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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37.014 

С. И. Дорошенко, И. А. Грачев 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 1920-х ГОДОВ 

О ТРЕБОВАНИЯХ К УЧИТЕЛЮ 

 

В статье выявлены и систематизированы требования к учителю моло-

дой советской школы. Учитель рассматривался как проводник коммуни-

стической идеологии, политический агитатор, человек высокой общей 

культуры, исследователь, социальный педагог, сопровождающий учени-

ков во внешкольной жизни, энтузиаст, коллективист, инициатор детского 

творчества и самообразования. Эти требования к учителю проводились 

через прессу, педагогические курсы и другие формы педагогического об-

разования. Максимализм требований к учителю, сформированных в 1920-е 

годы, не позволяет оценить их однозначно. Они не были в полной мере 

реализованы, но до сих пор обладают прогностическим потенциалом.  

Ключевые слова: учитель, единая трудовая школа, 1920-е годы, педа-

гогическая мысль.  

 

Актуальность обращения к осмыс-

лению роли, функций, особенностей 

деятельности учителя в отечественной 

педагогике 1920-х годов обусловлива-

ется исторической перекличкой быв-

ших и нынешних двадцатых годов, воз-

рождением в нынешней теории и обра-

зовательной практике многих инициа-

тив этого периода: непрерывного обра-

зования, связи обучения с трудом, до-

минанты творческой активности учени-

ков, исследовательской работы учи-

теля. И ещё один социальный запрос 

1920-х годов актуализируется сегодня: 

острая потребность в учителях на фоне 

постоянно возрастающих требований к 

представителям этой профессии.  

Цель данной статьи – выявить веду-

щие требования, которые выдвигались 

по отношению к учителю в 1920-е 

годы, реконструировать облик идеаль-

ного учителя, создававшийся в педаго-

гике этого периода.  

Требования к учителю в советской 

педагогике 1920-х годов, идеальный 

образ советского педагога (шкраба, 

школьного работника) исследовали в 

своих трудах Н. А. Асташова [1], В. Ю. 

Шевелёв [2] и др. Авторы данной ста-

тьи обращаются к публицистическим 

выступлениям и научным трудам пар-

тийно-общественных деятелей и учё-

ных 1920-х годов, по возможности осу-

ществляя систематизацию высказан-

ных ими требований к советскому учи-

телю. Также авторы пытаются осуще-

ствить смысловую реконструкцию и 

интерпретацию этих требований, вы-

сказанных идеологизированным, ино-

гда почти лозунговым языком, который 
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заслоняет их сущность от современного 

читателя.  

Источниками исследования послу-

жили опубликованные труды педаго-

гов-теоретиков и руководителей 

Народного комиссариата просвещения 

рассматриваемого периода, публици-

стические материалы. 

Советская педагогика 1920-х годов 

развивалась в условиях коренных поли-

тических и социальных перемен. После 

Октябрьской революции 1917 года но-

вая власть стремительно перестраивала 

систему народного просвещения на со-

циалистических началах. Уже в 1918 г. 

была принята Декларация о единой тру-

довой школе с двумя ступенями обра-

зования. После упразднения старой 

школы с разными типами учебных за-

ведений (им было противопоставлено 

единство трудовой школы), с доста-

точно ярко выраженной сословностью, 

перед Советской властью встала задача 

не только массового образования, но и 

массового формирования нового миро-

воззрения. Школу пытались сделать не 

только светской и доступной для всех, 

но и ориентированной на строитель-

ство социализма и коммунизма.  

В этих условиях требовался «новый 

учитель» – не просто преподаватель, а 

активный проводник коммунистиче-

ских ценностей. Он должен был форми-

ровать у учащихся марксистско-ленин-

ское мировоззрение, коллективизм, ин-

тернационализм, веру в победу мировой 

революции. Образ нового учителя, ещё 

не вполне оформившийся в головах 

идеологов новой школы, а тем более не 

воплощённый в практической педагоги-

ческой подготовке, в определённой 

мере формировался «от противного», то 

есть противопоставлялся образу учи-

теля старой дореволюционной школы.  

Первая мысль идеологов молодой 

советской школы – это мысль о том, что 

новый учитель не таков, как был 

раньше. Например, у С. Т. Шацкого чи-

таем: «Педагог должен быть, несо-

мненно, активным и в гораздо большей 

степени, чем раньше» [10, с. 183]. 

Мысль эта подкреплялась скрытыми 

или явными обвинениями «старого» 

учителя, например, у П. П. Блонского: 

«Хорошо учителю-урочнику весь свой 

век провозиться лишь с тетрадками, а 

не с душами детей!» [3, с. 81].  

Во многих выступлениях ставился 

знак равенства между «старым» и «те-

перешним» учителем в противовес пре-

красному «будущему» учителю. Так,  

Н. К. Крупская говорила: «Новая школа 

требует учителей совсем иного типа, 

чем теперешние учителя. Это должны 

быть люди, глубоко интересующиеся 

вопросами воспитания, обладающие 

незаурядными организаторскими спо-

собностями, широкими знаниями, 

наблюдательностью, инициативой, 

чуткостью» [5, с. 16]. Подчеркнём, что 

противопоставление новых и тепереш-

них учителей у Н. К. Крупской осно-

вано на вечных и неизменных каче-

ствах настоящего учителя (организа-

торские способности, знания, чуткость 

и пр.). Было бы вполне справедливо, 

если бы «теперешние» учителя старой 

закалки обвинялись, например, в недо-

понимании (или неприятии) больше-

вистской идеологии. Но обвинения 

«бывших» в прямом непрофессиона-

лизме вряд ли можно признать серьёз-

ным продвижением в формировании 

образа нового учителя.  
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«Обвинительная» риторика исполь-

зовалась во многом для обоснования 

партийного контроля над учитель-

ством. А. В. Луначарский напрямую 

пугал своих слушателей: «Стоит только 

передать школы всецело учителям и ро-

дителям, как они восстановят старую 

школу и будут снова калечить людей» 

[6, с. 17]. 

Учитель – это представитель но-

вого мира, и в этом качестве его образ 

возвышался и прославлялся. «Учитель-

ство есть соль земли, передовой отряд 

нового мира, который ведёт борьбу за 

нового человека» [6, с. 5], – восклицал 

А. В. Луначарский. Он подчёркивал вы-

сокую значимость учительского труда 

для государства: «Для нас важно, чтобы 

педагог был самым универсальным и 

самым прекрасным человеком в госу-

дарстве, потому что он должен сделать 

из себя источник радостного перерож-

дения маленьких людей, которые жи-

вут в процессе постепенного развития 

своих сил» [6, с. 6]. А. В. Луначарскому 

вторила Н. К. Крупская: «Учитель иг-

рает ключевую роль в формировании 

нового общества. В его руках не просто 

знания, но инструмент воспитания со-

знательного гражданина» [5, с. 401]. 

«Задача педагогов самая почетная – со-

здавать людские кадры для всех отрас-

лей нашей жизни», – писал А. С. Мака-

ренко [7, с. 103]. 

Мысль о творческом характере дея-

тельности учителя звучала фактически 

в тех же формулировках, что и сегодня. 

«Учитель – не просто передатчик ин-

формации, но и творец, который фор-

мирует личность ученика» [3, с. 302], – 

писал П. П. Блонский.  

Особенно рельефно просматрива-

ется в новом образе учителя доми-

нанта мировоззренческой, ценностной, 

воспитательной составляющей его 

труда в противовес акценту на пере-

дачу знаний. «Учитель – это не только 

человек, передающий знания, но и тот, 

кто формирует мировоззрение детей, 

влияет на их жизненные ценности и по-

ведение» [5, с. 215], – подчёркивала  

Н. К. Крупская.  

Поскольку строить работу с учите-

лями только на обвинениях в ретро-

градстве было невозможно, власти 

начали искать более гибкий подход к 

учительству: не просто критиковать за 

связь с дореволюционной школой, но и 

поддерживать тех, кто стремился ме-

няться в соответствии с новыми идео-

логическими и методическими уста-

новками. Уже с 1919 года наряду с об-

винениями в «старом менталитете» зву-

чали и слова благодарности в адрес тех 

педагогов, которые активно преодоле-

вали дореволюционное наследие и пы-

тались воплотить в своих классах идеи 

«новой школы». Подчеркивалось, что 

реформирование системы народного 

образования невозможно без измене-

ния позиции и самих учителей, их лич-

ностного роста и освоения новых под-

ходов к преподаванию.  

Так, в официальных выступлениях 

указывалось, что «весь учительский 

персонал в значительной степени сдви-

нулся от старых традиций; постепенно 

все сильнее охватываемый революцион-

ным, октябрьским энтузиазмом, он стал 

производить большую работу по так 

называемой переподготовке» [6, с. 6]. 

Эта переподготовка понималась не 

только как формальное освоение идео-

логических установок партии, но и как 

реальное развитие методических навы-
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ков, знакомство с передовыми педагоги-

ческими концепциями, призванными 

пробудить творческую активность 

школьников и сформировать новое ми-

ровоззрение. При этом особенно подчер-

кивалась важность создания новых педа-

гогических училищ и техникумов, про-

грамм которых соответствовали бы рево-

люционным целям. «Но все же особое 

значение при столь яркой революции в 

школе надо признать за выработкой но-

вого учительства, а стало быть, за пра-

вильной постановкой педтехникумов и 

педвузов», – подчеркивали в Народном 

комиссариате просвещения [6, с. 6]. 

Важным элементом изменений в 

образе учителя было и признание его 

морального авторитета. Если на первых 

порах учителей часто упрекали за «ста-

рорежимные» взгляды, то позже в офи-

циальных речах все больше подчерки-

валась ценность тех гуманистических 

качеств, которыми уже обладали мно-

гие педагоги. А. В. Луначарский, отра-

жая такой сдвиг, отмечал: «Мы имеем 

педагогов с хорошими, честными, фи-

лантропическими сердцами, с пре-

красно налаженными методами специ-

альной работы в той или другой дет-

ской среде». Это свидетельствовало о 

стремлении властей не только сломать 

«устаревший» уклад, но и опереться на 

лучшие стороны дореволюционной 

традиции учительства, где взаимоува-

жение и забота о ребенке были важ-

ными составляющими профессиональ-

ного долга.  

Таким образом, в педагогической 

прессе и выступлениях крупных деяте-

лей Народного комиссариата просве-

щения формировался образ учителя, го-

тового к самоотверженному труду и к 

восприятию новых задач. С одной сто-

роны, в него по-прежнему вкладыва-

лись элементы партийной идеологиза-

ции – безоговорочная поддержка ком-

мунистических идеалов и готовность 

реализовывать их в школе. С другой 

стороны, признавалось и то, что живое 

«филантропическое» сердце педагога, 

его профессионализм и стремление к 

доброжелательному взаимодействию с 

детьми уже сами по себе соответствуют 

цели формирования нового человека. 

Подобная похвала, наряду с критикой, 

была призвана укрепить энтузиазм учи-

телей и подтолкнуть их к дальнейшей 

педагогической, а нередко и обще-

ственной деятельности.  

Представители власти признавали, 

что целый ряд проблем, с которыми 

сталкивались учителя в повседневной 

практике, возникал далеко не по их 

вине. Ограниченные материальные ре-

сурсы, нехватка учебных пособий, от-

сутствие системной поддержки со сто-

роны государства – все эти обстоятель-

ства порождали трудности, которые 

объективно осложняли процесс внедре-

ния новых идей в советскую школу. По-

этому критика в адрес учителей посте-

пенно смягчалась признанием того 

факта, что «учитель у нас – не по своей 

вине, конечно, – стоит большей частью 

на недостаточной ступени образования 

для нормального выполнения своих 

обязанностей» [6, с. 9]. Эта фраза под-

черкивала роль государства в создании 

благоприятной образовательной ин-

фраструктуры для подготовки и пере-

подготовки педагогов.  

Стремление снять часть ответ-

ственности с самих учителей находило 

отражение и в идее о том, что учитель – 
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это ключевая фигура в воспитании под-

растающего поколения, и он просто не 

может выполнять свои обязанности ка-

чественно, если не получает соответ-

ствующей поддержки. Нередко в вы-

ступлениях общественных и партий-

ных деятелей звучала мысль о том, что 

системное повышение квалификации 

должно быть доступным, а педагогиче-

ские курсы и вузы – обеспеченными 

всем необходимым для полноценной 

учебы. Такая позиция властей была не 

только политически мотивированной 

(ведь формальный перевод всех «ста-

рых» учителей на «новые рельсы» 

нельзя осуществить без реальных мер), 

но и отражала понимание того, что про-

фессиональный рост учителя напрямую 

влияет на эффективность советской 

школы. 

При этом одна из важнейших форм 

поддержки, о которой говорили и педа-

гоги-практики, и руководители Народ-

ного комиссариата просвещения, была 

связана с материальным благополу-

чием учителей. В многочисленных вы-

ступлениях подчеркивалась необходи-

мость «обеспечить возможность уча-

стия учителя в культурной жизни» [7, с. 

45]. Предлагалось не ограничиваться 

почасовой оплатой, а установить 

ставку, соизмеримую со значимостью 

педагогического труда. Под «культур-

ными потребностями» в тот период по-

нимался не только досуг, но и возмож-

ность повышения квалификации, посе-

щения библиотек, театров, участия в 

научных конференциях и педагогиче-

ских обществах. Таким образом, мате-

риальная поддержка учителя должна 

была способствовать его профессио-

нальному развитию и укреплению ста-

туса в обществе.  

Однако на практике этот идеал не-

редко сталкивался с нехваткой бюджет-

ных средств и отсутствием налажен-

ного механизма распределения ресур-

сов. Неравномерность финансирования 

регионов приводила к тому, что в одних 

школах учителя могли рассчитывать на 

некий минимум, а в других – остава-

лись без элементарных пособий. Тем не 

менее, в теоретических публикациях и 

выступлениях представителей власти, а 

также в педагогической печати нарас-

тало понимание, что без всесторонней 

поддержки учителя (от его базового об-

разования до гарантированного уровня 

зарплаты) претворить в жизнь мас-

штабные образовательные реформы бу-

дет чрезвычайно сложно.  

Формируя новый образ учителя, со-

ветская педагогика требовала от него 

сочетания нескольких ролей: настав-

ника, воспитателя, общественного дея-

теля. Учитель должен был быть носите-

лем коммунистической идеологии и 

высокого морального облика. Учитель-

ство рассматривалось не как узкопро-

фессиональная деятельность, а как об-

щественное служение. От педагога 

ждали преданности идеалам социа-

лизма, готовности работать в любых 

условиях (хоть в глухой деревне, хоть в 

ликбезе для взрослых) и постоянно са-

мосовершенствоваться.  

На практике образ «учителя-героя» 

сталкивался с суровой действительно-

стью. Большинство реальных учителей 

1920-х испытывали огромные трудно-

сти – как материальные, так и профес-

сиональные. Тем не менее, именно в 

1920-е начал формироваться романти-

ческий идеал советского учителя, кото-

рому предстояло самоотверженно «ко-

вать нового человека». Ведущая черта 
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такого учителя – коллективизм. По 

сути, создавался идеальный образ не 

только и не столько индивидуального 

учителя, сколько идеального педагоги-

ческого коллектива. Это требование 

было труднореализуемым уже потому, 

что низкая зарплата и нехватка учите-

лей обусловливали необходимость ра-

боты одного учителя в нескольких шко-

лах. С таким положением вещей нужно 

было бороться. «В каждой школе дол-

жен складываться коллектив педагогов. 

Для этого необходимо решительное за-

прещение для учителя работать 

больше, чем в одной школе» [7, с. 91]. 

Пожалуй, наиболее полно форму-

лировал требования к учителю С. Т. 

Шацкий. Для него учитель – это «педа-

гог-общественник с широким горизон-

том, педагог – организатор своего дела, 

организатор детской жизни, педагог – 

умелый наблюдатель и исследователь – 

вот тот тип, которого требует новая 

школа» [10, с. 21]. Одну из проблем, 

связанных с подготовкой учителя, С. Т. 

Шацкий видел в противоречии между 

экспериментальными идеями и массо-

вой практикой. Шацкий и его сорат-

ники ратовали за научно-опытный путь 

в педагогике. Это требовало от учителя 

исследовательской культуры. Прежде 

всего, исследовательской работой зани-

мались Опытные станции по народ-

ному образованию. С. Т. Шацкий, воз-

главивший первую такую станцию, пи-

сал: «Все учреждения Опытной стан-

ции… должны создать центр концен-

трированной социально-педагогиче-

ской работы, основывающейся на си-

стематическом исследовании условий, 

в которых она возникает и ведется» [9, 

с. 144].  

Исследовательская культура мыс-

лилась не как «надстройка» над завер-

шенным педагогическим образова-

нием, а как отправная точка этого обра-

зования. Это положение вещей было 

обусловлено спецификой историче-

ского периода. Участвуя в создании но-

вой школы, С. Т. Шацкий остро видел 

слабые места молодых учителей и вы-

двигал пути преодоления этих слабо-

стей. В первую очередь, он обращал 

внимание на недостаток теоретической 

подготовленности и опыта у молодых 

учителей. Строя новую школу, больше-

вики привлекали много молодежи, ча-

сто малограмотной. С. Т. Шацкий ви-

дел риск в том, что в школы хлынули 

плохо обученные, случайные люди, а 

обучение их самой профессии происхо-

дило по ходу дела. С. Т. Шацкий тру-

дился над созданием системы подго-

товки педагогов, которая одновре-

менно формировала бы высокую куль-

туру и включала в практическую и ис-

следовательскую педагогическую дея-

тельность.  

В деятельности С. Т. Шацкого ярче 

всего видно, как по-разному в глазах 

теоретиков 1920-х годов выглядели 

функции самой массовой формы орга-

низации педагогического образования – 

педагогических курсов.  

С одной стороны, курсы – это 

уступка требованию срочной, сиюми-

нутной подготовки сколько-нибудь 

пригодных для работы в массовой 

школе учителей (чаще всего шестиме-

сячные педагогические курсы). По по-

воду таких курсов для учителей Шац-

кий писал (на основе опыта деятельно-

сти Первой опытной станции): «Кур-

санту для продуктивности работы 
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необходимо накопить свой практиче-

ский материал, который даст возмож-

ность определить свои требования в 

теоретической области» [10, с. 117]. 

Массовость педагогических курсов да-

вала возможность собирать эмпириче-

ский материал, который предполага-

лось анализировать и обобщать: «Кур-

совая работа дала нам также возмож-

ность познакомиться с более обшир-

ным материалом, чем тот, который был 

в нашем распоряжении, открыла для 

нас много нового и ценного» [Там же]. 

С другой стороны, курсы – это цен-

тры постоянного повышения педагоги-

ческой квалификации, центры обобще-

ния опыта, исследовательской деятель-

ности. Название и сущность деятельно-

сти этих учреждений нащупывалась в 

процессе работы: «курсы педагогиче-

ского самообразования и самодеятель-

ности», «коллективные курсы работни-

ков просвещения по применению к 

жизни идей новой школы и системати-

ческого обсуждения текущего школь-

ного материала», «педагогические цен-

тры в уезде» и др. [9, с. 145]. Подчерк-

нём, что замысел С. Т. Шацкого и его 

сподвижников по поводу педагогиче-

ских курсов совсем не сводился к крат-

косрочной (ввиду острой потребности в 

новых учителях) переподготовке тех, 

кто был пригоден к педагогической де-

ятельности. Курсы в идеале мыслились 

как форма организации постоянной ши-

рокой работы среди учительства. Пред-

полагалось создание «педагогических 

районов», в которых не краткосрочно, а 

постоянно велась бы исследователь-

ская деятельность, обобщался и анали-

зировался накопленный опыт. Анало-

гом таким курсам в настоящее время 

являются не столько курсы повышения 

квалификации, сколько городские, рай-

онные методические центры.  

В 1920-е годы система подготовки 

учителей была радикально перестро-

ена. Дореволюционные учительские се-

минарии были закрыты либо реоргани-

зованы. В прессе дореволюционные пе-

дагогические учебные заведения откро-

венно шельмовали: «Прежние учитель-

ские семинарии и епархиальные учи-

лища давали слабую подготовку, и учи-

теля редко удовлетворяли требова-

ниям, предъявляемым им жизнью и 

школой… Поручить ребёнка невеже-

ственному учителю – это всё равно, что 

доверить его знахарю во время бо-

лезни» [8, с. 4]. По возможности Совет-

ская власть материально обеспечивала 

процесс подготовки и переподготовки 

учителей: «Мы тратим большие сред-

ства на учителей, здания, пособия. Бу-

дем их тратить гораздо больше» [10,  

с. 245]. Но, конечно, основные трудно-

сти здесь были связаны с формирова-

нием системы ценностей, с воспита-

тельной работой. 

А. С. Макаренко особое внимание 

уделял подготовке студентов-будущих 

педагогов к практической воспитатель-

ной работе: «Необходимо пересмотреть 

программы педагогических вузов и тех-

никумов как со стороны подготовки к 

преподаванию, так и со стороны специ-

альной подготовки к воспитательной 

работе учителя» [7, с. 52]. 

Со своей стороны П. П. Блонский 

подчёркивал проблемы воспитанности 

самого учителя, полагая, что она отра-

зиться и на процессе воспитания ре-

бёнка: «Социалистическое воспитание 

самого учителя и развитие в нем внима-

ния к ребенку – вот это необходимо для 

трудовой школы» [3, с. 189]. 
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Прямым требованием к учителю 

было его участие в общественной, про-

светительской, социально-педагогиче-

ской деятельности. «Не только жела-

тельно, но прямо необходимо для него 

широкое участие во внешкольной про-

светительной работе» [6, с. 7], – писал 

А. В. Луначарский. Это требование к 

учителю обусловило непомерно высо-

кую ответственность его не только за 

школьную работу, но и за отдых, быто-

вую жизнь школьников. Транслиро-

ванная в общественное сознание, эта 

позиция была переосмыслена как воз-

можность переложить всю ответствен-

ность не только за воспитание, но и за 

охрану жизни, здоровья, нравственно-

сти детей на учителя. Приведём харак-

терные высказывания в прессе, выби-

вающиеся из стилистики ведущих дея-

телей народного просвещения 1920-х 

годов: «Чья вина, что у нас растут не 

дети, а хулиганы? Родителей? Нет, тем 

не до детей: они …доверили воспита-

ние школе. Школьные работники, не 

на вас ли лежит этот присмотр за 

детьми?» [4, с. 3]. Или: «Попробуйте по-

ходить по Владимирским базарам и в 

Липках и вы увидите детей-торговцев… 

Особенно рекомендуется не только по-

смотреть, а принять меры против таких 

ненормальных явлений представителям 

Губотнароба» [8, с. 3]. Как видим, пря-

мым требованием к учителю станови-

лось воспитание детей, замещающее и 

заменяющее воспитание в семье.  

В процессе обучения учитель дол-

жен был пробуждать инициативу ре-

бёнка: «Педагогическая работа должна 

строиться на принципах детской иници-

ативы, что позволит развивать самостоя-

тельность и ответственность у обучаю-

щихся» [10, с. 304]. Эта инициатива у 

ребёнка должна была развиваться 

настолько, чтобы тот сам становился в 

субъектную позицию учителя. На полном 

серьёзе обсуждались перспективы пере-

хода преподавания в детские руки: «При-

влечение детей к делу преподавания по-

ведёт за собой то, что с детьми очень рано 

придется обсуждать некоторые вопросы 

педагогики и методики преподавания 

того или иного предмета» [5, с. 101]. 

Противоречие между тяжелыми со-

циальными и экономическими реали-

ями и максимализмом требований и 

перспектив, адресованных учитель-

ству, вероятно, никогда не проявлялось 

так сильно, как в 1920-е годы.  

Итак, попытаемся в целом обрисо-

вать идеал учителя, который сложился 

в официальной педагогической идеоло-

гии в 1920-х годов. Во-первых, учитель 

рассматривался как проводник комму-

нистической идеологии. От него ожи-

дали неукоснительной лояльности пар-

тии и активного внедрения марксист-

ского мировоззрения в сознание уча-

щихся. По сути, каждый учитель дол-

жен был быть и политическим агитато-

ром. Во-вторых, учитель – это человек 

высокой культуры, воспитанный сам и 

способный воспитывать детей. В-тре-

тьих, учитель – это исследователь, ко-

торый не только осуществляет педаго-

гическую работу, но накапливает эмпи-

рический материал для анализа и обоб-

щений, делится им с другими учите-

лями на курсах, конференциях, в пе-

чати. В-четвёртых, каждый учитель – 

это социальный педагог, наставник, не-

равнодушный человек, который несёт 

ответственность за своих учеников 

круглые сутки, заменяя своим влия-

нием семью. В-пятых, учитель – это са-

моотверженный энтузиаст, подвижник, 
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готовый работать за идею, жертвовать 

личным во имя общего. Советский учи-

тель трудится не за зарплату, а по веле-

нию сердца, и потому любые тяготы – 

низкое жалованье, недостаток пособий 

– преодолевает благодаря энтузиазму. 

В-шестых, учитель – это коллективист. 

Предполагалось, что учительство само 

станет сплочённым коллективом, де-

монстрирующим пример сотрудниче-

ства. Поощрялась взаимопомощь учи-

телей, обмен опытом через педагогиче-

ские журналы, конференции. Созда-

вался образ учителя-общественника, 

члена педагогического сообщества, ко-

торый вместе с коллегами ищет новые 

методы, обсуждает проблемы воспита-

ния. Власть старалась вовлечь учителей 

в союзы и кружки по интересам, чтобы 

сломать замкнутость старого учителя-

одиночки. Наконец, в-седьмых, учи-

тель – это источник и побудитель дет-

ской инициативы и творчества, кото-

рые, по большому счёту, должны пове-

сти учеников к самообразованию, к по-

мощи друг другу в учении, к освоению 

методик и применению их в образова-

тельной деятельности.  

При всей утопичности, обусловлен-

ной гигантским разрывом желаемого и 

действительного, этот идеал активно 

продвигался в печати, на съездах, в ли-

тературе. Не подлежит сомнению, что 

именно этот идеал мотивировал тысячи 

людей идти в педагогическую профес-

сию и стараться соответствовать высо-

ким требованиям. Советская педагоги-

ческая мысль 1920-х годов провозгла-

сила учительство одним из самых важ-

ных социальных слоёв, ответственных 

за успех социалистических преобразо-

ваний. 
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S. I. Doroshenko, I. A. Grachev 

DOMESTIC PEDAGOGICAL THOUGHT OF THE 1920s 

ON THE REQUIREMENTS TO THE TEACHER 

 

The article identifies and systematizes the requirements for the teacher of the young Soviet 

school. The teacher was considered as a conductor of communist ideology, a political agitator, 

a person of high general culture, a researcher, a social educator accompanying students in ex-

tracurricular life, an enthusiast, a collectivist, an initiator of children's creativity and self-edu-

cation. These requirements for the teacher were carried out through the press, pedagogical 

courses and other forms of pedagogical education. The maximalism of the requirements for the 

teacher formed in the 1920s does not allow us to evaluate them unambiguously. They were not 

fully implemented, but they still have a predictive potential. 

Keywords: a teacher, unified labor school, 1920s, pedagogical thought. 

 

 

УДК 371 (09)(430) 

 С. А. Завражин, М. Б. Земш  

 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РЕБЕНКА В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

В сравнительно-сопоставительном ключе производится рецепция 

взглядов основоположников индивидуальной психологии (А. Адлера)  

и аналитической психологии (К. Г. Юнга) на онтологический статус ре-

бенка, оценивается значимость высказанных ими идей по этому поводу  

в контексте философско-антропологического и психолого-педагогиче-

ского постижения современного детства.  

Ключевые слова: ребенок, детство, онтологический статус, индиви-

дуальная психология, аналитическая психология, комплекс неполноценно-

сти, инстинкт власти (превосходства), социальное чувство, архетип  

ребенка, мотив ребенка, воспитание, самость, индивидуация.  

  

В условиях транзитивного состоя-

ния общественного организма, турбу-

лентных процессов, характеризующих 

современную систему российского об-

разования и практики социализации, 

возникает острая потребность в мето-

дологическом осмыслении и критиче-

ском анализе влиятельных, но доста-

точно противоречивых концепций Ре-

бенка, вычленении в них наиболее пер-

спективных идей, способных составить 

теоретическую платформу для прояс-

нения его наличного онтологического 

статуса в фокусе антропологического 

дискурса.  

Онтологию человека, как верно заме-

чает Л. Б Сандакова, правомернее всего 

осмысливать через изучение процессов 

становления человеческой сущности 

либо на уровне вида – в антропосоциоге-

незе, либо на индивидуальном – в дет-

стве. Именно эти периоды, наиболее 
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сложные для понимания и рефлексии, 

имманентно содержат в себе и исход-

ное качество, и все возможности даль-

нейшей реализации человеческого по-

тенциала, и точки начала реализации 

новых возможностей (аттракторы), и 

механизмы формирования качеств че-

ловечности, обусловливающие формы 

и уровни развития человека в реально-

сти [11, с. 4.]. 

Попытки приблизиться к понима-

нию сущности Ребенка, «ухватить» его 

антропологическую размерность пред-

принимались в основном выразителями 

философского и педагогического зна-

ния. Менее востребованы в этом плане 

достижения психологической науки. 

Между тем психологическая рефлексия 

глубин бытия ребенка видится необхо-

димым инструментом его всеохватыва-

ющего описания. Формат небольшой 

статьи, разумеется, не позволяет систе-

матизировать всю совокупность много-

численных психологических концеп-

ций Ребенка. Наша задача – рекон-

струкция и оценка подходов к онтоло-

гическому измерению Ребенка, его эк-

зистенциальному потенциалу в индиви-

дуальной и аналитической психологии, 

как учениях, оказавших и оказываю-

щих колоссальное влияние на научное 

восприятие и рецепцию феномена дет-

ства. (Заметим, что работ, специально 

посвященных раскрытию данного ас-

пекта творческого наследия как А. Ад-

лера, так и К. Г. Юнга, мы не обнару-

жили. В некоторых исследованиях  

[5; 6; 7; 8; 9] эта проблематика затраги-

вается лишь пунктирно.) 

Труды А. Адлера и К. Г. Юнга со 

всей убедительностью свидетель-

ствуют об упорном интересе этих вели-

ких психологов к миру Ребенка, репре-

зентируют их оригинальный взгляд на 

его онтологический статус и место в 

психологической природе человека. 

Можно с уверенностью говорить, что 

они разработали философско-психоло-

гическую феноменологию Ребенка. В 

их теориях разительно преодолевается 

существовавшее на начало XX века как 

в общественном сознании, так и в науч-

ном дискурсе стереотипное представ-

ление о вторичности и малоценности 

Ребенка и детства.  

Попробуем установить общее и 

особенное в их позиции по заявленной 

проблематике.  

Индивидуальная психология Аль-

фреда Адлера оказала значительное 

влияние на современные представле-

ния о природе, особенностях и меха-

низмах развитии личности, в том числе 

в детском возрасте. В наследии ученого 

немало идей, имеющих фундаменталь-

ное значение для философии воспита-

ния и педагогической антропологии.  

В философско-психологической 

концепции А. Адлера личность пред-

ставлена как целостное образование, 

имеющее свою иерархию. Каждый ин-

дивид, с точки зрения теории А. Ад-

лера, есть одновременно единство лич-

ности и индивидуальный стиль выра-

жения этого единства. Индивид, таким 

образом, это и «картина», и «худож-

ник» одновременно, которому автор 

концепции, однако, не отказывает в 

возможности ошибаться и быть несо-

вершенным [1]. Характеризуя комплекс 

индивидуальной философии человека, 

специфических для него верований и 

взглядов на жизнь, ученый вводит по-

нятие «стиль жизни», ставший впослед-
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ствии ключевым для понимания инди-

видуальной психологии. В своих науч-

ных трудах он подчеркивал, что ребе-

нок рождается со своим уникальным 

стилем жизни и индивидуальностью, 

которые влияют на формирование его 

личности [2; 4]. 

В чём А. Адлер усматривает онто-

логический статус ребенка? Однознач-

ного ответа в индивидуальной психоло-

гии на этот вопрос нет. Но её автор 

определенно говорит, что он не зависит 

от наследственности, его задаёт часто 

скрытый от глаз рисунок взаимодей-

ствия ребенка с социальным окруже-

нием, формирующий сущностный уро-

вень бытия маленького человека, кото-

рый «прячется» за феноменологиче-

ским – повседневной поведенческой 

активностью [1].  

В индивидуальной психологии ре-

бенку имманентно атрибутируется ста-

тус человека, он, как и взрослый, явля-

ется выразителем специфического цен-

ностного отношения к миру, неуклонно 

стремится обнаружить смысловые ко-

ординаты жизненных событий и посто-

янно ищет способы самореализации, 

приложения своих сил, прощупывания 

своих возможностей.  

К концептуальным в индивидуаль-

ной психологии относится адлеровская 

идея о единстве и борьбе амбивалент-

ных состояний – инстинкта превосход-

ства (доминирования, властвования) и 

чувства неполноценности, которые со-

здают ядро целеполагания в самосозна-

нии ребенка. Адлер называет эти чув-

ства двумя сторонами одной медали, 

подчеркивая тот факт, что именно ощу-

щение своей неполноценности генери-

рует стремление к успеху, преодоле-

нию трудных ситуаций, и, как след-

ствие, приводит к победе над неблаго-

приятными обстоятельствами [3]. 

Согласно Адлеру, стремление к 

превосходству выражается прежде 

всего в таком личностном качестве как 

честолюбие. Родоначальник индивиду-

альной психологии утверждал, что ре-

бенок уже с самого рождения обладает 

необходимыми ресурсами, которые по-

могают ему приспособиться к окружа-

ющей среде. Отношение взрослых к ре-

бенку, его уверенность в себе и возмож-

ность самостоятельно преодолевать 

трудности существенно влияют на раз-

витие его социальной компетентности.  

Размышляя о природе стремления к 

превосходству, ученый в целом отри-

цает его врожденный характер, но до-

пускает, что в природе ребенка заложен 

«некий субстрат, своеобразное эмбрио-

нальное ядро», активирующее интен-

цию доминирования. По мнению  

А. Адлера, допустимо предполагать, 

что существуют лишь определенные 

функциональные способности, которые 

в дальнейшем могут быть развиты  

[1, с. 28]. 

Полярным инстинкту превосход-

ства выступает чувство неполноценно-

сти. А. Адлер полагал, что все дети 

ввиду своей тотальной зависимости от 

взрослого, изначально им наделены. 

Оно стимулирует воображение и вызы-

вает попытки смягчить психологиче-

ский дискомфорт путем улучшения си-

туации. Невозможность её улучшения, 

систематическая фрустрированность 

одновременно усиливают чувство 

неполноценности, превращая его в ком-

плекс, и в то же время запускают пси-

хозащитный импульс, который ученый 
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предлагал назвать термином «компен-

сация».  

Именно мысль о компенсации ста-

новится для А. Адлера ведущей при 

описании механизма саморазвития лич-

ности в детском возрасте. При рассмот-

рении различных путей, используемых 

детьми в своем стремлении к превос-

ходству, Адлер делает попытку класси-

фицировать поведенческие модели, ко-

торые он называет типами личности, и, 

одновременно, оговаривается, что по-

добная классификация не может быть 

точной, так как разновидность типов 

бесчисленна, поскольку определяется 

степенью уверенности ребенка в себе 

[1, с. 30 – 31]. 

А. Адлер описывает три вариации 

детства, которые могут вызвать изоля-

цию, недостаток социального интереса 

и формирование такого стиля жизни, 

который блокирует стремление к со-

трудничеству. Эти ситуации включают 

органическую неполноценность; отвер-

жение, неприятие ребенка со стороны 

близких взрослых и других детей; чрез-

мерную избалованность. 

По наблюдениям А. Адлера, ребе-

нок, подверженный болезням и неду-

гам, склонен замыкаться на себе. Он, 

как правило, отказывается от общения 

с другими детьми и взрослыми из ги-

пертрофированного чувства неполно-

ценности и неспособности соревно-

ваться с другими на равных. Адлер, тем 

не менее, указывает, что такой ребенок, 

преодолев трудности, способен рас-

крыть свой конструктивный потенциал.  

Избалованного ребенка подстере-

гают проблемы в процессе развития со-

циального чувства. Ему свойственна 

неуверенность в своих силах вслед-

ствие того, что другие всегда делали 

все за него. Вместо того, чтобы коопе-

рироваться с другими, он строит обще-

ние со сверстниками и семьей на вы-

движении односторонних требований. 

Социальное чувство у таких детей 

обычно ослаблено. Избалованный тип, 

как правило, испытывает мало искрен-

них чувств к родителям, которыми он 

успешно манипулирует.  

А. Адлер настоятельно советовал 

родителям и учителям помогать ре-

бенку преодолевать комплекс неполно-

ценности, создавать благоприятные 

условия для конструктивного ощуще-

ния значимости и важности, формиро-

вать способности достигать своих це-

лей, связывая их с интересами других. 

Локализация неполноценности осу-

ществляется за счет перенаправления 

её энергии (компенсации) в просоци-

альное русло, что, в контексте адлеров-

ского учения, выступает в качестве ба-

зисной технологии психолого-педаго-

гической коррекции искаженного лич-

ностного развития. Обосновывая меха-

низм компенсации, А. Адлер вводит в 

научный оборот категорию «социаль-

ное чувство», подчеркивая тем самым 

приоритет социального фактора в фор-

мировании личности ребенка.  

Именно развитие социального чув-

ства является, по мнению Адлера, важ-

нейшим условием преодоления ребен-

ком существующих у него внутренних 

противоречий и комплексов. Социаль-

ное чувство – барометр детской нор-

мальности [Там же, с. 15]. 

А. Адлер считал, что человек во-

обще, и ребенок, в том числе, не спосо-

бен чувствовать, желать, действовать, 

не осознавая цели. Цель, по убеждению 
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А. Адлера, всегда неповторима и лич-

ностна. Она выражается в индивиду-

альном стиле жизни, который начинает 

формироваться в детском возрасте от 

двух до пяти лет и влияет на всю кар-

тину его восприятия себя и мира, на его 

эмоции, мотивы и поступки, определяя 

дальнейшую линию жизнедеятельно-

сти [2]. 

Индивидуальная психология А. Ад-

лера предлагала в начале прошлого 

века взгляд на развитие ребенка, фоку-

сируясь на его уникальности, самореа-

лизации и социальной принадлежно-

сти, что резонировало с важнейшими 

идеями представителей реформатор-

ской педагогики (Э. Кей, В. Лая, М. 

Монтессори, П. Наторпа, С. Френе и 

др.). А. Адлер своей теорией ставил под 

сомнение категоричный вывод Фрейда 

о том, что прошлое директивно обу-

словливает наши поступки и мысли. В 

противовес идеям Фрейда он утвер-

ждал, что только индивидуализирован-

ное стремление к цели рождает фено-

мен осмысленной жизни, задает вектор 

социальных взаимодействий ребенка. 

Его развитие, по Адлеру, проистекает 

из универсального стремления к дости-

жению индивидуального успеха и чув-

ства общности, готовности сотрудни-

чать с другими людьми для достижения 

общих целей. 

Практические подходы к воспита-

нию, оформленные в концепции А. Ад-

лера, основываются на понимании фе-

номена ребенка как целеустремленной 

и самоценной личности. Условия 

успеха воспитания, в формате индиви-

дуальной психологии, лежат в понима-

нии всей социальной картины жизни и 

развития растущей личности. Живя в 

своем мире грез и страданий и будучи 

неуверенными в себе, дети уходят от 

проблем реальной жизни [3]. Ученый 

призывает учителей и родителей обра-

щать внимание на истоки возникнове-

ния у детей комплекса неполноценно-

сти. Он призывает относиться к ним с 

особой осторожностью, постоянно под-

бадривать, замечать их успехи, внушая 

веру в свои силы. Родители и педагоги, 

учитывая индивидуальные особенно-

сти ребенка и активно поддерживая его, 

могут значительно повлиять на его 

успешное психологическое развитие и 

формирование здоровой личности.  

Общение с ребенком должно стро-

иться исключительно на принципах ра-

венства и уважения к его индивидуаль-

ности. Формирование у него чувства 

ответственности, самоуважения, соци-

альной компетентности и ощущения 

принятия являются ключевыми педаго-

гическими задачами с точки зрения ин-

дивидуальной психологии.  

Теперь обратимся в рамках подня-

той проблемы к анализу позиции  

К. Г. Юнга.  

Основатель аналитической психо-

логии достаточно критично отзывался 

о концепции А. Адлера за односто-

ронне понимание, как и у Фрейда, при-

роды психического. Если по З. Фрейду 

человек – существо, которое находится 

под могущественным влиянием сексу-

ального инстинкта, то по А. Адлеру че-

ловеком руководит и управляет ин-

стинкт власти (превосходства).  

По глубокому убеждению Юнга, 

человеческую психику нельзя свести к 

единственному инстинкту. Она не од-

нополюсна, в ней взаимодействуют 

различные импульсы и силы, которые 

дают основание «рассматривать душу 
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не как оцепеневшую и неизменную си-

стему, а как подвижное и струящееся 

событие, которое изменяется как калей-

доскоп, испытывая на себе поперемен-

ное влияние различных инстинктов» 

[16, с. 90 – 91]. Душа в юнгианском уче-

нии предстает в качестве трансцендент-

ной (духовной) энергии человека. По-

этому аналитическая психологии трак-

туется мыслителем как способ понима-

ния не сколько психического (психофи-

зиологического), сколько духовного 

индивидуального и коллективного раз-

вития.  

Юнгианское восприятие онтологи-

ческого статуса ребенка органично вы-

текает из его концепции архетипов1 

коллективного бессознательного, в 

числе которых он выделяет архетип ре-

бенка как необходимый элемент ду-

шевной организации любого человека, 

репрезентирующий примитивные, не-

видимые, но существующие инстинк-

тивные силы, образующие корни созна-

ния. Связь с этими корнями может быть 

различной модальности: крепкой – бур-

лящей в душе детскости или субъек-

тивно воспринимаемой как отсутству-

ющей ввиду «уничтоженного» в какой-

то момент в себе ребенка. Отделение от 

своего исходного, т. е. детского состоя-

ния, как состояния гармоничности и це-

лостности, в сторону все большей диф-

ференциации сознания, поклонения ра-

циональности, персональной успешно-

сти, амбициозности (социальной кон-

венциональности) является благопри-

ятной почвой для душевных конфлик-

тов, невротичности, одержимости. 

                                                 
1 В данной статье мы придерживаемся 

трактовки архетипов как передающихся ге-

нетическим путем непроизвольных репре-

зентаций бессознательных процессов, 

«Если, – пишет Юнг, – ребяческое со-

стояние коллективной души вытесня-

ется вплоть до полного исключения, то 

бессознательное содержание завладе-

вает постановкой сознательной цели и 

тем самым тормозит её претворение в 

жизнь, фальсифицирует или прямо-

таки разрушает пути её достижения» 

[13, с. 361]. Этот психический процесс, 

согласно Юнгу, характерен как для ин-

дивида, так и для всего человечества, 

которое перманентно воспроизводит 

противоречие с первичными условиями 

своего детства – исходным, недиффе-

ренцированным, иррациональным, но 

гармоничным состоянием, состоянием 

Deo concedente (подчиняясь Богу). 

В архетипе ребенка, на взгляд 

Юнга, в конденсированном виде пред-

ставлено детство человечества, его це-

лостность на тот момент. Архетип ре-

бенка – проекция человеческого прао-

пыта, детства коллективной души, в ко-

тором одновременно заложено и при-

сутствует сакральное и профанное, бо-

жественное и инфернальное, начало 

мира и конец света.  

Конкретизируя понятие «архетип 

ребенка», Юнг уточняет, что речь идёт 

о том, что за каждым «эмпирическим» 

ребенком незримо стоит вечный образ 

Ребенка, точно так же, как за каждым 

конкретным отцом – вечный образ 

Отца, за «явлением чьей-то матери 

…магическая фигура Матери вообще» 

[16, с. 49]. Встроенный и функциониру-

ющий в каждом человеке «вечный» ре-

бенок скроен из противоположностей, 

смысл которых непрозрачен. Они состав-

ляют стабильную структуру коллективного 

бессознательного, постоянно изменяя свой 

облик.  
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образующих сложное единство, не сво-

димое к простой формуле: с одной сто-

роны, это неописуемый опыт, нечто 

неприспособленное, изъян, с другой – 

божественная прерогатива, нечто не-

уловимое, что составляет последнюю 

ценность и бесценность личности [13, 

с. 379]. 

В аналитической психологии эпи-

феноменом архетипа ребенка высту-

пает так называемый «мотив ребенка», 

трактуемый как почти позабытый образ 

обстоятельств ранних лет и выражаю-

щий подсознательный аспект детства 

коллективной души. Причем мотив ре-

бенка представляет не только прошлое, 

но и накладывает отпечаток на воспри-

ятие настоящего, это своего рода си-

стема, компенсирующая «неизбежные 

односторонности и сумасбродства со-

знания» [Там же, с. 359].  

Согласно Юнгу, мотив ребенка яв-

ляется иррациональным символом, ши-

роко представленным в человеческой 

мифологии: в образе божественного 

младенца (Аполлона, Гермеса, Дио-

ниса, Геракла, Христа) или культур-

ного Героя, наделенным Мирозданием 

с первых дней жизни нуменозностью – 

предчувствием встречи с божествен-

ным.  

Мотив ребенка в коллективном и 

личностном бессознательном, говорит 

Юнг, предельно изменчив и принимает 

порой самые причудливые формы: хто-

нических животных (крокодила, дра-

кона, змеи), драгоценного камня, жем-

чужины, цветка, сосуда, золотого яйца, 

четверицы, золотого шара, сердцевины 

мандалы, великана, мальчика-с-паль-

чика и др. «В сновидениях по большей 

части он выступает как сын или дочь, 

как мальчик, подросток или девушка; 

иногда он имеет экзотическое проис-

хождение (китайское, индийское – с 

темным цветом кожи) или даже косми-

ческое (под звездами или окруженный 

ореолом звезд, как сын короля или как 

дитя ведьмы с демоническими атрибу-

тами)» [Там же, с. 355 – 356]. 

 Ядерной характеристикой мотива 

ребенка в юнгианской психологии вы-

ступает его тотальная потенциаль-

ность, обращенность в грядущее, его 

предвосхищение будущего. Он, рож-

денный из стихии бессознательного, 

манифестирует неодолимость жизнен-

ной энергии, сильнейший и неизбеж-

ный порыв сущности, непреложность 

самоосуществления. Активация мотива 

ребенка в психологии индивида гото-

вит личность к качественным измене-

ниям, возможной трансформации. Ре-

бенок – медиатор, интегрирующий по-

лярные начала бытия, носитель транс-

цендентной (религиозной) способности 

к целостности, которую Юнг назвал Са-

мостью [Там же, с. 362 – 369].  

Самость, по Юнгу – интеграл всех 

душевных проявлений, сознательных и 

бессознательных энергий, образ Бога в 

душе, духовный (бессмертный) центр 

личности. (Тогда как эго – центр созна-

ния.) Самость позволяет человеку регу-

лировать все уровни жизни, четко ви-

деть свою предельную цель, выбирать 

оптимальные средства её достижения, 

справляться с разрушительными вызо-

вами внешней среды, внутриличност-

ными конфликтами. Каждая жизнь – 

реализация Самости, или процесс инди-

видуации. Самость – не только инстру-

мент самосовершенствования (лич-

ностной феургии), но и могуществен-

ное средство «построения лучшего и 
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социально более приглядного мира» 

[14, с. 251]. 

Самость – точка «сборки» человека 

и максимального осуществления инди-

видуальности, символизирующая её це-

лостность и духовную природу. Само-

сть, как антитеза мирскому, является 

обязательным условием познания Ми-

роздания, субъекта и объекта, это «пси-

хическое инобытие, которое делает во-

обще возможным сознание» [13, с. 370].  

В юнгианской теории Архетипы 

Самости и Ребенка наиболее близки, 

почти тождественны: именно боже-

ственный ребенок является самым яр-

ким выразителем Самости. В момент 

рождения ему угрожают разрушитель-

ные силы и сознания, и бессознатель-

ного, но ему попечительствует при-

рода, сам инстинктивный мир. «Ре-

бенку» нужно избавиться от истоков, т. 

е. раздирающего конфликта амбива-

лентных энергий, отсюда вытекает его 

заброшенность, покинутость, которые 

являются обязательным условием обре-

тения им самостоятельности и величия. 

Поэтому символ (мотив) ребенка, дока-

зывает Юнг, это предвосхищение 

только лишь становящегося психиче-

ского состояния. Для его стабилизации 

«ребенок» нужен как мифологическая 

проекция, нуждающаяся в перманент-

ном культивировании, ритуальной ак-

тивации. Культовая необходимость 

младенца-Иисуса, – говорит основопо-

ложник аналитической психологии, – 

сохраняется до тех пор, пока большин-

ство людей не будет способно реализо-

вать изречение: «Если не будете как 

дети» [Там же, с. 367]. 

Генетически мотив ребенка, по 

мысли Юнга, восходит к психологиче-

скому прасостоянию темноты, суме-

речности, незнания, недифференциро-

ванности, слитности субъекта и объ-

екта, предсознательной субстанции, 

бессознательной идентичности чело-

века и мира. Ребенок в онтологическом 

измерении – исходная и конечная сущ-

ность. Исходная была до появления че-

ловека, конечная останется после его 

ухода из бытия. То есть, поясняет Юнг, 

психологически ребенок символизи-

рует «предсознательную» и «послесо-

знательную» сущность человека. Пред-

сознательная – бессознательное состоя-

ние самого раннего детства, постсозна-

тельная – предвосхищение по аналогии 

того, что вне смерти. Эти две составля-

ющие сущности человека и образуют 

его душевную целостность [Там же,  

с. 370 – 378]. 

Характеризуя онтологический ста-

тус «эмпирического» ребенка, Юнг на 

страницах своих трудов подчеркивает, 

что в нем незримо, но отчетливо при-

сутствуют «следы» Вечного ребенка. 

«Эмпирический» ребенок в раннем дет-

стве находится под могущественным 

влиянием праопыта человечества, кол-

лективной души, стихии бессознатель-

ного: «У бессознательной души ре-

бенка прямо-таки необозримый объем, 

столь же необозримо велик её возраст» 

[16, с. 49]. 

Определяя онтологический статус 

ребенка, Юнг обращается к проблеме 

выявления ключевых моментов его 

психического (т. е. духовного) разви-

тия.  

Ребенок приходит в этот мир с по-

тенциалом целостности, багажом не-

проявленных репрезентаций коллек-

тивной памяти, ждущих своего вопло-
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щения. Этот багаж Юнг назвал «врож-

денным бессознательным». Оно обра-

зует своего рода Первичную Самость 

ребенка, которая в дальнейшем под 

влиянием генетических и средовых 

факторов усложняется, становясь более 

зрелой. Душа ребенка до стадии рожде-

ния Я (до 13 – 15 мес.) в основном 

наполнена архетипическим содержа-

нием. Приблизительно в этом возрасте 

Самость и Эго объединяются [8, с. 76], 

чтобы в дальнейшем при нормативном 

развитии обогащать друг друга.  

К. Г. Юнг отмечает, что влияние ар-

хетипических образов на душевную ор-

ганизацию ребенка, вполне доказанный 

факт, подтверждаемый снами детей  

3 – 4 лет, насыщенных мифологией [16, 

с. 48]. (Заметим, что дети в этом воз-

расте – лиминальные существа, находя-

щиеся между логическим и прологиче-

ским измерениями. Их духовные спо-

собности, принимающие форму мудро-

сти, прозорливости, билокальности, ис-

кренности чувств, безусловной любви, 

единения с мирозданием, видения не-

видимого – значительно превышают та-

ковые взрослых. Фактически каждый 

ребенок наделен этими способно-

стями.) По мере взросления, укрепле-

ния в структуре личности ребенка пози-

ции Эго, власть архетипической про-

граммы ослабевает.  

В раннем детстве, говорит Юнг, на 

ребенка, с одной стороны, влияют могу-

щественные эманации коллективной 

души, с другой стороны, он является 

«заложником» воздействий внешней 

среды, прежде всего, духовной атмо-

сферы родителей: «Психика детей лишь 

отчасти принадлежит им самим – по 

большей части она всё ещё зависит от 

психики родителей. Такая зависимость 

нормальна, и её нарушение вредно для 

естественного роста детской психики» 

[Там же, с. 82]. 

Психологическую слитность, при-

митивное бессознательное тождество 

(рarticipation mystique) ребенка в ран-

нем детстве с родителями, Юнг назвал 

Комплексом родителей, который 

наполнен сознательными и бессозна-

тельными содержаниями. Причем бес-

сознательные импульсы родителей, их 

непрожитая жизнь, тайные стремления 

влияют на личностное развитие ре-

бенка порой сильнее, чем их сознатель-

ные установки [16, с. 44 – 45]. В то же 

время Юнг призывал не переоценивать 

значение факта бессознательных воз-

действий и в целом – вклада генетиче-

ского фактора в развитие, что снимает 

ответственность родителей за резуль-

таты воспитания или вызывает в них 

чувство крайней моральной неуверен-

ности.  

Родители в контексте аналитиче-

ской психологии предстают жизнен-

ными силами, сопровожающими ре-

бенка по его линии жизни как благо-

приятные или угрожающие факторы, от 

влияния которых даже взрослому 

сложно уклониться [16. с. 93]. 

Обращаясь к разуму родителей, 

Юнг подчеркивал, что ребенок пред-

ставляет собой отдельную, самостоя-

тельную сущность, а поэтому не обязан 

думать и чувствовать именно так, как 

хотел бы родитель; у детей – собствен-

ная миссия, они даруются, вверяются 

на определенных условиях. По боль-

шому счету «не родители, а скорее ге-

неалогии родителей (деды и прадеды, 

бабки и прабабки) являются подлин-

ными прародителями детей и больше 

объясняют их индивидуальность, чем 
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сами непосредственные и, так сказать, 

случайные родители» [16, с. 48].  

Если ребенок, в юнгианском про-

чтении, есть отличная от родителей ин-

дивидуальность, то относиться к его 

душевному миру надо предельно бе-

режно, с глубоким почтением. Дети, в 

отличие от взрослых, более открыты к 

восприятию информации, идущей из 

коллективного бессознательного. Бла-

годаря этому их духовный опыт может 

быть заметно богаче такового у родите-

лей. В процессе воспитания Юнг сове-

тует родителям руководствоваться 

мудростью первобытных народов, ве-

ривших, что душа ребенка есть вопло-

щенный дух предков, и потому у них 

считалось прямо-таки опасным наказы-

вать детей, так как это означает оскорб-

ление духа предков [16, с. 48 – 49].  

Предложенная К. Г. Юнгом кон-

цептуализация онтологии ребенка 

представляет собой не имеющий анало-

гов в мировой психологической мысли 

проект философско-антропологиче-

ского постижения природы маленького 

человека, его понимания как исходной 

и конечной сущности, порыва к само-

осуществлению, присутствующих в 

нем амбивалентных сил, могуществен-

ных энергий, заложенных потенциаль-

ных возможностей спасения человеч-

ности, а значит и человечества.  

Проведенный анализ показал, что 

при рассмотрении онтологического из-

мерения ребенка общим в позиции  

А. Адлера и К. Г. Юнга было их твердое 

убеждение, что следует различать фено-

менальный и сущностный уровни бытия  

растущего человека. На феноме-

нальном уровне он обычно восприни-

мается как зависимое, неразумное, ма-

лоценное существо. На сущностном же 

он – отличная от родителей целе-

устремленная и самоценная личность, 

индивидуальность, требующая от 

взрослых для своего полноценного во-

площения внимательного, заботливого 

отношения. И в индивидуальной, и в 

аналитической психологии подчерки-

вается, что ребенок, безусловно облада-

ющий статусом человека, является вы-

разителем специфического ценност-

ного отношения к миру, неуклонно 

стремится обнаружить смысловые ко-

ординаты жизненных событий и посто-

янно ищет способы самореализации, 

приложения своих сил, прощупывания 

своих возможностей. 

Во взглядах А. А. Адлера и К. Г. 

Юнга на онтологический статус ре-

бенка особо заметные различия свя-

заны с представлениями о природе 

психического, конфигурации факто-

ров и рисков душевного развития. 

Если в индивидуальной психологии 

важнейшим признается социальный 

фактор, а развитие социального чув-

ства, соответственно, выступает как 

оптимальная стратегия воспитания че-

ловека, ориентированного на гармо-

низацию общественных и личных це-

лей, то в аналитической психологии 

указывается, что ребенок приходит в 

этот мир с потенциалом целостности, 

багажом непроявленных репрезента-

ций коллективной памяти, ждущих 

своего воплощения. В воспитатель-

ном плане необходимо учитывать, что 

в каждом ребенке отчетливо присут-

ствуют «следы» Вечного ребенка. 

«Эмпирический» ребенок в раннем 

детстве находится под могуществен-

ным влиянием праопыта человече-

ства, коллективной души, стихии бес-

сознательного.  
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И ОБРАЗОВАНИЯ 
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Л. А. Кошелева 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ РУССКОГО НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО- 

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

В статье выявляются эстетико-воспитательные и обучающие воз-

можности русского народного искусства, образовательные задачи, веду-

щие подходы к отбору содержания художественного образования школь-

ников в области декоративно-прикладного искусства: установление ду-

ховного, эмоционального контакта с учащимися через привлечение широ-

кого спектра образов, опора на стилистический анализ, взаимосвязь 

формы и материала, связь формы и украшения, постижение комплексного 

назначения предмета народного искусства, доминанта художественной 

ценности над бытовой. Осуществлена классификация творческих заданий 

с опорой на аналог в народном искусстве и выделено семь видов таких 

заданий. Приведены примеры педагогического проектирования творче-

ских заданий и результаты выполнения их школьниками.  

Ключевые слова: эстетическое воспитание, художественное обра-

зование, народное искусство, декоративно-прикладное искусство, проек-

тирование творческих заданий. 

 

Закономерности эстетического вос-

питания школьников средствами рус-

ского народного искусства вытекают из 

самой сущности его бытия. Являясь 

предметами материального мира, про-

изведения искусства важны не сами по 

себе. Значимо отношение к ним чело-

века, выраженное понятием «эстетиче-

ское восприятие». Искусство способно 

бесконечно питать его духовный мир 

новыми чувствами и переживаниями. 

Однако не каждый, кто смотрит на про-

изведение искусства, способен увидеть 

и понять его. В этой связи неоценима 

культурообразующая функция художе-

ственно-эстетического воспитания и 

роль педагога, несущего ответствен-

ность за приобщение подрастающего 

поколения к искусству.  

Проблема выявления воспитатель-

ных возможностей и ведущих подходов 

к отбору содержания художественного 

образования школьников в области де-

коративно-прикладного искусства не 

является совершенно новой. Однако, 

целостного её решения на сегодняшний 
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день нет, что актуализирует цель дан-

ного исследования: выявить эстетико-

воспитательные возможности русского 

народного искусства и ведущие под-

ходы к отбору содержания художе-

ственного образования школьников в 

области декоративно-прикладного ис-

кусства, а также осуществить класси-

фикацию творческих заданий с опорой 

на аналог в народном искусстве.  

Эстетико-воспитательные возмож-

ности русского народного декора-

тивно-прикладного искусства, которое 

является частью «сокровищницы» 

всего мирового искусства, с позиций 

искусствоведения наиболее исследо-

ваны в трудах Г. Л. Дайн [4]; с позиций 

теории и методики художественного 

образования – в работах авторов 

школьных учебно-методических ком-

плексов по изобразительному искус-

ству Л. В. Ершовой [6], Т. Я. Шпикало-

вой [6; 12]; в трудах В. В. Корешкова 

[7], А. С Хворостова [11] и др. По мне-

нию искусствоведа, признанного спе-

циалиста в области исследования 

народного творчества Г. Л. Дайн, 

«Народное прикладное искусство – 

сложное явление национальной худо-

жественной культуры. Оно вмещает в 

себя и крестьянские самоделки, и изде-

лия посадских кустарей и ремесленни-

ков, и изделия художественной про-

мышленности. Это совершенно особая 

самостоятельная система [4, с. 44]». 

Методологической основой дан-

ного исследования послужили труды Т. 

Я. Шпикаловой [12] и Н. Н. Ростовцева 

[9]. Согласно убеждению Т. Я. Шпика-

ловой, народное искусство должно изу-

чаться во взаимодействии всех видов 

художественного творчества нацио-

нальной и мировой культуры. Художе-

ственный образ важно рассматривать 

комплексно в связи с природой, бытом, 

трудом, историей, художественными 

национальными традициями народа 

[12]. Обучение закономерностям 

изобразительного искусства предпо-

лагает осуществление деятельност-

ного подхода. Главенствующая роль 

отводится изучению русского тради-

ционного декоративно-прикладного 

искусства, явственно обогащающему 

опыт художественной деятельности 

детей. Основатель отечественной 

научной школы художественного об-

разования Н. Н. Ростовцев (1918 – 

2000) говорил: «Отдельные методиче-

ские приемы и методы обучения могут 

быть научно обоснованы, а их эффек-

тивность – научно доказана. Само же 

преподавание, владение учебно-вос-

питательным процессом – искусство. 

Искусство преподавания требует 

очень многого: знания самого пред-

мета, знания основных положений пе-

дагогики, психологии, физиологии и 

закономерностей методики учебно-

воспитательного процесса, а также 

навыка творческого использования 

всех этих знаний в практике препода-

вания [9, с. 19]». 

Ценность произведений народного 

искусства очевидна при решении це-

лого спектра обучающих задач, стоя-

щих перед художником-педагогом. Ху-

дожественные качества, присущие про-

изведениям народного декоративно-

прикладного искусства, дают возмож-

ность рассматривать его в качестве ва-

риативной базовой основы не только 

для непосредственного изучения про-

изведений народного творчества, но и 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

33 

для опосредованного усвоения осново-

полагающих закономерностей изобра-

зительного искусства.  

Обучающие задачи, связанные с 

непосредственным изучением произве-

дений народного творчества могут 

быть подразделены по направленности: 

расширение и углубление знаний по де-

коративно-прикладному и народному 

искусству; развитие зрительного вос-

приятия и художественной наблюда-

тельности; формирование насмотрен-

ности с целью узнавания видов народ-

ного прикладного искусства по харак-

терным особенностям; формирование 

понимания принципов народного ис-

кусства: связь между формой предмета 

и его назначением, функцией; взаимо-

связь формы и материала; связь между 

формой и её украшением; формирова-

ние понимания характера изобрази-

тельного языка используемого в народ-

ном искусстве; формирование понима-

ния средств декоративной композиции, 

в том числе орнаментальной и т. д.  

Обучающие задачи, связанные с 

опосредованным усвоением основопо-

лагающих закономерностей изобрази-

тельного искусства, можно также под-

разделить по их нацеленности: разви-

тие цветового восприятия и раскрытие 

законов цветоведения; формирование 

художественных умений и навыков 

росписи и лепки; раскрытие принципов 

трансформации природной формы и 

цвета, стилизации; развитие восприя-

тия формы и раскрытие законов формо-

образования; формирование понима-

ния средств композиции: композицион-

ный центр, контраст, нюанс, тождество, 

симметрия, асимметрия, масштабность, 

замкнутость и открытость композиции 

и др.  

Общение с произведениями декора-

тивно-прикладного искусства заклады-

вает в детях культуру отношения к объ-

ектам материального мира. Жизнь 

наших предков проходила в окружении 

вещей, многие из которых они созда-

вали сами. Большинство предметов ста-

рого быта вышло из употребления. 

Ушла из обихода деревянная посуда, 

исчезла прялка, ткацкий стан и т. д. Од-

нако через некоторое время эти вещи 

обнаружили в себе новую функцию, не 

менее значимую для человека – худо-

жественную. Современные люди 

наряду с полезностью разглядели ещё и 

высокую художественность предметов 

быта, изготовленных мастерами пред-

шествующих поколений. Оказалось, 

что обыкновенный крестьянин был 

настоящим художником. Человек по-

прежнему существует в мире вещей, из-

менившемся качественно и масштабно. 

Организация этого мира всё так же тре-

бует проявления художественного 

вкуса. Поэтому актуальность приобще-

ния детей к декоративно-прикладному 

искусству несомненна.  

Освоение средств художественной 

выразительности, техник декоративно-

прикладного искусства помогает 

школьникам воспринимать произведе-

ния всех видов изобразительного ис-

кусства: архитектуры, скульптуры, гра-

фики и живописи. Объясняется это уни-

кальным свойством народного искус-

ства по-своему использовать их выра-

зительные средства (табл. 1).  
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Таблица 1 

Архитектура Скульптура 

Пример: Ярославская 

столбчатая прялка 

(«прялка-башенка»). 

Форма и декор напоми-

нают резной терем 

 

Пример: Северо-русские топор-

ные игрушки («топорщина»). 

Вырублены из цельного куска 

дерева, близки к охлупням, вен-

чающим крыши изб. В гончар-

ном деле, в резьбе по дереву, 

камню, кости сильнее выражено 

скульптурное, пластическое 

начало 

 

Графика Живопись 

Пример: Росписи северо-

двинских прялок. Основная 

роль отведена линии, кон-

туру, силуэту, что харак-

терно для графики. Цвет 

имеет второстепенное зна-

чение 

 

Пример: В палехской 

лаковой миниатюре 

используются слож-

ные цветовые сочета-

ния, многослойные 

наложения цветов, раз-

нообразие оттенков. 

Она живописна 

 

 

Свойство народного искусства гар-

монично объединять в себе средства 

выразительности, присущие архитек-

туре, скульптуре, графике и живописи, 

особенно ценно с точки зрения художе-

ственной педагогики.  

Первым шагам в приобщении детей 

к народному искусству способствуют 

образные сравнения, литературные и 

музыкальные ассоциации и т. д. Ковш-

скобкарь с Северной Двины, в народе 

назывался «ковш-птица» или «ковш-

утица». Чтобы дети острее почувство-

вали характер этого старинного пред-

мета быта, помогут народные сказания 

о птице-утице. Взаимосвязь искусств 

(произведений изобразительного ис-

кусства и литературы, музыки) способ-

ствует целостности эмоционального 

восприятия. В представлении наших 

предков птица – символ весны, солнца, 

благополучия. Ковш-утица был глав-

ным украшением свадебного пира. Рас-

писанный узором из цветов и трав, он 

словно плыл по праздничному столу. 

Таким образом, описательный анализ в 

виде литературного рассказа вводит де-

тей в тему, но не раскрывает художе-

ственный замысел произведения.  

Объективное оценивание художе-

ственного качества произведений деко-

ративно-прикладного искусства осу-

ществляется с помощью проведения 

стилистического анализа. Его осново-

полагающими принципами являются: 

связь между формой предмета и его 

назначением, функцией; взаимосвязь 

формы и материала; связь между фор-

мой и её украшением.  

Связь между формой предмета и 

его назначением, функцией. Объектив-

ное восприятие предметов народного 

искусства подразумевает понимание их 

утилитарного смысла. Это способ-
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ствует формированию у детей познава-

тельного интереса, развитию эстетиче-

ского восприятия формы, понимания её 

красоты в тесной связи с целесообраз-

ностью. С функциональным назначе-

нием предметов связано происхожде-

ние и бытование вещей. В частности, 

именно функциональный принцип 

определяет форму посуды. Известно, что 

человеческая ладонь послужила прооб-

разом для формы черпака, тыква – для 

формы сосуда и т. д.  

От бытового назначения предмета 

зависит характер и выразительность 

формы. Примером могут служить гли-

няные кувшины Бабуринской керамики 

Ярославской области. Они предназна-

чены для хранения пива и поэтому мас-

сивны. Пузатое тулово переходит в 

крутые плечи сосуда и раскрывается в 

широкое горло с усиленным для проч-

ности краем. Характерное ребро под 

венчиком смягчает утолщенный край и 

участвует в ритме горизонтальных по-

лос-бороздок, расположенных на 

форме. Носик предусмотрительно ма-

ленький, ручки небольшие и прочные. В 

изделии нет ни одной детали, которую 

нельзя было бы оправдать. Эта цельная 

пластическая форма, имеющая совер-

шенно определенный художественный 

характер, рождает представление об 

устойчивости, прочности и бесхитрост-

ной красоте крестьянского быта.  

Тесная связь между формой пред-

мета и его назначением определяет ху-

дожественное качество вещи. Но сама 

по себе функциональная оправданность 

не означает художественную ценность 

предмета.  

Взаимосвязь формы и материала. 

Процесс создания формы напрямую за-

висит от используемого материала, ко-

торый, как правило, диктует мастеру 

свои условия. Это обстоятельство дока-

зывает тот факт, что одна и та же 

форма, приобретает свой характер, в за-

висимости от материала. Это можно 

проследить на примере такого явления, 

как народная кукла. Северная деревян-

ная кукла «панка» очень условна и по-

хожа на маленького идола. Сергиевская 

кукла, благодаря более детальной обра-

ботке дерева, выглядит одушевлённей. 

В глиняных куклах больше пластики, 

продиктованной эластичностью глины. 

Необычайно живыми кажутся тряпич-

ные и соломенные куклы. Их характер 

и образ определяет живость и трепет-

ность материала. Соломенные фигурки, 

скрученные из пучка соломы, еще и по-

движны. Мастерицы специально подре-

зали соломинки неровно, чтобы на 

плоскости стола они словно «оживали» 

начиная двигаться.  

Связь между формой и её украше-

нием. В народном искусстве форма 

украшена, прежде всего, орнаментом. 

Ярким примером глубокой связи между 

орнаментом и формой являются северо-

русские резные прялки. В основе их ху-

дожественного решения лежит гармо-

ния пропорций, построенная на сим-

метрии. В народном понимании сим-

метрия символизировала природное 

равновесие и порядок. Наблюдатель-

ный взгляд наших предков подмечал 

разные виды симметрии в окружающей 

природе: зеркальную (бабочка, чело-

век), поворотную при вращении вокруг 

своей оси (цветы, снежинки), орнамен-

тальную (пчелиные соты) и т. д. В ос-

нове декора прялки богатый ритмиче-

ски орнаментальный ряд. Несмотря на 

сложность, глаз воспринимает его 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

36 

цельно благодаря симметрии, сораз-

мерности и равновесию частей. 

Украшение формы в народном ис-

кусстве всегда уместно, но не обяза-

тельно. Например, в двуручных пивных 

ковшах Костромской области росписи 

нет. В них активна сложная пластиче-

ская форма. А вот простая форма мат-

решки требует завершения росписью. 

Орнамент в народном искусстве харак-

теризует наличие взаимосвязи цвета и 

формы. К примеру, яркий цвет допол-

няет сильный живой характер формы 

городецкой игрушки «запряжка», обна-

жая графическую ясность силуэта. В 

народном искусстве велика символиче-

ская значимость отдельных мотивов 

орнамента и его цветовой окраски.  

Рассмотренные принципы позво-

ляют выявить художественные каче-

ства декоративно-прикладного искус-

ства. «Стилистический анализ помо-

гает глубже увидеть саму вещь, рас-

крыть характер самого произведения 

прикладного искусства» [4, с. 42]. 

Исходя из вышесказанного, сфор-

мулируем базовые профессиональные 

установки, адресованные художнику-

педагогу: 

1. Начинать знакомство детей с 

произведениями прикладного искус-

ства давая им эмоциональную характе-

ристику, что важно для установления 

духовного контакта.  

2. Опираться на стилистический 

анализ в раскрытии художественных 

качеств произведений народного твор-

чества и средств выразительности, ис-

пользуемых мастерами.  

3. Говорить о комплексном назна-

чении предмета народного искусства, 

что объясняет закономерности созда-

ния художественного образа.  

4. Объяснять, что произведения 

народного искусства, дойдя до настоя-

щего времени, в быту современного че-

ловека уже не используются, став сего-

дня прообразами многих изделий деко-

ративно-прикладного искусства.  

Проведённый анализ даёт основа-

ние произвести вариативный отбор 

произведений народного искусства, ис-

пользуемых в образовательном про-

цессе, и выстроить соответствующие 

взаимосвязи, некоторые из которых 

приведены ниже.  

Законы цветоведения и примеры из 

народного искусства, которые их в пол-

ной мере наглядно раскрывают: 

Таблица 2 

Основные  

и составные цвета 

Контраст цветов Нюанс цветов Гармония нюанса 

Гороховецкая  

игрушка  

и Филимоновская 

игрушки, лоскутное 

шитьё. 

Русская набойка на 

ткани, Дымковская 

игрушка, Пичужская 

и Урало-Сибирская 

росписи, Ярослав-

ский изразец 

Пасхальное яйцо-

писанка, цветные 

резные наличники, 

Вятская роспись. 

Яснополянская  

керамика, Ростов-

ская финифть,  

Семикаракорская 

роспись. 

Тёплые и холодные цвета Гармония тёплых цветов Гармония холодных цветов 

Домотканый коврик, 

лоскутное шитьё, Павлово-По-

садский платок. 

Пермогорская и Вятская 

росписи, ткачество, вы-

шивка. 

Перегородчатая эмаль, Воло-

годская и Волховская рос-

писи. 
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Зрительное восприятие и художе-

ственную наблюдательность как уме-

ние видеть характерное и типичное с 

целью узнавания произведений народ-

ного декоративно-прикладного искус-

ства по характерным особенностям, 

лучше развивать, используя яркие при-

меры (табл. 3)  

Таблица 3 

Композиционное 

построение 
Стилизация Элементы композиции Характер росписи 

Мстерская вышивка, 

Городецкая роспись, 

русская набойка 

Гжель, Владимир-

ская гладь, ручное 

ткачество, вы-

шивка крестом 

Ярославский изразец, 

Гороховецкая и Дым-

ковская игрушки, Аргу-

новская резьба 

Пермогорская, Жо-

стовская, Мезенская, 

Урало-сибирская, 

Полхов-Майданская 

виды росписи 

Сформировать понимание харак-

тера изобразительного языка исполь-

зуемого в технике росписи, помогут 

наглядно демонстрирующие его при-

меры из народного искусства: 

Таблица 4 

Живописный Живописно-графичный Графичный 

Жостовский поднос,  

Ростовская финифть,  

Павлово-Посадский платок 

Хохломская, Городецкая,  

Угловская виды росписи 

Мезенская роспись,  

Филимоновская игрушка 

На основе выявленных подходов 

выделим виды творческих заданий, вы-

полняемых обучающимися с опорой на 

аналог в народном искусстве. Подчерк-

нём, что, как правило, художник-педа-

гог проектирует учебно-творческие за-

дания, реализуя собственные творче-

ские идеи.  

 

Таблица 5 

Виды творческих заданий с опорой на аналог в народном искусстве 

Задание на овладение 

художественными умениями  

и навыками народной росписи 

и лепки 

Задание  

на трансформацию 

природной формы  

и цвета, стилизация 

Задание на формообразование 

во взаимосвязи декоративного 

и реалистического 

изображения 

Задание  

на освоение 

законов 

цветоведения 

Задание на освоение 

принципов построения 

декоративной 

композиции 

Задание  

на интегрирование деко-

ративного в сюжетно-те-

матическую композицию 

Задание на взаимо-

связь между деко-

ративным и реали-

стическим 

Приведём примеры практической 

реализации конкретных заданий. 

Учебно-творческие задания по 

цветоведению были спроектированы с 

опорой на аналог в народном 

искусстве. Уроки, на которых 

выполнялись эти задания, были прове-

дены на базе СОШ № 1 г. Владимира.  
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Таблица 6 

Творческое отношение художника-

педагога к своей профессии 

демонстрирует Елена Яковлева – педа-

гог Детской студии образования и раз-

вития «Перемена» в городе Омск, раз-

работавшая свою авторскую методику. 

В контексте исследуемой темы интерес 

представляют учебно-творческие 

задания, построенные на синтезе деко-

ративного и сюжетно-тематического 

изображения. Ниже приведены при-

меры тематических композиций, вы-

полненных детьми по мотивам произ-

ведений народного искусства (табл. 7).  

Произведение народного 

прикладного искусства 
Тема Детская работа 

Гороховецкая игрушка 

 

 

«Разноцветный коник».  

2-й класс 

 

Знание «Основных и состав-

ных цветов» на основе при-

менения его в задании по мо-

тивам Гороховецкой иг-

рушки 

 

Ручное ткачество. 

Домотканый половик 

 

«Цветной половичок» 

2-й класс 

 

Знание «Тёплых и холодных 

цветов» на основе его при-

менения в задании по при-

меру домотканого половика, 

выполненного в технике 

ручного ткачества 

 

 

Ярославский изразец 

 

«Изразец». 5-й класс 

 

Усвоение закона «Гармония 

цветового контраста» на ос-

нове применения его в зада-

нии по примеру Ярослав-

ского изразца 

 

Пермогорская роспись 

 

«Пермогорские круги» 

5-й класс 

 

Усвоение закона «Гармония 

тёплых цветов» на основе 

применения его в задании по 

мотивам Пермогорской рос-

писи 
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Таблица 7 

Произведение народного 

прикладного искусства 
Тема Детская работа 

Филимоновская игрушка 

 

«В деревне Филимоново» 

 

Сюжетно-тематическая 

композиция с использова-

нием образов Филимонов-

ской игрушки 

 

Северодвинская роспись 

 

«Птица счастья» 

 

Композиция с Птицей-Си-

рин по мотивам Северо-

двинской росписи с выделе-

нием центральной фигуры  

в качестве доминанты 

 

Домовая резьба 

 

«У окна» 

 

Тематическая композиция – 

портрет русской красавицы 

в окне с резными налични-

ками. Графическое изобра-

жение портрета по пред-

ставлению дополнено деко-

ративной рамой по мотивам 

резных наличников русской 

избы 

 

Мезенская роспись 

 

«Кони» 

 

Сюжетно-тематическая  

динамическая композиция  

с фигурками коней – обра-

зами мезенской росписи  
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Произведения народного искусства 

способны вдохновлять художника-пе-

дагога не только в методической ра-

боте, но и в художественно-творческой 

деятельности (рис 1, 2). Создание соб-

ственных произведений, обладающих 

художественной ценностью, стано-

вится сегодня важнейшим показателем 

профессиональной компетентности пе-

дагога изобразительного искусства. 

 

 

Рис. 1. Кошелева Л. А. Нижегородское узорье. 

Белокаменные рельефы и золотная вышивка. 

2021г. Паст. Бум., пастель 48х48 

 

 

Рис. 2. Кошелева Л. А. Нижегородское узорье. 

Домовая резьба и ткачество. 2021г. Паст. 

Бум., пастель 48х48 

Таким образом, эстетико-воспита-

тельные возможности русского народ-

ного искусства определяют следую-

щие подходы к отбору содержания ху-

дожественного образования школьни-

ков в области декоративно-приклад-

ного искусства: установление духов-

ного, эмоционального контакта с уча-

щимися через привлечение широкого 

спектра образов, опора на стилистиче-

ский анализ, взаимосвязь формы и ма-

териала, связь формы и украшения, 

постижение комплексного назначения 

предмета народного искусства, доми-

нанта художественной ценности над 

бытовой. Результатом исследования 

стала классификация творческих зада-

ний с опорой на аналог в народном ис-

кусстве и выделено семь видов таких 

заданий: на овладение художествен-

ными умениями и навыками народной 

росписи и лепки, на трансформацию 

природной формы и цвета, стилиза-

цию, на формообразование во взаимо-

связи декоративного и реалистиче-

ского изображения, на освоение зако-

нов цветоведения, на освоение прин-

ципов построения декоративной ком-

позиции, на интегрирование декора-

тивного в сюжетно-тематическую 

композицию, на взаимосвязь между 

декоративным и реалистическим. 

Осуществлённые на основе этих под-

ходов проектирование и реализация 

заданий дают возможность утвер-

ждать, что их применение эффективно 

при решении всех указанных в статье 

задач художественного образования 

школьников.  
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ART EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF RUSSIAN FOLK 

 DECORATIVE AND APPLIED ARTS: DESIGNING CREATIVE TASKS 

 

The article identifies the aesthetic and educational possibilities of Russian folk art, educa-

tional tasks, leading approaches to the selection of the content of art education for schoolchil-

dren in the field of decorative and applied arts: establishing spiritual, emotional contact with 

students through the use of a wide range of images, relying on stylistic analysis, the relationship 

between form and material, the relationship between form and decoration, comprehension the 

complex purpose of the subject of folk art, the dominant artistic value over the household. The 

classification of creative tasks based on the analogue in folk art has been carried out and seven 

types of such tasks have been identified. Examples of pedagogical design of creative tasks and 

the results of their performance by schoolchildren are given. 

Keywords: aesthetic education, art education, folk art, decorative and applied arts, design 

of creative tasks. 
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РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЕРЕМЕН В ПРИОБЩЕНИИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

В статье интерпретированы способы приобщения к здоровому образу 

жизни младших школьников в условиях внеурочной деятельности с ис-

пользованием интерактивных игр на переменах. Авторами представля-

ются методические приемы, позволяющие данной деятельности стать до-

ступной и привлекательной для участников образовательного процесса. 

Обосновывается идея о том, что при интерактивном использовании ресур-

сов внеурочной деятельности на перемене можно добиться эффективных 

результатов в формировании основ здорового образа жизни у младших 

школьников.  

Ключевые слова: младший школьник, здоровый образ жизни, внеуроч-

ная деятельность, игра, интерактив, интерактивная перемена.  

 
Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может 

расцвести искусство, не играют силы, бесполезно 

богатство и бессилен разум 

Геродот 

 

Введение. Формирование основ здо-

рового образа жизни (ЗОЖ) у детей до-

школьного и младшего школьного воз-

раста является одной из значимых про-

блем современной действительности. 

Состояние здоровья детей младшего 

школьного возраста ухудшается, наблю-

дается снижение их физической активно-

сти, поэтому возникшая проблема нуж-

дается не только в медицинской, но и 

психолого-педагогической «заботе». У 

многих современных школьников диа-

гностированы различные заболевания 

опорно-двигательного аппарата, психо-

неврологические расстройства, болезни 

органов зрения и пр. По итогам работы 

Минздрава России в 2023 г. министр 

здравоохранения Российской Федерации 

М. А. Мурашко [15], представил резуль-

таты профилактических осмотров детей: 

«первая группа здоровья – 29,1 %, вторая 

группа здоровья – 55,2 %, третья группа 

здоровья – 13,1 %, четвертая группа здо-

ровья – 0,6 %, пятая группа здоровья –  

2 %. У 55 % детей нет хронических забо-

леваний, но есть некоторые функцио-

нальные нарушения, а примерно 15 % 

имеют хронические заболевания разной 

степени тяжести».  

Всемирная организация здравоохра-

нения, проанализировав многочислен-

ные исследования, указывает на то, что 

здоровье человека на 50 – 55 % зависит 

от образа жизни; на 20 % – от генетиче-

ских факторов; на 15 – 20 % – от условий 

окружающей среды; на 15 – 20 % – от си-

стемы здравоохранения. Статистиче-

ские данные подтверждают необходи-

мость поиска эффективных психолого-

педагогических средств сохранения и 
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укрепления здоровья младших школь-

ников. Без хорошего самочувствия ре-

бёнок не способен овладевать необхо-

димыми учебными компетенциями, 

успешно усваивать школьную про-

грамму. «Опыт убедил нас в том, что 

примерно у 85 % неуспевающих учени-

ков главной причиной отставания в 

учёбе является плохое состояние здоро-

вья, какое-нибудь недомогание или за-

болевание», отмечает В. А. Сухомлин-

ский [18; с. 95].  

В современных исследованиях здо-

ровье характеризуется как ресурс, важ-

ный компонент жизнедеятельности, 

природный и социокультурный потен-

циал, состояние которого зависит от 

ценностных ориентаций личности и 

ценностной системы общества. Не-

смотря на то, что здоровье в системе об-

щечеловеческих культурных приорите-

тов является одной из базовых ценно-

стей, необходимо констатировать, что 

одной из причин ухудшения здоровья 

нации выделяется несформированное 

ценностное отношение к здоровью у 

современных родителей и их детей.  

Здоровье – базис формирования 

личности, интегративный показатель, 

объединяющий физические, физиоло-

гические, психические составляющие 

развития человека, учитывающий соци-

альное окружение ребенка и экономи-

ческое развитие региона, страны, каче-

ство окружающей среды и многие дру-

гие факторы. Исследователи выделяют 

следующие условные компоненты ин-

дивидуального здоровья человека: со-

матическое, физическое, нравственное 

(духовное), социальное, психическое, 

репродукционное и пр. В процессе ин-

дивидуального развития изменяется 

значимость каждого из компонентов в 

«целостном портрете здоровья». В дет-

стве наибольшее влияние на развитие 

человека оказывают физический (сома-

тический) компонент, а также пси-

хоэмоциональный и интеллектуаль-

ный, которые являются частями психи-

ческого здоровья. Взрослея, на первый 

план выходят духовный и социальный 

компоненты, которые оказывают влия-

ние на другие аспекты здоровья.  

Федеральный государственный об-

разовательный стандарт начального об-

щего образования (ФГОС НОО) [20] в 

портрете «выпускника начальной 

школы» делает упор на то, что одной из 

личностных характеристик учащегося 

является выполнение «правил здоро-

вого и безопасного для себя и окружа-

ющих образа жизни». Ребенок, кото-

рый растет в среде, где здоровый образ 

жизни (ЗОЖ) является нормой, посте-

пенно усваивает основы культуры и ра-

зумного отношения к своему здоровью, 

в результате чего в будущем сможет са-

мостоятельно определять индивидуаль-

ную траекторию развития.  

Отношение ребенка к здоровью 

формируется и развивается по мере его 

осознания себя как личности, становясь 

основой создания «потребности» в 

ЗОЖ. Психологические основы выра-

ботки у ребенка активной позиции по 

отношению к своему здоровью отсут-

ствуют у дошкольников по нескольким 

причинам: нет истинной потребности в 

здоровом образе жизни, здоровье не 

входит в систему базовых ценностей, а в 

иерархии приоритетов доминируют 

игра и общение со сверстниками. Важно 

учитывать, что в течение первых лет 

жизни человека (9 – 11 лет) закладыва-

ются основные физические и психоло-

гические характеристики личности, 
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формируются жизненный уклад, пра-

вила с соблюдением норм образа жизни 

и культуры потребления здоровья. 

Формирование культуры здоровья у де-

тей является многофакторным процес-

сом, который не ограничивается рам-

ками семьи. Начальная школа играет 

важную роль в этом процессе, предо-

ставляя возможности для обучения и 

развития здоровых привычек как в 

учебной, так и во внеурочной деятель-

ности.  

Таким образом, актуальность 

настоящего исследования обусловлена 

двумя аспектами: важностью теоре-

тико-методологического осмысления 

проблемы формирования основ здоро-

вого образа жизни у детей младшего 

школьного возраста и необходимостью 

выявления эффективных методов, 

форм и средств данного процесса.  

Цель исследования: обосновать 

теоретико-методологические основы 

формирования здорового образа жизни 

у детей младшего школьного возраста и 

определить роль интерактивных пере-

мен в приобщении детей к здоровому 

образу жизни.  

Основная часть. Понятие «здоро-

вье» образовано от корня «dorvo» – «де-

рево», то есть здоров тот, кто похож на 

дерево, такой же высокий и крепкий. В. 

П. Казначеев [8] подчеркивает, что здо-

ровье является одновременно статиче-

ским состоянием и динамическим про-

цессом, предполагающим сохранение и 

развитие психических, физических и 

биологических способностей инди-

вида, его оптимальной трудоспособно-

сти, социальной активности при макси-

мальной продолжительности жизни.  

В Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [21] здоровье трактуется, 

как «состояние физического, психиче-

ского и социального благополучия че-

ловека, при котором отсутствуют забо-

левания, а также расстройства функций 

органов и систем организма». 

Ведущим фактором, влияющим на 

здоровье человека, является здоровый 

образ жизни, который является особой 

жизненной идеологией, стилевой чер-

той личности, которые не даются в го-

товом виде, а формируются, развива-

ются, претерпевают изменения и пред-

стают в виде позитивных приобретений 

(уровень и качество жизни) и устояв-

шихся полезных привычек. С. Н. Алек-

сеенко рассматривает образ жизни как 

«определенный, исторически обуслов-

ленный тип деятельности человека в 

материальной и нематериальной (ду-

ховной) сферах жизни» [13]. Э. Г. Вай-

нер трактует понятие «здоровый образ 

жизни», как «способ жизнедеятельно-

сти, соответствующий генетически 

обусловленным типологическим осо-

бенностям данного человека, конкрет-

ным условиям жизни и направленный 

на формирование, сохранение и укреп-

ление здоровья и на полноценное вы-

полнение человеком его социально-

биологических функций» [5, с. 15].  

Таким образом, здоровый образ 

жизни является формой активной дея-

тельности, направленной на поддержа-

ние и укрепление здоровья, а также на 

удовлетворение социальных и культур-

ных потребностей организма человека. 

Исследователи (Л. И. Пономарёва, Э. Я. 

Степаненкова, З. И. Тюмасева и др.) вы-

деляют 7 основных компонентов здоро-

вого образа жизни: физическая актив-

ность; рациональное питание; личная 

гигиена; закаливание организма; отказ 
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от вредных привычек; психоэмоцио-

нальная культура; оптимальный ре-

жим труда и отдыха.  

Пропаганда ЗОЖ, обучение млад-

ших школьников навыкам его поддер-

жания, составляют основу «педагогики 

оздоровления». У истоков развития 

данного направления стоят исследова-

ния педагогов, психологов (А. В. Запо-

рожец, Ю. Ф. Змановский, В. В. Давы-

дов, Д. Б. Эльконин и др.).  

В. Т. Кудрявцев [9] в своей работе 

обращается к «педагогике оздоровле-

ния» детей дошкольного возраста, од-

нако его идеи являются преемствен-

ными и для младшего школьного воз-

раста: 

 – здоровый ребенок – практически 

достижимая норма детского развития; 

 – здоровый ребенок представляет 

собой единую телесно-духовную си-

стему; 

 – оздоровление следует рассматри-

вать не как набор лечебно-профилакти-

ческих мероприятий, а как форму раз-

вития и расширения психофизиологи-

ческих возможностей детей; 

 – оздоровление детей не может ос-

новываться исключительно на меди-

цинских подходах; 

 – эффективность медицинских ме-

тодов повышается, когда они сочета-

ются с психолого-педагогическими ме-

тодами.  

М. Л. Лазаревым [11] разработана 

программа формирования здоровья 

младших школьников «Цветок здоро-

вья». Ее целью является повышение 

уровня здоровья учащихся, их физиче-

ской активности, правильного пита-

ния и заботы о себе.  

Программа «Цветок здоровья» со-

держит следующие элементы:  

  физическая активность: уроки 

физкультуры, спортивные секции, 

утреннюю гимнастику и другие 

формы активности;  

 правильное питание: проведе-

ние занятий о здоровом питании, ор-

ганизация школьных столовых со здо-

ровым питанием, контроль за каче-

ством питания учащихся;  

 соблюдение правил личной ги-

гиены: уход за телом, зубами, воло-

сами, уроки по правильному мытью 

рук;  

 эмоциональное благополучие: 

проведение тренингов по развитию 

эмоционального интеллекта (работа 

с эмоциональным состоянием ре-

бенка);  

 безопасность: обучение прави-

лам безопасного поведения в школе и 

вне её, профилактика детского трав-

матизма.  

Считаем, что выделенные М. Л. 

Лазаревым направления, могут стать 

ориентиром в процессе приобщения 

детей к ЗОЖ при организации и про-

ведении интерактивных перемен в 

начальной школе. В процессе реализа-

ции данных идей и направлений сле-

дует опираться на следующе методо-

логические подходы.  

Субъектный подход (А. Г. Асеев 

[2], Л. Т. Кузнецова [10], Л. Ю. Суб-

ботина [17] и др.) к организации 

«культурного потребления здоровья» 

в образовании акцентирует внимание 

на активной роли учащихся в форми-

ровании своего здоровья и здорового 

образа жизни. Данный подход предпо-

лагает, что учащиеся являются субъ-

ектами, что подразумевает осознанное 

участие школьников в принятии реше-

ний, касающихся здоровья.  
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Опираясь на положения системно-

деятельностного подхода (Т. Н. Ан-

дреева1, А. Д. Дубогай6 и др.), мы 

считаем, что формирование у детей 

устойчивых привычек, способствую-

щих их физическому и психоэмоцио-

нальному здоровью возможно лишь на 

основе использования комплекса меро-

приятий и стратегий, включающего: 

образовательные программы, физиче-

скую активность, диетические ас-

пекты, психоэмоциональное состояние 

и социальные факторы. Комплексное 

видение помогает создать продуктив-

ную среду для развития здоровых при-

вычек у младших школьников.  

Младший школьный возраст явля-

ется благоприятным периодом для фор-

мирования основ здорового образа 

жизни. Этот этап может характеризо-

ваться изменением уровней физиологи-

ческой, психической и психологиче-

ской готовности (соблюдение режима 

дня, выполнение гигиенических проце-

дур и пр.) и способствовать усвоению 

детьми различных знаний о здоро-

вьесбережении. Поэтому в работе по 

приобщению младших школьников к 

ЗОЖ целесообразно выделить не-

сколько направлений:  

 – здоровьесберегающее: ориенти-

рует на устранение факторов, нега-

тивно влияющих на здоровье младших 

школьников, включая воздействие со-

циальной и внутренней школьной 

среды; 

 – здоровьеформирующее: вклю-

чает создание условий, способствую-

щих сохранению здоровья, предпола-

гает передачу детям знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержа-

ния и укрепления своего здоровья, а 

также определению бережного отноше-

ния к собственному здоровью.  

В младшем школьном возрасте, по 

мнению А. Д. Дубогай [6], возможно 

формирование ЗОЖ посредством раз-

работки интерактивных уроков и заня-

тий, которые должны учитывать следу-

ющие аспекты: 

 – особенности психофизиологиче-

ского состояния учащихся с различным 

уровнем физического развития; 

 – степень готовности школьников 

к самостоятельному освоению и поиску 

информации о физических упражне-

ниях, соответствующих функциональ-

ным и двигательным качествам их ор-

ганизма в соответствии с возрастом.  

Сформированная потребность в 

здоровом образе жизни определяется 

наличием следующих критериев: 

 – знание принципов ЗОЖ; 

 – позитивное отношение к здоро-

вью (необходимо наличие осознанного 

стремления к поддержанию и улучше-

нию своего физического и психологи-

ческого благополучия); 

 – владение навыками и методами 

ведения ЗОЖ (применять полученные 

знания на практике, внедряя принципы 

ЗОЖ в повседневную жизнь;  

 – правильные гигиенические при-

вычки (соблюдение правил личной ги-

гиены и санитарных норм является 

неотъемлемой частью ЗОЖ); 

 – способность к самооценке и са-

моконтролю (уметь оценивать свое со-

стояние здоровья, а также контролиро-

вать соблюдение принципов ЗОЖ); 

 – мотивация к саморазвитию (по-

стоянное стремление к расширению 

знаний о ЗОЖ и совершенствованию 

своих навыков). 
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Формирование мотивации к здоро-

вому образу жизни у младших школь-

ников может быть рассмотрено на не-

скольких уровнях.  

Физическое здоровье: основной ак-

цент делается на осознании собствен-

ного здоровья как важнейшей ценно-

сти, развитии физических качеств 

(силы, ловкости, выносливости), со-

блюдении режима дня и правил гиги-

ены. 

Психическое здоровье: важно раз-

витие произвольных психических 

функций, навыков саморегуляции, 

адекватной самооценки, а также отсут-

ствие вредных привычек.  

Духовное здоровье: предполагает 

наличие позитивных жизненных ориен-

тиров, трудолюбие и уважительное от-

ношение к окружающей среде.  

Социальное здоровье: характеризу-

ется умением строить гармоничные от-

ношения с окружающими, доброжела-

тельностью как к себе, так и к другим 

людям, а также потребностью в само-

развитии.  

Федеральная образовательная про-

грамма начального общего образования 

(ФОП НОО) фиксирует, что здоро-

вьесберегающий подход исключает ис-

пользование в образовательном про-

цессе технологий, негативно влияющих 

на физическое и психическое здоровье 

младших школьников.  

Е. В. Гребенникова [12] подчерки-

вает значимость применения различ-

ных механизмов формирования у детей 

«ценностного отношения к здоровью» с 

помощью интерактивных методов и 

технологий, которые дают им возмож-

ность активно участвовать в образова-

тельном процессе. В ходе уроков, заня-

тий, мероприятий могут использо-

ваться физкультминутки, пальчиковая 

гимнастика, упражнения для укрепле-

ния зрения и тренировки глазных мышц 

и др.  

Здоровье становится одной из при-

оритетных задач «спортивного образо-

вания», так как напрямую связано с оп-

тимальным уровнем физической актив-

ности, который можно обеспечить на 

уроках физической культуры. В школе 

должны быть организованы и дополни-

тельные занятия по физической куль-

туре, спортивные мероприятия, акции и 

праздники, направленные на сохране-

ние здоровья.  

Кроме уроков физической куль-

туры, детям необходимо компенсиро-

вать во внеурочной деятельности вы-

нужденную неподвижность на заня-

тиях (М. М. Безруких [3]). Таким обра-

зом, формирование здорового образа 

жизни у детей младшего школьного 

возраста возможно как в рамках учеб-

ной деятельности, так и во время вне-

урочных мероприятий. 

По мнению И. И. Брехмана [4], вне-

урочная деятельность охватывает раз-

нообразные виды занятий, не связан-

ные с учебным процессом. Данный вид 

деятельности направлен на оптимиза-

цию учебной нагрузки, создание благо-

приятных условий для гармоничного 

развития младших школьников в обра-

зовательном учреждении и приобрете-

ние ими дополнительных знаний, уме-

ний и навыков в сфере здоровья, приме-

нимых в повседневной жизни.  

Идея о необходимости регулярных 

перерывов в учебном процессе воз-

никла из понимания того, что дети не 

могут сохранять высокую концентра-
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цию внимания на протяжении длитель-

ного времени без отдыха (В. П. Зин-

ченко [7]). С физиологической точки 

зрения перемены предназначены для 

того, чтобы «снять» утомление, нако-

пившееся в процессе умственной дея-

тельности. Требования гигиены к орга-

низации учебной деятельности детей и 

подростков направлены не на полное 

исключение усталости у школьников, а 

на замедление её появления, защиту ор-

ганизма от негативных последствий 

чрезмерного утомления и повышение 

эффективности отдыха, в том числе и 

на перерывах между уроками.  

Общепринятого толкования поня-

тия «перемена» нами не было зафикси-

ровано, однако, педагоги, психологи, 

исследуя дефиницию, выделяют следу-

ющие ее характеристики: «изменение, 

смена, чередование, поворот к чему-

либо новому, перерыв между уроками, 

смена видов деятельности». Перемены 

в образовательном процессе начальной 

школы нами рассматриваются как заня-

тость детей внеучебной деятельностью, 

т. е. свободное время на общение и 

игры в непринуждённой обстановке, 

которые могут быть наполнены само-

стоятельно детьми или педагогом, и 

включают активные формы и методы 

взаимодействия.  

В современной психолого-педаго-

гической литературе широко представ-

лены и проиллюстрированы методы и 

формы проведения перемен, однако во-

просы классификации, организации ин-

терактивных перемен в начальной 

школе, недостаточно изучены.  

Термин «интерактивность» проис-

ходит от английских слов «inter» – «вза-

имный» и «act» – «действовать», что 

предполагает способность взаимодей-

ствовать или общаться с человеком или 

компьютером. Интерактивное обуче-

ние представляет собой специфиче-

скую форму организации познаватель-

ной деятельности, которое реализуется 

в совместной деятельности участников 

образовательного процесса. Каждый 

субъект взаимодействует с другими 

участниками, получает новые знания, 

отвечает на возникающие вопросы, мо-

делирует различные ситуации, оцени-

вает свои действия и поступки других с 

погружением в атмосферу делового со-

трудничества для решения поставлен-

ных задач и проблем.  

В соответствии с точкой зрения О. 

П. Ишуткиной и Е. В. Тарабриной [19], 

интерактивная перемена представляет 

собой специально организованное со-

циальное взаимодействие во время пе-

рерывов между уроками, занятиями, 

которое ведет к возникновению нового 

знания, формирующегося непосред-

ственно в ходе взаимодействия его 

участников. Перемена позволяет млад-

шим школьникам отдохнуть после 

урока от учебной деятельности, разгру-

зиться, поднять настроение, переклю-

читься с одного вида деятельности на 

другой. 

В ходе организации учебного про-

цесса в начальной школе мы выделили 

несколько его закономерностей: 

 – после первого урока детям не 

нужна тщательно организованная пере-

мена, так как они еще не успели устать 

от занятий; 

 – после второго и третьего уроков 

учащиеся направляются в столовую, а 

оставшееся время могут использовать 

по своему усмотрению; 
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 – к концу четвертого и пятого уро-

ков ученики испытывают наибольшее 

утомление и нуждаются в релаксации, 

чтобы «сбросить» физическую уста-

лость и эмоционально восстановиться.  

Учет данных закономерностей 

нашел отражение в возможном плани-

ровании организации перемен младших 

школьников (табл. 1). 

Таблица 1 

Пример организации перемен 

Перемена 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Самостоятельные игры детей 

2, 3 Посещение столовой 

4 Подвижные игры 
Музыкально- 

танцевальные 

Спортивные  

эстафеты 

Интеллектуальные 

игры 

5 Отдых в специально оборудованных местах, самостоятельные игры детей 

 

Интерактивные перемены в началь-

ной школе рекомендуется проводить 

ежедневно, особенно если в расписа-

нии не предусмотрен урок физкуль-

туры. Важно, чтобы во время их орга-

низации сохранялась доброжелатель-

ная атмосфера и обеспечивались двига-

тельный и эмоциональный «комфорт» 

для участников, как для учителей, так и 

для учеников.  

Классификация интерактивных пе-

ремен, направленных на формирование 

ЗОЖ, может быть осуществлена по раз-

личным критериям (табл. 2). 

 Таблица 2 

Классификация интерактивных перемен по формированию ЗОЖ 

Критерий Вид Характеристика Примеры 

По цели  

  

Физическое 

здоровье 

Направленность на физиче-

скую активность (спортив-

ные игры, зарядка, танцы, 

игры из серии «Здоровый ор-

ганизм» и др.) 

Игра «Съедобное – несъедоб-

ное»: эстафета в командах (за-

дание: пронести мяч (про-

дукты питания космонавтов) 

на скорость, прыгая через об-

руч, на скакалке). 

Психическое 

здоровье 

Деятельность, способствую-

щая снижению стресса и раз-

витию эмоционального ин-

теллекта (тренинги по управ-

лению эмоциями и др.) 

Игра «Репетиция оркестра». 

Игра «Желание для всех»  

(К. Фопель [22]) 

 

Социальное 

здоровье 

Игры, мероприятия, развива-

ющие навыки коммуникации 

и взаимодействия (команд-

ные игры и др.)  

Игра «Секретные шаги»  

(К. Фопель [22]) 
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Окончание табл. 2 

Критерий Вид Характеристика Примеры 

По типу 

активно-

сти  

Спортивные 

активные 

игры 

Спортивные, подвижные игры, 

ритмическая гимнастика, физ-

культминутки и др.  

Игра «Похлопывающий мас-

саж» (К. Фопель [22]) 

 

Игры на раз-

витие аб-

страктного и 

логического 

мышления 

Викторины, логические 

игры, интеллектуальные, по-

знавательные игры (знание 

основ ЗОЖ) и др.  

 

Игра «Правила гигиены: уга-

дай предмет».  

Дети стоят в кругу. Один уче-

ник в центре. Всему кругу по-

казывают карточку с изобра-

жением предмета, связанного 

с гигиеной. Ребенок в центре 

круга должен угадать, что это 

за предмет, как он связан со 

здоровьем. При затруднении с 

ответом ребята по очереди по 

кругу показывают этот пред-

мет без слов.  

Творческие 

мастерские  

Совместная творческая  

деятельность 

(арт-терапия, рисование 

(плакат «Вместе жить ЗДО-

РОВО»); музыкальные паузы  

(прослушивание звуков при-

роды), театральные пред-

ставления (инсценировка 

здоровьесберегающих фраг-

ментов стихов) и др.) 

Игра «Групповой плакат». 

Участники выстраиваются в 

два шеренги (две команды), 

Команде нужно пройти полосу 

препятствий. 

Задача каждого участника ко-

манды преодолеть небольшое 

расстояние и нарисовать на 

плакате часть рисунка по за-

данной теме («Правила пове-

дения за столом» и др.). 

По количе-

ству участ-

ников 

Индивидуаль-

ные 

Школьник занимается в своем ритме и самостоятельно орга-

низует отдых на перемене 

Групповые Работа в командах или груп-

пах способствует социаль-

ному взаимодействию 

Игра «Машина»  

(К. Фопель [22]) 

  

По степени 

интенсив-

ности дви-

гательной 

деятельно-

сти  

Высокая 

(активная двигательная деятельность, связан-

ная с бегом, прыжками и др.)  

Игры: «Разорви цепь», 

«Воротца», «Сторож», 

«Поймай замыкающего», 

«Успей занять место», 

«Рыбаки и рыбки»,  

«Салки – елочки» 

Средняя 

(игры, связанные с перемещением в небольшом 

пространстве, ограниченные помещением и 

др.)  

Игры: «Выставка картин», 

«Канатоходец»,  

 «Если нравится тебе»,  

«По длинной извилистой  

дорожке» 

Низкая 

(малоподвижные, спокойные игры и др.)  

Игры «Молчанка», «Передал – 

садись», «Земля, вода, огонь, 

воздух» 
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Активное использование интерак-

тивных перемен способствует разви-

тию у детей логики, гибкости ума; со-

образительности, формирует умение 

быстро принимать правильные реше-

ния; снижает нагрузку на зрение, улуч-

шает кровообращение в организме; по-

вышает настроение.  

Методические секреты организа-

ции и проведения таких перемен заклю-

чаются в соблюдении определенного 

порядка проведения игр и упражнений 

с интерактивным компонентом:  

 подготовительный этап: подго-

товка к играм и упражнениям – 2 ми-

нуты;  

 основной этап: обучение двига-

тельным навыкам, игровая деятель-

ность, активные движения – до 10 ми-

нут;  

 заключительный этап: приведе-

ние организма в спокойное состояние и 

обсуждение результатов – 3 минуты. 

При организации и проведении ин-

терактивных перемен целесообразно: 

 учитывать психолого-педагоги-

ческие и возрастные особенности уча-

щихся; 

 сопровождать упражнения музы-

кой (при необходимости); 

 проводить интерактив в течение 

10 минут, чтобы оставить время для 

пассивного отдыха; 

 организовывать подвижные за-

нятия с эмоциональным окрасом; 

 продумывать место проведения; 

 учитывать особенности поведе-

ния детей, не копировать уроки физиче-

ской культуры, использовать перемену 

как время отдыха учащихся.  

Интерактивная перемена стано-

вится эффективным способом релакса-

ции и оздоровления при следующих 

условиях: 

 – добровольное участие в игре; 

 – возможность выбора наиболее 

интересного дела/игры; 

 – простые правила с допуском 

смены команды участников; 

 – знакомый сюжет, интересный, 

отвечающий физической подготовке 

младших школьников; 

 – окончание игры за 2 – 3 минуты 

до очередного занятия.  

Эмпирическое исследование. 

Определение роли интерактивных пе-

ремен в формировании здорового об-

раза жизни младших школьников про-

водилось на базе МОУ СОШ №1, г. 

Псков. Нами было организовано эмпи-

рическое исследование, включающее: 

подготовку пакетов диагностических 

материалов, сопровождение проведе-

ния исследования; разработку матриц 

первичного анализа данных и моделей 

обобщения результатов исследования; 

первичную обработку и обобщение ре-

зультатов исследования; анализ ре-

зультатов исследования.  

В эксперименте приняли участие 56 

учеников 3 – х классов, из которых – 36 

мальчиков и 20 девочек. Цель исследо-

вания: выявить отношение младших 

школьников к здоровому образу жизни 

и готовность к участию в интерактив-

ных переменах.  

Нами был использован опросный 

метод (беседа «Моя перемена»). Дан-

ная методика разработана авторами 

статьи и проводилась индивидуально с 

каждым школьником. Результаты бе-

седы оформлялись в виде протокола с 
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ответами обучающихся на пять вопро-

сов: 

Вопрос 1. Как ты думаешь, зачем 

нужна перемена? (один выбор). 

Вопрос 2. Как бы ты хотел прово-

дить время на перемене? (не более трех 

выборов). 

Вопрос 3. В какие игры тебе хоте-

лось бы поиграть на перемене? (не бо-

лее трех выборов). 

Вопрос 4. Какие игры ты знаешь и 

мог бы научить в них играть своих од-

ноклассников? Согласен ли ты их под-

готовить и сам провести? (не более 

трех выборов). 

Вопрос 5. Как ты считаешь, полезна 

ли перемена для тебя? (один выбор).  

Полученные в ходе индивидуаль-

ной беседы данные, заносились в про-

токолы, были обработаны с помощью 

контент – анализа (Горбатов, 2003). Ре-

зультаты беседы представлены в табли-

цах 3,4,5. Оригинальные ответы ре-

спондентов выделялись нами отдельно. 

Приведем примеры нестандартных, по 

мнению авторов статьи, ответов детей. 

 На вопрос «Как ты думаешь, зачем 

нужна перемена?» были получены сле-

дующие ответы: «заняться чем – то ин-

тересным», «заслуженно отдохнуть», 

«чтобы ничего не делать», «позвонить 

родителям», «побеситься», «побегать 

по этажам в школе», «поболтать» и др. 

В табл. 3 обобщены варианты ответов.  

 

Таблица 3 

Процентное распределение ответов третьеклассников на первый вопрос 

Источник 
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Категория анализа 
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Ответы детей  51,2 3,4 12,3 2,2 4,2 18,9 2,2 5,6 

 

 Интересны варианты ответов на 

вопрос «Как бы ты хотел проводить 

время на перемене?»: «активно», «бе-

гать», «дружно играть», «играть в теле-

фоне» и др. Варианты обобщения отве-

тов представлены в табл. 4.  

 

Таблица 4 

Процентное распределение ответов третьеклассников на второй вопрос 

Источник 

информации 

Категория анализа 

Подвижные 

игры 

Общение  

в телефоне 

Живое обще-

ние с друзьями 

Спо-

койно 

посидеть 

одному 

Заняться чем-то 

полезным (почи-

тать, порисовать  

и др.) 

Ответы детей 38,3 33,5 14,5 3,5 10,2 
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Анализ ответов показал наиболь-

шую заинтересованность младших 

школьников в активных способах орга-

низации свободного времени на пере-

менах.  

Наибольшее количество ориги-

нальных ответов дали дети на третий и 

четвертый вопросы «В какие игры тебе 

хотелось бы поиграть на перемене?» 

(«любимые в телефоне», «догонялки, 

но нельзя», «спортивные», «Зомби», 

«Стеночки», «Себе – соседу», «Фанты» 

и др.) и «Какие игры ты знаешь и мог 

бы научить в них играть своих одно-

классников?» («Лапы, ноги, хвост», 

«Горячая картошка», «Третий лиш-

ний», «Крестики – нолики», «Доббль», 

«Тик – так – бум», игры на телефоне: 

«Броул старз» (Brawl Stars), «Эмонг аз» 

(Among us), «Майнкрафт» (Minecraft), 

«Роблокс» (Roblox), «Танчики» и др., 

«Я много интересных игр знаю» и др). 

В табл. 5 представлены варианты обоб-

щения ответов.  

 

Таблица 5 

Процентное распределение ответов третьеклассников  

на третий и четвертый вопросы 

Источник 

информации 

Категория анализа 

Телефонные 

игры 

Активные, 

подвижные, 

спортивные 

Интеллекту-

альные 

Коммуника-

тивные 

Оригиналь-

ные ответы 

Ответы детей 29,6 53,9 8,7 5,8 2 

 

Большинство младших школьников 

(76 %) готовы не просто поделиться 

знакомыми играми, но и организовать 

их проведение на переменах.  

Значимость перемен для младших 

школьников показали ответы на пя-

тый вопрос «Как ты считаешь, по-

лезна ли перемена для тебя?» Ребята 

отвечали: «конечно, я успеваю отдох-

нуть», «полезна, если интересна», «я 

бы не выжил без перемен…, если бы 

были одни уроки» и др. В результате 

анализа была зафиксирована «личная 

значимость перемен» для 67 % детей 

(гигиенические процедуры, дополни-

тельный перекус, смена вида деятель-

ности), «общественная значимость 

перемен» для 33 % школьников (об-

щение со сверстниками, самоутвер-

ждение в коллективе и др.).  

Таким образом, включение в орга-

низацию и проведение интерактивных 

перемен поддерживается младшими 

школьниками и может способствовать 

развитию их субъектности и коммуни-

кации в коллективе. Социальные сети 

интересны учащимся, но если будет 

предложен альтернативный подвиж-

ный вариант организации свободного 

времени на перемене, то младшие 

школьники предпочтут организован-

ную коммуникацию.  

По результатам эмпирического ис-

следования нами была подтверждена 

значимая роль интерактивных перемен 

для учащихся, а также зафиксирован 

механизм приобщения младших 

школьников к ЗОЖ и дополнены мето-

дические рекомендации для педагогов 

по организации интерактивных пере-

мен по приобщению детей к ЗОЖ.  
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Механизм приобщения младших 

школьников к ЗОЖ на переменах имеет 

ряд особенностей, обусловленных воз-

растом детей и спецификой интерак-

тивного формата:  

– создание атмосферы сотрудниче-

ства и взаимопомощи, поощрение ини-

циативы и самостоятельности, дина-

мичность формы проведения интерак-

тивной перемены будут способствовать 

активному вовлечению каждого ре-

бенка;  

 – обучение конкретным навыкам, 

которые дети могут использовать в по-

вседневной жизни (например, правила 

гигиены, выбор полезных продуктов, 

выполнение зарядки и др.) и создание 

ситуаций, в которых младших школь-

ники могут применять полученные зна-

ния о ЗОЖ на практике (например, со-

ставление меню здорового обеда, про-

ведение зарядки для класса и др.);  

– наполнение двигательным, раз-

влекательным, познавательным кон-

тентом интерактивных перемен в рам-

ках здоровьесберегающих тем (здоро-

вье, экология, культурные традиции, 

этикет и др.); 

– постепенное усложнение заданий 

способствует системному и последова-

тельному формированию основ ЗОЖ у 

младших школьников;  

– использование ярких и привлека-

тельных материалов, сопровождающих 

игры, подача информации в простой и 

понятной форме, с учетом возрастных 

особенностей сделает перемены 

наглядными и доступными; 

– создание атмосферы радости, 

комфорта и уверенности, похвала и по-

ощрение за успехи позволит поддер-

жать положительный эмоциональный 

фон в классе.  

Рекомендации по организации ин-

терактивных перемен по приобщению 

к ЗОЖ младших школьников: 

– включение школьников в актив-

ные форматы отдыха на переменах 

должны способствовать не только фи-

зическому развитию, но и укреплению 

их здоровья и формированию компо-

нентов ЗОЖ; 

 – при организации игровой дея-

тельности младших школьников во 

время перемен необходимо учитывать 

физиологические и психологические 

особенности учащихся, а также их уро-

вень физической подготовленности; 

– игры и упражнения должны быть 

простыми для понимания, кратковре-

менными по продолжительности, 

иметь минимальное количество правил 

и допускать свободный вход и выход 

участников в игру; 

– здоровьесберегающие интерак-

тивные перемены должны создавать 

комфортную для детей двигательную и 

эмоциональную атмосферу, исключаю-

щую конфликтные ситуации; 

 – следует учитывать объем и ин-

тенсивность учебной нагрузки на уро-

ках, чтобы избежать переутомления 

учащихся.  

Заключение. Жизнь младшего 

школьника в образовательной организа-

ции регулируется системой норм и тре-

бований, включая правила поведения, 

общения и взаимодействия в коллек-

тиве. Поэтому приобщение к ЗОЖ обу-

чающихся начальной школы посред-

ством проведения интерактивных пере-

мен – объективная возможность разви-

вать у детей полезные привычки и сде-

лать процесс обучения увлекательным.  

Интерактивные перемены – это ак-

тивные паузы или изменения в учебном 
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процессе, которые включают физиче-

скую активность и игровые элементы. 

Основное значения интерактивных пе-

ремен для младших школьников заклю-

чается: 

 – в повышении их физической ак-

тивности (улучшение физической 

формы, повышение выносливости и 

укрепление сердечно-сосудистой си-

стемы); 

 – приобретении социальных навы-

ков (через игровые элементы и команд-

ные активности дети учатся взаимо-

действовать друг с другом, развивают 

навыки общения и сотрудничества); 

 – снижении уровня стресса и 

напряжения, что важно для эмоцио-

нального и психологического состоя-

ния детей, и как следствие – улучшение 

концентрации и продуктивности на 

уроках; 

 – формировании привычек к физи-

ческой активности и здоровому образу 

жизни; 

 – развитии моторики и координа-

ции, ловкости.  

Таким образом, интерактивные пе-

ремены не только обогащают образова-

тельный процесс, но и поддерживают 

всестороннее развитие младших 

школьников, улучшая их социальные, 

эмоциональные и когнитивные навыки, 

способствуя их физическому, эмоцио-

нальному и социальному росту.  
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THE ROLE OF INTERACTIVE CHANGES IN INTRODUCING YOUTH  

TO A HEALTHY LIFESTYLE 

 

The article interprets the ways of introducing younger schoolchildren to a healthy lifestyle 

in extracurricular activities using interactive games at recess. The authors present methodolog-

ical techniques that allow this activity to become accessible and attractive to participants in the 

educational process. The idea is substantiated that with the interactive use of extracurricular 

resources at recess, effective results can be achieved in shaping the foundations of a healthy 

lifestyle among younger schoolchildren 

Keywords: primary school student; healthy lifestyle; extracurricular activities; play; in-

teractive; interactive break. 
 

 

УДК 371.322.1 

И. В. Ускова 

 

АПРОБАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ДОМАШНЕЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

 

Статья посвящена актуальной проблеме организации домашней учеб-

ной работы школьников, которая на протяжении веков остается предме-

том дискуссий среди педагогов, родителей и ученых. Автор анализирует 

историю вопроса, начиная с XIX века, когда впервые поднималась про-

блема перегрузки обучающихся домашними заданиями, до современных 

вызовов, связанных с цифровизацией образования и использованием ис-

кусственного интеллекта. Цель статьи – представление результатов апро-

бации концепции домашней учебной работы, проведенной среди педаго-

гов Дальнего Востока и Тамбовской области. В ходе исследования исполь-

зовались методы анкетирования и научно-педагогической беседы. Ключе-

выми результатами обсуждения концепции стали подтверждение важно-

сти научных исследований в данной области, необходимости комплекс-

ного подхода к оценке объема домашней учебной работы, усиление вни-

мания к целям домашних заданий, их индивидуализации и дифференциа-

ции, повышение учебной мотивации школьников. Представленные в ста-

тье результаты апробации показали, что педагогическое сообщество го-

тово к изменениям, но нуждается в методической поддержке организации 

домашней учебной работы. Реализация предложенных в концепции мер 

позволит трансформировать домашние задания из инструмента закрепле-

ния знаний в средство развития мотивации и самостоятельности обучаю-

щихся.  

Ключевые слова: домашняя учебная работа, домашнее учебное зада-

ние, концепция, апробация, мотивация, перегрузка, обучающиеся, педаго-

гическое сообщество.  
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Введение. Обсуждение проблемы 

домашней учебной работы с той или 

иной степенью интенсивности посто-

янно поднимается в сообществе педаго-

гов, обучающихся, родителей, ученых, 

общественно-политических деятелей и 

других заинтересованных лиц. Сомне-

нию подвергается как сама необходи-

мость домашней учебной работы, так и 

время ее выполнения, формы, содержа-

ние, виды домашних заданий, доля уча-

стия педагогов и родителей в ее выпол-

нении школьниками и другие вопросы. 

Так, еще в 1884 году на XXV Учи-

тельском съезде в Бремене обсуждался 

вопрос перегрузки обучающихся до-

машними заданиями и необходимой их 

отмены: «Время, назначенное для от-

дыха, не должно браться для каких-

либо занятий, как бы полезны они нам 

не казались» [1]. В некоторых публи-

кациях того времени домашние зада-

ния назывались «одним из печальных 

педагогических недоразумений наших 

дней» (1902 г.) [3]. В ХХ веке вопрос 

об отмене домашних заданий ставился 

в связи с неправильной организацией 

педагогами уроков, которая влекла пе-

регрузку школьников, так как многое 

приходилось доделывать самостоя-

тельно: «на уроках не обеспечивается 

должным образом усвоение учебного 

материала… . Это является следствием 

неправильной структуры урока и несо-

вершенства методов обучения» [8]. В 

то же время заявляется важность обу-

чения школьников навыкам самостоя-

тельной учебной деятельности, отсут-

ствие которых существенно увеличи-

вает время выполнения домашней ра-

боты [7]. В ХХI веке проблема домаш-

ней работы мало обсуждается в 

научно-педагогической литературе, 

однако активно поднимается в сред-

ствах массовой информации. Осо-

бенно интересны публикации в инфор-

мационно-коммуникационной сети 

Интернет, которые доступны широ-

кому кругу читателей и вызывают об-

щественный резонанс. Посмотрим на 

заголовки этих статей: «Минобрнауки 

не видит препятствий для отмены до-

машних заданий» (РИА Новости, 2013 

г.); «Учителя и родители обсудили от-

мену домашних заданий» (Российская 

газета, 2019 г.), «В Госдуме предло-

жили отменить домашнее задание, но 

не объяснили, как» (Московский Ком-

сомолец, 2023 г.), «В России с новой 

силой вспыхнул спор об отмене до-

машних заданий» (статья на офици-

альном сайте канала НТВ, 2025 г.)  

и мн. др.  

Постановка проблемы. Исследо-

вания практики организации домашней 

учебной работы показывают [9; 11], что 

на протяжении веков она практически 

не менялась. Домашние задания 

направлены на закрепление знаний, от-

работку умений и навыков, повторение; 

типичным заданием считается пересказ 

параграфа учебника, решение задач и 

примеров в тетради, выполнение 

упражнений. Запись домашнего зада-

ния в электронном дневнике теперь 

осуществляется учителем [10], однако 

сама запись, формулировка и содержа-

ние, остались такими же, как и были бо-

лее ста лет назад.  

В современной педагогической 

науке в последние десятилетия проис-

ходят существенные изменения, кото-

рые влияют непосредственно на про-

цесс обучения. Так, проведены глубо-

кие исследования в области теории са-

мостоятельной учебной деятельности 
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(Ю. К. Бабанский, Е. Я. Голант, Б. П. 

Есипов, А. С. Лында, Н. А. Половни-

кова и др.), теории содержания общего 

образования (М. А. Данилов, Л. Я. Зо-

рина, В. В. Краевский, А. И. Маркуше-

вич, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н. 

Скаткин, В. С. Цетлин и др.), теории 

развивающего обучения (В. В. Давы-

дов, Д. Б. Эльконин, Л. В. Занков и др.). 

Полученные в ходе данных научных 

исследований результаты были под-

тверждены длительной опытно-экспе-

риментальной работой, нашли призна-

ние в научно-педагогическом и учи-

тельском сообществах. Идеи этих тео-

рий были положены в основу разра-

ботки федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

Так, реализация ФГОС основного об-

щего образования должна быть 

направлена на личностное развитие 

обучающихся, освоение ими базовых 

навыков (в том числе когнитивных, со-

циальных, эмоциональных), развитие 

личностных качеств, необходимых для 

решения повседневных и нетиповых 

задач с целью адекватной ориентации 

в окружающем мире, формирование 

культуры непрерывного образования и 

саморазвития на протяжении жизни, 

разумное и безопасное использование 

цифровых технологий и создание бла-

гоприятных условий воспитания и обу-

чения, здоровьесберегающего режима 

и применение методик обучения, 

направленных на формирование гар-

моничного физического и психиче-

ского развития, сохранение и укрепле-

ние здоровья [5]. Должна ли обеспечи-

вать это домашняя учебная работа как 

компонент процесса обучения? Как 

она может измениться в условиях со-

временного образовательного про-

цесса? Эти и многие другие вопросы 

были заданы в рамках апробации кон-

цепции организации домашней учеб-

ной работы школьников представите-

лям педагогического сообщества.  

Цель статьи: представить резуль-

таты апробации концепции домашней 

учебной работы школьников в педаго-

гическом сообществе Дальнего Во-

стока и Тамбовской области.  

Обзор научной литературы по 

проблеме. Несмотря на то, что пробле-

мой домашней работы интересовались 

педагоги-практики еще в XIX веке, ак-

тивное изучение домашней учебной ра-

боты как педагогической проблемы 

началось в середине ХХ века. В этот пе-

риод домашняя работа начала рассмат-

риваться как составная часть учебного 

процесса (И. П. Подласый, Л. П. Крив-

шенко), как форма организации обуче-

ния (Н. Н. Поспелов, Б. Т. Лихачев), как 

средство формирования у обучаю-

щихся стремления к самообразованию 

и навыков самостоятельной учебной 

деятельности (М. А. Данилов, Б. П. 

Есипов, М. Н. Скаткин, И. И. Колбаско, 

А. К. Громцева, А. В. Усова, В. А. Сла-

стенин), развития личности обучаю-

щихся (Х. Древелов, Л. А. Филоненко), 

активизации познавательной деятель-

ности (А. К. Громцева, О. В. Мурта-

зина), развития творческой самостоя-

тельности (Л. В. Степанова, Л. А. Фи-

лоненко), формирования навыков само-

коррекции и самоконтроля (И. С. Оро-

бей, И. А. Сотова). Надо отметить, что 

в этот период до конца не устоялась 

терминология, связанная с домашней 

работой школьников. В разных изда-

ниях как синонимичные используются 
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термины «домашняя работа» и «домаш-

нее задание».  

При обсуждении вопроса о необхо-

димости домашней работы или ее от-

мене нельзя не сказать о проблеме пе-

регрузки школьников. Анализ публика-

ций показывает, что перегрузку боль-

шинство исследователей связывают 

именно с домашней работой. Внимание 

ученых сосредоточено на выявления 

способов устранения перегрузки и нор-

мализации учебной нагрузки школьни-

ков (В. Я. Вивюрский, С. Л. Мендлина, 

Н. Н. Поспелов, М. Н. Скаткин, В. А. 

Сухомлинский, В. И. Щеглов), а вопрос 

этот исследуется как в педагогике, так 

и в смежных науках – гигиене, в т. ч. 

цифровой, психологии, медицине. Про-

блеме определения объема домашней 

работы посвящены труды Е. А. Гар-

шина, С. Л. Мендлиной, В. М. Мона-

хова, внедрению здоровьесберегающих 

технологий обучения при организации 

домашней учебной работы учителем за-

нимались Е. Н. Дзятковская, Л. В. Ско-

кова, И. Ш. Мухаметзянов. При этом, в 

основном в трудах ученых домашняя 

учебная работа рассматривается как 

один из факторов перегрузки школьни-

ков, являющийся следствием перегру-

женности учебных планов и программ, 

неправильно составленного учебного 

расписания и низкой результативности 

урока.  

Методология и методы исследо-

вания. Автором была разработана кон-

цепция организации домашней учебной 

работы в общеобразовательных органи-

зациях Российской Федерации. Она 

учитывала классические подходы к ее 

реализации, описанные в педагогиче-

ской литературе, современные требова-

ния к организации учебного процесса, 

анализ практики организации домаш-

ней работы в школе, а также мнение пе-

дагогов о том, что сегодня процесс обу-

чения без домашней учебной работы 

невозможен [10, с. 9 – 10].  

Основными понятиями концепции 

являются понятия «домашняя учебная 

работа» и «домашнее учебное зада-

ние». Под домашней учебной работой 

понимается самостоятельная внекласс-

ная учебная деятельность школьников, 

спроектированная и сопровождаемая 

учителем с целью обеспечения дости-

жения ими планируемых результатов 

обучения. Понятие «домашняя учебная 

работа» не синонимично понятию «до-

машнее учебное задание». Домашнее 

учебное задание – специально отобран-

ное или сконструированное учителем 

учебное задание, предназначенное для 

самостоятельного выполнения обучаю-

щимися во внеурочное время. Ком-

плекс домашних заданий составляют 

домашнюю учебную работу школьни-

ков «к следующему уроку», «к следую-

щему учебному дню», «на следующую 

неделю» и пр.  

 Основными положениями концеп-

ции являются следующие: домашняя 

работа должна рассматриваться как си-

стема, органически встроенная в про-

цесс обучения: иметь цель и специ-

ально отобранное для ее достижения 

содержание, разнообразие видов вклю-

чаемых в нее учебных заданий, реали-

зовываться не только последовательно, 

но и модульно и тематически, иметь по-

нятный учителю и школьнику резуль-

тат; домашняя работа должна рассмат-

риваться как важнейшая часть системы 

обучения, связанная с качеством обуче-

ния, и звено цепочки «урочная деятель-

ность – домашняя работа – внеурочная 
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деятельность», реализующей индиви-

дуальную траекторию обучения; в этих 

условиях должен быть осуществлен пе-

реход от количества к качеству домаш-

них заданий, поэтому должно изме-

ниться само учебное задание, особенно 

при наличии размещенных в сети Ин-

тернет готовых домашних заданий 

(ГДЗ) и возможностей искусственного 

интеллекта (ИИ); при организации до-

машней работы представляется воз-

можным шире использовать информа-

ционно-материальные ресурсы школы 

с целью изменения направленности за-

даний на личностно значимую для 

школьника и практическую деятель-

ность. В этой связи изменения должны 

произойти и в реализации урока, и про-

цессе выдачи домашних заданий в ходе 

урока. Целью домашней работы 

должно стать всестороннее развитие 

личности на основе реализации инди-

видуальных склонностей и образова-

тельных потребностей обучающегося, 

при расширенных возможностях до-

машней учебной работы в использова-

нии материальных и временных ресур-

сов.  

С целью обоснования необходимо-

сти изменения практики домашней 

учебной работой школьников была ор-

ганизована опытно-экспериментальная 

апробация (далее – апробация) разрабо-

танной автором концепции домашней 

учебной работы школьников. Она про-

водилась с представителями 10 субъек-

тов Российской Федерации (Амурской, 

Еврейской, Иркутской, Сахалинской, 

Свердловской, Тамбовской областей, 

Забайкальского, Хабаровского, Крас-

ноярского краев, Республики Саха 

(Якутия)) в формате научно-педагоги-

ческого диалога с сотрудниками инсти-

тутов развития образования, заместите-

лями директоров школ и педагогиче-

скими работниками, преподающих раз-

ные учебные предметы. Территориаль-

ное проведение апробации включало 

два города: Благовещенск (18 – 19 

марта 2025 г.) и Тамбов (11 апреля 2025 

г.) с очным проведением.  

Методология исследования вклю-

чала разработку комплексной анкеты с 

выбором ответов, с возможностью сво-

бодного комментирования и выраже-

ния личного мнения участников. Ан-

кета состояла из 15 вопросов-ситуаций, 

которые предлагали к обсуждению про-

блему, связанную с организацией до-

машней учебной работы школьников. 

Вопросы были созданы так, что они не 

наводили респондентов на определён-

ный ответ, а наоборот, предлагали для 

выбора полярные мнения. Работа по 

апробации сочетала заполнение специ-

альных рабочих материалов, устное об-

суждение и дополнительные матери-

алы по каждому вопросу, представлен-

ные в формате презентации. Например, 

в рамках беседы сообщалась следую-

щая информация: автором статьи была 

проанализирована домашняя учебная 

работа в странах с высокими образова-

тельными результатами по данным 

PISA 2022 года и был сделан вывод, что 

в топ-15 стран, показывающих наивыс-

шие результаты, входят страны, в кото-

рых домашние задания в начальной 

школе объемные и достаточно слож-

ные, требующие усидчивости, работы 

внимания и памяти (например, Синга-

пур, Китай, Тайвань, Южная Корея), и 

страны, в которых домашних заданий в 

начальной школе либо совсем нет, либо 
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они очень маленькие, зачастую «соци-

альные» (поговорить с родителями об 

истории своей семьи, приготовить 

ужин и т. д.) (например, Канада, Ирлан-

дия, Австралия, Финляндия). При этом 

в начальной школе в этих странах дети 

обучаются 6 лет. На основе этой инфор-

мации ставился вопрос о том, можно ли 

в России организовать обучение в 

начальной школе без домашней работы 

и что тогда должно измениться в про-

цессе обучения, как необходимо изме-

нить домашнюю работу, чтобы она 

была интересна младшеклассникам и 

мотивировала к обучению, если будет 

выявлено мнение педагогов, что обой-

тись без нее нельзя. Для обсуждения 

предлагались сформулированные авто-

ром статьи предложения, отмечалась 

реакция на них педагогов, обсуждение 

проходило с аргументацией их пози-

ции. В анкету была введена балльная 

шкала значимости обсуждаемого поло-

жения концепции от 1 до 9 баллов, где 

самым важным, значимым результа-

том, рекомендуемым учителями для 

внедрения в образовательную прак-

тику, выставлялись баллы от 7 до 9. 

Наименее популярные предложения 

концепции могли получить от 1 до 3 

баллов. На основе выставленных бал-

лов была подготовлена итоговая ле-

пестковая диаграмма значимости пред-

ложений по изменению домашней 

учебной работы в общеобразователь-

ных организациях Российской Федера-

ции (см. рисунок) и сделаны основные 

выводы о необходимости доработки 

концепции.  

Объем выборки составил 134 ре-

спондента, что позволяет говорить о ре-

презентативности полученных данных 

для дальнейшего анализа: представи-

тели администрации образовательных 

организаций и педагогические работ-

ники субъектов Дальнего Востока и 

Тамбовской области. Уровень заинте-

ресованности участников оказался вы-

соким: подавляющее большинство ре-

спондентов не только заполнили ан-

кету, но и оставили свои контактные 

данные. Более того, они проявили ак-

тивную позицию, выразив желание 

участвовать в дальнейших семинарах, 

связанных с изменениями в организа-

ции домашней учебной работы, полу-

чать информацию о публикациях по 

этой теме.  

Результаты исследования. Работа 

с педагогами, участвующими в меро-

приятиях, была организована на основе 

обсуждения 15 вопросов, которые мо-

гут быть объединены в 6 групп: 

1. Научные исследования домаш-

ней учебной работы (1 вопрос). 

2. Нормативно-правовая база орга-

низации и реализации домашней учеб-

ной работы (2 вопроса). 

3. Цели домашней учебной работы 

(2 вопроса) 

4. Содержание домашней учебной 

работы (2 вопроса) 

5. Организация домашней учебной 

работы (7 вопросов) 

6. Роль домашней работы в разви-

тии мотивации школьников к обучению 

(1 вопрос). 

Представим результаты апробации 

концепции по данным группам, а также 

созданную на их основе лепестковую 

диаграмму значимости результата в пе-

дагогическом сообществе и для внедре-

ния в практику обучения (см. рисунок). 

Значения диаграммы были получены 
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путем суммирования выставленных пе-

дагогами баллов по каждой группе ре-

зультатов, значение округлялось до од-

ной десятой. Также в диаграмму был 

включен дополнительный ряд данных 

«предполагаемая автором значимость», 

которая обозначала гипотезу автора о 

том, какова значимость предложений в 

данной группе для педагогического сооб-

щества и внедрения в практику обучения.  

Как можно увидеть на рисунке все 

группы предложений, связанные с до-

машней учебной работой школьников, 

вызывают интерес у педагогов. Ни по 

одной группе результатов значение не 

опускалось ниже 6 баллов.   

 

 
Диаграмма значимости результатов апробации концепции организации  

домашней учебной работы школьников (март-апрель 2025 г.) 

Diagram of the significance of the results of the approbation of the concept of organizing homework 

for schoolchildren (March-April 2025) 

 

Рассмотрим каждую группу резуль-

татов отдельно.  

Первая группа результатов апроба-

ции была связана с необходимостью 

научных исследований домашней учеб-

ной работы. Несмотря на то, что в апро-

бации участвовали практикующие пе-

дагоги, они понимают важность науч-

ных исследований в области образова-

ния в целом и домашней учебной ра-

боты в частности. Например, они под-

держали предложение о разграничении 

терминов «домашнее учебное зада-

ние», «домашняя учебная работа» и 
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«самостоятельная деятельность». Вме-

сте с тем, учителя высказали мнение о 

нехватке методических пособий по ор-

ганизации домашней работы, особенно 

практикоориентированных, в которых 

даны примеры ее организации.  

В рамках данного обсуждения была 

предложена организация домашней 

учебной работы как системы, реализу-

ющейся последовательно, имеющей 

свою цель и понятный результат, что 

вызвало одобрение в педагогическом 

сообществе.  

Так как апробация проводилась 

среди педагогов и представителей ад-

министрации образовательных органи-

заций, на взгляд автора статьи, научные 

исследования должны были в меньшей 

степени волновать педагогов (предпо-

лагаемая значимость – 6). Однако в 

ходе обсуждения уже на этом этапе вы-

яснилось, насколько они важны для 

практикующих учителей, которые от-

метили недостаточность исследований, 

которым можно доверять, отсутствие 

доступа к ним в регионах, засилие нека-

чественных методических материалов 

в сети Интернет. Среднее значение ре-

зультата для педагогов оценивается 8 

баллами из 9 возможных. Вторая 

группа результатов апробации была 

связана с необходимостью дополни-

тельного регулирования домашней 

учебной работы на государственном 

уровне. Педагоги отметили, что в 

настоящее время домашняя учебная ра-

бота регулируется только Санитар-

ными правилами и нормами, в которых 

указывается предельный объем выпол-

нения домашних заданий в часах [6: см. 

таблица 6.6]. Проконтролировать время 

выполнения не представляется возмож-

ным, оно меняется в зависимости от 

учебного дня, специфики домашних за-

даний, выделенного школьником вре-

мени на их выполнение и других факто-

ров. В процессе беседы педагогам было 

предложено оценить дополнительную 

методику вычисления объема домаш-

ней работы, которая связана с подсче-

том количества домашних заданий, за-

данных школьнику к следующему дню, 

т. е. суммируются все учебные задания. 

Это позволяет выявить особенности ее 

содержания, например, сколько пара-

графов и по каким учебным предметам 

нужно прочитать школьнику, сколько 

заданий выполнить в тетради пись-

менно, какой объем художественного 

текста прочитать и т. д. Таким образом, 

можно проанализировать количество 

видов деятельности, которые необхо-

димо выполнить школьнику, оценить 

их посильность и времязатратность.  

Педагоги оценили важность такого 

подхода в среднем на 6,1 балла. Они 

высказали мнение, что такая методика 

позволит точнее определить объем до-

машней работы школьника, заданный к 

следующему дню, при этом считают, 

что знание содержания домашних зада-

ний тоже важно. Так, учитель англий-

ского языка Маргарита О. из г. Тамбова 

считает, что «необходимо знать содер-

жание заданий, так как некоторые из 

них могут состоять из одного вопроса», 

следовательно заданий много, но они 

не времязатратные. С ней согласна 

Анна Ф., учитель из Тамбовской обла-

сти, которая говорит о том, что «коли-

чественный показатель нужен для по-

следующего качественного анализа». 

Таким образом, педагоги согласи-

лись с необходимостью использования 

разных способов определения объема 

домашней работы к следующему дню, а 
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также с использованием представлен-

ной методики в комплексе с определе-

нием времени в соответствии с Сани-

тарными правилами и нормами.  

Так как в данной группе было два 

вопроса, средним значением значимо-

сти результата для педагогов стала 

оценка 6,7 баллов из 9 возможных. Пред-

полагаемая значимость автора исследо-

вания фиксировалась при этом на уровне 

5 баллов, так как предыдущие исследова-

ния показывали недостаточное внимание 

педагогов к нормам регулирования до-

машней работы школьников.  

Третья группа результатов была 

связана с целью выполнения домашней 

работы. В данной статье представим 

только два направления, выделяемые в 

исследовании этой проблемы: первое – 

цели домашней работы должны соот-

ветствовать общим целям образования; 

и второе – цели выполнения домашнего 

учебного задания должны быть по-

нятны школьнику. Первый вопрос вы-

звал споры и обсуждения, так как за до-

машним заданием прочно закрепилась 

реализация цели закрепления знаний. 

Педагоги практически не рассматри-

вают домашнюю работу как средство 

развития личности, ее индивидуальных 

склонностей, интересов. Дискуссион-

ным оказался и вопрос о трансляции де-

тям цели домашнего задания: для чего 

нужно выполнять его, чем этот навык 

поможет в учебе и в жизни. Педагоги 

отметили, что не всегда формулируют 

цели заданий для детей, но согласи-

лись, что это делать важно.  

Среднее значение результата для 

педагогов оценивается 6,5 баллами из 9 

возможных. Предполагаемая значимость 

автора исследования фиксировалась при 

этом на уровне 8 баллов, так как правиль-

ная постановка цели влияет на тот образ 

ценностно-целевого результата, который 

должен быть получен от реализации 

каждого учебного задания.  

Четвертая группа результатов 

апробации была связана с необходи-

мостью изменения содержания до-

машней учебной работы. Сегодня в 

основном задается одна на класс до-

машняя работа, не учитываются пред-

почтения школьников, связь с жизнью, 

задания несовременны, отстают от те-

кущего уровня развития науки. Содер-

жание домашних заданий необходимо 

сделать интереснее, но для этого тре-

буется дополнительный труд педагога 

по разработке новых домашних зада-

ний или изменению имеющихся.  

Педагоги отмечают, что при высо-

кой нагрузке используют доступные 

ресурсы. Прежде всего, это задания из 

учебников, рабочих тетрадей, элек-

тронных образовательных ресурсов. 

Разрабатывать самостоятельно не хва-

тает времени, однако такая работа поз-

воляет самореализоваться учителю, 

проявить творчество, а детям достичь 

лучших результатов.  

Поэтому среднее значение резуль-

тата для педагогов оценивается 7,3 бал-

лами из 9 возможных. Предполагаемая 

значимость автора исследования фик-

сировалась при этом на уровне 8 бал-

лов, так как содержание образования 

определяет мотивацию к обучению, 

обеспечивает устойчивый интерес к 

предмету.  

Пятая группа результатов апроба-

ции была связана с необходимостью из-
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менения организации домашней учеб-

ной работы. Это была группа с самым 

большим количеством вопросов.  

В рамках работы по данной группе 

вопросов обсуждалось изменение орга-

низации домашней работы в следую-

щих направлениях: непосредственное и 

целенаправленное обучение выполне-

нию домашней работы, в том числе на 

основе адаптированной к процессу обу-

чения системы А. К. Гастева о том, как 

надо выполнять работу [2]; организа-

ция домашней работы по принципу от 

«общего к частному»; организация 

дифференцированной и индивидуаль-

ной домашней работы, личностноори-

ентированной и теснее связанной с 

жизнью школьника; организация до-

машней работы не только как продол-

жение урока, но и как подготовка к сле-

дующему уроку и циклу уроков. Также 

обсуждались проблемы домашней ра-

боты, связанные с обилием в сети Ин-

тернет готовых домашних заданий и 

расширяющимися возможностями ис-

кусственного интеллекта (ИИ), кото-

рый выдает ответ на любое задание, в 

том числе на творческое (сочинения, 

эссе и пр.). 

Вопрос об организации домашней 

работы по принципу «от общего к част-

ному» был очень важным для педаго-

гов. Беседа пошла о целеполагании во-

обще, ученики часто не могут ответить 

на вопрос о том, зачем вообще изуча-

ется та или иная тема, выполняется то 

или иное задание. Мнение о том, что 

домашняя работа может быть организо-

вана как по принципу «от частного к 

общему», так и по принципу от «об-

щего к частному» нашла свое подтвер-

ждение, однако были мнения о том, что 

лучше этот подход «осуществлять в бо-

лее взрослом возрасте» (Ольга Ф., учи-

тель, Тамбовская обл.). 

Резонанс вызвало обсуждение спи-

сывания ответов на домашние задания 

с ГДЗ и выполнение их с помощью ис-

кусственного интеллекта. Учителя под-

твердили, что теряется их смысл, созда-

ются условия для того, чтобы школь-

ники учились обманывать. Во время об-

суждения прозвучало мнение о необхо-

димости запрета ГДЗ. При этом педа-

гоги подтвердили идею автора, что до-

машние задания должны быть сфокуси-

рованы на индивидуальной учебной де-

ятельности школьника, выполнение ко-

торой не может быть списано или вы-

полнено с помощью ИИ. Например, вы-

учить таблицу умножения можно 

только самостоятельно, делать это 

лучше дома, не тратя драгоценное 

время урока на заучивание.  

Практически не нашла отклика в 

педагогическом сообществе идея об 

обучении школьника работе с ИИ как 

помощником в выполнении учебных 

заданий. Во многом это объясняется 

тем, что учителя сами недостаточно 

владеют навыками работы с ИИ, а 

также у них нет методических рекомен-

даций о его использовании при работе 

со школьниками.  

Среднее значение результата для 

педагогов в этой группе оценивается 

7,2 баллами из 9 возможных. Предпола-

гаемая значимость автора исследова-

ния фиксировалась при этом на уровне 

8 баллов.  

Шестая группа результатов апро-

бации была связана с влиянием домаш-

ней учебной работы на мотивацию к 

обучению.  
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Несмотря на то, что в рамках апро-

бации был задан только один вопрос о 

взаимосвязи мотивации к обучению и 

организации домашней учебной ра-

боты, косвенно можно сказать, что 

практически каждый вопрос был связан 

с тем, что изменения в организации до-

машней учебной работы школьников 

должны быть направлены на повыше-

ние мотивации школьников к обуче-

нию. Педагоги согласны с тем, что мо-

тивация к обучению падает в последнее 

время, а домашняя работа должна быть 

интересна школьникам. В рамках об-

суждения особый отклик нашла идея 

индивидуальных домашних заданий, а 

также домашних заданий по выбору 

обучающихся и домашних заданий, 

сформулированных самим школьником.  

Среднее значение результата для 

педагогов оценивается 6,9 баллами из 9 

возможных. Предполагаемая значи-

мость автора исследования фиксирова-

лась при этом на уровне 8 баллов.  

Обсуждение. Концепция домаш-

ней учебной работы также обсужда-

лась в рамках IV Всероссийской кон-

ференции по вопросам реализации Де-

сятилетия детства «Десятилетие дет-

ства: объединяющие механизмы в 

сфере детства» (21 ноября 2023 г., 

Москва); Всероссийской конференции 

«Теория и практика воспитания в пара-

дигме традиционных российских се-

мейных ценностей» (20 ноября 2024 г., 

Москва); Всероссийской конференции 

«Неодидактика в контексте развития 

непрерывного образования» (26 – 27 

марта 2025 г., Санкт-Петербург) и др.  

Заключение. Представленная на ри-

сунке диаграмма показывает высокий 

уровень заинтересованности педагогов 

в обсуждении проблемы организации 

домашней учебной работы школьников. 

Педагогическое сообщество разных ре-

гионов в основном одинаково выделяют 

проблемы домашней работы, что видно 

из близких значений в диаграмме по од-

ному и тому же вопросу. Апробация 

концепции организации домашней 

учебной работы показала, что педагоги-

ческое сообщество готово к измене-

ниям, но нуждается в научно-методиче-

ской поддержке (исследования, посо-

бия), новых предложениях о регулиро-

вании и контроле нагрузки школьников, 

учитывающих комплекс факторов, вли-

яющих на перегрузку, обучение целепо-

лаганию и адаптации заданий под инте-

ресы учеников, решении проблем, свя-

занных с цифровыми ресурсами  

(ГДЗ, ИИ). 

 

Литература 

1. Вопрос об обременении учащихся учебными работами. Прения на 25 учитель-

ском съезде в Бремене / Из записной книжки редакции // Педагогический сбор-

ник. СПб. № 2. 1884. С. 200 – 214. 

2. Гастев А. К. Как надо работать: практическое введение в науку организации 

труда / под общ. ред. Н. М. Бахраха [и др.]. Изд. 3-е. М. : URSS : Либроком, 

2011. 477 с. (Советский производственный менеджмент). 

3. Куницкий В. Одно из печальных педагогических недоразумений наших дней  

(К вопросу о задавании уроков) // Образование. СПб. : Типо-Литография Б. М. 

Вольфа, 1902. № 9. С. 101 – 108. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

70 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм Сан-

ПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания”» (За-

регистрирован 29.01.2021 № 62296) [Электронный ресурс]. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 (дата обраще-

ния: 25.03.2025). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101). URL: https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/ (дата обращения: 

25.03.2025). 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 (дата обращения: 25.03.2025). 

7. Скаткин Л. Н. Воспитание навыков самостоятельной работы у учащихся при 

выполнении ими домашних заданий. М. : Акад. пед. наук РСФСР, 1955. 40 с.  

8. Скаткин М. Н. Преодолеть перегрузку школьников // Советская педагогика. 

1963. № 1. С. 10 – 22. 

9. Ускова И. В. Результаты исследования практики организации самостоятельной 

деятельности обучающихся основной школы : науч. отчет. М. : Институт стра-

тегии развития образования, 2023. 63 с.  

10. Ускова И. В. Запись домашнего задания в электронном дневнике школьника: 

нереализуемые возможности // Воспитание и наставничество в условиях циф-

ровой трансформации образования: теория и практика : монография. М. : 

МАКС Пресс, 2024. С. 223 – 229. 

11. Ускова И. В. Результаты исследования домашней учебной работы в общеобра-

зовательных организациях Российской Федерации; Институт стратегии разви-

тия образования Российской академии образования. М. : Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования, 2020. 81 с.  

 

References 

1. Vopros ob obremenenii uchashhixsya uchebny`mi rabotami. Preniya na 25 

uchitel`skom s``ezde v Bremene / Iz zapisnoj knizhki redakcii // Pedagogicheskij 

sbornik. SPb. № 2. 1884. S. 200 – 214. 

2. Gastev A. K. Kak nado rabotat`: prakticheskoe vvedenie v nauku organizacii truda / 

pod obshh. red. N. M. Baxraxa [i dr.]. Izd. 3-e. M. : URSS : Librokom, 2011. 477 s. 

(Sovetskij proizvodstvenny`j menedzhment). 

3. Kuniczkij V. Odno iz pechal`ny`x pedagogicheskix nedorazumenij nashix dnej  

(K voprosu o zadavanii urokov) // Obrazovanie. SPb. : Tipo-Litografiya B. M. Vol`fa, 

1902. № 9. S. 101 – 108. 

4. Postanovlenie Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha Rossijskoj Federacii 

ot 28.01.2021 № 2 «Ob utverzhdenii sanitarny`x pravil i norm SanPiN 1.2.3685-21 

“Gigienicheskie normativy` i trebovaniya k obespecheniyu bezopasnosti i (ili) bez-

vrednosti dlya cheloveka faktorov sredy` obitaniya”» (Zaregistrirovan 29.01.2021 № 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
https://docs.cntd.ru/document/573500115


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

71 

62296) [E`lektronny`j resurs]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Docu-

ment/View/0001202102030022 (data obra-shheniya: 25.03.2025). 

5. Prikaz Ministerstva prosveshheniya Rossijskoj Federacii ot 31.05.2021  

№ 287 «Ob utverzhdenii federal`nogo gosudarstvennogo obrazovatel`nogo standarta 

osnovnogo obshhego obrazovaniya» (Zaregistrirovan 05.07.2021 № 64101). URL: 

https://edsoo.ru/normativnye-dokumenty/ (data obrashheniya: 25.03.2025). 

6. SanPiN 1.2.3685-21 «Gigienicheskie normativy` i trebovaniya k obespecheniyu be-

zopasnosti i (ili) bezvrednosti dlya cheloveka faktorov sredy` obitaniya». URL: 

https://docs.cntd.ru/document/573500115 (data obrashheniya: 25.03.2025). 

7. Skatkin L. N. Vospitanie navy`kov samostoyatel`noj raboty` u uchashhixsya pri 

vy`polnenii imi domashnix zadanij. M. : Akad. ped. nauk RSFSR, 1955. 40 s.  

8. Skatkin M. N. Preodolet` peregruzku shkol`nikov // Sovetskaya pedagogika. 1963. № 

1. S. 10 – 22. 

9. Uskova I. V. Rezul`taty` issledovaniya praktiki organizacii samostoyatel`noj 

deyatel`nosti obuchayushhixsya osnovnoj shkoly`: nauchny`j otchet. M. : Institut 

strategii razvitiya obrazovaniya, 2023. 63 s.  

10. Uskova I. V. Zapis` domashnego zadaniya v e`lektronnom dnevnike shkol`nika: ne-

realizuemy`e vozmozhnosti // Vospitanie i nastavnichestvo v usloviyax cifrovoj 

transformacii obrazovaniya: teoriya i praktika : monografiya. M. : MAKS Press, 

2024. S. 223 – 229. 

11. Uskova I. V. Rezul`taty` issledovaniya domashnej uchebnoj raboty` v obshheobra-

zovatel`ny`x organizaciyax Rossijskoj Federacii; Institut strategii razvitiya obra-

zovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya. M. : Institut strategii razvitiya obra-

zovaniya Rossijskoj akademii obrazovaniya, 2020. 81 s. 

 
I. V. Uskova 

APPROBATION OF THE CONCEPT OF HOMEWORK FOR SCHOOLCHILDREN 

IN THE PEDAGOGICAL COMMUNITY 

 

The article is devoted to the urgent problem of organizing home schoolwork for school-

children, which has been the subject of discussion among teachers, parents, and scientists for 

centuries. The author analyzes the history of the issue, starting from the 19th century, when the 

problem of overloading students with homework was first raised, to modern challenges related 

to the digitalization of education and the use of artificial intelligence. The purpose of the article 

is to present the results of the approbation of the concept of homework conducted among teach-

ers of the Far East and the Tambov region. The research used the methods of questionnaires 

and scientific and pedagogical conversation. The key results of the discussion of the concept 

were confirmation of the importance of scientific research in this field, the need for an inte-

grated approach to assessing the amount of homework, increased attention to the goals of home-

work, their individualization and differentiation, and increased educational motivation of 

schoolchildren. The results of the approbation presented in the article showed that the pedagog-

ical community is ready for changes, but needs methodological support for the organization of 

homework. The implementation of the measures proposed in the concept will make it possible 

to transform homework from a tool for consolidating knowledge into a means of developing 

motivation and independence of students. 

Keywords: homework, homework assignment, concept, approbation, motivation, overload, 

students, pedagogical community. 
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ЛИНГВОКРЕАТИВНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

В ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕМАХ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ  

УСВОЕНИЯ ЛЕКСИКИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В статье проведено исследование взаимосвязи лингвокреативного сло-

вообразования в политических мемах и его влияния на усвоение лексики 

иностранного языка студентами первого курса, обучающимися по про-

граммам нелингвистических направлений. Цель исследования – получе-

ние представления об использовании политических мемов в качестве ин-

струмента на занятиях по иностранному языку на основе анализа их линг-

вистических особенностей, что может способствовать созданию игровой 

атмосферы и влиять на успешное овладение лексикой иностранного 

языка, а также понимание языковых реалий, характерных для разных 

стран.  

Ключевые слова: политический мем, изучение иностранного языка, 

уровень усвоения лексики, лингвокреативное словообразование, лингвокре-

атема.  

 

Введение. В эпоху цифровых тех-

нологий интернет-мемы превратились 

в мощный инструмент коммуникации, 

охватывающий различные аспекты он-

лайн-взаимодействия и обладающий 

значительным лингвокреативным по-

тенциалом. В мемах, в частности тех, 

что связаны с политикой, используются 

инновационные методы словообразова-

ния, которые требуют изучения, в том 

числе в сфере их влияния на овладение 

иностранным языком. В данной статье 

исследуется взаимосвязь лингвокреа-

тивного словообразования в политиче-

ских мемах и его потенциальное влия-

ние на усвоение словарного запаса ино-

странного языка студентами-перво-

курсниками, обучающимися по про-

граммам нелингвистических направле-

ний. Внимание акцентируется на необ-

ходимости исследования лингвистиче-

ской креативности на уровне словооб-

разования в интернет-коммуникации. 

Целью исследования является получе-

ние представления о том, как использо-

вать политические мемы в качестве ин-

струмента на занятиях по иностран-

ному языку на основе анализа их линг-

вистических особенностей, что может 

способствовать созданию игровой ат-

мосферы и влиять на успешное овладе-

ние лексикой иностранного языка, а 

также понимание языковых реалий, ха-

рактерных для разных стран.  
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Для проведения нашего исследова-

ния необходимо в первую очередь об-

ратиться к интерпретации термина 

«мем» для выявления его характерных 

особенностей. Термин был придуман  

Р. Докинзом как культурный аналог 

гена и впервые упомянут в книге «Эго-

истичный ген», посвященной исследо-

ваниям мемов [7]. Ученый утверждал, 

что мемы напоминают гены по своей 

структуре, механизмам распростране-

ния и выживания, а также продуктивно-

сти. Если ген является молекулярной 

единицей человеческого тела, содержа-

щей биологический код с важной ин-

формацией для создания и сохранения 

клеток, то мем, по мнению Р. Докинза, 

можно сравнить с первым, так как он 

передает культурную информацию и 

идеи отдельным людям и поколениям 

[7, с. 211 – 212]. Однако, исследователь 

обращает внимание на тот факт, что 

гены используют четкие алгоритмы, а 

мутации приводят к ошибкам, разруша-

ющим их, в то время как мемы, наобо-

рот, выживают в процессе постоянного 

копирования и трансформаций. В Кем-

бриджском словаре «мем» интерпрети-

руется как культурная особенность или 

тип поведения, передающийся от од-

ного поколения другому без задейство-

вания генов [6]. Р. Докинз также выде-

ляет 3 характерные черты мема: досто-

верность, способность к распростране-

нию и долговечность.  

Теория Докинза, однако, вызвала 

критику со стороны ряда ученых. С. 

Блэкмор допускает, что мемы контр-

продуктивны по отношению к генам, 

которые пытаются сохранить энергию 

для выживания, в то время как мемы 

нагружают мысли избыточной инфор-

мацией, которую необходимо обрабо-

тать [5]. В свою очередь, Д. Спербер ак-

центирует внимание на том факте, что 

мемы не являются прямыми аналогами 

генов в плане сохранения и распростра-

нения культуры, а представляют собой 

более сложные инструменты. Они пе-

редают недостаточно достоверную ин-

формацию, но играют неоценимую 

роль в развитии идей, т. к. люди могут 

сами дополнять их деталями и способ-

ствовать появлению нового значения у 

того или иного выражения [10]. Этой 

же точки зрения придерживается О. Го-

рюнова, утверждая, что мемы не явля-

ются устойчивыми символами, расска-

зами или изображениями. Но, по ее 

мнению, мемы представляют интерак-

тивные эстетические артефакты, кото-

рые появились в Интернете, в резуль-

тате чего ученый интерпретирует их 

как цифровые изображения с наложен-

ным текстом, отдельными частями тек-

ста, шаблонными формами поведения, 

анимацией, иногда с видеоизображени-

ями, появляющимися в широком фор-

мате в сетях и имеющими вирусный ха-

рактер, позволяющий им стать попу-

лярными. При этом вирулентность мо-

жет проявляться двояко: 1) через спо-

собность покидать место возникнове-

ния и распространяться дальше через 

различные онлайн каналы и платформы 

в другие средства информации; 2) через 

способность мутировать (мем переста-

нет существовать, если люди не будут 

вносить свой вклад в его мутацию, из-

меняя его, реагируя на него и принимая 

его) [8].  

Что касается политических мемов, 

они рассматриваются как инструменты, 

аккумулирующие практику и деятель-
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ность в политической сфере и характе-

ризующиеся разнообразием способов, 

позволяющих им стать политическими 

[9]. Очевидно, что за последние годы 

мемы стали неизбежной и существен-

ной частью визуальной коммуникации, 

отображая различные политические со-

бытия национального и международ-

ного уровней. При этом существенной 

особенностью мемов является кратко-

временность их периода активности. В 

случае политических мемов это может 

быть какое-то политическое интервью 

или новость, которая теряет значение 

для пользователей через небольшой пе-

риод времени, соответственно, измене-

ния мема происходят очень быстро и 

прекращаются, передавая место другим 

событиям [3].  

Важно отметить тот факт, что поли-

тические мемы в большинстве случаев 

создаются неустановленными груп-

пами медиа пользователей с целью при-

влечения интереса к какому-то собы-

тию на политической арене и выраже-

ния своего мнения с помощью приме-

нения различных способов, одним из 

которых является креативное словооб-

разование, позволяющее мему мутиро-

вать и распространяться, проникая в 

различные сферы. Результатом этого 

процесса является создание лингвокре-

атем, которые, с одной стороны, «отли-

чаются особой выразительностью, не-

тривиальностью, прагматической 

нагруженностью и усложненной семан-

тикой» [1, с. 154], с другой стороны, 

они представляют вид языковой игры, 

который позволяет использовать их в 

качестве материала для изучения на за-

нятиях по иностранному языку.  

Материалы и методы исследова-

ния. Материалом исследования по-

служили 100 политических интернет-

мемов из ряда англоязычных источни-

ков (neoreach.com; boxedfx.com; 

annnarkehmedia.com), содержащих 

лингвокреатемы, образованные с помо-

щью различных словообразовательных 

моделей, и 10 занятий по английскому 

языку со студентами двух групп 1 

курса, обучающимися по программам 

«Информационные системы и техноло-

гии» и «Психолого-педагогическое об-

разование» в Псковском государствен-

ном университете. Акцентирование 

внимания именно на политических ме-

мах в нашей работе обусловлено тем, 

что политика всегда представляла осо-

бую область жизнедеятельности чело-

века в любом обществе, но наиболее 

остро политические проблемы воспри-

нимаются сейчас, когда противоречия в 

этой сфере привели к возникновению 

вооруженных конфликтов и ведению 

войн. В работе были использованы сле-

дующие методы для выявления наибо-

лее часто используемых словообразо-

вательных моделей в политических ин-

тернет-мемах: сбор и анализ эмпириче-

ского материала, критический дискурс-

анализ (охватывающий сферы словооб-

разования, лингвокреативности), се-

мантический анализ; и анкетирование, 

методический эксперимент и оценка 

для определения степени влияния язы-

ковой игры, построенной на работе с 

политическими мемами с акцентом на 

их лингвокреатемы на словообразова-

тельном уровне, на уровень усвоения 

лексики английского языка.  

Результаты и обсуждение. В про-

анализированных политических мемах 
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были выявлены следующие словообра-

зовательные модели, которые исполь-

зовались в основе лингвокреатем:  

- рандомный набор букв (сознатель-

ный или неосознанный) 

Например, в своем твите Дональд 

Трамп использует слово <covfefe> 

(Рис. 1), которое появилось вследствие 

его опечатки и быстро стало мемом. 

После того, как слово впервые появи-

лось в твите Трампа, многие тщетно 

пытались понять его значение, связы-

вая его с каким-то секретным кодом, 

паролем от соцсети или попыткой за-

кончить твит, который не стоило начи-

нать [4]. Некоторые считают, что слово 

является зашифрованным термином, 

что в переводе с арабского на англий-

ский означает “I will stand up” [11] или 

«Я выстою» на русском. Другие стали 

использовать его вместо слова 

<coffee>, например, в объявлении 

«Fancy a #covfefe? Head to coach 8 or 9 

on an e320» (https://www.languagecon-

nections.com/blog/the-meaning-of-

covfefe/). 

 
Рис. 1. Твит Д. Трампа / 

 Fig. 1. Tweet by D. Trump 

(https://neoreach.com/top-political-memes/) 

 

- телескопия  

Есть ряд мемов, посвященных от-

ношениям между Дж. Байденом и  

Б. Обамой, которые в большинстве слу-

чаев называются «братскими отношени-

ями» или <bromance>, как например в 

заголовке «Obama and Biden “bromance” 

memes» (https://neoreach.com/top-

political-memes/). Слово <bromance> 

образовано с помощью телескопии, т. 

е. сложения усеченных частей <bro> 

и <mance> от слов <brother> и 

<romance>. На многих мемах бывшие 

президенты США обращаются друг к 

другу, используя сокращенное слово 

<bro>, образованное от <brother> 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Мем об отношениях между Обамой 

и Байденом / Fig. 2. Meme about the relation-

ship between Obama and Biden 

(https://neoreach.com/top-political-memes/) 

 

- метафорика 

Фраза Камалы Харрис <You think you 

just fell out of a coconut tree?>, которую 

она использовала в своей речи, вспоми-

ная замечания своей мамы в прошлом, 

определившие ее целенаправленность, 

стала мемом (рис. 3). Политик произ-

несла эти слова, говоря о проблемах об-

разования и необходимости равенства 

между всеми членами общества.  

https://www.languageconnections.com/blog/the-meaning-of-covfefe/
https://www.languageconnections.com/blog/the-meaning-of-covfefe/
https://www.languageconnections.com/blog/the-meaning-of-covfefe/
https://neoreach.com/top-political-memes/
https://neoreach.com/top-political-memes/
https://neoreach.com/top-political-memes/
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Рис. 3. Мем с примером метафорики / 

Fig. 3. Meme with an example of metaphor 

(https://neoreach.com/top-political-memes/) 

 

- аббревиация 

 Фраза, по нашему мнению, имеет 

эквивалент на русском языке <Ты ду-

маешь, что булки на деревьях рас-

тут?>, подразумевая неосознанное от-

ношение некоторых людей к реальной 

жизни и практическим вещам, которые 

должны быть понятны всем, незави-

симо от социального статуса и нацио-

нальной принадлежности, и быть осно-

ванными на знании, полученном в об-

разовательных учреждениях.  

- паронимическая аттракция (игра 

слов на фонетическом уровне, когда 

происходит варьирование знаков в се-

мантической и фономорфологической 

сферах [2]). 

В своей речи, направленной на за-

прет Тик Тока, Нэнси, Пелоси исполь-

зовала слова <Tic Tac Toe> вместо 

<TikTok>, чтобы выразить свое отно-

шение к этой платформе и поколению 

Z, подразумевая непонятную для нее 

увлеченность современных молодых 

людей (рис. 4). 

  

Рис. 4. Мем с примером паронимической  

аттракции / Fig. 4. A meme with an example  

of paronymic attraction 

(https://neoreach.com/top-political-memes/) 

 

- каламбурная подставка (добавле-

ние каких-то букв, слов или их удале-

ние с целью изменения значения полу-

ченного слова или фразы) 

Мем, на котором сравниваются 

британское правительство и летающие 

поросята, представляет ироничное от-

ношение пользователей к первому (рис. 

5). При этом пользователей сети вовле-

кают в языковую игру, обращаясь с 

просьбой убрать одну первую букву в 

слове <flying>, что в результате даст 

слово <lying>, т. е. «лживый». 

 

 

Рис. 5. Мем с примером каламбурной 

 подставки / Fig. 5. Meme with an example  

of pun coaster 

(https://boxedfx.com/current-affairs/uk-politics/) 

 

 

https://neoreach.com/top-political-memes/
https://neoreach.com/top-political-memes/
https://boxedfx.com/current-affairs/uk-politics/
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- словослияние (блендинг) 

Еще один распространенный спо-

соб словообразования в политических 

мемах. Слово <crapitalism> образовано 

с помощью слияния слов <crap> со 

значением <чепуха, ерунда> и 

<capitalism>, обозначающее <капита-

лизм> (рис. 6). Мем акцентирует вни-

мание на негативной форме, которую 

приобрел капитализм в 21 веке, резуль-

татом чего стали проблемы в различ-

ных сферах, в том числе защиты окру-

жающей среды и здравоохранении.  

 

 
Рис. 6. Мем с примером блендинга  

(словослияния) / Fig. 6. Meme with an example 

of blending 

(https://annnarkehmedia.com/tag/memes/) 

Таким образом, это те примеры ме-

мов, которые рассмотрены в данной ра-

боте в качестве иллюстративного мате-

риала, показывающего основные сло-

вообразовательные модели, характер-

ные для политических мемов. Именно 

эти модели были базовыми при прове-

дении занятий по иностранному языку, 

направленными на работу с лексикой и 

ее усвоение студентами 1 курса.  

Для решения задач нашего исследо-

вания на занятиях по английскому 

языку (общий курс) со студентами 

групп, обучающихся по направлениям 

«Информационные системы и техноло-

гии» (техническая направленность) и 

«Психолого-педагогическое образова-

ние» (гуманитарная направленность) в 

ПсковГУ, на первом этапе было прове-

дено входное анкетирование, целью ко-

торого было выявление степени заинте-

ресованности студентов в происходя-

щих политических событиях, полити-

ческих мемах, отражающих их, и влия-

ния последних на усвоение лексики 

иностранного языка (табл. 1). 

 

Результаты анкетирования студентов 1-го курса для выявления уровня  

заинтересованности студентов в политике и политических мемах  

на иностранном языке 

Вопрос 
Вариант 

ответа 

Кол-во студентов 

(техническая 

направленность) 

(общее кол-во: 16) 

Кол-во студентов 

(гуманитарная 

направленность) 

(общее кол-во: 16) 

1) Интересуетесь 

ли Вы политиче-

скими событиями, 

происходящими в 

мире? 

 Да  9  9 

Нет 4 4 

Затрудняюсь 

ответить 

3 3 

    

2) Интересуетесь 

ли Вы политиче-

скими событиями, 

происходящими в 

России? 

Да 11 11 

Нет 2 2 

Затрудняюсь 

ответить 

3 3 

   

https://annnarkehmedia.com/tag/memes/
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Окончание таблицы  

Вопрос 
Вариант 

ответа 

Кол-во студентов 

(техническая 

направленность) 

(общее кол-во: 16) 

Кол-во студентов 

(гуманитарная 

направленность) 

(общее кол-во: 16) 

3) Как Вы относи-

тесь к интернет-ме-

мам на иностранном 

языке? 

 Положительно: 13 

Нейтрально: 2 

Хорошо: 1 

Положительно: 14 

Нейтрально: 2 

   

4) Как Вы относи-

тесь к политиче-

ским мемам на ино-

странном языке? 

 Положительно: 5 

Нормально: 3 

Нейтрально: 6 

Негативно: 1 

Безразлично: 1 

Положительно: 5 

Нормально: 2 

Нейтрально: 7 

Негативно: 1 

Безразлично: 1 

   

5) Помогают ли 

мемы понять поли-

тическое событие, 

описываемое ими? 

Да 10 9 

Нет 2 2 

Затрудняюсь 

ответить 

4 5 

   

6) Если Вы не по-

нимаете, о чем мем, 

пытаетесь ли Вы 

найти объяснение 

или разобраться  

в нем? 

Да 12 12 

Нет 4 4 

Затрудняюсь 

ответить 

  

   

7) Что Вас больше 

привлекает: мемы  

с героями мульт-

фильмов или реаль-

ными людьми? 

 Реальными людьми: 6 

Героями мультфильмов: 5 

Оба варианта: 4 

Не задумывался: 1 

Реальными людьми: 6 

Героями мультфильмов: 5 

Оба варианта: 4 

Не задумывался: 1 

   

8) Обращаете ли 

Вы внимание на ту 

лексику, которая со-

провождает мем? 

Да 12 12 

Нет 3 3 

Затрудняюсь 

ответить 

1 1 

   

9) Помогают ли по-

литические мемы, 

на Ваш взгляд, в 

изучении лексики 

иностранного 

языка? 

Да 14 13 

Нет 2 2 

Затрудняюсь 

ответить 

 1 

   

10) Создавали ли Вы 

сами мемы? 

Да 9 8 

Нет 7 7 

Затрудняюсь 

ответить 

 1 
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Результаты анкетирования пока-

зали, что вопреки распространенному 

мнению об отсутствии заинтересован-

ности современных молодых людей в 

политике, это не так. Большинство сту-

дентов проявляют желание владеть ин-

формацией о политических событиях, 

происходящих в мире и в России (по 9 

человек из каждой группы). Интернет-

мемы на иностранном языке также при-

влекают большую часть студентов (13 

и 14 соответственно). Что касается по-

литических мемов на иностранном 

языке, мнения разделились практиче-

ски в равных отношениях между поло-

жительным и нормальным отношением 

(5 и 3; 5 и 2) и нейтральным (6 и 7 чело-

век из каждой группы). Первокурс-

ники, в основном, обращают вниманию 

на лексику, сопровождающую мем (по 

12 человек из обеих групп ответили 

так). Кроме того, интересным является 

результат, касающийся того, помогают 

ли политические мемы в изучении ино-

странного языка, где подавляющее 

большинство молодых людей ответило 

утвердительно (14 и 13 соответ-

ственно). Мы также обратили внимание 

на практически равное количество сту-

дентов технического и гуманитарного 

профилей, которые участвовали сами в 

создании мемов (9 и 8 человек). Резуль-

таты анкетирования свидетельствуют о 

том, что нет серьезной разницы между 

студентами упомянутых профилей в от-

ношении политики, политических ме-

мов, в том числе на иностранном языке, 

и их готовности изучать лексику на ос-

нове последних.  

Это, в свою очередь, облегчило за-

дачу, связанную с проведением методи-

ческого эксперимента по усвоению лек-

сики на основе изучения политических 

мемов на иностранном языке. Экспери-

мент включал в себя 6 этапов: 1) изуче-

ние темы “Trends” («Тренды»), включа-

ющей в себя подтему “Internet and its in-

fluence on the society” («Интернет и его 

влияние на общество»), с акцентирова-

нием внимания на политических мемах 

как инструменте передачи информации 

о политическом событии или веду-

щем политике в США и Великобрита-

нии; 2) анализ лексики, сопровожда-

ющий мем; 3) интерпретация полити-

ческого события или поведения поли-

тика на основе мема; 4) выделение 

словообразовательной модели, лежа-

щей в основе лингвокреатемы в меме, 

и ее детальное объяснение; 5) выпол-

нение задания/ий, связанных с ис-

пользованием проанализированной 

словообразовательной модели;  

6) оценка уровня усвоения лексики по 

теме.  

Задания пятого этапа состояли из 

следующих типов:  

- fill-in-the-blank (заполнение про-

пусков в предложениях словами, под-

ходящими к контексту с соответству-

ющей словообразовательной моде-

лью; выбор наиболее удачной лингво-

креатемы); разновидностью задания 

является подбор подходящего слова 

для политического мема; 

- synonyms / antonyms (подбор 

слов с одинаковым или противопо-

ложным значением к представленной 

лигвокреатеме); 

- classroom interactions (работа с 

одногруппниками в классе в парах или 

группах с целью обсуждения темы, 

представленной в политическом меме, 

или участия в ролевой игре с акценти-

рованием внимания на определенном 

политическом событии); 
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- language learning games (языковые 

игры, например, Scrabble, когда студен-

там необходимо использовать карточки 

с буквами для составления слов с зада-

чей использовать какую-то словообра-

зовательную модель; или Pictionary, це-

лью которой является нарисовать кар-

тинку для иллюстрации какой-либо 

лингвокреатемы, с одной стороны, и 

угадать слово или фразу, которые ассо-

циируются с этой картинкой, с другой 

стороны); 

- creativity-aimed task (задание твор-

ческой направленности, подразумеваю-

щее создание собственной лингвокреа-

темы на основе изученных словообра-

зовательных моделей для сопровожде-

ния политического мема, который изна-

чально был без какой-либо лексики, 

или создание всего политического мема 

с использованием лингвокреатемы). 

Следует отметить, что наиболее ча-

стотными словообразовательными мо-

делями, которые использовали сту-

денты обеих групп были телескопия и 

блендинг. Это можно объяснить, на 

наш взгляд, тем, что эти модели пред-

ставляют собой более простые способы 

образования слов в языке, который яв-

ляется для студентов чужим. Осталь-

ные модели, упомянутые выше, тре-

буют более глубокого понимания реа-

лий зарубежной страны. 

На шестом этапе после проведения 

10 занятий была проведена оценка 

уровня владения лексикой по теме с по-

мощью проверки объема словарного за-

паса относительно контролируемой 

продуктивности (a vocabulary-size test 

of controlled productive ability). Студен-

там давались задания для заполнения 

пропусков у подчеркнутых слов, каж-

дый правильный ответ оценивался в 1 

балл. Например, <Tic _ _ seems to influ-

ence people all over the world now> (The 

right answer is “Tic-tac-toe”). 

Результаты теста в обеих группах 

были аналогичными и показали, что 

большинство студентов освоили линг-

вокреатемы с различными словообразо-

вательными моделями (20 человек из 

32), у остальных студентов уровень 

владения тематической лексикой варь-

ировался от 40 до 79 %, что также явля-

ется достаточно хорошим показателем 

(рис. 7).  

 
Рис. 7. Результаты тестирования студентов 1 

курса (этап 1) / Fig. 7. Test results of 1st year 

students (stage 1) 

 

Для сравнения полученных резуль-

татов подобный тест проводился в тех 

же группах студентов после изучения 

темы “Life skills”, которая объяснялась 

без обращения к мемам и лингвокреате-

мам. Итоговые показатели были следу-

ющими: 12 человек имели уровень сло-

варного запаса в диапазоне от 80 до 100 

%, 6 студентов – 60 – 79 %, 10 человек 

– 40 – 59 %, 4 студента – менее 40 % 

(рис. 8).  

Таким образом, полученные ре-

зультаты свидетельствуют о том, что 

уровень владения лексикой иностран-

ного языка значительно выше в случае 

20

8

4

Результаты тестирования

80-100% 60-79% 40-59%
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использования лингвокреатем, сопро-

вождающих мемы, в частности полити-

ческие мемы.  

 
Рис. 8. Результаты тестирования студентов 1 

курса (этап 2) / Fig.2. Test results of 1st year 

students (stage 2) 

 

Заключение. Проблема использо-

вания интернет-мемов в целом, и поли-

тических мемов, в частности, как мето-

дического инструмента на занятиях по 

иностранному языку для повышения 

уровня усвоения лексики последнего 

является достаточно актуальной на со-

временном этапе развития общества, 

неся в себе огромный потенциал для 

творчества как преподавателей, так и 

студентов. В работе было проведено 

исследование, связанное с выявлением 

наиболее часто употребляемых лингво-

креатем в политических мемах, осно-

ванных на использовании различных 

словообразовательных моделей, а 

именно: аббревиация, телескопия, ме-

тафорика, паронимическая аттракция, 

каламбурная подставка, блендинг, ран-

домный набор букв. Анализ данных мо-

делей и объяснение того или иного по-

литического события или явления, свя-

занного с появлением политического 

мема, позволило создать атмосферу 

языковой игры на занятиях по ино-

странному языку со студентами 1 курса 

(двух групп), обучающихся по одному 

из технических и гуманитарных 

направлений («Информационные си-

стемы и технологии» и «Психолого-пе-

дагогическое образование»). В ходе ме-

тодического эксперимента с первокурс-

никами были сделаны следующие вы-

воды: 1) повышение заинтересованно-

сти студентов к изучению лексики на 

основе выделения лингвокреатем и их 

словообразовательных моделей в поли-

тических мемах; 2) предпочтение сту-

дентами использования телескопии и 

блендинга в заданиях творческой 

направленности; 3) уровень усвоения 

лексики составил 80 – 100 % у 20 че-

ловек из 32, принимавших участие в 

эксперименте, при этом уровень 

остальных студентов варьировался от 

40 до 79 %; 4) эти показатели у студен-

тов, не изучавших мемы и лингвокре-

атемы, были значительно ниже: 80 – 

100 % – 12 человек; 60 – 79 % – 6 сту-

дентов, 40 – 59 % – 10 человек, менее 

40 % – 4 студента. При этом, суще-

ственной разницы между студентами 

технического и гуманитарного профи-

лей не наблюдалось. Таким образом, 

политические мемы могут использо-

ваться в качестве одного из методов 

повышения интереса студентов к ино-

странному языку и уровня усвоения 

лексики первыми. Однако, требуются 

дальнейшие исследования в этой об-

ласти для более тщательного анализа 

лингвокреатем в политических мемах 

и их потенциала для применения на 

занятиях по иностранному языку.  
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LINGUOCREATIVE WORD FORMATION IN POLITICAL MEMES  

AS A MOTIVATION FACTOR FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGE  

VOCABULARY 

 

The paper focuses on the relationship between linguocreative word formation in political 

memes and its impact on learning foreign language vocabulary by first-year students doing non-

linguistic programs. The aim of the study was to gain insight into the use of political memes as 

a tool in foreign language classes based on the analysis of their linguistic features, which can 

contribute to the creation of a playful atmosphere and influence the successful acquisition of 

foreign language vocabulary as well as understanding of the linguistic realities typical for dif-

ferent countries. 

Keywords: political meme, learning a foreign language, level of vocabulary acquisition, 

linguocreative word formation, linguocreateme. 
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УДК 377 

М.И. Манкаева, Э.Ф. Насырова 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ WEB-КВЕСТА  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье характеризуется актуальность технологии web-квеста в сфере 

профессионального образования, рассматривает роль и возможности при-

менения технологии в образовательном процессе. Характеризуются до-

стоинства web-квестов для педагогов и студентов, а также приводится 

пример платформы для их создания.  

Ключевые слова: web-квест, образовательные технологии, образова-

ние, обучение, квест, образовательная среда, инновационные технологии, 

интерактивное обучение.  

 

Ключевой аспект современного 

среднего профессионального образова-

ния – использование информационно-

коммуникативных технологий в учеб-

ном процессе. Одной из таких техноло-

гий является технология разработки 

Web-квеста в учебном процессе.  

Современное образование еже-

дневно подвергается характерным из-

менениям, вызванным внешними фак-

торами, например такими, как новая со-

циально-политическая обстановка, 

бурный рост технологий, и, конечно 

же, внутренними, а именно темпом раз-

вития образовательных программ.  

В связи с ростом технологий, окру-

жающих человека в современном мире, 

становится все сложнее удерживать по-

знавательный интерес студента на заня-

тии, что на данный момент является од-

ной из важнейших психолого-педагоги-

ческих проблем. В то же время рост 

технологий – это огромное преимуще-

ство при построении хода занятия, бла-

годаря мультимедийным материалам 

педагог всячески может разнообразить 

учебную деятельность. 

Web-квест вызывает особенный ин-

терес у обучающихся, так как объеди-

няет в себе геймификацию и квест-тех-

нологию. Web-квест позволяет обучаю-

щимся работать как индивидуально, 

так и в группе, кроме того, появляется 

возможность взаимодействовать как ди-

станционно, так и во внеурочное время. 

Данная технология сочетает в себе мно-

жество достоинств: обучающиеся при-

нимают решения самостоятельно, при-

меняют теоретические знания на прак-

тике и, конечно же, интерактивная по-

дача сложного материала воспринима-

ется с большим энтузиазмом.  

Технология Web-квеста – это ин-

терактивная игра, в которой обучаю-

щийся должен решить ряд задач, голо-

воломок, мини-тестов, перемещаясь по 

веб-ресурсам. Итогом данной техноло-

гии становится поиск недостающего 

предмета, «выход из комнаты» или уже 

получение кодового слова.  

Технология веб-квеста состоит из 

следующих блоков: 

1. Введение 

Является обязательным блоком, в 

который входят описание критериев 
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оценивания, цель веб-квеста и его 

название. Перед тем как приступить к 

квесту, обучающийся должен четко по-

нимать, в рамках какой темы проходит 

проверка знаний с помощью техноло-

гии веб-квеста. Кроме того, еще одна 

цель введения – проявить заинтересо-

ванность у обучающегося к прохожде-

нию квеста, то есть замотивировать на 

прохождение квеста быстро и точно.  

2. Задание 

В данном блоке педагогу необхо-

димо четко описать суть и ход задания, 

перед студентом должен быть четкий 

алгоритм выполнения и понимание ко-

нечной цели, к которой он должен 

прийти. Текст задания должен быть 

сформулирован правильно согласно 

выданному террористическому матери-

алу. Если квест будет проходить в 

группе, то у каждого участника должны 

быть своя роль и четкое описание обя-

занностей в рамках заданной роли.  

3. Процесс 

Ключевой компонент данного 

этапа – процесс прохождения веб-кве-

ста: в различных версиях будь то инди-

видуальный квест или же групповой. 

Также нужно указать список литера-

турных источников, который необхо-

дим для успешного прохождения кве-

ста, это могут быть онлайн-сервисы, 

видеоуроки, методический материал 

лекционного занятия.  

4. Оценивание 

Важнейшие компоненты данного 

блока – четкие критерии оценивания, 

поскольку оценка происходит автома-

тизированно, перед педагогом стоит 

важная задача – четко прописать пред-

полагаемые варианты ответов на во-

просы, а также указать, сколько должно 

быть правильных ответов для открытия 

двери.  

5. Заключение 

Заключением будет выход из ком-

нат, а также представление итогов кве-

ста: время выполнения, количество по-

пыток при ответе на вопрос.  

В образовательном процессе техно-

логия Web-квест имеет ряд преиму-

ществ: 

1. Мотивация обучающихся. Одно 

из важнейших преимуществ – это заин-

тересованность студента изучаемой те-

мой благодаря увлекательным зада-

ниям Web-квеста, а также азарт – стать 

первым, решив головоломку, что моти-

вирует обучающегося к активной учеб-

ной деятельности.  

2. Развитие критического мышле-

ния. При прохождении веб-квеста пе-

ред обучающимся стоит задание про-

анализировать выданную информацию 

и принять решения на основе анализа, 

как действовать дальше для получения 

результата.  

3. Интерактивное обучение. Дей-

ствие Web-квеста разворачивается в 

интерактивной комнате, обучающийся 

может виртуально взаимодействовать с 

другими участниками процесса. В рам-

ках прохождения веб-квеста студент 

выполняет различные интерактивные 

здания для достижения конечной цели.  

4. Самостоятельное обучение. 

Web-квест – отличная технология, при-

меняемая для домашнего задания или 

контроля изученной в учебное время 

информации во внеучебное время, по-

скольку прохождение веб-квеста не 

привязывается к педагогу, или же к 

определенному компьютеру, или ауди-

тории.  
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5. Межпредметные связи. Состав-

ленные педагогом задания для веб-кве-

сту могу быть из любимых смежных 

дисциплин, что позволяет взглянуть на 

пройдённый материал под другим уг-

лом, а также повторить теоретический 

материал по другой дисциплине.  

Кроме того, технология веб-квеста 

имеет ряд преимуществ для деятельно-

сти педагога. Например, оптимизировать 

текущий и итоговый контроль через под-

бор разноуровневых заданий – это могут 

быть различные по сложности «ком-

наты» и сами задания, спрятанные в них. 

При большой нагрузке педагога еще од-

ним большим плюсом будет автоматизи-

рованная обработка большого количе-

ства результатов.  

Важным аспектом также является 

обеспечение широкой вариативности 

заданий, что позволяет педагогу вы-

страивать процесс обучения более 

увлекательно.  

И конечно, огромный плюс веб-кве-

стов это возможность: 

1. дистанционного прохождения; 

2. дифференцированной оценки и 

составления заданий; 

3. личностно-ориентированного обу-

чения.  

Таким образом, применение техно-

логии Web-квеста в образовательном 

процессе среднего профессионального 

образования способствует повышению 

мотивации обучающихся благодаря кре-

ативным и интерактивным заданиям, 

развитию критического и логического 

мышления, интерактивности и самостоя-

тельности обучения, а также интегриро-

ванности учебных дисциплин.  

Еще одним достоинством веб-кве-

ста можно считать его мобильность. В 

случае, когда во время занятия нет до-

ступа к компьютерам, обучающийся мо-

жет пройти квест с помощью личного 

гаджета. Педагогу необходимо будет 

всего лишь вывести QR-код на прохож-

дение теста на интерактивную доску 

либо распечатать на лист. Отличитель-

ная особенность QR-кода – высокая ско-

рость считывания, обучающиеся момен-

тально переходят в «комнату» квеста, 

где необходимо ввести только имя и 

приступить к прохождению.  

Также необходимо отметить, что 

интегрирование веб-квестов в образо-

вательный процесс способствует разви-

тию новой роли учителя – консульта-

тивно-координирующей. Педагог уже 

не является основным источником зна-

ний, главной задачей выступает кор-

ректного материал в соответствии с 

уровнем знаний, возрастными и психо-

логическими особенностями обучаю-

щихся.  

Для интеграции данной технологии 

в учебный процесс среднего професси-

онального образования необходимо 

сначала проводить со студентом не-

большие интерактивные тесты, напри-

мер на закрепление или повторение 

пройденного материала. Это необхо-

димо для того, чтобы обучающиеся 

привыкли к такой интерактивной 

форме подачи информации и не испы-

тывали стресс и затруднения при реше-

нии квеста на оценку в долгосрочном 

периоде.  

Веб-квесты могут охватывать от-

дельный раздел, тему или главу рабо-

чей программы, могут быть созданы по 

нескольким дисциплинам сразу либо по 

одной. В этой связи Берни Додж выде-

ляет три основные классификации веб-

квестов [1]: 
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1. По продолжительности выполне-

ния веб-квеста обучающимся: долго-

срочные и краткосрочные.  

Краткосрочные квесты могут рас-

считаны на пару минут занятия либо за-

действованы на целое занятия. Как пра-

вило на такие квесты представляют со-

бой закрепление знаний по пройден-

ному материалу либо подготовку к изу-

чению новой темы. Долгосрочные кве-

сты могут быть рассчитаны на не-

сколько занятий и взаимосвязаны 

между собой: представляют поэтапное 

выполнение заданий и по окончании – 

выход из комнаты. Такие квесты посвя-

щены изученному материалу за семестр 

либо за определенный раздел и пред-

ставляют собой промежуточный либо 

итоговый контроль проверки знаний 

студента.  

2. По предметному содержанию 

веб-квесты подразделяются на моно-

проекты и межпредметные веб-квесты. 

Монопроекты предполагают ис-

пользование теоретического материала 

из определенной области, решая такой 

веб-квест, обучающийся выполняет 

проверку знаний про одной пройденно 

теме занятия. Межпредметные веб-кре-

сты охватывают несколько областей 

знаний, для разработки веб-квеста ис-

пользуется лекционный материал не-

скольких предметов. В данном случае 

педагоги по нескольким дисциплинам 

могут провести веб-квест совместно, 

например для определения уровня зна-

ний в конце семестра. Выполняя веб 

квест, педагог сможет проверить пол-

ноту знаний студента по к своей дисци-

плине [2]. 

3. По типу характера заданий. Зада-

ния внутри веб-квеста могут отличать 

по типу задания. Пересказ – студенту 

необходимо пересказать письменно 

либо в виде презентации лекционный 

материал темы. В таком случае педа-

гогу придется самостоятельно прове-

рять правильность выполнения зада-

ния, так как автоматизировать данный 

процесс невозможно. Следующий вид – 

аналитическая задача и детектив – одно 

из популярнейших видов веб-квеста. 

При данном виде обучающимся необ-

ходимо решить головоломку, например 

вставить пропущенные слова, либо 

провести анализ информации и выдви-

нуть гипотезу, которая будет состоять 

из подобранных слов. Еще одним ви-

дом веб-квеста является творческое за-

дание – перед обучающимся встает за-

дача нарисовать иллюстрацию, снять 

видеоролик, выполнить инфографику 

либо ментальную карту. Данное зада-

ние чаще всего присутствует в долго-

срочных квестах, поскольку на выпол-

нение задания требует большое количе-

ство времени.  

Кроме того, многие авторы выде-

ляют различные формы веб-квестов. 

1. Компьютерные веб-квесты. 

Представляют собой компьютерную 

игру, в которой есть задуманный сю-

жет, для прохождения которого необ-

ходимо решить заданные педагогом за-

дачи. Кроме того, чаще всего необхо-

димо найти, где спрятаны задания от 

педагога.  

2. QR-квесты – квесты, основанные 

на применении технологии qr-кода. 

Данные квесты отличаются своей мо-

бильностью, так как обучающийся про-

ходит такой квест с телефона.  

3. Медиа-квесты – представляют 

собой анализ медиа-информации на 
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просторах Интернета. Например, по-

смотреть ряд видео и выдвинуть соб-

ственную гипотезу на основание изу-

ченного материала.  

4. Комбинированные квесты. Пред-

ставляют с собой сразу комбинацию не-

скольких видов, данные квесты чаще 

всего относят к долгосрочному типу. В 

квесте могут быть задействованы лек-

ционные материалы сразу нескольких 

предметов, а задания представлять со-

бой сразу несколько уровней разноти-

пичности.  

Технология разработки Web-

квеста, в рамках среднего профессио-

нального образования представляет со-

бой шесть этапов: 

1. Разработка идеи Web-квеста, по-

становка проблемы и цели перед обуча-

ющимся. Для четкого понимания. 

2. Выбор программы для разра-

ботки.  

3. Написание сценария и инструк-

ции к квесту, распределение ролей при 

необходимости.  

4. Подготовка информационного 

материала, необходимого для успеш-

ного прохождения Web-квеста.  

5. Описание этапов выполнения 

квеста.  

6. Рефлексия.  

Веб-квесты могут быть реализо-

ваны в виде разработанного сайта, он-

лайн приложения, либо разработаны на 

специализированной платформе. Чаще 

всего используются многофункцио-

нальные платформы для создания веб-

квестов. Такая платформа не требует 

большого количества времени на созда-

ние, а также нет необходимости в уста-

новке на компьютер, кроме того, рабо-

тать на таких платформах можно и с га-

джетов, которые всегда под рукой. Пе-

дагогу необходимо выбрать тип зада-

ния и разместить в задания теоретиче-

ский материал, на основе которого сту-

дент сможет дать ответ.  

Еще одним плюсом таких платформ 

является наличие пошаговой инструк-

ции как для педагога – при разработке 

веб квеста, так и для обучающихся при 

прохождении веб-квеста. Для педаго-

гов, у которых недостаточен уровень 

владения информаицонно-комуника-

тивными технологиями это является 

большим плюсом, кроме того, чаще 

всего платформы по созданию веб кве-

стов предлагают видео-уроки по работе 

с платформой, либо платный образова-

тельный курс.  

Огромной популярностью славятся 

платформы, представляющие детектив-

ные веб-квесты, например, разгадать 

преступление, найти определённые 

улики: итогом такого квеста является 

найденный ключ и выход из комнаты. 

Обучающийся не только повторяет тео-

ретический материал или же проверяет 

свои знания, но и еще с увлечением раз-

гадывает загадки для раскрытия 

«дела». Достоинством данных плат-

форм является то, что комнаты уже за-

готовлены заранее и сюжет игры пред-

лагают разработчики платформы. То 

есть перед педагогом стоит задача вы-

полнить задания и корректно внести 

правильные ответы на заготовленные 

задания.  

Одной из популярных и мно-

гофункциональных платформ для со-

здания Web-квеста является платформа 

Joyteka. 
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Рис. 1. Образовательная платформа Joyteka 

 

Платформа собрала в себе 16 

шаблонов для создания Web-квеста. 

Шаблоны различаются по дизайну, 

числу заданий, сложности, но есть у 

них одно общее – цель: выход из ком-

наты. Для того чтобы перейти к выпол-

нению задания, обучающемуся необхо-

димо найти в комнате спрятанный во-

прос, для этого необходимо кликнуть 

по предмету. Некоторые из заданий мо-

гут скрываться за несложными после-

довательностями шагов – например до-

стать записку из кармана куртки или от-

крыть сейф и получить вопрос. Во-

просы могут быть представлены как в 

открытом, так и в закрытом виде, кроме 

того, есть возможность прикрепить 

аудиофайл или картинку. В основе веб-

квеста лежит теоретические материал 

занятия завуалированные в различные 

интерактивные занятия, выполняя ко-

торые обучающийся получает баллы, 

благодаря которым в последующем от-

крывает дверь.  

Кроме того, благодаря проведению 

веб-квеста у педагога открывается воз-

можность выявить «западающий» тео-

ретический материал у обучающегося, 

так как задания для выполнения могу 

быть разноуровневые и охватывать не 

только одну тему, а целый раздел.  

К достоинствам данной платформы 

можно отнести: 

1. Доступный интерфейс.  

2. Дизайн квест-комнат.  

3. Обратная связь. После решения 

каждого вопроса обучающийся может 

получить обратную связь. 

 

 
Рис. 2. Варианты квест-комнат 

 

Таким образом, важным аспектом 

при разработке образовательного квеста 

является необходимость принимать во 

внимание общие педагогические техно-

логии, а также индивидуальные особен-

ности студента. Квест должен соответ-

ствовать целям и задачам занятия, а 

также включать в себя предметные и ме-

тапредметные связи для формирования 

единого взгляда на изучаемую дисци-

плину. При этом необходимо поддержи-

вать вариативность и творческих подход 

при разработке сюжета и вспомогатель-

ных элементов квеста.  
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WEB QUEST DEVELOPMENT TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

 

The article characterizes the relevance of web-quest technology as in the field of vocational 

education, examines the role and possibilities of using technology in the educational process. 

The advantages of web-quests for teachers and students are characterized, and an example of a 

platform for their creation is given.  
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environment, innovative technologies, interactive learning. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ  

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРИ ОБУЧЕНИИ КУРСАНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 КАК ИНОСТРАННОМУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВНЕАУДИТОРНОМУ  

ЧТЕНИЮ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

Военно-политическая обстановка в России в условиях проведения спе-

циальной военной операции актуализировала переход образовательных 

организаций высшего образования на новый этап развития, что самым 

непосредственным образом сказалось на подготовке и обучении военно-

технических кадров иностранных государств. В статье рассматриваются 

вопросы использования аутентичных публицистических текстов периоди-

ческого издания «Красная звезда» при обучении курсантов русскому 

языку как иностранному на занятиях по внеаудиторному чтению в воен-

ном вузе. Особое внимание уделяется общим принципам отбора аутентич-

ных публицистических текстов с учетом формирования языковой потреб-

ности в рамках функционирования многонационального воинского кол-

лектива.  

Ключевые слова: иностранные военные специалисты, дисциплина 

«Русский язык как иностранный», самостоятельная подготовка под ру-

ководством преподавателя, аутентичный публицистический текст, 

структура и содержание периодического издания «Красная звезда», язы-

ковая среда многонационального воинского коллектива.  

 

Министром обороны Российской 

Федерации в 2016 году был подписан 

приказ за номером 468, датированный 

25 июня [1]. Изданным нормативным 

правовым актом должностным лицам 

органов военного управления Мини-

стерства обороны Российской Федера-

ции предписано осуществлять подго-

товку военных специалистов среднего 

и высшего звена стран дальнего и 

ближнего зарубежья в соответствии с 

заключенными международными дого-

ворами (контрактами) по вопросам обу-

чения личного состава армий иностран-

ных государств. Организация профес-

сиональной подготовки в этом случае 

должна проводиться с учетом требова-

ний к должностному предназначению 

иностранных военных специалистов.  

Особенностям порядка обучения 

иностранных курсантов в высших воен-

ных учебных заведениях Министерства 

обороны Российской Федерации посвя-

щен ряд научных исследований (П. В. 

Клименко, И. А. Алехин, А. Е. Калинов-

ский, В. В. Иванова, Е. В. Кун и др.), при 

чем особое внимание уделяется обуче-

нию военнослужащих из стран дальнего 

и ближнего зарубежья русскому языку 

(С. Р. Краснова, П. С. Тенитилов,  

М. Г. Малахова, Л. Г. Гусева, Н. И. Мин-

доров, О. Р. Рякина, С. Н. Морозова,  
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Т. А. Степина, Е. А. Трушина, Л. В. По-

дина, Л. В. Федорова и др.). Учитыва-

ются также и требования Федерального 

государственного образовательного 

стандарта высшего образования по со-

вершенствованию коммуникативной 

компетенции обучающихся и практиче-

скому направлению формирования их 

«способности применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), 

для академического и профессиональ-

ного взаимодействия (УК-4)» и в «спо-

собности анализировать и учитывать 

разнообразие культур в межкультур-

ном взаимодействии (УК-5)» [2]. Как 

следствие, очевидна необходимость в 

организации работы по дисциплине 

«Русский язык как иностранный» в 

рамках внеаудиторного практикума на 

материалах аутентичных текстов.  

Согласно «Новому словарю методи-

ческих терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам)», авторами 

которого являются Э. Г. Азимов и А. Н. 

Щукин, к аутентичным материалам сле-

дует отнести «материалы, для лиц, изу-

чающих язык, которые используются в 

реальной жизни страны. К ним относятся 

газеты, журналы, билеты на транспорт, в 

театр, письма и т. д.» [4, с. 25], а «аутен-

тичный текст – это устный и письменный 

текст, являющийся реальным продуктом 

речевой деятельности носителей языка и 

не адаптированный для нужд учащихся с 

учетом их уровня владения языком» 

[Там же, с. 25 – 26]. Однако, учебники и 

учебные пособия по дисциплине «Рус-

ский язык как иностранный» практиче-

ски не содержат аутентичных публици-

стических текстов современных перио-

дических изданий. Этот пробел можно 

восполнить с помощью проведения заня-

тий по внеаудиторному чтению с ис-

пользованием текстов официального из-

дания Вооруженных сил Российской Фе-

дерации – газеты «Красная звезда». С од-

ной стороны, источником информации 

могут являться тексты, размещенные в 

общедоступной сети Интернет, но, с дру-

гой стороны, стоит обратить внимание 

на особенности выполнения иностран-

ными военнослужащими требований за-

конодательства Российской Федерации 

(Уставов Вооруженных сил, приказов 

Министра обороны), запрещающих ис-

пользование мобильных устройств с рас-

ширенными мультимедийными возмож-

ностями на учебной территории образо-

вательных организаций Министерства 

обороны Российской Федерации. По 

этой причине мощнейшим источником 

аутентичных публицистических текстов 

становится печатное периодическое из-

дание «Красная звезда». 

Общая целевая установка при ра-

боте с аутентичными публицистиче-

скими текстами в рамках проведения 

занятий по внеаудиторному чтению 

основана на формировании способно-

сти обучающихся к продуктивному и 

полноценному общению на русском 

языке с учетом формирования вторич-

ной языковой личности. Таким обра-

зом, практическая цель обучения ино-

странных курсантов в комплексе с об-

разовательными потребностями и вос-

питательными возможностями обуча-

ющихся выполняет задачи формирова-

ния, становления и развития языковой 

среды многонационального воинского 

коллектива.  

Для организации работы по внеа-

удиторному чтению в рамках самостоя-
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тельной подготовки курсантов при изу-

чении дисциплины «Русский язык как 

иностранный» обратимся к основным 

принципам отбора аутентичных тек-

стов, среди которых выделим: 

1. Содержательный принцип, осно-

ванный на положении зависимости со-

держания теста с познавательными за-

просами иностранных курсантов. Ос-

новная суть принципа заключается в тре-

бованиях формирования у обучающихся 

ценностных ориентаций, исходящих из 

познавательной активности, и через об-

разовательный и воспитательный потен-

циал способствующих развитию факти-

ческой языковой компетенции.  

2. Принцип посильного владения 

языковым материалом, учитывающий 

правило «от простого к сложному» и 

характеризующийся особенностями со-

вершенствования у иностранных кур-

сантов аналитических механизмов раз-

вития языкового потенциала.  

3. Тематический принцип, учиты-

вающий разнообразие представленных 

для изучения тем, при этом успешность 

подбора аутентичных текстов в этом 

случае зависит от факторов напрямую 

связанных с профессиональными по-

требностями обучающихся. Возникно-

вение интереса иностранных курсантов 

обусловлено познавательными и эмо-

циональными потребностями личности 

каждого из них, что определяется их 

интеллектуальным и духовным разви-

тием, то есть уровнем сформированно-

сти языковой Я-концепции.  

4. Социокультурный принцип, вос-

ходящий к требованиям текстов следо-

вать правилам культурологической 

ценности, где должна учитываться важ-

ность содержания материалов при орга-

низации обучения с возможностями 

эмоционального развитии языковых 

потребностей иностранных курсантов, 

опирающихся на культурное наследие 

страны изучаемого языка.  

5. Жанровый принцип, рассматри-

вающий особенности подбора материа-

лов, имеющих разный «обучающий по-

тенциал» – от прагматических («реаль-

ных») текстов, выполняющих комму-

никативные задачи, до абстрактных 

(«академических») текстов, способ-

ствующих развитию дискурсивных 

способностей. 

6. Принцип взаимообогащения (ра-

бота на другие дисциплины), способ-

ствующий формированию у иностран-

ных курсантов научного мировоззре-

ния при развитии системности как важ-

нейшего качества мышления.  

7. Принцип актуальности и инфор-

мативности текста, основанный на по-

требностях учета места и времени со-

бытий, фактической привязанности 

этих событий к определенным обстоя-

тельствам и людям.  

Поскольку организация самостоя-

тельной работы в военном вузе при 

обучении курсантов русскому языку 

как иностранному ставит целью удо-

влетворить их интеллектуальные и эс-

тетические потребности, мы обрати-

лись к необходимости проведения заня-

тий по внеаудиторному чтению на ос-

нове публицистических текстов перио-

дического издания «Красная звезда». 

Ведь именно самостоятельной работе, 

как основному виду индивидуальной 

профессиональной деятельности буду-

щего военного специалиста, уделяется 

значительное внимание. Целями само-

стоятельной работы являются: закреп-

ление и совершенствование знаний лек-
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сических и грамматических норм рус-

ского языка; развитие коммуникатив-

ных и аналитических способностей 

обучающихся, включающих овладение 

методами и приемами ведения обсуж-

дения, поиска и формулирования аргу-

ментов, выяснения и сопоставления по-

зиций, представлений, взглядов участ-

ников занятия.  

Важность тем, освященных в сред-

ствах массовой информации, очевидна 

и в сложившейся военно-политической 

обстановке неоспорима. В публицисти-

ческих текстах периодического изда-

ния «Красная звезда» затрагиваются са-

мые актуальные вопросы современно-

сти: политические, экономические, мо-

ральные, философские, вопросы куль-

турного развития и патриотического 

воспитания человека и гражданина, во-

просы военно-промышленного, такти-

ческого и стратегического развития об-

становки в стране.  

Политическая обстановка в Россий-

ской Федерации в условиях проведения 

специальной военной операции создает 

необходимость опубликования офици-

альных документов на страницах пери-

одического издания «Красная звезда». 

Публицистические материалы пред-

ставлены тремя группами жанров: ин-

формационные, аналитические и худо-

жественно-публицистические, каждая 

из которых имеет свой состав. Газета 

«Красная звезда» представлена следу-

ющими рубриками, позволяющими не 

просто выявить сферу общественно-по-

литического понимания жизни, которая 

освещается в периодическом издании, 

но и круг интересов читателей. В руб-

рике «В мире» освещается междуна-

родное военное положение разных 

стран, приводятся материалы с коммен-

тариями российских политических дея-

телей, например, «Россия – Казахстан: 

союз, востребованный жизнью и обра-

щенный в будущее» [11], «В Минске об-

судили прикладные аспекты обороны и 

безопасности государств – членов 

ОДКБ» [10]. Рубрика «Спецоперация» 

представлена сводками боевых дей-

ствий группировок войск Российской 

Федерации в зоне проведения специ-

альной военной операции и контртер-

рористической операции, это своего 

рода «донесения» или «боевые 

сводки». Например, «Новая Ильинка – 

под российским флагом» [5], «Враже-

ские позиции выжигаются дотла» [20]. 

Рубрика «Армия сегодня» представ-

лена материалами, диктующими осве-

щение результатов специальной воен-

ной операции с начала проведения бое-

вых действий, указанные сообщения 

призваны повысить авторитетность 

проводимых военных операций. 

Именно в этих сообщениях представ-

лена более полная картина конфликта, 

предпринимаются попытки анализа 

проведенных военных операций, по-

дробно описываются действия каждой 

из группировок войск. Например, 

«Инициатива на поле боя за нами» [6], 

«Вынуждаем противника отступать» 

[7]. В рубриках «Вооружения» и «Обо-

ронка» представлены редакционные 

материалы на интересующие темы по 

оснащению воинских подразделений 

вооружением, военной и специальной 

техникой, опубликован обзор новинок 

военно-промышленного комплекса и т. 

д. Например, «Бронешлем держит про-

верку боем» [9], «Танкпром кует победу 

в СВО» [3], «У нашего «Овода» смер-
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тельный укус» [17], «Умная артилле-

рия Ростеха» [18]. В рубрике «Стра-

ницы истории» размещается информа-

ция, восходящая к исторической па-

мяти страны. Например, «Командарм 

незримого фронта» [12], «Огненное 

небо Зубцова» [16], «Военная разведка 

была делом жизни» [13]. В рубрике 

«Армия и общество» акцентируется 

внимание на военном аспекте антитезы 

«до начала СВО» – «после начала 

СВО». Высоко оценивается подготовка 

и самоотверженность участников бое-

вых действий, отмечаются грамотные 

действия военнослужащих российской 

армии, позволяющие переменить ход 

ведения боя. Например, «Мужество 

создает победителей!» [15], «Обучать 

принятию правильных решений» [19], 

«Спасибо вам за сыновей» [8]. 

Проанализировав структуру и со-

держание периодического издания 

«Красная звезда», мы подтвердили тот 

факт, что газета с первого номера под-

держивает свой статус ведомственной 

газеты Вооруженных сил Российской 

Федерации, а достаточно напряженная 

атмосфера в общественно-политиче-

ском поле Российской Федерации при-

зывает преподавателей военного вуза 

обратиться к работе с официальными 

периодическими изданиями для соблю-

дения конституционных норм в про-

цессе информирования иностранных 

военнослужащих.  

Таким образом, включение в си-

стему самостоятельной работы по вне-

аудиторному чтению аутентичных тек-

стов публицистического стиля речи 

способствует практическому совер-

шенствованию речевой компетенции, 

приобретению обучающимися навыков 

языкового владения материалом, фор-

мированию навыков основных типов 

чтения, «приобретению сведений о со-

временных условиях жизни носителей 

изучаемого языка, знакомству с акту-

альными событиями, происходящими в 

России и в мире» [14, С. 77]. 
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Yu. N. Potemkina 

RELEVANCE OF THE USE OF AUTHENTIC TEXTS OF THE PERIODICAL  

«THE KRASNAYA ZVEZDA» WHEN TRAINING CADETS IN RUSSIAN  

AS A FOREIGN LANGUAGE IN EXTRA-AUDIT READING CLASSES  

AT MILITARY UNIVERSITY 

 

The military-political situation in Russia in the context of a special military operation up-

dated the transition of educational institutions of higher education to a new stage of develop-

ment, which directly affected the training of military-technical personnel of foreign states. The 

article discusses the use of authentic journalistic texts of the periodical «The Krasnaya Zvezda» 

when teaching cadets Russian as a foreign language in extra-audit reading classes at a military 

university. Particular attention is paid to the general principles of selecting authentic texts that 

contribute to the improvement of the communicative competence of foreign military personnel 

in the formation of the ability to organize speech interaction between the academic and educa-

tional-professional spheres. 

Keywords: foreign military specialists; discipline «Russian as a foreign language»; inde-

pendent preparation under the guidance of a teacher; authentic journalistic text; structure and 

content of the periodical «Krasnaya Zvezda»; language environment of a multinational military 

collective. 

 

 

УДК 372.8 

М. Н. Ульянов, Е. П. Ульянова 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕСЕН ИЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ФИЛЬМОВ НА ЗАНЯТИЯХ РКИ 

 

В статье использование песенного материала рассматривается как ме-

тодический приём, позволяющий формировать языковую, коммуникатив-

ную и культурную компетенции. Авторы представляют методическую 

разработку, включающую в себя пред-, при- и послетекстовые задания и 

упражнения, направленные на закрепление грамматики и лексики, а также 

на развитие всех видов речевой деятельности – аудирования, говорения, 

письма и понимания текста. Задания и упражнения рассчитаны на студен-

тов с уровнем владения русским языком от А2 до В1.  

Ключевые слова: песня, РКИ, компетентностный подход, методиче-

ская разработка, речевая культура, интерактивная форма.  

 

Введение. Обучение иностранному 

языку неразрывно связано с формиро-

ванием и развитием навыков аудирова-

ния. Прекрасным инструментом явля-

ется песня, во-первых, она является 

важной частью культуры страны, а зна-

чит, помогает глубже погрузиться в 

инокультурное коммуникативное про-

странство. Во-вторых, использование 

песенного материала на занятии, как 
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правило, повышает мотивацию изуче-

ния языка, улучшает эмоциональный 

настрой во время урока. И наконец, 

вместе с развлекательным элементом 

она содержит в себе большой потен-

циал для формирования произноси-

тельных, слуховых и речевых навыков, 

отработки лексического и грамматиче-

ского материала.  

На занятиях по русскому языку как 

иностранному обучающимся зачастую 

предлагается такой вид деятельности 

как работа с песней, поскольку этот ма-

териал соответствует требованиям ком-

петентностного подхода к обучению, 

предполагающего формирование язы-

ковой, культуроведческой и коммуни-

кативной компетенций. Первая вклю-

чает в себя знание системы языка (фо-

нетика, лексика, грамматика, синтак-

сис), вторая – знание страноведческой 

и лингвокультурной информации, тре-

тья – знание коммуникативных ситуа-

ций. Всё это присутствует в песне, а 

значит, позволяет отработать необхо-

димый материал и получить знания в 

достаточно комфортной форме.  

Об особенностях работы с песней 

пишут многие теоретики и методисты, 

так, например, Н. А. Киндря рассматри-

вает песню как лингводидактическое 

средство, называет причины необходи-

мости введения песенного материала в 

процесс обучения РКИ и указывает на 

его образовательный потенциал [12].  

Н. Н. Толстова перечисляет преимуще-

ства использования песен на занятиях и 

описывает основные этапы и особенно-

сти работы с материалом, сопровождая 

теорию методической разработкой [16]. 

Критерии отбора аутентичных песен 

обсуждаются во многих работах [2; 3; 

8; 15], а также сообщается об эффектив-

ности использования песенного мате-

риала при обучении [5; 6; 11]. О важно-

сти работы с песенным материалом 

свидетельствует большое количество 

разных статей и разработок [1; 4; 7; 9; 

10; 13; 14]. 

Особенности организации процесса 

обучения иностранных граждан и ранее 

привлекали внимание авторов, они ана-

лизировали и говорили об особенно-

стях просмотра фильмов [17; 18], а 

также об использовании интерактив-

ных [20] и игровых форм [19] на заня-

тиях РКИ. В настоящей статье внима-

ние сфокусировано на составлении ме-

тодической разработки с привлечением 

материала песни «Облетают послед-

ние маки…» из кинофильма «Служеб-

ный роман» (сл. Николая Заболоцкого, 

муз. Андрея Петрова; исп. Андрей Мяг-

ков). Разработка включает в себя лек-

сико-грамматический комментарий, 

пред-, при- и послетекстовые задания, 

направленные на развитие навыков 

аудирования, говорения, письма и по-

нимания текста. Отметим, что в ходе за-

нятия обучающиеся внимательно про-

слушивают песню несколько раз, бла-

годаря чему удается уделить внимание 

фонетике (услышать и отработать пра-

вильное произношение слов), лексике и 

грамматике – актуализировать знако-

мые слова и выражения, познакомиться 

с новым материалом, кроме того выде-

лить конструкции, которые можно ис-

пользовать в повседневной жизни, а 

также отметить новые культурные реа-

лии.  

Материалы и методы. Методиче-

ская разработка была апробирована на 
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занятии по русскому языку среди уча-

щихся гуманитарного профиля подго-

товительного факультета Южно-

Уральского государственного универ-

ситета (НИУ). В эксперименте приняло 

участие 29 человек – представители 

Хэйхэйского университета, с уровнем 

владения русским языком от А2 до В1. 

Возраст участников эксперимента со-

ставлял 18 – 26 лет, средний возраст – 

20,3 года.  

На основе анализа литературы 

были составлены вопросы открытого и 

закрытого типов для проведения анке-

тирования и тестирования до и после 

работы с песенным материалом. Анкета 

с вопросами закрытого типа использо-

валась для более эффективного анализа 

ответов респондентов и представляла 

собой опрос типа Лайкерта [21] с 3 ва-

риантами ответа, а именно: не согласен 

(НС), нейтрально (Н) и согласен (С). А 

для учета индивидуальных мнений и 

оценок использовалась анкета с вопро-

сами открытого типа – анкета без пред-

ложенных вариантов ответа. Резуль-

таты анализа приведены в процентах от 

общего количества ответов участников 

эксперимента, которые рассчитывались 

как отношение ответов на вопросы ан-

кеты к общему числу респондентов, 

умноженное на 100 %. 

Методическая разработка 

Задание 1. Познакомьтесь с но-

выми словами: мак, журавль, измена, 

затаиться, брести, скитаться.  

Задание 2. Прослушайте песню 

«Облетают последние маки…» Какое 

здесь настроение? Какие слова помо-

гают это понять? 

Задание 3. Заполните пропуски в 

песне. Определите падеж вставленных 

слов.  

Облетают последние маки, 

Журавли улетают, трубя.  

И _______ в болезненном мраке 

(природа) 

Не похожа сама на себя.  

 

По пустынной и голой ____ (аллее) 

Шевеля облетевшей листвой, 

Отчего ты, себя не жалея, 

С непокрытой бредешь головой? 

 

Жизнь ________ теперь затаилась 

(растений) 

В этих странных обломках ветвей. 

Ну а что же с тобой приключилось, 

Что с душой приключилось твоей? 

 

Как посмел ты красавицу эту, 

Драгоценную ______ твою (душу) 

Отпустить, отпустить, чтоб скита-

лась по свету, 

Чтоб погибла в далеком краю? 

 

Пусть непрочны домашние стены, 

Пусть _______ уходит во тьму.  

(дорога) 

Нет на свете печальней измены, 

Чем измена себе самому.  

Задание 4. Заполните таблицу по 

образцу с именами существительными 

из текста.  
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Задание по тексту 

Единственное число, Им. п. Множественное число, Им. п. 
Форма слова в песне 

 (определите падеж) 

Мак   

Журавль   

Аллея   

Голова   

Растение   

Ветвь   

Душа   

Красавица   

Край   

Стена   

Измена   

 

Задание 5. Найдите в тексте сино-

нимы, объясните смысл этих слов, со-

ставьте с ними предложения.  

Задание 6. Выпишите местоимения 

из текста песни и определите их падеж.  

Задание 7. Найдите в песне деепри-

частия и причастия, выпишите их и 

напишите, от каких глаголов они обра-

зованы. 

Задание 8. Составьте диалог, ис-

пользуя глаголы из песни: приключи-

лось, отпустить, посметь, улетать, обле-

тать, брести, скитаться, уйти.  

Задание 9. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1) Как вы думаете, какое время года 

здесь описано? Почему вы так думаете? 

2) Какое настроение у героя песни? 

Какие слова помогают нам это понять? 

3) Что значит слово «красавица»? К 

кому или чему относится это слово в 

песне? 

Задание 10. Напишите текст-раз-

мышление на выбранную тему: 

А) Как вы понимаете смысл этой 

песни? Аргументируйте свою позицию 

примерами из песни.  

Б) Какие измены бывают? Со-

гласны ли вы с тем, что измена самому 

себе самая страшная? Аргументируйте 

свой ответ.  

Результаты исследований. Ре-

зультаты анализа ответов студентов 

приведены на рисунке. Так, на первое 

утверждение «Мне нравится изучать 

русский язык» все студенты едино-

гласно согласились. Таким образом, все 

студенты целенаправленно приехали 

изучать русский язык и с удоволь-

ствием проходят обучение.  

 

 

Восприятие изучения русского языка  

посредством песен 

 

Второе утверждение отражает от-

ношение к русскоязычным песням: 

«Мне нравится слушать русскоязычные 

песни». Ни один не выбрал вариант 
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«НС», а 13,79 % и 86,21 % выбрали ва-

рианты «Н» и «С» соответственно. Ре-

зультаты показали, что китайские сту-

денты знают некоторых российских ис-

полнителей и с удовольствием слу-

шают их песни. Третье утверждение ка-

сается мотивации обучению: «Исполь-

зование нестандартных заданий и при-

емов обучения повышает мотивацию к 

изучению русского языка». Никто из 

студентов не выбрал вариант «НС», 

10.34 %  ̶ «Н», 89.66 %   ̶«С». Судя по 

данным, можно предположить, помимо 

традиционных методов обучения инте-

рес к изучению русского языка необхо-

димо дополнять различными увлекатель-

ными и интерактивными заданиями.  

Четвертое утверждение демонстри-

рует отношение студентов при исполь-

зовании русскоязычных песен в про-

цессе обучения: «Прослушивание рус-

скоязычных песен на занятиях позво-

ляет лучше сосредоточиться на изучае-

мом материале». Результаты показали, 

что большинство студентов согласи-

лись (82.76 %) с утверждением. Таким 

образом, можно сделать вывод, что 

прослушивание русских песен во время 

обучения позволяет студентам сосредо-

точиться на обучении и меньше отвле-

каться на внешние факторы. Следую-

щее утверждение связано с предыду-

щим: «Изучение русского языка при ис-

пользовании русскоязычных песен на 

занятиях проходит в непринужденной 

атмосфере». Данные показали, что 0 % 

студентов выбрали «НС», а 13.79 %  ̶ «Н», 

86.21 %  ̶ «С». Очевидно, что при исполь-

зовании песен изучение нового материала 

проходит в комфортной обстановке, спо-

собствующей студентам меньше испыты-

вать напряжение и стресс.  

Шестое утверждение касалось от-

ношения студентов к заданиям и 

упражнениям: «Мне нравится выпол-

нять задания по песенному материалу». 

Как показали ответы, 0 % выбрали ва-

риант «НС», а 27.59 % предпочли 

нейтральный вариант и 72.41 % согла-

сились с утверждением. Положитель-

ное отношение к разработанным зада-

ниям и упражнениям подтверждается 

ответами студентов.  

Седьмое утверждение касается по-

вышения качества обучения: «Исполь-

зование русскоязычных песен помогает 

улучшить навыки аудирования, говоре-

ния, письма и понимания текста и поз-

воляет повысить успеваемость». Дан-

ные показали, что никто не выбрал ва-

риант «НС», а практически едино-

гласно студентами был выбран вариант 

«С» (93.10 %). Видно, что у студентов 

развиваются все виды речевой деятель-

ности, чему способствует интерактив-

ная форма.  

Таким образом, мы получили под-

тверждение целесообразности исполь-

зования песенного материала на заня-

тиях РКИ, студенты отметили свой ин-

терес, как к самой песне, так и форме 

работы с ее текстом.  

Заключение. Предложенные 

упражнения и задания формируют все 

компетенции, перечисленные в начале 

статьи – языковую, культурологиче-

скую и коммуникативную, а также они 

направлены на развитие навыков ауди-

рования (понять общий смысл звуча-

щего текста, услышать пропущенное 

слово), а также на актуализацию и за-

крепление лексико-грамматических 

навыков и умений, а также развитие 

навыков говорения и письма.  
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В заключении статьи подчеркнём, 

что песня действительно не только слу-

жит прекрасной мотивацией к изучению 

русского языка, но и развивает слухо-

произносительные навыки, позволяет 

повторить и отработать грамматический 

материал, познакомить с новыми сло-

вами и выражениями, речевыми кон-

струкциями, а также фактами о куль-

туре и особенностях страны изучае-

мого языка.  
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USING SONGS FROM FEATURE FILMS IN RFL CLASSES 

 

The article deals with the song as a methodological technique that allows for the formation 

of linguistic, communicative and cultural competences. The authors present a methodological 

development that includes pre- and post-text tasks aimed at consolidating grammar and vocab-

ulary, as well as developing all types of speech activity – listening, speaking, writing and un-

derstanding the text. The tasks and exercises are designed for students with the Russian lan-

guage proficiency level from A2 to B1. 

Keywords: song, RFL, competency-based approach, methodological development, speech 

culture, interactive form. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРАКСИОЛОГИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья определяет взаимосвязь между педагогической технологией и 

праксиологическим подходом в образовании. Инструментарий педагоги-

ческой праксиологии способствует успешной реализации педагогической 

технологии. Праксиологический подход в образовании базируется на 

практико-ориентированном знании и выступает в качестве методологиче-

ского основания структурно-функционального анализа используемых пе-

дагогом в рамках технологии инструментов и методов. Реализация его ос-

новных положений способствует повышению результативности учебного 

процесса за счет осмысленного применения праксиологического знания в 

активной деятельности. В логике использования на практике педагогиче-

ской технологии праксиологический подход – основа осознанного выбора 

учителем методических приемов, средств обучения, способов деятельно-

сти в направлении повышения продуктивности и результативности педа-

гогических действий. Педагогическая технология как систематически ор-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

108 

ганизованный и детально структурированный многошаговый процесс яв-

ляется средством реализации принципов праксиологического подхода в 

образовательной практике.  

Ключевые слова: праксиологический подход, педагогическая техноло-

гия, учитель, педагогическая деятельность. 

 

Введение. Современный этап раз-

вития образования характеризуется 

технологизацией педагогической дея-

тельности, приоритетной целью кото-

рого является повышение качества об-

разования, гарантированное достиже-

ние запланированных результатов обу-

чения и воспитания, создание комфорт-

ных условий для обучающихся, их мо-

тивацию к познавательной деятельно-

сти и развитие творческих способно-

стей. При этом использование высоко-

технологичной цифровой образователь-

ной среды в педагогической деятельно-

сти является ключевым фактором для 

расширения спектра педагогических 

технологий, модернизации методиче-

ских подходов и разработки инноваци-

онных образовательных решений. Циф-

ровая образовательная среда представ-

ляет собой интеграцию различных ин-

формационных систем и технологий, 

направленных на оптимизацию учеб-

ного процесса и поддержку профессио-

нальной подготовки учителей. Она со-

здает условия для внедрения адаптив-

ных и интерактивных методов обуче-

ния, способствует индивидуализации 

учебных траекторий, минимизирует ру-

тинные задачи и открывает новые гори-

зонты для педагогической практики.  

Актуальность осмысленного вы-

бора и оценки успешности применения 

педагогических технологий в условиях 

их диверсификации остается важной 

проблемой в образовательной прак-

тике. Разные исполнители могут реали-

зовывать одну и ту же технологию с 

различной степенью строгости к ин-

струкциям или творчески, что приводит 

к различиям в результатах. Личностные 

особенности педагога также играют 

значительную роль в этом процессе. 

Педагогическое мастерство и техника 

исполнения учителя становятся ключе-

выми факторами, влияющими на эф-

фективность применения технологий. 

Важно учитывать, что успешность 

внедрения педагогических технологий 

зависит от их содержания, индивиду-

альных характеристик и профессио-

нальных умений учителя, что подчер-

кивает необходимость комплексного 

подхода к подготовке педагогических 

кадров и их постоянному развитию в 

условиях современных образователь-

ных реалий, понимание оснований пе-

дагогической технологии.  

М. И. Морозова [13, с. 17] акценти-

рует внимание на «квазиэффективности» 

педагогических технологий, подчерки-

вая, что их применение позволяет дости-

гать ожидаемых результатов с высокой, 

но не абсолютной вероятностью. Это 

явление обусловлено открытостью пе-

дагогической системы к разнообраз-

ным воздействиям, что требует от пре-

подавателя осознанного выбора техно-

логий с учетом этих факторов. Профес-

сионализм учителя проявляется в его 

способности адаптировать и применять 

выбранные технологии, а также в уме-
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нии выявлять ключевые аспекты, спо-

собствующие успешности образова-

тельного процесса.  

В этом контексте целесообразно ис-

следовать научную проблему, связан-

ную с определением оснований резуль-

тативного применения педагогических 

технологий с позиций общей теории 

успешной деятельности (праксиоло-

гии) [28]. Целесообразно учитывать си-

стемное знание об общих принципах и 

способах рациональных, целесообраз-

ных и успешных действий, что позво-

лит более глубоко понять механизмы, 

способствующие эффективности обра-

зовательного процесса.  

Цель данного исследования за-

ключается в научном обосновании 

значимости праксиологического под-

хода как основы успешного примене-

ния учителем педагогических техно-

логий для оптимизации педагогиче-

ской деятельности. Ключевые идеи 

праксиологического подхода позво-

ляют переосмыслить образовательные 

эффекты педагогической технологии 

и успешно реализовать ее в образова-

тельном процессе.  

Задачи исследования: 

1. Выявить сущность педагогиче-

ской технологии в контексте праксио-

логического подхода, определить их 

взаимосвязь и взаимообусловлен-

ность. 

2. Установить соответствие между 

педагогической технологией и педаго-

гической праксиологией на основе 

праксиологических характеристик пе-

дагогической деятельности.  

3. Продемонстрировать пример ис-

пользования праксиологических основ 

педагогической технологии для совер-

шенствования педагогического труда.  

Обзор научной литературы по 

проблеме. В научной литературе суще-

ствует множество определений поня-

тия «педагогическая технология», отра-

жающих различные аспекты этого яв-

ления. Так, В. М. Монахов описывает 

педагогическую технологию как тща-

тельно продуманную модель совмест-

ной педагогической деятельности, 

направленную на проектирование, ор-

ганизацию и реализацию учебного про-

цесса с обязательным обеспечением 

комфортных условий для всех участни-

ков образовательного процесса.  

А. М. Кушнир акцентирует внима-

ние на том, что педагогическая техно-

логия представляет собой оптимальный 

способ достижения целей в конкретных 

условиях. В свою очередь, В. А. Сласте-

нин [Цит. по 2]. подчеркивает, что это 

строго научное проектирование и точ-

ное воспроизведение действий, кото-

рые гарантируют успех педагогической 

деятельности. В. В. Пионтковский, 

опираясь на взгляды В. П. Беспалько 

[15], определяет педагогическую тех-

нологию как проект определенной пе-

дагогической системы, реализуемый 

на практике, что подразумевает сово-

купность взаимосвязанных средств, 

методов и процессов, необходимых 

для целенаправленного воздействия на 

личность обучающегося. Согласно М. 

И. Морозовой, «педагогические техно-

логии представляют собой научно 

обоснованное и рациональное сочета-

ние последовательных действий и опе-

раций, образующих алгоритм деятель-

ности» [13, с. 17]. Это понятие вклю-

чает в себя систему средств и способов, 

обеспечивающих достижение опти-

мальных результатов в решении педа-
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гогических задач. Педагогическая тех-

нология является комплексным и мно-

гоаспектным понятием, охватывающим 

как теоретические, так и практические 

аспекты образовательного процесса.  

Согласно идеям Г. К. Селевко [18] 

педагогическая технология рассматрива-

ется в вертикальном и горизонтальном 

срезе. Для нашего исследования интерес 

представляет горизонтальная структура 

педагогической технологии в составе 

научного, формально-описательного и 

процессуально-действенного аспектов 

(рис. 1). Она позволяет обнаруживать и 

выделять праксиологические аспекты 

педагогической технологии, опираясь на 

категории рациональности, результатив-

ности, эффективности и др.  

 

 
Рис. 1. Горизонтальная структура педагогической технологии 

 

Выбор педагогической техноло-

гии и ее реализация относятся к про-

фессиональной компетентности учи-

теля, которая должна быть сформиро-

вана в период получения педагогиче-

ского образования. В ней сочетается 

знание как правильно использовать те 

или методы и приемы в различных, в 

том числе нестандартных ситуациях 

для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. Это 

позволяет им гибко адаптировать тра-

диционные технологии к новым усло-

виям цифровой образовательной 

среды и разрабатывать новые техно-

логии.  

Педагогическая праксиология 

представляет собой методологический 

ориентир, который помогает педаго-

гам достигать более высокого уровня 

профессиональной деятельности. Она 

определяет оптимальные стратегии 

действий и формирует когнитивные 

модели, необходимые для эффектив-

ного решения педагогических задач. 

Основными задачами праксиологии 

являются исследование динамики раз-

вития педагогического мастерства и 

аналитическое описание условий, спо-

собствующих успешности профессио-

нальной деятельности. Владение прак-

сиологическим знанием об успешности 

выполнения деятельности позволяет учи-

телю точечно применять праксиологиче-

ские принципы при планировании и осу-

ществлении педагогических действий в 

рамках реализуемой технологии. Это уси-

ливает наш аргумент о необходимости 

согласования педагогической технологии 

и педагогической праксиологии.  
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Мы провели контент-анализ трудов 

российских ученых в библиотеке Ки-

берленинка, исследуя частоту упомина-

ния семантических единиц, связанных 

с определением педагогической техно-

логии. Были рассмотрены работы сле-

дущих авторов: Т. Л. Блинова [3],  

И. Е. Подчиненов [3], Н. В. Быстрова 

[4], Е. А. Уракова [4], А. Н. Сидоров [4], 

С. В. Варфоломеева [5], В. В. Терехов 

[5], А. А. Вербицкий [6], Д. И. Гасанова 

[7], П. В. Валиева [7], Н. Н. Ильина [8], 

И. В. Осипова [8], Г. Б. Корнетов [10], 

Е. В. Королькова [11], В. Г. Миненко 

[12], К. В. Хорошун [12], М. Л. Рома-

нова [12], Т. В. Бус [12], Е. А. Никоно-

ров [14], Н. С. Вохонцева [14],  

В. П. Овечкин [15], А. Е. Причинин 

[15], Н. Ю. Ерофеева [15], В. В. Пионт-

ковский [16], Н. С. Пономарева [17],  

П. А. Силайчев [19], М. Х. Хайбулаев 

[21, 22], Р. В. Сулейманова [21; 22],  

Д. А. Салманова [21], Ш. А. Магомедов 

[21, 22], В. В. Чекмарёв [23], А. М. 

Шехмирзова [24], Л. В. Грибина [24],  

А. В. Шумакова [25], В. А. Яшуткин 

[25], О. Г. Брыкалова [25], В. В. Юдин 

[26], Ц. Ц. Линь [27], В. В. Ю [27],  

Дж. Ван [27], М. Х. Хо [27]. Результаты 

контент-анализа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Контент-анализ понятия «педагогическая технология» 
№ 

п/п 
Характеристика деятельности 

Количество 

 Цитирований,  

1. категория «успех», «успешность педагогических действий» 17 раз 

2. категория «продуктивность» 15 раз 

3. категория «оптимальность» (оптимальный способ действия  

в заданных условиях / достижение оптимальных результатов  

при решении педагогических задач) 

12 раз 

4. категория «результативность», «гарантированность результата» 10 раз 

5. категория «диагностичность» 9 раз 

6. категория «комфортность» (создание комфортных условий,  

безопасность) 

7 раз 

7. категория «структурированность» (проектируемость, алгоритмич-

ность, воспроизводимость) 

7 раз 

8. категория «практичность» (практическая направленность) 7 раз 

9. категория «адаптивность» (гибкость подходов) 6 раз 

10. категория «системность» 5 раз 

11. категория «интерактивность» 4 раза 

12. категория «инновационность» 4 раза 

13. категория «взаимодействие» (обратная связь, вовлеченность) 4 раза 

14. категория «управляемость» 3 раза 

15. категория «гуманизация», «индивидуализация» 2 раза 

16. категория «визуализация» 2 раза 

17. категория «научность» 1 раз 

18. категория «рефлексивность» 1 раз 
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Анализ табл. 1 показывает, что пе-

дагогическая технология представляет 

собой системно организованную, алго-

ритмичную, проектируемую и управля-

емую совокупность действий, опера-

ций и процедур, обеспечивающих га-

рантированный оптимальный резуль-

тат в условиях отлаженной обратной 

связи. Она опирается на научные кон-

цепции, использует визуальные сред-

ства и предполагает диагностику и кон-

троль качества обучения. Ключевыми 

характеристиками педагогической тех-

нологии являются успешность, эффек-

тивность, оптимальность, гарантиро-

ванность результата, алгоритмичность, 

проектируемость, практическая 

направленность, управляемость, вос-

производимость и диагностичность. 

Также упоминаются системность, визу-

ализация, интерактивность, инноваци-

онность, гуманизация и другие. Эти ка-

чества упоминаются наиболее часто в 

контексте определения и описания 

сущности педагогической технологии. 

В трудах Г. К. Селевко [18] представлен 

целостный обзор представлений о сущ-

ности педагогической технологии. 

Среди определяющих характеристик 

педагогической технологии выявлены: 

научность, концептуальность, систем-

ность, последовательность, воспроиз-

водимость, эффективность, гарантиро-

ванность результата, алгоритмичность, 

проектируемость, целостность, управ-

ляемость, корректируемость, опти-

мальность, визуализация, диагностич-

ность. 

В трудах Г. К. Селевко представлен 

глубокий и всесторонний анализ кон-

цептуальных основ педагогической 

технологии. К числу её ключевых ха-

рактеристик относятся: научная обос-

нованность, концептуальная структура, 

системный подход, последователь-

ность, возможность воспроизведения, 

эффективность, гарантированность ре-

зультатов, алгоритмичность, проекти-

руемость, целостность, управляемость, 

корректируемость, оптимальность, ви-

зуализация и диагностичность. 

Педагогическая технология, со-

гласно определению Н. И. Суртаевой, 

представляет собой комплексную си-

стему, в которой четко формулируются 

цели, осуществляется проектирование 

оптимального содержания и активизи-

руются разнообразные формы, методы 

и средства обучения. Существенным 

аспектом данной технологии является 

управление учебным процессом, осно-

ванное на передовом опыте и современ-

ных теоретических подходах. Также 

важным элементом является обеспече-

ние обратной связи и контроль резуль-

татов обучения, что способствует ори-

ентированию на гарантированное до-

стижение образовательных целей. Та-

кой подход, по нашему мнению, позво-

ляет полагать, что в центре внимания 

при разработке технологий оказыва-

ются идеи педагогической праксиоло-

гии, которые обеспечивают соответ-

ствие используемого инструментария и 

практики и сокращают разрыв между 

предполагаемым и фактическим ис-

пользованием технологий. 

Обобщая, мы отмечаем, что в опре-

делении термина «педагогическая тех-

нология» ярко проявляются принципы 

праксиологического подхода, а также 

ключевые характеристики деятельно-

сти, такие как успешность, эффектив-

ность, оптимальность и продуктив-
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ность. Это свидетельствует о праксио-

логической сущности данного понятия. 

В этом контексте педагогическая тех-

нология представляет собой конкрети-

зацию и практическое применение бо-

лее общих теоретических основ, зало-

женных в ключевых положениях педа-

гогической праксиологии, и обладает 

праксиологической природой реализа-

ции. Задачи праксиологии заключаются 

в формулировании и доказательстве ре-

комендаций о том, что нужно делать, 

что целесообразно делать при опреде-

лённых обстоятельствах для достиже-

ния желаемых результатов наиболее 

эффективным способом, т. е. исследо-

вать условия, от которых зависит мак-

симизация эффективности.  

И. А. Колесникова, Е. В. Титова 

рассматривают «педагогическую прак-

сеологию как знание о действиях, по-

знание практики в ее философском по-

нимании» [9, с. 5]. Они напрямую срав-

нивают праксиологию с технологией 

как знанием об искусстве «техники де-

лания». Авторы отмечают, что «педаго-

гическая праксеология функционально 

соотносится с педагогической техноло-

гией как разделом общей педагогики и 

частными методиками, для которых яв-

ляется одним из оснований» [9, с. 6]. 

Педагогическая праксиология фокуси-

рует внимание на рациональности и 

продуктивности педагогической дея-

тельности, получении практико-ориен-

тированного знания для повышения ка-

чества и результативности педагогиче-

ской работы, непосредственное улуч-

шение педагогической практики, опти-

мизации деятельности субъектов обра-

зовательного процесса. Она использует 

специфические для образования ме-

тоды и подходы, такие как анализ педа-

гогических ситуаций, моделирование 

педагогической деятельности, изуче-

ние профессионального поведения учи-

телей. Безусловно, все эти методы 

важны в осмыслении успешности / не-

успешности применения педагогиче-

ской технологии, установления соот-

ветствия / несоответствия, выявления 

достоинств / недостатков в выполнении 

действий и корректировке полученных 

результатов.  

Методология и методы исследо-

вания. В основу исследования поло-

жены результаты анализа научных ис-

точников и обобщение исследователь-

ского опыта автора по вопросам ис-

пользования праксиологического под-

хода в образовании, его реализации в 

педагогической практике.  

Результаты исследования. Педа-

гогическая праксиология исследует 

весь спектр доступных средств, методов 

и технологий, применяемых педагогами 

в их профессиональной деятельности, 

рассматривая их как инструменты для 

достижения успешных результатов в об-

разовательном процессе. С целью повы-

шения эффективности и результативно-

сти педагогической работы на основе 

практико-ориентированных знаний, 

праксиологический подход включает в 

себя структурно-функциональный ана-

лиз указанных инструментов. В данном 

контексте объектом исследования и 

проектирования становится педагогиче-

ская деятельность, что позволяет фор-

мулировать рекомендации по её опти-

мизации. При этом осуществляется 

оценка рациональности и продуктивно-

сти применяемых в практике педагоги-

ческих технологий. 
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Праксиологическая терминология 

оперирует такими семантическими 

единицами как успех и успешность, ма-

стерство, искусность, умелость, эффек-

тивность и полезность профессиональ-

ных действий, целесообразность и ра-

циональность построения педагогиче-

ской деятельности, результативность и 

продуктивность, продуманная педаго-

гическая деятельность, педагогическая 

практика, правильное, умелое, продук-

тивное, ведущее к запланированному 

результату действие.  

Педагогическая технология реали-

зует на практике идеи праксиологиче-

ского подхода к педагогической дея-

тельности, что подчеркивается значе-

нием термина «педагогическая техно-

логия» как учения о мастерстве и ис-

кусстве преподавания и воспитания, ос-

нованного на греческих корнях слов 

«techne» и «logos». 

При характеристике праксиологи-

ческой природы педагогической техно-

логии мы обращаем внимание на крите-

рии правильности выполнения педаго-

гического действия в составе професси-

ональной деятельности, которые харак-

теризуются оценкой, насколько дей-

ствие успешно (действие, когда цель 

достигается в наиболее оптимальном 

виде), полезно (действие, которое об-

легчает достижение цели), эффективно 

(действие приводит к запланирован-

ным результатам при наименьших про-

фессиональных затратах), техноло-

гично (готовое к быстрому изменению 

действие за счет инструментализации – 

использования разнообразных методик 

и технологий, вариативность дей-

ствий); простота исполнения (действие 

состоит из простых элементов, автома-

тизация достигается за счет профессио-

нальных умений); эстетичность (дей-

ствие вызывает глубокое эстетическое 

впечатление), безопасность (действие 

обеспечивает безопасность для детей и 

педагогов), валеологичность (действие 

способствует сохранению здоровья 

участников). Таким образом, правиль-

ное действие требует тщательной под-

готовки и планирования [1]. 

Определяя способ реализации педа-

гогической технологии следует осно-

вываться на принципах педагогической 

праксиологии (табл. 2). 

Таблица 2 

Принципы праксиологического подхода 

Принцип Сущность принципа Пример реализации на практике 

Принцип рационально-

сти педагогической  

деятельности 

Повышение осмысленности и 

эффективности педагогиче-

ского труда, который стано-

вится объектом исследования 

и проектирования 

Учитель делает выбор техноло-

гии с учетом степени активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся 

Принцип рационального 

действия 

Определяет оптимальные дей-

ствия и мышление для учителя 

Учитель анализирует педагогиче-

ские ситуации и заранее плани-

рует рациональные реакции 

Принцип практико-ори-

ентированности педаго-

гического знания 

Получение практико-ориенти-

рованного знания для повыше-

ния качества и результативно-

сти педагогической работы 

Учитель использует практико-

ориентированную технологию 

для формирования практических 

умений и навыков 

   



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

115 

Окончание табл. 2 

Принцип Сущность принципа Пример реализации на практике 

Принцип комплексной 

оценки готовности учи-

теля к профессиональ-

ной деятельности 

Комплексная оценка готовно-

сти педагога к эффективному 

выполнению профессиональ-

ных функций 

При аттестации учителей приме-

няются тесты, собеседования и 

портфолио для оценки их пред-

метной, методической, коммуни-

кативной и рефлексивной готов-

ности к профессиональной дея-

тельности 

Принцип оптимизации 

деятельности субъектов 

образовательного про-

цесса 

Праксиологический подход 

рассматривается как методо-

логия оптимизации деятельно-

сти учителей и учащихся, 

предусматривающая страте-

гию достижения качественных 

результатов 

Учитель использует потенциал 

образовательной среды, в том 

числе цифровой для оптимизации 

взаимодействия учителя и уча-

щихся, повышения продуктивно-

сти процесса обучения (интерак-

тивные технологии, искусствен-

ный интеллект и т. п.) 

Опираясь на праксиологический 

подход, учитель оптимизирует образо-

вательный процесс, повышая его ре-

зультативность и эффективность через 

рациональное применение методов и 

технологий. 

Мы наблюдаем корреляционную 

связь между этапами подготовки педа-

гога к правильному действию и эта-

пами реализации педагогической тех-

нологии (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение этапов выполнения правильного действия и реализации  

педагогической технологии 

Этапы подготовки педагога к правильному 

действию согласно педагогической 

 праксиологии 

Этапы реализации педагогической  

технологии [18] 

Целеполагание Целеполагание 

Анализ условий Планирование 

Выбор способа действия Организация 

Мысленное моделирование Реализация целей 

Самоконтроль и коррекция Аналитический 

Анализ и оценка результатов 

Как общая теория успешной дея-

тельности, праксиология помогает по-

нять, как педагогические технологии 

могут быть использованы для достиже-

ния образовательных целей. Понима-

ние праксиологических основ педаго-

гической технологии позволяет сделать 

ее использование более эффективным 

за счет подготовительных действий, ко-

торые облегчают и делают сложное 

действие возможным за счет устране-

ния способных снизить эффективность 

действий препятствий (например, не-

желание аудитории идти на контакт, от-

сутствие необходимой аудитории), а 

также за счет создания благоприятной 
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образовательной среды, которая спо-

собствует активному вовлечению сту-

дентов в процесс обучения. Это вклю-

чает в себя использование различных 

методов мотивации, адаптацию содер-

жания курса к интересам и потребно-

стям учащихся, а также применение ин-

терактивных технологий, которые поз-

воляют установить доверительные от-

ношения между преподавателем и сту-

дентами. В результате, такие подгото-

вительные действия не только повы-

шают уровень вовлеченности, но и спо-

собствуют более глубокому усвоению 

материала, что в конечном итоге ведет 

к достижению поставленных образова-

тельных целей. 

Овладение праксиологическим зна-

нием – ключевой аспект педагогиче-

ского мастерства, включающего само-

организацию, гуманистическую 

направленность, профессиональные 

знания и педагогические способности.  

Обсуждение. Рассмотрим педагоги-

ческую технологию мастер-класса через 

призму праксиологических характери-

стик, подчеркивающих успешность, ма-

стерство, эффективность, целесообраз-

ность и результативность профессио-

нальных действий педагога (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Праксиологические характеристики педагогической технологии мастер-класс 

Праксиологическая  

характеристика педаго-

гической деятельности 

Проявление характеристики 

 в педагогической технологии 

Целевые ориентиры педагога 

в технологии мастер-класс 

1. Успех и успешность Педагогическая технология 

направлена на достижение успеш-

ных образовательных результатов, 

повышение эффективности и ре-

зультативности педагогической 

деятельности 

Достижение поставленных 

целей мастер-класса, овладе-

ние участниками новыми зна-

ниями и умениями, высокая 

мотивация и вовлеченность 

участников 

2. Мастерство, искус-

ность, умелость 

Применение педагогических тех-

нологий предполагает высокий 

уровень профессионального ма-

стерства и искусности педагога в 

организации учебного процесса 

Демонстрация педагогом-ма-

стером высокого уровня про-

фессионального мастерства, 

владение эффективными ме-

тодами и приемами обучения 

3. Эффективность и по-

лезность профессио-

нальных действий 

Педагогические технологии 

должны обеспечивать высокую эф-

фективность и практическую по-

лезность действий педагога и уча-

щихся 

Использование педагогом-

мастером методов и средств 

обучения, облегчающих до-

стижение целей мастер-

класса, практическая приме-

нимость полученных участ-

никами знаний и умений 

4. Целесообразность и 

рациональность постро-

ения педагогической де-

ятельности 

Разработка и использование педа-

гогических технологий основыва-

ется на рациональной организации 

и целесообразном построении пе-

дагогической практики 

Четкая структура и организа-

ция мастер-класса, рацио-

нальное использование вре-

мени и ресурсов, оптималь-

ный подбор содержания и ме-

тодов обучения 
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Продолжение табл. 4 

Праксиологическая 

характеристика педаго-

гической деятельности 

Проявление характеристики 

в педагогической технологии 
Целевые ориентиры педагога 

в технологии мастер-класс 

5. Результативность и 

продуктивность 

Применение педагогических тех-

нологий должно способствовать 

достижению образовательных це-

лей в обучении, воспитании и раз-

витии; повышению качества обра-

зовательного процесса через улуч-

шение успеваемости, мотивации и 

познавательной активности; фор-

мированию ключевых компетен-

ций обучающихся; рациональной 

организации учебной деятельно-

сти педагогов и учащихся с четкой 

структуризацией процесса и опти-

мальным использованием ресур-

сов; практической применимости 

знаний в реальной жизни и буду-

щей профессиональной деятельно-

сти; а также возможности тиражи-

рования и распространения успеш-

ного опыта 

Достижение участниками ма-

стер-класса запланированных 

продуктивных образователь-

ных результатов в отведен-

ные временные рамки и огра-

ниченные ресурсы 

6. Правильное, умелое, 

продуктивное, ведущее 

к запланированному ре-

зультату действие 

Педагогические технологии пред-

полагают четкое структурирова-

ние и регламентацию профессио-

нальных действий педагога, 

направленных на достижение по-

ставленных целей 

Четкое структурирование и 

регламентация действий пе-

дагога-мастера, направлен-

ных на достижение постав-

ленных целей 

7. Технологичность Педагогические технологии пред-

ставляют собой целостную си-

стему взаимосвязанных элементов 

(цель, содержание, методы, сред-

ства и формы организации обуче-

ния, обеспечивающие гарантиро-

ванное достижение запланирован-

ных результатов), воспроизводи-

мость, измеримые показатели до-

стижения цели, четкую алгоритми-

ческую последовательность дей-

ствий педагога и обучающихся, ва-

риативность методик и средств в 

зависимости от особенностей обу-

чающихся, использование совре-

менных технических возможно-

стей 

Взаимосвязанность элемен-

тов для гарантированного до-

стижения запланированного 

результата, воспроизводи-

мость, диагностичность це-

лей, алгоритмичность дей-

ствий педагога и учащихся, 

вариативность используемых 

педагогом-мастером методик 

и средств, использование со-

временных технических воз-

можностей (онлайн-среды, 

интерактивные доски и др.) 
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Окончание табл. 4 

Праксиологическая 

характеристика педаго-

гической деятельности 

Проявление характеристики 

в педагогической технологии 
Целевые ориентиры педагога 

в технологии мастер-класс 

8. Простота исполнения Педагогические технологии имеют 

четко определенные этапы, после-

довательность действий педагога и 

обучающихся, доступность и по-

нятность методов и приемов, ми-

нимальные ресурсные затраты, 

применение доступных, неслож-

ных в применении средств обуче-

ния и организации учебного про-

цесса, гибкость и адаптивность к 

различным условиям, контингенту 

учащихся, наличие методических 

рекомендаций и инструкций по 

применению 

Четкая структурированная 

алгоритмичная последова-

тельность действий педагога-

мастера и участников, до-

ступные, понятные методы и 

приемы обучения, не требую-

щие сложной подготовки, 

применение несложных в ис-

пользовании средств, допус-

кает адаптацию к различным 

условиям и контингенту слу-

шателей, а также сопровож-

дается подробными методи-

ческими рекомендациями 

9. Эстетичность Гармоничность и целостность ор-

ганизации учебного процесса, вы-

разительность и артистизм в по-

даче материала педагогом, созда-

ние эстетически привлекательной 

образовательной среды, использо-

вание эстетически оформленных 

дидактических материалов, разви-

тие у учащихся эстетического вос-

приятия и художественного вкуса  

Эмоциональная выразитель-

ность и артистизма педагога-

мастера, гармоничное сочета-

ние визуальных материалов, 

эстетически привлекательная 

образовательная среда 

10. Безопасность, валео-

логичность 

Создание благоприятных условий 

для здоровья и психоэмоциональ-

ного состояния 

Формирование у обучаю-

щихся навыков безопасного и 

ответственного поведения, 

развитие критического мыш-

ления и способности к со-

трудничеству 

Такое праксиологическое осмысле-

ние педагогических технологий под-

черкивает важную роль педагога в обу-

чении и воспитании, как активного по-

мощника, наставника и сотворца разви-

тия личности ученика, позволяет ему 

преодолеть репродуктивное обучение и 

перейти к творческой и продуктивной 

деятельности.  

Заключение. Таким образом, педа-

гогическая праксиология изучает тео-

рию и практику организации эффектив-

ной педагогической деятельности, разра-

батывает принципы и методы оптимиза-

ции этой деятельности, служит теорети-

ческой основой для педагогической тех-

нологии. Педагогическая технология 

является средством реализации прак-

сиологического подхода в образова-

тельном процессе, детализирует и кон-

кретизирует общие принципы праксио-

логического подхода применительно к 
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образовательному процессу. Успеш-

ность внедрения педагогических техно-

логий зависит от владения педагогом 

праксиологическим знанием и его про-

фессиональных умений. Профессиона-

лизм учителя проявляется в его способно-

сти адаптировать и применять выбранные 

технологии, а также в умении выявлять 

ключевые аспекты, способствующие 

успешности образовательного процесса.  
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V. S. Fedotova 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE BASICS 

OF THE PRAXIOLOGICAL APPROACH IN PEDAGOGICAL ACTIVITIES 

 

The article reveals the relationship between pedagogical technology and the praxeological 

approach in education. Pedagogical praxeology is considered as a methodological basis that 

focuses on the rational organization of pedagogical activity and optimization of the educational 
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process. It includes the analysis and interpretation of praxeological knowledge in the context 

of professional training of specialists. The praxeological approach is based on practice-oriented 

knowledge and involves a structural and functional analysis of the tools and methods used by 

teachers within the framework of the technology. This allows us to evaluate their effectiveness 

and feasibility in educational practice, which contributes to a deeper understanding of pedagog-

ical actions and their impact on learning outcomes. The author proves that pedagogical tech-

nology is a means of implementing the praxeological approach in the educational process.  

Keywords: praxeological approach, pedagogical technology, teacher, pedagogical activity. 
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Н. В. Шляхтина  

 

АДАПТАЦИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ В ПРОФЕССИИ 

 МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ОЦЕНКАХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В статье изложены результаты исследования сопровождения молодых 

педагогов. Указаны проблемы в существующих методах и программах со-

провождения и недостаток исследований в области управленческой пози-

ции руководителей образовательных организаций по вопросам сопровож-

дения молодых педагогов. Определена роль руководителей в создании 

благоприятной среды для молодых педагогов и даны предложения по усо-

вершенствованию системы сопровождения. Сделан вывод о необходимо-

сти разработки системы сопровождения молодых педагогов с целью обес-

печения успешной адаптации и развития новых кадров в образовании. Ис-

пользованы анкетные опросы по различным типам вопросов и контент-

анализ. Выявлено, что большинство руководителей считают, что система 

сопровождения уже существует, однако наблюдается разногласие между 

руководителями и педагогами по эффективности этой системы. Предло-

жен ряд универсальных и популярных средств поддержки: наставниче-

ство и консультирование. Как основную проблему руководители выде-

ляют отсутствие единого научно-методического пространства.  

Ключевые слова: руководитель образовательной организации, моло-

дые педагоги, адаптация, сопровождение, наставничество.  

 

Введение. Сегодня значимость 

привлечения и интеграции молодых 

специалистов подтверждается целым 

рядом нормативных актов и государ-

ственных инициатив в сфере образова-

ния. Одним из способов реализации 

Стратегии развития воспитания в Рос-

сии до 2025 года является акцент на 

«повышении статуса профессий, свя-

занных с воспитанием детей, таких как 

педагог, воспитатель и тренер, созда-

ние среды уважения к их труду и разра-
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ботка программ социальной под-

держки». Задача усиленной поддержки 

и сопровождения учителей младше 35 

лет обозначена в рамках Федерального 

проекта «Современная школа» в нацио-

нальном проекте «Образование», а 

также в ряде региональных, ведом-

ственных и муниципальных программ, 

направленных на привлечение моло-

дых педагогических кадров.  

Хотя и существует положительная 

оценка института наставничества со 

стороны школьных учителей и дирек-

торов [4;18], и явный интерес к его раз-

витию, его внедрение остается нерегу-

лярным. Согласно заявлениям руково-

дителей школ, лишь 28 % образователь-

ных учреждений применяют официаль-

ные программы, предназначенные для 

введения молодых педагогов в профес-

сию. Около 75 % учителей утверждают, 

что не проходили профессиональных 

вводных программ ни при первом 

устройстве на работу, ни в последую-

щем [11]. 

Проблемы в профессиональной 

адаптации молодых педагогов часто 

становятся причинами снижения чис-

ленности молодых педагогов [3]. 

Специалисты единодушно подчер-

кивают важность соблюдения опреде-

ленного баланса в возрастной струк-

туре учительских коллективов. Однако 

в настоящее время наблюдается значи-

тельный перевес в пользу более зрелых 

педагогов [6]. Согласно статистиче-

ским данным, процент молодых учите-

лей крайне низок, в то время как коли-

чество работников пенсионного воз-

раста увеличивается и продолжает 

расти. Это обстоятельство оказывает 

отрицательное влияние, несмотря на 

кажущиеся преимущества, связанные с 

ростом педагогического опыта [19]. 

Внимание к потребностям работни-

ков как молодых, так и опытных опре-

деляет управленческую позицию руко-

водителя, а активная забота как о ре-

зультатах образовательной деятельно-

сти, так и о благополучии подчиненных 

маркирует стиль управления как эф-

фективный [10]. 

Многие руководители не всегда 

уделяют должное внимание процессу 

адаптации новых сотрудников из-за 

обилия управленческих задач, недо-

статка знаний в области кадрового 

управления и низкой осведомленности 

о роли адаптации в общих показателях 

эффективности педагогического кол-

лектива. Руководители опираются на 

целевые ориентиры адаптационного 

процесса для молодых педагогов, ак-

центируется важность роли руководи-

теля в их поддержке [17]. Однако реа-

лизуемый в современных школах набор 

мероприятий нельзя считать достаточ-

ным для того, чтобы обеспечить моло-

дым педагогам высокий уровень адап-

тации к новым условиям работы [13]. 

Создание результативной среды, 

координация горизонтальных связей, 

комфорт взаимодействия молодых пе-

дагогов и их наставников, доверитель-

ная атмосфера, взаимопомощь стано-

вятся признаками организации, в кото-

рой созданы условия для функциониро-

вания внутреннего контура наставниче-

ства, часто зависят именно от действий 

руководителя [7].  

По мнению молодых специалистов, 

важную роль играет сотрудничество с 

опытными коллегами и положительная 

роль директора школы, который про-
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двигает в школе культуру сотрудниче-

ства, взаимной поддержки, где преоб-

ладают готовность и открытость и воз-

можность общения. В некотором 

смысле, неформальное наставничество 

имеет свою собственную систему и иг-

рает большую роль в образовательных 

организациях [21]. 

Для успешного прохождения этапа 

адаптации молодому педагогу важно 

создать разнообразные способы взаимо-

действия с коллегами, учениками, их ро-

дителями и управленческими кадрами. 

Наиболее действенной мерой называют 

коллективное и персонализированное 

сопровождение педагогов во время их 

профессиональной адаптации [8]. 

Таким образом, сегодня задача ру-

ководителя трансформируется в связи с 

переходом от управления кадрами к 

прогрессивному управлению человече-

скими ресурсами. Необходимо поэтап-

ное изменение роли: от роли контро-

лера к организатору и созидателю-ко-

ординатору, что подразумевает акту-

альность повышения как профессио-

нальных, так и личностно-психологи-

ческих навыков самого менеджера [9]. 

Постановка проблемы. Традици-

онно сопровождение молодого педа-

гога возлагается на заместителя руко-

водителя и назначенного наставника. 

Основными направлениями сопровож-

дения становится его профессиональ-

ная деятельность и методическая ра-

бота. Чаще всего используется форма 

«Школы молодого педагога», включе-

ние в конкурсную деятельность. Инди-

видуальные беседы наставника с новым 

сотрудником; выполнение разовых об-

щественных поручений для интеграции 

нового сотрудника в коллектив; педа-

гогические мастерские, работа в мето-

дическом объединении, консультации 

молодых педагогов, семинары, посе-

щение занятий и анализ этого занятия 

с целью поддержки и помощи исполь-

зуются в каждой образовательной ор-

ганизации. Роль же руководителя об-

разовательной организации сводится 

к контролю и нормированию этой де-

ятельности.  

Наилучший метод сохранения мо-

лодых профессионалов внутри органи-

зации заключается в создании условий, 

способствующих их неуклонному лич-

ностному и профессиональному росту, 

включающий в себя формирование 

привлекательного образа работодателя, 

развитие корпоративной культуры, а 

также предоставление сотрудникам 

определенной степени автономии в вы-

полнении поставленных задач [14]. Та-

кие меры способствуют увеличению 

чувства ответственности у работников 

и позволяют им продемонстрировать 

свои навыки и таланты, а принятие та-

ких мер зависит от сформированности 

управленческой позиции руководителя 

по отношению к сопровождению моло-

дых педагогов.  

Традиционные методы постди-

пломного образования не всегда оказы-

ваются результативными для решения 

актуальных задач. Важно создать адап-

тивную систему постдипломного со-

провождения, которая будет целена-

правленно отвечать на выявленные 

профессиональные недостатки. Это 

предполагает значительное расшире-

ние возможностей для реализации про-

грамм повышения квалификации, ори-

ентированных на практическое приме-

нение, а также внедрение эффективных 
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форм неформального образования и со-

провождения, основанных на сотруд-

ничестве и работе в группах [16]. 

В научных кругах обсуждаются раз-

личные аспекты сопровождения молодых 

специалистов, включая адаптацию, спе-

цифические черты их профессионального 

роста, условия, в которых происходит 

поддержка, а также формы помощи, 

предоставляемые молодым педагогам. 

Также важным является рассмотрение 

оказания содействия молодым учите-

лям в различных типах образователь-

ных учреждений и выявление особен-

ностей поддержки педагогов в различ-

ных регионах России [15]. 

Несмотря на многочисленные ис-

следования профессиональной адапта-

ции молодых педагогов и средств их за-

крепления в профессии [1; 2; 5; 12; 20], 

вопрос управленческой позиции руко-

водителя, его отношения к данным про-

цессам недостаточно изучен. Среди тем 

научных разработок представлен не-

значительный опыт исследования си-

стемы сопровождения молодых педаго-

гов с точки зрения руководителей обра-

зовательных организаций. 

Выделим проблему исследования: 

особенности управленческой позиции ру-

ководителя по адаптации и закреплению 

в профессии молодых педагогов, в том 

числе через технологию наставничества.  

Результаты исследования могут 

быть использованы для совершенство-

вания системы сопровождения моло-

дых педагогов, а также процесса непре-

рывного развития самих руководителей 

образовательных организаций, так как 

в число их трудовых функций входит и 

управление развитием педагогов, орга-

низация условий для качественной ра-

боты коллектива, а значит, заинтересо-

ванность руководителей имеет высокий 

уровень. 

Методология и методы исследова-

ния. Цель проведенного исследования – 

выявить возможности, проблемы, пути и 

средства модернизации системы научно-

методического обеспечения постди-

пломного сопровождения и закрепления 

в профессии молодых педагогов в субъ-

ектах Российской Федерации.  

Исследование ориентировано на 

получение информации по отдельным 

направлениям научно-методического 

обеспечения постдипломного сопро-

вождения и закрепления в профессии 

молодых педагогов, включая техноло-

гию наставничества.  

Анкетные опросы были размещены 

на сервисе Анкетолог и содержали 

группы вопросов: комбинированные 

(предлагает варианты ответов для вы-

бора и возможность респондента соб-

ственного ответа); закрытые (выбор 

наиболее предпочтительного варианта 

ответа из предложенных); открытые 

(свой вариант ответа на заданный во-

прос); шкалированные (оценка предло-

женных вариантов по заданной шкале). 

В случае закрытых и комбиниро-

ванных вопросов рассчитывался рей-

тинг и процент респондентов каждой 

группы, выбравших определённые ва-

рианты ответов. Открытые и комбини-

рованные вопросы (в части свободного 

ответа) потребовали проведения кон-

тент-анализа, который включает в себя 

составление списка предложений, 

представленных респондентами, и их 

систематизацию. Для шкалированных 

вопросов необходимо было вычислить 

средние арифметические значения по 
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каждому из предложенных ответов в 

вопросе.  

В исследовании участвовали 185 

управленцев из десяти регионов Рос-

сийской Федерации, включая Ярослав-

скую область, Республику Саха (Яку-

тия), Донецкую Народную Республику, 

Кемеровскую область, Республику 

Тыва, Красноярский край, Тамбовскую 

область, Вологодскую область, Ко-

стромскую область и Челябинскую об-

ласть. Выборку представили 144 дирек-

тора школ, 27 руководителей организа-

ций дополнительного образования де-

тей, 6 руководителей СПО, 5 руководи-

телей организаций высшего образова-

ния, 3 руководителя организаций до-

полнительного профессионального об-

разования.  

Результаты исследования. Боль-

шинство участников опроса из числа 

руководителей (84,3 %) выбрали ответ, 

что «система сопровождения молодых 

педагогов в нашей образовательной ор-

ганизации уже создана и действует» 

(156 из 185 респондентов).  

Одновременно отметим, что выяв-

лено несоответствие взглядов руководи-

телей и педагогов на работу системы со-

провождения в образовательных орга-

низациях, что может быть обусловлено 

несколькими факторами: 1) результатом 

формального подхода к решению дан-

ной проблемы, т. к. общепринятые 

формы предполагают вмешательство 

администрации и требуют дополнитель-

ных отчетов; 2) невысокая эффектив-

ность применяемых средств сопровож-

дения также играет роль, поскольку ру-

ководители подтверждают наличие этих 

инструментов, тогда как педагоги не 

ощущают их полного влияния на свою 

профессиональную деятельность. Это 

расхождение можно объяснить тем, что 

лишь небольшой процент молодых учи-

телей, участие которых в процессе со-

провождения должно быть значитель-

ным, отмечают существование и функ-

ционирование системы сопровождения 

в своих организациях.  

В качестве ключевого принципа 

формирования системы поддержки 

большинство опрошенных из различ-

ных категорий отмечают «соответствие 

актуальным задачам в области образо-

вания» (ранг рейтинга в оценках руко-

водителей составляет 1,93). Это под-

черкивает их осознание важности инте-

грации поддержки молодых учителей 

как значимого аспекта образовательной 

системы в целом, а также необходи-

мость единых ориентиров для педаго-

гов в решении профессиональных во-

просов. Стоит выделить приоритеты в 

организации системы сопровождения, 

которые касаются адресности, индиви-

дуального подхода и фокусировки на 

решении проблем, с которыми сталки-

ваются молодые педагоги.  

При этом существует набор универ-

сальных средств сопровождения, при-

меняемых в различных образователь-

ных организациях, что указывает на 

наличие системы сопровождения моло-

дых педагогов, реализуемой на основе 

принципов преемственности и непре-

рывности на всех уровнях образования.  

Большинство педагогов и руково-

дителей хорошо осведомлены о спосо-

бах поддержки молодых учителей и в 

целом согласны с оценкой их потенци-

ала. Наиболее перспективными мето-

дами предложены: наставничество, 

консультирование, помощь в создании 

индивидуального образовательного 

маршрута (средний ранг от 1 до 6). 
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Также выделяется группа средств, ко-

торые чаще всего используются для за-

крепления молодых педагогов в про-

фессии: материальное поощрение, под-

держка более опытных коллег и взаи-

модействие с наставниками (средний 

ранг от 6,1 до 10). 

Оценки методов сопровождения, 

представленные молодыми педаго-

гами и руководителями, в значитель-

ной степени совпадают с мнениями 

других респондентов. Это свидетель-

ствует о реальном использовании этих 

методов в организациях, где как сопро-

вождающие, так и сопровождаемые 

понимают их значение и активно во-

влечены в процесс поддержки.  

Анализ вовлеченности руководи-

телей в процесс поддержки молодых 

учителей показывает, что большин-

ство опрошенных из всех групп высту-

пают в роли наставников и следят за 

осуществлением программы сопро-

вождения молодых педагогов (30,9 % и  

27,8 % соответственно). 

56 % руководителей готовы приме-

нять результаты мониторинга для ор-

ганизации работы с молодыми педаго-

гами. Однако, выявлено, что проблема 

диагностики профессиональных дефи-

цитов и формального подхода к ее ор-

ганизации в большинстве организаций 

действительно существует. Среди про-

фессиональных дефицитов молодых 

педагогов руководители выделили не 

только проблемы профессионального 

и социального характера самого педа-

гога, но и описали проблемные зоны, 

связанные непосредственно с деятель-

ностью самого руководителя, тем са-

мым определив и дефициты руководи-

телей в компетенции сопровождения 

молодых педагогов. Планируют прове-

сти исследования молодых педагогов 

37 % ответивших, более 40 % «скорее 

планируют», что контрастирует с 

необходимостью проводить исследо-

вания наставников – большая часть 

(около  

60 %) респондентов не уверена и отри-

цает проведение исследований про-

фессиональных дефицитов и проблем 

у педагогов-наставников. Большин-

ство управленцев (78,8 %) уверены в 

том, что необходимо заранее организо-

вать диагностику профессиональных 

трудностей и недостатков у педагогов-

наставников в организациях. Подоб-

ные наблюдения касаются и планиро-

вания исследований для молодых спе-

циалистов. Лишь небольшая доля 

участников опроса (14,5 %) выражает 

сомнения относительно важности та-

кой работы. 

В процессе организации сопровож-

дения молодых педагогов выявлено, 

что наиболее часто задачу помощи в 

разработке индивидуальных образова-

тельных маршрутов выполняют пред-

ставители администрации (37,7 %). На 

втором месте по частоте упоминания 

стоят коллеги, а наставники занимают 

третью позицию. Также имеется опре-

деленный процент респондентов, кото-

рые не получают никакой поддержки 

(11,9 %). Большинство из них сооб-

щают, что самостоятельно разрабаты-

вают индивидуальные маршруты, по-

скольку имеют представление о необ-

ходимых действиях для этого.  

Среди проблем, затрудняющих со-

провождение молодых педагогов, ру-

ководители считают самыми значи-

мыми: «отсутствие единого научно-
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методического пространства сопро-

вождения постдипломного сопровож-

дения молодых педагогов», «отсут-

ствие единого подхода к организации 

постдипломного сопровождения моло-

дых педагогов» (по оценкам руководи-

телей ранг составляет 2,72). Основ-

ными трудностями, мешающими улуч-

шению системы сопровождения в их 

организациях, являются вопросы, ка-

сающиеся мотивации и поощрения 

наставников и молодых учителей. 

Для руководителей важно решать 

проблемы, обусловленные несогласо-

ванностью действий участников и не-

достаточным уровнем системности 

при организации сопровождения, а до-

полнительные ресурсы и форматы реа-

лизации процесса могут повысить его 

эффективность. 

Большинство руководителей (58,9 %) 

включены в проектирование программ 

сопровождения и анализ системы 

наставничества, что может свидетель-

ствовать об объективности в оценке 

актуальности проблем сопровождения 

молодых педагогов. 51,3 % руководи-

телей сами являются наставниками.  

44,3 % руководителей считают, что 

при целесообразном планировании ра-

боты наставника, сотрудник не испы-

тывает проблем с выполнением своих 

основных должностных обязанностей. 

Но 28 % руководителей сомневаются в 

том, что сотрудник сможет выполнять 

функцию наставника без ущерба для 

основных обязанностей даже при пра-

вильном планировании работы. 

Информирование руководства об 

успехах своих подопечных отмечают 

более 80 % респондентов.  

Большинство руководителей (98,5 %) 

достаточно высоко оценивает эффектив-

ность работы наставников своей органи-

зации. Немногим более одной трети 

управленцев сообщает о том, что их под-

чиненные участвовали в конкурсах, свя-

занных с профессиональным мастер-

ством в сфере наставничества. Большин-

ство же (52,4 %) выражает сомнения или 

отрицает такое участие. 7,5 % опрошен-

ных не могут дать четкого ответа, что ука-

зывает на отсутствие мониторинга со сто-

роны руководства за профессиональным 

развитием наставников в их организации.  

Проблема, касающаяся создания 

мотивации у молодых педагогов, выде-

ляется как важная большинством опро-

шенных руководителей: они обращают 

внимание не только на внешние ас-

пекты, но и на внутреннюю сторону 

сопровождения.  

Заключение. Таким образом, по 

результатам исследования можно уви-

деть, что наблюдается несоответствие 

между готовностью большинства 

управленцев использовать результаты 

мониторинга профессионального ро-

ста молодых педагогов и фактическим 

проведением таких исследований, а 

также осведомленностью руководите-

лей о полученных данных. Это актуа-

лизирует вопрос о потребности в инди-

видуализированном сопровождении 

молодых специалистов и ставит акцент 

на проблему формализации таких 

практик.  

Главные трудности, мешающие 

улучшению системы поддержки моло-

дых учителей, связаны с осуществле-

нием принципов системности, преем-

ственности и непрерывности в образо-

вательных организациях различных 

уровней. Существует также проблема 
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мотивации педагогов к участию в ис-

следовании их профессиональных де-

фицитов, которая может быть связана 

с недостаточной информированностью 

о диагностических результатах. Дан-

ные показывают, что многие педагоги 

проходили мониторинг, но не могут 

точно определить выявленные у них 

недостатки, что касается и некоторых 

руководителей.  

Большинство признают необходи-

мость диагностики проблем педагогов-

наставников, что связано с низкой ори-

ентированностью управленцев на раз-

витие необходимых качеств у настав-

ляемых. Наставники не всегда прояв-

ляют активность, и около трети опро-

шенных не имеет индивидуальных об-

разовательных маршрутов. Требуется 

проведение работы по включению ру-

ководителей в практику наставниче-

ства, чтобы максимально снизить его 

формализацию.  

Проблема взаимодействия участ-

ников поддержки при разработке про-

грамм в образовательных учреждениях 

была выделена руководителями как 

нуждающаяся в срочном решении. Не-

достаточная согласованность действий 

и отсутствие четкого понимания фор-

матов работы приводят к формальному 

отношению к молодым педагогам, что 

существенно уменьшает эффектив-

ность этой работы.  

Также установлена определенная 

связь между участием руководителей в 

создании и реализации системы 

наставничества и их пониманием клю-

чевых проблем, требующих быстрого 

решения. Опросы показывают, что по-

давляющее большинство наставников 

организует свою работу, и руководи-

тели регулярно контролируют выпол-

нение планов сопровождения.  

Большинство руководителей заин-

тересовано в результативной деятель-

ности наставников и отслеживает про-

цесс их взаимодействия с подопеч-

ными, получая регулярные отчеты о 

результатах их работы. Это подтвер-

ждает высокую оценку эффективности 

функционирования системы наставни-

чества как со стороны руководителей, 

так и педагогов.  

Анализ данных опроса позволяет 

сделать вывод, что у многих руководи-

телей отсутствует четкое понимание 

роли системы сопровождения и функ-

ций наставников. С одной стороны, 

они осознают важность быстрой адап-

тации молодых педагогов к профес-

сии; с другой стороны, понимают 

необходимость стимулирования их 

профессионального развития для 

успешного выполнения поставленных 

задач и самореализации. Руководители 

зачастую акцентируют внимание на 

внешних аспектах процесса и фор-

мальных показателях его эффективно-

сти, таких как снижение оттока моло-

дых педагогов, и пренебрегают тем, 

что главная цель сопровождения – это 

поддержка развития молодого педа-

гога и его самореализации в профес-

сии, что позволит быстро адаптиро-

ваться и успешно справляться с постав-

ленными задачами.  
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N. V. Shlyakhtina 

ADAPTATION AND CONSOLIDATION IN THE PROFESSION  

OF NOVICE TEACHERS IN THE ASSESSMENTS OF HEADS  

OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 

The article presents the results of the study of support for novice teachers. The problems 

in the existing support methods and programs and the lack of research in the field of the mana-

gerial position of the heads of educational organizations on issues of supporting novice teachers 

are indicated. The role of managers in creating a favorable environment for novice teachers is 

determined and proposals are given for improving the support system. A conclusion is made 

about the need to develop a support system for novice teachers in order to ensure successful 

adaptation and development of new personnel in education. Questionnaire surveys on various 

types of questions and content analysis are used. It is revealed that most managers believe that 

the support system already exists, but there is a disagreement between managers and teachers 

on the effectiveness of this system. A number of universal and popular support tools are pro-

posed: mentoring and consulting. The managers highlight the lack of a single scientific and 

methodological space as the main problem. 

Keywords: head of educational organization; novice teachers; adaptation; support; men-

toring. 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

135 

УДК 372.8  

Д. А. Якубович 

 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОБУЧАЮЩЕГО ВИДЕО В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТУДЕНТАМ  

НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВИДЕОКУРСА  

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ C#» 

 

Рассматриваются актуальность и возможности использования обуча-

ющего видео в обучении студентов информационным технологиям. Уточ-

нены понятия «видеоурок», «обучающий видеофильм» и подход к органи-

зации их структуры с точки зрения педагогической целесообразности. Вы-

делены основные этапы монтажа обучающих видеофильмов, охарактери-

зованы технические и программные средства, необходимые для создания 

учебных видеороликов. Показана значимость формирования у педагогов 

фундаментальных компетенций в области нелинейного видеомонтажа. На 

примере видеокурса «Основы программирования на языке C#» продемон-

стрирован потенциал использования видеоматериалов в обучении студен-

тов информационным технологиям.  

Ключевые слова: видеоурок, информатика, информационные техно-

логии, нелинейный монтаж, образование, обучающий видеофильм, про-

граммирование, форма обучения.  

 

Современные условия требуют от 

школьного учителя и преподавателя 

вуза компетентности в сфере использо-

вания прикладного программного обес-

печения в профессиональной деятель-

ности. Педагогу необходимо не только 

владеть приемами работы с программ-

ными и техническими средствами, но и, 

прежде всего – эффективно применять 

полученный опыт в решении широкого 

спектра педагогических задач с исполь-

зованием средств ИКТ [5]. Особенно 

актуальным этот вопрос является в пре-

подавании информатики. Новые обра-

зовательные стандарты предполагают 

активное вовлечение учащихся в учеб-

ный процесс, опору на познавательный 

интерес и развитие индивидуальных 

способностей. Педагогу важно уметь 

комбинировать традиционные формы 

обучения с новыми образовательными 

технологиями [4]. 

Высокую эффективность в обуче-

нии демонстрирует обучающее видео 

и фильмы. Формат занятий с использо-

ванием видео позволяет значительно 

повысить интенсивность изучения но-

вого материала, оптимизировать учеб-

ный процесс за счет представления 

изучаемого объекта или процесса в 

наглядной и динамичной форме. Мно-

гие ведущие вузы и образовательные 

интернет-площадки разрабатывают 

электронные учебные курсы, в основе 

которых лежат обучающие видеомате-

риалы, выстраивающие комплексный 
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подход к освоению дисциплин в удоб-

ном и востребованном среди учеников 

формате.  

Актуальность использования обу-

чающего видео связана с растущей попу-

лярностью подобного формата обучения, 

распространению которого способство-

вало активное развитие всемирных теле-

коммуникационных технологий. Суще-

ственное влияние на востребованность 

учебных видеороликов оказала сеть Ин-

тернет и мультимедийные возможности 

технологии WEB 2.0 [1, с. 126]. 

Изучение размещенного в сети Ин-

тернет видеоконтента свидетельствует 

о том, что пользователи разных возрас-

тов проявляют интерес не только к раз-

влекательным материалам: значитель-

ный интерес вызывают обучающие ви-

деоролики и видеокурсы. Популярность 

образовательного видео связана с удоб-

ной формой подачи информации, опо-

рой на наглядность и динамичность ви-

деоряда, а также сравнительно короткой 

продолжительностью таких роликов.  

Возможности использования ви-

деороликов в учебном процессе явля-

ются предметом исследований многих 

методистов. Так в публикации А. 

Ханша и коллектива продемонстриро-

ваны результаты исследования курсов 

MOOC и опроса их разработчиков, по 

итогам которых авторы выделили 9 ти-

пов видео в зависимости от их обучаю-

щих возможностей: установка эмоцио-

нальной связи, управление временем и 

пространством, мотивация учащихся, 

рассказ истории, исторические кадры, 

демонстрация, мультимедийная пре-

зентация, виртуальная экскурсия, визу-

альное сопоставление [8]. В моногра-

фии Б. Дендева видеоурок выступает в 

роли средства самостоятельного обу-

чения студентов и дополнительного 

материала для углубления знаний и 

навыков [3]. Результаты исследований 

показывают, что использование видео-

материалов в обучении повышает эф-

фективность и мотивацию обучаю-

щихся, позволяет снизить затраты на 

обучение. Среди недостатков отмеча-

ется ограниченность, а зачастую и от-

сутствие взаимодействия обучающе-

гося с преподавателем, невозможность 

реализовать индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся.  

Согласно исследованиям Зиатдино-

вой Д. Р. и Ахмедова А. М. [2] учебное 

видео способствуют развитию образ-

ного мышления учащихся в силу опоры 

на визуализацию информации, усили-

вают познавательный интерес уча-

щихся благодаря работе с ПК и совре-

менным ПО, помогают развивать 

навыки самообучения в дистанционном 

формате.  

Проведенный анализ показывает, 

что тематика многих научных публика-

ций направлена, прежде всего, на опи-

сание возможностей видеороликов и 

обоснование их эффективности в обу-

чении школьников и студентов. При 

этом авторы мало внимания уделяют 

характеристике структуры учебного 

видео, особенностям подготовки учеб-

ных материалов и процедуре монтажа 

обучающего видео.  

Главная цель текущей исследова-

тельской работы – охарактеризовать 

потенциал использования обучаю-

щего видео как средства обучения и 

выработать системный подход к мон-

тажу учебных видеороликов, что га-

рантирует достижение обучающимися 
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поставленных педагогических целей 

при работе с видеоматериалами.  

В рамках исследования были по-

ставлены следующие задачи: 

 актуализировать потенциал ис-

пользования смонтированных обучаю-

щих видеороликов в классической оч-

ной форме обучения; 

 сформулировать понятия «обу-

чающий видеоролик», «видеоурок», ру-

ководствуясь педагогической целесо-

образностью нелинейного монтажа; 

 выделить важнейшие этапы со-

здания обучающего видео и рекоменду-

емый стек программных и технических 

средств для их подготовки; 

 обосновать важность формиро-

вания и совершенствования у педагогов 

фундаментальных навыков видеомон-

тажа.  

В первой части текущей работы 

охарактеризованы возможности обуча-

ющих видеороликов, уточнено опреде-

ление обучающего видео, даны реко-

мендации к его структуре, изложен си-

стемный подход к монтажу и описан 

минимально необходимый для работы 

набор программных средств. Во второй 

части работы описана практика исполь-

зования автором собственных учебных 

видеороликов в обучении студентов и 

обобщены результаты исследования.  

Использование учебных видеоро-

ликов предполагает работу обучаю-

щихся с видеоматериалами, направлен-

ными на решение образовательных за-

дач. Они могут отличаться структурой, 

требовать разные технические и про-

граммные средства для реализации, 

быть нацелены на определенную ауди-

торию. Обучающие видеоролики и 

фильмы базируются на возможностях 

мультимедийных технологий, для кото-

рых характерно, что действия педагога 

фиксируются в формате видеозаписи c 

закадровой озвучкой. 

Вариативность подходов к реализа-

ции позволяет выделить следующие ос-

новные разновидности учебных ви-

деороликов: 

1. Скринкаст представляет собой 

запись с экрана компьютера педагога с 

озвучкой. Подобный формат видеоро-

лика удобен для демонстрации учеб-

ного материала, приемов работы с при-

кладным программным обеспечением и 

комментирования. Обычно скринкаст 

реализуется единой записью. Некото-

рые программы для записи видео до-

полнительно позволяют склеивать от-

дельные фрагменты скринкаста, накла-

дывать поясняющий текст и простые 

эффекты оформления видео.  

2. Видеосопровождение – это фор-

мат учебного видео, предполагающий 

комментирование видеоряда. В кадре 

может присутствовать педагог или за-

кадровая озвучка. Формат видеосопро-

вождения чаще всего используется в он-

лайн-курсах: записи видеолекций, веби-

наров, слайд-презентаций с озвучкой. 

3. Видеоурок (обучающий фильм) – 

учебный видео и аудио материал по 

определенной теме, скомпонованный 

из разных фрагментов в единый ви-

деоролик. Характерной особенностью 

видеоуроков является постобработка 

подготовленных материалов в видеоре-

дакторе: он грамотно оптимизирован 

по структуре, форме представления ви-

деоматериала и отличается хорошим 

качеством аудио и видеоряда. Такой ро-

лик можно рассматривать в качестве 

учебного фильма.  
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Следует заметить, что обозначен-

ные разновидности обучающего видео 

в реальности имеют достаточно услов-

ные различия и понятие «видеоурок» 

зачастую отождествляется с любым ви-

деороликом или видеозаписью, кото-

рые можно использовать в учебных це-

лях. Подобный подход нерационален, 

поскольку он фокусирует внимание 

только на факте использования видео в 

обучении. Видеоурок является сред-

ством обучения и должен включаться в 

учебный процесс в соответствии с его це-

левыми и структурными характеристи-

ками. Опираясь на собственный опыт ав-

тора в создании и применении учебных 

видеоматериалов, предлагается следую-

щее определение, которое, по нашему 

мнению, наиболее точно передаёт суть 

понятия «видеоурок» [7, с. 636]. 

Видеоурок – это смонтированный в 

видеоредакторе ролик, построенный в 

точности с запланированным педагоги-

ческим сценарием в соответствии с по-

ставленной учебной целью и задачами, 

а также предполагающий предвари-

тельную обработку и синхронизацию 

видеоряда, закадровой озвучки, эффек-

тов оформления и анимации, подчинен-

ных целям и задачам урока.  

Приведенная формулировка обу-

словлена рядом значимых аспектов: 

 педагогический сценарий отра-

жает тщательное планирование, подго-

товку и реализацию материалов буду-

щего видеоурока; 

 процедура нелинейного ви-

деомонтажа предполагает процесс 

сбора, создания и обработки видео и 

аудио фрагментов, работу с видеоре-

дакторами и прикладным ПО согласно 

сценарию урока; 

 создание видеоурока носит тех-

нологический характер (процесс подго-

товки роликов систематизирован и при 

необходимости может масштабиро-

ваться включением дополнительных 

технических или программных 

средств). 

Важно заметить, что понятие «ви-

деоурок» следует использовать для 

обозначения обучающих видеофиль-

мов для школьников. В случае монтажа 

обучающего видео для студентов более 

корректным является понятие «обуча-

ющий видеофильм», «учебный фильм». 

Смонтированный видеоролик обла-

дает следующими преимуществами: 

 Высокая степень информативно-

сти видео и вовлеченности обучаю-

щихся, достигаемая сочетанием муль-

тимедийных фрагментов, динамично-

сти видеоряда и голосовым сопровож-

дением.  

 Интенсификация учебного про-

цесса и экономия времени благодаря 

рациональной компоновке материала. 

Ролик монтируется из фрагментов 

сцен, из которых вырезано лишнее и 

оставлен только необходимый учебно-

демонстрационный материал.  

 Гибкость использования: ви-

деоролик можно просматривать на за-

нятиях или при выполнении самостоя-

тельной работы. Для демонстрации ви-

део достаточно наличие проектора и 

колонок. Дополнительно обучающихся 

следует снабдить копией видеоролика 

для возможности повторного про-

смотра видеоурока или его фрагмента.  

 Изложение нового материала в 

доступной форме. Обучающие видео-

фильмы особенно эффективны в де-

монстрации процедуры решения задач 
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или работы с программами или обору-

дованием, что упрощает освоение но-

вого материала и подводит ученика к 

получению углубленных теоретиче-

ских знаний по искомой теме видео.  

Традиционно использование учеб-

ных видеороликов связано с дистан-

ционным форматом обучения. В оч-

ном формате обучения работа с видео 

обычно предлагается лишь при вы-

полнении самостоятельной работы 

или в качестве дополнительного мате-

риала. Однако в силу вышеперечис-

ленных возможностей обучающие ви-

део способны расширять традицион-

ный формат обучения школьников и 

студентов.  

Выделим ситуации, в которых ра-

бота с обучающими фильмами продук-

тивна непосредственно при изучении 

информатики и ИКТ: 

 лаконичное изложение основных 

теоретических аспектов и тезисов по 

теме занятия, демонстрация нового ма-

териала; 

 повтор ключевых тезисов по 

предыдущим занятиям; 

 демонстрация работы компью-

терных программ, разбор алгоритмов 

решения задач, обучение программиро-

ванию; 

 демонстрация приемов работы с 

прикладным и инструментальным ПО.  

Обучающие видеофильмы важно 

использовать как элемент занятия: со-

провождать их просмотр обсуждением, 

решением практических задач, воспро-

изведением продемонстрированных в 

видеоролике алгоритмов действий на 

практике и отработке ситуаций с моди-

фицированными исходными данными 

и условиями.  

Структура учебного видеофильма 

не имеет жестких ограничений и может 

зависеть от цели и условий его исполь-

зования в учебном процессе, последо-

вательности изложения рассматривае-

мой темы, целесообразности использо-

вания конкретных технологий обуче-

ния [6]. Вне зависимости от выбранной 

структуры материал видео должен быть 

логически выстроен, последователен, 

представлен в удобной для восприятия 

и понимания форме.  

Выделим наиболее важные разделы 

обучающего видеофильма.  

1. Вводная часть отражает краткое 

описание темы ролика и его целей. 

Здесь рационально разместить инфор-

мацию, мотивирующую обучающегося 

к изучению темы (например, интерес-

ный факт, ориентирование на решение 

практической проблемы, связь с дру-

гими дисциплинами или др.). 

2. Основная часть демонстрирует 

изучаемый материал, который излага-

ется в лаконичной качественно визуа-

лизированной форме. Важнейшие те-

зисы представляются текстом и ком-

ментируются автором. Фрагменты с де-

монстрационной частью при необходи-

мости ускоряются (замедляются), со-

провождаются титрами. Для удобства 

может быть рациональным выделить 

несколько разделов ролика, каждый из 

которых посвящен определенному ас-

пекту темы. 

3. Практическая часть направлена 

на демонстрацию решения задач в фор-

мате рассуждений. Важно, чтобы обу-

чающиеся не только видели алгоритм 

решения задачи и действия педагога, но 

процесс рассуждений, приводящих к 

разным вариантам решения и обоснова-

нию выбора оптимального.  
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4. Заключительная часть подводит 

итоги видеоролика. Здесь зачастую ра-

ционально кратко повторить ключевые 

тезисы занятия, дать ряд рекомендации 

по дальнейшему изучению темы и 

анонсировать следующую тему. Допол-

нительно следует сформулировать во-

просы, приводящие к учебным проблем-

ным ситуациям: для этого видео сопро-

вождается отдельно прикрепленными 

материалами для выполнения заданий 

или небольших учебных проектов.  

Важным аспектом является дли-

тельность учебного видеоролика. Прак-

тика показывает, что рационально мон-

тировать короткие видео длительно-

стью не более 15 минут, что позволяет 

удерживать активный интерес обучаю-

щихся. Короткий видеоролик также 

удобен в навигации по учебному видео-

материалу. Большие тематические раз-

делы следует разбивать на серию от-

дельных видеофильмов.  

Создание обучающего видеофильма 

является достаточно трудоемким и твор-

ческим процессом, который требует 

навыков работы со специальным ПО и 

аппаратурой, понимание принципов 

монтажа, опору на психологические ас-

пекты восприятия информации.  

Основываясь на нашем опыте под-

готовки обучающих видеоматериалов 

выделим основные этапы их монтажа.  

1. Первоначальным этапом явля-

ется подготовка сценария: педагог 

определяет цель и задачи видеофильма, 

планирует деятельность по сбору и за-

писи необходимого материала, после-

довательность действий на занятии. Ра-

ционально подготовить детальный сце-

нарий, который определяет речь педа-

гога: он ложится в основу закадровой 

озвучки. Текст сценария рекомендуется 

оформить в текстовом редакторе, выде-

лив основные разделы и подразделы 

урока. Подобная систематизация и де-

тализация позволит в дальнейшем точ-

нее записывать материал.  

На втором этапе осуществляется за-

пись и обработка голоса. Текст сцена-

рия используется для записи с микро-

фона закадровой озвучки (комментиро-

вания) будущего видеоряда. Для удоб-

ства аудиоредактор располагается па-

раллельно тексту сценария, текст зачи-

тывается с интонацией, адекватной ак-

туальной частной задаче урока, и не-

большими фрагментами; при необходи-

мости неудачный фрагмент перезапи-

сывается. Записи следует делить со-

гласно разделам сценария урока, что в 

дальнейшем упростит их синхрониза-

цию с видеорядом на монтажном столе 

видеоредактора (риc. 1).  

Использование аудиоредакторов 

важно и для последующей обработки 

аудиофайлов. Применение эффектов 

позволяет нормализовать уровень 

громкости всех записей, убрать фоно-

вые шумы и в целом улучшить качество 

звукозаписей. Среди бесплатно распро-

страняемых редакторов отметим Au-

dacity, OcenAudio, Free Audio Editor, 

Wavosaur. 
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Рис. 1. Запись фрагмента закадровой озвучки в редакторе Audacity  

согласно тексту сценария видеоурока 

 

2. Следующим этапом является 

подготовка видеоматериалов. Учеб-

ный видеофильм может включать в 

себя фрагменты видеосъемки с камеры 

или смартфона, записи с экрана компь-

ютера, изображения, видеозаписи дру-

гих авторов и футажи из открытых ис-

точников.  

Для видеофильмов по информатике 

часто требуется демонстрация работы с 

программами, т. е. захват видео с 

экрана ПК. Для этих целей использу-

ются программы видеорекордеры: 

среди бесплатно распространяемых от-

метим OBS Studio, ShareX, Screencast-

O-Matic, Apowersoft. Запись фрагмен-

тов видео важно вести в примерном со-

ответствии длительности аудиозаписей 

голоса, чтобы в дальнейшем была воз-

можность синхронизировать озвучку с 

видеорядом.  

Скриншоты могут быть подготов-

лены, в т. ч. – в редакторе презентаций 

и сохранены в качестве изображений 

встроенными средствами операцион-

ной системы. 

3. Опытные авторы дополнительно 

могут создавать анимированные ри-

сунки или фрагменты, демонстрирую-

щие изучаемые объекты, процессы и 

динамику их изменения. Создание ани-

мации требует профессиональных 

навыков монтажа и опыта работы с ре-

дакторами анимации. Для педагога, 

осваивающего монтаж, этот этап не 

столь важен и может быть пропущен.  

4. Завершающим этапом подго-

товки является монтаж видеоролика в 

видеоредакторе. Подготовленные 

аудио и видео материалы загружаются 

в видеоредактор, где на монтажном 

столе редактора осуществляется раз-

метка, резка, редактирование и склейка 

клипов в единый видеоролик.  

Процесс редактирования важно 

контролировать, используя предвари-

тельный просмотр результата в экране 

проекта (рис. 2).  
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Рис. 2. Процесс монтажа обучающего видеофильма в видеоредакторе Kdenlive:  

совмещение видео- и аудиоклипов, наложение пометок, титров и эффектов анимации 

 

Поверх слоя видео при необходи-

мости накладываются поясняющие 

титры, применяются эффекты анима-

ции и переходов между сценами. Для 

преобразования проекта в видеофайл 

осуществляется просчет (рендеринг), 

время которого зависит от разреше-

ния, качества проекта, продолжитель-

ности ролика, сложности и числа эф-

фектов, мощности компьютера. Среди 

бесплатно распространяемых ви-

деоредакторов отметим Kdenlive, 

Shotcut, DaVinci Resolve, VSDC, Hit-

film Express. Для проверки эффектив-

ности использования видеофильмов в 

обучении была организована апроба-

ция созданного автором видеокурса 

по теме «Основы программирования 

на языке C#». Цель исследования – 

проследить, каким образом использо-

вание видео в обучении позволяет по-

высить продуктивность обучающихся 

и эффективность организации учеб-

ного процесса. Основным показате-

лем выступало соотношение итоговых 

оценок студентов за пройденный курс 

(рис. 3). Дополнительно оценивались 

показатели изменения интенсивности 

обучения, качества формирования ком-

петенций, успешности прохождения 

промежуточной аттестации, заинтере-

сованность обучающихся в усовершен-

ствованной модели взаимодействия на 

занятиях. Необходимость совершен-

ствования подхода к обучению была 

связана с рядом проблем, с которыми 

сталкивались студенты и преподава-

тель при изучении дисциплины ранее: 

 малый объем часов аудиторной 

работы (основная доля нагрузки по 

учебному плану отводится на СРС и 

подготовку курсовой работы); 

 новый язык программирования 

С#, требующий сравнения с изучен-

ными ранее (Pascal ABC, Python); 

 теория и многочисленные при-

меры, требующие детального разбора, 

демонстрация приемов работы с ре-

дактором кода и средой разработки; 

 многие студенты оформляют 

свободное посещение для работы в 

школе и не могут присутствовать на 

занятиях очно, поэтому упускают 

важные аспекты изучаемых тем.  



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

143 

Эксперимент проводился трижды в 

рамках изучения дисциплины Практи-

кум по решению задач на ЭВМ (9 – 10 

семестр 2019/20, 2020/21, 2021/22 учеб-

ные годы) для студентов кафедры фи-

зико-математического образования и 

информационных технологий Педаго-

гического института Владимирского 

государственного университета. Кон-

трольные и экспериментальные изме-

рения проводились в каждой из групп: 

 в течение 9-го семестра обучение 

не включало работу с видеоматериа-

лами; 

 в течение 10-го семестра в про-

цесс изучения были включены разрабо-

танные образовательные видеофильмы 

курса.  

В исследовании использовались 

методы наблюдения, анкетирования, 

диагностирования качества формиро-

вания компетенций. 

В ходе эксперимента разработан-

ные видеофильмы последовательно в 

течение курса предлагались для про-

смотра, анализа и частичного конспек-

тирования в рамках СРС с целью зна-

комства студентов с новым материа-

лом. Каждое занятие начиналось с крат-

кого обсуждения изученного, повтора 

ключевых тезисов (с демонстрацией в 

форме презентации), анализа разобран-

ных в роликах задач, вызвавших за-

труднения. Далее осуществлялся сов-

местный разбор и программирование 

новых задач по теме занятия. Закрепле-

ние навыков и контроль успеваемости 

осуществлялся в рамках CРС.  

Сравнительные результаты экспери-

мента отображены на диаграмме рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Сравнение результатов успеваемости студентов до и после проведения эксперимента 

(соотношения оценок заданы по числу испытуемых) 
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В качестве характеристики выбран 

показатель итоговой оценки согласно 

используемой в вузе 100-бальной рей-

тинговой системе за 9-й (контрольный) 

и 10-й (экспериментальный) семестры.  

Анализ результатов эксперимента 

показал следующее: 

 При использовании обучающих 

видеороликов в группах возросла доля 

студентов, аттестованных по дисци-

плине оценками «хорошо» и «отлично». 

 Удалось повысить учебную ак-

тивность студентов и продуктивность 

освоения материала; в частности, сту-

денты с низкими показателями общей 

успеваемости демонстрировали успеш-

ное прохождение курса и выполнение 

минимально необходимого набора за-

даний СРС.  

 Значительно повысилась интен-

сивность учебного процесса: освобо-

дившееся время удалось посвятить раз-

бору дополнительного материала.  

 Полученный опыт в планирова-

нии сценария и монтаже видеороликов 

позволил отчетливее выделить про-

блемные места при изложении курса. В 

частности было замечено, что ряд тем 

дисциплины требовали большего ак-

цента на демонстрацию процедуры ре-

шения задач. Также существующий 

курс потребовалось расширить видео-

материалами, в которых более детально 

визуализируется процедура установки 

и конфигурирования программного 

обеспечения, необходимого студентам 

для изучения дисциплины. 

Обучающиеся отмечали, что фор-

мат работы с видеороликами для них 

более удобен и практичен, а представ-

ленный материал вызывал меньше 

трудностей в освоении, упрощал поиск 

и анализ дополнительной теоретиче-

ской информации при подготовке к за-

нятиям. Кроме того, ряд студентов по-

желали ознакомиться с основами про-

цедуры и технологиями монтажа ви-

деороликов.  

Результаты проведенного исследо-

вания показывают продуктивность ис-

пользования обучающего видео в учеб-

ном процессе. Полученный опыт может 

быть обобщен и для других дисциплин, 

и, прежде всего – в рамках школьного об-

разования при подготовке и использова-

нии видеоуроков. Учителям и препода-

вателям важно формировать навыки в 

области видеомонтажа: современные 

ИКТ-технологии делают его доступным 

для педагога и не требуют глубокого по-

гружения в профессиональные вопросы, 

при этом позволяют ему самостоятельно 

совершенствовать свои компетенции и 

повышать качество создаваемого учеб-

ного видеоматериала.
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D. A. Yakubovich 

FEATURES OF EDITING AND USING EDUCATIONAL VIDEOS IN TEACHING 

INFORMATION TECHNOLOGIES TO STUDENTS ON THE EXAMPLE  

OF THE IMPLEMENTATION OF THE VIDEO COURSE  

«BASICS OF PROGRAMMING IN C#» 

 

The paper deals with the relevance and possibilities of using educational videos in teaching 

students’ information technology. The concepts of «video lesson», «educational video» and the 

approach to organizing their structure from the point of view of pedagogical expediency are 

clarified. The main stages of editing educational videos are highlighted, the technical and soft-

ware tools necessary for creating educational videos are characterized. The importance of de-

veloping fundamental competencies in nonlinear video editing in teachers is shown. The po-

tential for using video materials in teaching students’ information technology is demonstrated 

using the video course «Fundamentals of Programming in C#» as an example. 

Keywords: computer science, education, educational video, form of education, information 

technology, non-linear editing, programming, video lesson. 
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УДК 159.9 

Н. Н. Авраменко, В. С. Божок 

 

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ГИБКОСТИ  

КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОПЫТ  

УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Актуальность темы связана с наркотизацией молодёжи и необходимо-

стью создания условий, которые бы препятствовали возникновению у мо-

лодых людей зависимости от психоактивных веществ (ПАВ). В статье из-

ложены данные исследования особенностей жизнестойкости молодых лю-

дей, имеющих опыт употребления ПАВ, а также гибкости их копинг-по-

ведения. Были установлены статистически значимые различия в уровне 

жизнестойкости и её компонентов у испытуемых, имеющих и не имеющих 

опыт употребления ПАВ. Не обнаружено значимых различий в степени 

подверженности стрессам и гибкости копинг-поведения испытуемых. Де-

лается вывод о том, что результаты исследования могут быть использо-

ваны в процессе оказания психологической помощи студентам.  

Ключевые слова: студенческая молодёжь, психоактивные вещества, 

жизнестойкость, гибкость копинг-поведения.  

 

Введение. Актуальность темы свя-

зана с наркотизацией молодёжи и необ-

ходимостью создания условий, кото-

рые бы препятствовали возникновению 

у молодых людей зависимости от пси-

хоактивных веществ (ПАВ). В совре-

менных условиях студенты сталкива-

ются со многими вызовами их психоло-

гическому благополучию: быстро ме-

няющимся миром, психологической пе-

регрузкой, требованием высокой готов-

ности к обучению в вузе, трудностью 

совмещения трудовой деятельности с 

учебной. Для того чтобы совладать с 

этими трудностями, важно обладать 

высоким уровнем жизнестойкости, 

иметь широкий репертуар копинг-стра-

тегий и гибкий подход к выбору необ-

ходимой модели совладающего поведе-

ния. Некоторые студенты используют 

дезадаптивные копинг-стратегии, что 

нередко становится причиной получе-

ния опыта употребления ПАВ.  

Феномен жизнестойкости изуча-

ется с 80-х годов ХХ века. Однако до 

сих пор не существует однозначного 

определения этого термина. Его ввели в 

науку американские психологи  

S. Maddi и S. Kobasa. Жизнестойкость 

можно рассматривать и как систему 

убеждений человека, и как способность 

справляться с трудными ситуациями 

при сохранении эффективности дея-

тельности [4]. 
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Компонентами жизнестойкости яв-

ляются вовлеченность, контроль, при-

нятие риска. Они сравнительно незави-

симы друг от друга. С. Мадди опреде-

ляет «вовлечённость» как предрасполо-

женность человека к контактам с ми-

ром вокруг, активную включённость в 

происходящие события. Этот компо-

нент способствует реализации потен-

циала личности, помогает преодоле-

вать трудности. «Контроль» можно рас-

сматривать как уверенность человека в 

том, что он может влиять на ситуацию. 

Такой компонент, как “принятие 

риска”, позволяет быть открытым окру-

жению [16]. 

“Принятие риска” – это уверен-

ность человека в том, что из любого 

опыта можно извлечь полезное знание, 

которое способствует его развитию. 

При наличии такого убеждения можно 

действовать при низкой вероятности 

успеха, то есть рисковать [8].  

Следовательно, вовлеченность, 

контроль и принятие риска – это три 

установки, определяющие взаимодей-

ствие человека с миром. Они допол-

няют друг друга и обеспечивают актив-

ность человека, его стремление к кон-

тролю над событиями и получению 

собственного опыта [10].  

Жизнестойкость определяет спо-

собность личности справляться не 

только с изменениями, трудностями, 

но и с экстремальными ситуациями 

[11]. Она становится основой мотива-

ции применения эффективных копинг-

стратегий, заботы о своем здоровье, 

включения в социальное взаимодей-

ствие [10]. М. В. Логинова обозначает 

жизнестойкость как основной ресурс 

преодоления, своеобразный комплекс 

убеждений, возможность и готовность 

индивида участвовать в ситуациях по-

вышенной трудности. Обнаружена 

связь между компонентами жизнестой-

кости и темпераментом, локализацией 

контроля и копинг-поведением как лич-

ностными ресурсами [9]. 

“Совладающее поведение” опреде-

ляют как когнитивные и поведенческие 

усилия человека, используемые для 

того, чтобы справиться с трудностями, 

которые могут превышать его ресурсы 

[15]. Успешная адаптация возможна 

только при наличии гибкости копинга, 

то есть когда человек обладает способ-

ностью менять программу поведения в 

соответствии с особенностями про-

блемных ситуаций. Это можно объяс-

нить тем, что нет универсальных спосо-

бов совладания со стрессовой ситуа-

цией [6, с. 145 – 146].  

Множественный копинг характери-

зуется тем, что человек для совладания 

со стрессом использует различные 

стили, ищет новые решения проблем-

ных ситуаций. Ситуативный копинг – 

это комплекс стратегий совладания, 

подбираемый человеком под конкрет-

ную ситуацию. Ригидный копинг озна-

чает, что человек для совладания со 

стрессом в любой ситуации использует 

одну привычную копинг-стратегию, и у 

него проявляется склонность к отрица-

нию стресса или избеганию [6].  

С. Мадди утверждает, что наиболее 

важным периодом развития жизнестой-

кости является детский и подростковый 

возраст. Однако в более старшем воз-

расте также возможно её развитие [16]. 

Как показала Н. М. Волобуева, жиз-

нестойкость как личностный ресурс мо-

жет развиваться в студенческом воз-

расте. Процесс её развития во многом 

зависит от психологической культуры 
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личности студентов. Автор утверждает, 

что учащиеся готовы активно вклю-

чаться в процесс деятельности, то есть 

у них в большей степени выражен ком-

понент «вовлечённости». В меньшей 

степени у студентов выражен компо-

нент «принятие риска» [2]. 

Т. В. Трептау и Р. К. Карнеев иссле-

довали взаимосвязь жизнестойкости и 

копинг-стратегий у студентов. Было 

установлено, что учащиеся с более вы-

соким уровнем жизнестойкости пред-

почитают такие копинг-стратегии, как 

«планирование решения проблемы» и 

«положительная переоценка» и реже 

используют копинг-стратегию «избега-

ние» [14, с. 187 – 188]. По данным их 

исследования, средний уровень жизне-

стойкости наблюдается у 60 % студен-

тов. Только у 10 % выявлен высокий 

уровень жизнестойкости. У большин-

ства студентов – низкий уровень выра-

женности компонента «вовлечён-

ность». Т. В. Трептау и Р. К. Карнеев 

делают вывод о том, что учащиеся не 

удовлетворены деятельностью, кото-

рой занимаются, и не видят смысла в 

происходящих событиях [14, с. 186]. В 

этом исследовании, в отличие от иссле-

дования Н. М. Волобуевой, у студентов 

наиболее выражен компонент “приня-

тия риска”.  

Представляет интерес сравнитель-

ная характеристика уровня жизнестой-

кости студентов, трудящихся и боль-

ных с невротическими и ментальными 

расстройствами, предложенная иссле-

дователями из Казахстана. Они устано-

вили, что для пациентов наиболее ха-

рактерен низкий уровень жизнестойко-

сти, а для большинства трудящихся и 

студентов – средний уровень жизне-

стойкости. У учащихся показатели жиз-

нестойкости и её компонентов ниже, 

чем у работающих. Более низкие пока-

затели жизнестойкости у студентов, как 

отмечают авторы, связаны с пережива-

нием учащимися кризисов в процессе 

своего становления и развития (воз-

растных, профессионального обучения, 

экзистенциальных и др.) [13, с. 384 – 

385].  

В. Р. Петросянц была установлена 

динамика проявления жизнестойкости 

в период обучения студентов, обучаю-

щихся по направлению “Психолого-пе-

дагогическое образование”. У студен-

тов первого курса из-за их адаптации к 

новым условиям снижаются показатели 

жизнестойкости и её компонентов. Для 

большинства учащихся характерен 

средний уровень жизнестойкости, 

наиболее выражен компонент “приня-

тия риска” [12, с. 112]. 

Студенты могут обратиться к пси-

хоактивным веществам (ПАВ) как воз-

можному способу преодоления кризис-

ных ситуаций. ПАВ – это средства, упо-

требление которых приводит к измене-

нию восприятия, познавательной спо-

собности, настроения и поведения че-

ловека [3]. В современных условиях 

“процесс наркотизации обучающейся 

молодёжи идёт наиболее быстрыми 

темпами по сравнению с другими соци-

альными группами” [1, с. 82]. 

С. А. Кулаков и М. Ю. Будников от-

мечают низкую способность к рефлек-

сии, неустойчивую самооценку, “от-

чуждение” аддиктивной болезни, от-

сутствие гибких, адаптивных копинг-

стратегий пациентов, страдающих 

наркотической зависимостью [7,  

с. 110].  
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И. А. Горьковая изучала жизне-

стойкость как копинг-ресурс у больных 

с опиатной зависимостью. В ходе про-

ведённого исследования было установ-

лено, что у наркозависимых, проходя-

щих курс детоксикации в стационаре, 

низкий уровень жизнестойкости, 

наименее всего представлен её компо-

нент “принятие риска”. Полученные 

данные можно объяснить низкой устой-

чивостью больных с опиатной зависи-

мостью к стрессовым ситуациям, отсут-

ствием у них способности переносить 

психологические нагрузки. Автор 

также говорит о “дисгармоничности и 

внутренней конфликтности у наркоза-

висимых” [5, с. 21]. 

Таким образом, в современных ис-

следованиях жизнестойкость изучается 

у наркозависимых, которые проходят 

лечение в стационаре. Однако есть сту-

денты, которые имеют опыт употребле-

ния ПАВ и не являются пациентами ме-

дицинских центров. Они не считают 

себя зависимыми от ПАВ. Возникает 

вопрос: отличается ли их уровень жиз-

нестойкости от учащихся, у которых 

нет опыта употребления ПАВ? 

Методология исследования. Ис-

следование опирается на методологи-

ческие положения системно-деятель-

ностного и субъектно-ресурсного под-

ходов в контексте развития потенциала 

личности учащихся. Исследование ос-

новывается на концепции С. Фолкмана 

и Р. Лазаруса, которая посвящена изу-

чению копинг-стратегий, концепции 

жизнестойкости Сальваторе Мадди, 

психологии совладающего поведения 

как поведения субъекта (Т. Л. Крюкова, 

С. А. Хазова, О. А. Екимчик и др.). 

В качестве объекта исследования 

обозначены жизнестойкость и гибкость 

копинг-поведения студенческой моло-

дежи. Предмет исследования – особен-

ности жизнестойкости и гибкости ко-

пинг-поведения студентов с опытом 

употребления ПАВ.  

Целью нашего исследования высту-

пило изучение жизнестойкости и гиб-

кости копинг-поведения студентов, 

имеющих и не имеющих опыт употреб-

ления психоактивных веществ. В соот-

ветствии с поставленной целью мы 

определили задачи исследования: вы-

явить степень подверженности лично-

сти студентов стрессам и их вредонос-

ных последствий; провести сравнитель-

ный анализ жизнестойкости и гибкости 

копинг-поведения студентов, с опытом 

и без опыта употребления ПАВ.  

Гипотеза исследования заключа-

лась в предположении, что студенты, 

употребляющие ПАВ, менее устой-

чивы к стрессам, для них не характерен 

высокий уровень жизнестойкости и ис-

пользование различных копинг-страте-

гий в трудных ситуациях.  

Методики и выборка исследова-

ния. В качестве диагностического ин-

струментария использовались следую-

щие методики: Опросник «Жизнестой-

кость» С. Мадди (адаптация Д. А. Леон-

тьева, Е. И. Рассказовой); Опросник са-

мовоспринимаемой гибкости совлада-

ния со стрессом (адаптация О. А. Еким-

чик, Т. Л. Крюковой); Методика выяв-

ления подверженности стрессам (Е. А. 

Тарасов). 

Математические методы обработки 

данных: методы описательной стати-

стики, U-критерий Манна – Уитни (для 
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обработки данных применялся компь-

ютерный математический пакет SPSS). 

Исследование проводится на базе 

Калужского государственного универ-

ситета имени К. Э. Циолковского и ГБУ 

КО «Калужского областного центра со-

циальной помощи семье и детям 

“Надежда”».  

Выборка состояла из 52 студентов. 

Из них: 28 – девушки; 22 – юноши. Воз-

раст испытуемых от 19 до 26 лет.  

Результаты и обсуждение. В 

начале исследования на основе данных 

анкетирования мы разделили испытуе-

мых на четыре группы. 

1-я группа – студенты, не имеющие 

опыт употребления ПАВ. Данная 

группа состоит из 26 человек (50 % вы-

борки), из них 23 девушки и 3 юноши.  

2-я группа – студенты, имеющие 

опыт употребления ПАВ, находящихся 

в ремиссии (больше не употребляют 

ПАВ). Данная группа включает 7 чело-

век (3 девушки и 4 юноши.  

3-я группа – студенты, употребляю-

щие ПАВ периодически (1 раз в 2 – 4 

дня). Данная группа состоит из 6 чело-

век (2 девушки и 4 юноши).  

4-я группа – студенты, употребляю-

щие ПАВ на постоянной основе (еже-

дневно). Данная группа включает 13 че-

ловек (2 девушки и 11 юношей). Данная 

группа включает в себя студентов, упо-

требляющих психоактивные вещества 

ежедневно.  

Используя Методику выявления 

степени подверженности стрессам (Та-

расов Е. А.), мы получили данные, ко-

торые представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Степень подверженности стрессам студентов, n в % 

 

На основе полученных данных мы 

можем сделать вывод о том, что у испы-

туемых, которые употребляют ПАВ на 

постоянной основе, более низкая подвер-

женность стрессам по сравнению с дру-

гими группами студентов. Только у 15 % 

из них высокая степень подверженности 

стрессам. У большинства студентов, 

находящихся в ремиссии (57 %), наблю-

дается высокая степень подверженности 

стрессам, а для большинства студентов, 

которые не имеют опыт употребления 

ПАВ (61 %), характерна средняя сте-

пень подверженности стрессам. Можно 

12%

0%

0%

15%

61%

29%

50%

70%

27%

57%

50%

15%

0%

14%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Нет опыта употребления

В ремиссии

Употребляют периодически

Употребляют на постоянной основе

n в %

Г
р

у
п
п
ы

 с
ту

д
е

н
то

в

Очень высокая степень Высокая степень Средняя степень Низкая степень



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

152 

предположить, что полученные резуль-

таты связаны с тем, что студенты рас-

сматривают употребление ПАВ как 

способ снять эмоциональное напряже-

ние, поднять настроение, избежать 

трудностей. При прекращении упо-

требления наркотика они пытаются ис-

пользовать другие способы совладания 

со стрессом, но это не всегда у них по-

лучается.  

Данные, полученные с помощью 

диагностического опросника «Жизне-

стойкость» С. Мадди (адаптация Д. А. 

Леонтьева и Е. И. Рассказовой), пред-

ставлены в табл. 1.  

Таблица 1  

Показатели жизнестойкости студентов (n, в %) 

Показатель жизнестой-

кости (опросник «Жиз-

нестойкость» С. 

Мадди) 

Группа испытуемых 

1 

Нет опыта  

употребления 

(n = 26) 

2 

В ремиссии 

(n = 7) 

3 

Употребляют 

периодически 

(n = 6) 

4 

Употребляют 

каждый день 

(n = 13) 

    

Общий 

уровень 

высокий 11,54 - - 53,85 

средний  84,61 - 100 46,15 

низкий 3,85 100 - - 

Вовлечён-

ность 

высокий 7,70 - - 30,77 

средний  69,23 - 50 69,23 

низкий 23,07 100 50 - 

Контроль высокий 3,85 - - 46,15 

средний  84,61 - 100 53,85 

низкий 11,54 100 - - 

Принятие 

риска 

высокий 46,15 - - 84,62 

средний  53,85 85,72 100 15,38 

низкий - 14,28 - - 

 

Как видно из табл. 1, у большинства 

студентов, не имеющих опыт употреб-

ления ПАВ, все компоненты жизне-

стойкости, а также общий показатель 

жизнестойкости, находятся на среднем 

уровне. В этой группе учащихся наибо-

лее выражен компонент “принятие 

риска”, в меньшей степени – компонент 

“вовлеченности”. Испытуемые поло-

жительно относятся к любому опыту, 

способны действовать при низкой веро-

ятности успеха.  

У всех студентов, которые пере-

стали употреблять ПАВ, жизнестой-

кость, а также такие показатели, как во-

влечённость и контроль, находятся на 

низком уровне. Это говорит о том, что 

учащиеся не удовлетворены своей дея-

тельностью, общением, не хотят прини-

мать участие в происходящем, не го-

товы бороться за результат.  

У большинства студентов в группе, 

которая употребляет ПАВ каждый 

день, общий показатель жизнестойко-

сти, а также такой её показатель, как 

принятие риска, находятся на высоком 

уровне. По другим показателям жизне-

стойкости – средний и высокий уровни.  
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Таким образом, студенты, употреб-

ляющие ПАВ ежедневно, считают, что 

могут совладать со стрессом, выйти из 

трудной ситуации, принимают как по-

зитивный, так и негативный опыт, 

стремятся к общению, уверены, что 

могут влиять на события. Полученные 

результаты можно объяснить тем, что 

употребление ПАВ вызывает у людей 

эффект, который они не могут полу-

чить в реальной жизни. У студентов 

повышается уверенность и решимость, 

необходимые для преодоления трудно-

стей, начала выполнения трудных дел, 

коммуникации. Они начинают чувство-

вать себя сильными и деятельными. При 

уменьшении дозы эффект снижается.  

Студенты, употребляющие ПАВ, не 

способны адекватно оценить своё состо-

яние, так как у них снижается способ-

ность логически мыслить и принимать 

правильные решения.  

При помощи Опросника самовос-

принимаемой гибкости совладания со 

стрессом (Self-Perceived Flexible Coping 

with Stress), были получены первичные 

данные, которые представлены в приве-

дённой ниже табл. 2. 

Таблица 2  

Уровни владения студентами копингом (n, в %) 

Показатель 

копинга 

Групп испытуемых 

1 

Нет опыта 

употребления 

(n = 26) 

2 

В ремиссии 

(n = 7) 

3 

Употребляют 

периодиче-

ски 

(n = 6) 

4 

Употребляют 

каждый день 

(n = 13) 

Ригидный  высокий 23 43 17 8 

средний  69 43 83 77 

низкий 8 14 - 15 

Ситуативный высокий 4 - - - 

средний  85 71 83 85 

низкий 11 29 17 15 

Множественный высокий 11 - 17 15 

средний  81 43 66 85 

низкий 8 57 17 - 

 

Как видно из табл. 2, у большинства 

студентов, не имеющих опыт употреб-

ления ПАВ, средние уровни выражен-

ности регидного, ситуативного и мно-

жественного копинга. В этой группе по 

сравнению с другими группами самые 

высокие значения ситуативного ко-

пинга. То есть студенты способны под-

бирать нужную стратегию совладания в 

соответствии с ситуацией, находить 

конструктивное решение, отталкиваясь 

от конкретных обстоятельств, не ис-

пользуя одну и ту же копинг-страте-

гию, если она не рациональна в данном 

случае.  

Испытуемые, употребляющие 

ПАВ, показали большую выраженность 

множественного копинга по сравнению 

со студентами других групп. Это харак-

теризует их как способных к разреше-

нию трудных ситуаций и адаптации к 

новым условиям.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

154 

В группе студентов, которые пере-

стали употреблять ПАВ, самый боль-

шой процент учащихся с высоким уров-

нем ригидного копинга. То есть они ис-

пользуют один тип стратегий копинга 

вне зависимости от стрессового собы-

тия (не склонны к гибкому приспособ-

лению), отрицают или избегают стресс. 

У большинства испытуемых этой 

группы также низкий уровень множе-

ственного копинга.  

Для оценки различий между выбор-

ками по уровню жизнестойкости, под-

верженности стрессам и гибкости со-

владания со стрессом нами был исполь-

зован U-критерий Манна-Уитни. Ре-

зультаты анализа представлены в  

табл. 3. 

Таблица 3 

Различия между группами студентов по уровню жизнестойкости,  

подверженности стрессам и гибкости совладания со стрессом 

Сравниваемые группы Переменная 
Значение  

U эмп 

Без опыта употребления 

ПАВ – перестали употреб-

лять ПАВ  

Жизнестойкость 49* 

Вовлеченность 5** 

Контроль 2,5** 

Принятие риска 18,5** 

Степень подверженности стрессам 30** 

Множественный копинг 26** 

Без опыта употребления 

ПАВ – употребляют ПАВ 

каждый день 

Жизнестойкость 0** 

Вовлеченность 54** 

Контроль 46,5** 

Принятие риска 77** 

Перестали употреблять 

ПАВ – употребляют ПАВ 

периодически 

Жизнестойкость 0** 

Вовлеченность 2,5** 

Контроль 0** 

Принятие риска 2.5** 

Перестали употреблять 

ПАВ – употребляют ПАВ 

каждый день 

 

Жизнестойкость 0** 

Вовлеченность 0** 

Контроль 0** 

Принятие риска 0** 

Степень подверженности стрессам 6** 

Множественный копинг 4,5** 

Употребляют ПАВ перио-

дически – употребляют 

ПАВ каждый день 

Жизнестойкость 0** 

Примечание: * – различия значимы при p ≤ 0,05, ** – различия значимы при p ≤ 0,01 

 

На основе данных, представленных 

в таблице 3, можно сделать вывод о 

том, что существуют статистически 

значимые различия в степени выражен-

ности жизнестойкости и её компонен-

тов у испытуемых, имеющих и не име-
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ющих опыт употребления ПАВ. У сту-

дентов, употребляющих ПАВ еже-

дневно, более высокие показатели, чем 

у студентов, не имеющих опыт упо-

требления ПАВ (p ≤ 0,01). У студентов, 

не имеющих опыт употребления ПАВ, 

уровень жизнестойкости (p ≤ 0,01) и её 

компонентов (p ≤ 0,01) выше, чем у сту-

дентов, находящихся в ремиссии. У 

студентов, употребляющих ПАВ пери-

одически, уровень жизнестойкости  

(p ≤ 0,01) и её компонентов (p ≤ 0,01) 

выше, чем у студентов, которые пере-

стали употреблять ПАВ.  

Выявлены статистически значимые 

различия в степени подверженности 

стрессам учащихся (табл. 3). Студенты, 

которые перестали употреблять психо-

активные вещества, более подвержены 

стрессам, чем студенты, не употребля-

ющие ПАВ, а также учащиеся, употреб-

ляющих психоактивные вещества каж-

дый день (p ≤ 0,01). 

Обнаружены статистически значи-

мые различия в степени выраженности 

множественного копинга. У учащихся, 

находящихся в ремиссии, уровень вла-

дения множественным копингом  

(p ≤ 0,01) ниже, чем у студентов, не упо-

требляющих ПАВ, а также употребля-

ющих ежедневно.  

Выводы. Обобщая результаты про-

ведённого исследования жизнестойко-

сти и гибкости копинг-поведения у сту-

дентов, имеющих опыт употребления 

психоактивных веществ, можно сде-

лать следующие выводы. 

Студенты, употребляющие ПАВ 

ежедневно, обладают более высоким 

уровнем жизнестойкости, чем учащиеся, 

не имеющие опыт употребления ПАВ. У 

студентов, не имеющих опыта употреб-

ления ПАВ, уровень жизнестойкости и 

её компонентов выше, чем у студентов, 

которые отказались от употребления 

психоактивных веществ.  

Не обнаружено значимых различий 

в степени подверженности стрессам и 

гибкости копинг-поведения у студен-

тов, употребляющих ПАВ, и у не име-

ющих опыт их употребления. Однако 

учащиеся, которые отказались от упо-

требления психоактивных веществ, об-

ладают существенно более высокими 

показателями подверженности стрес-

сам, а уровень использования ими мно-

жественного копинга низкий. 

Таким образом, выдвинутая в 

начале исследования гипотеза не нашла 

своего подтверждения. Более высокие 

показатели жизнестойкости у уча-

щихся, ежедневно употребляющих 

ПАВ, могут быть связаны с тем, что с 

помощью этих веществ они начинают 

чувствовать себя уверенными, реши-

тельными, сильными, активными, спо-

собными. Это помогает преодолевать 

трудные жизненные ситуации, быть бо-

лее успешными в деятельности и обще-

нии. При уменьшении дозы эффект 

снижается.  

Полученные результаты также 

можно объяснить тем, что студенты, 

употребляющие ПАВ, не способны 

адекватно оценить своё состояние, так 

как эти вещества изменяют восприятие, 

настроение, поведение и познаватель-

ную способность человека.  

В процессе оказания психологиче-

ской помощи должны быть созданы 

условия, которые препятствуют воз-

никновению у молодых людей зависи-

мости от психоактивных веществ.  

Студентов необходимо информи-

ровать об особенностях формирования 

зависимости. Молодые люди, которые 
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начинают употреблять ПАВ, не осо-

знают губительных последствий своего 

выбора, им начинает казаться, что они 

эффективно совладают с жизненными 

трудностями, обладают высоким уров-

нем жизнестойкости.  

Гармонизация отношений с окру-

жающими – ещё одно условие, которое 

препятствует возникновению у моло-

дых людей зависимости от ПАВ. В сту-

денческих группах должен быть благо-

приятный социально-психологический 

климат, а у учащихся сформированы 

коммуникативные навыки, которые 

позволяют эффективно общаться с дру-

гими людьми.  

Разрушение связей с компаниями, в 

которых навязывается употребление 

ПАВ, сформированное умение проти-

востоять групповому давлению также 

будет препятствовать появлению зави-

симости у молодых людей. 

Ещё одно из условий – профессио-

нальная самореализация, которая позво-

ляет реализовать свои способности в про-

фессиональной деятельности. Высокий 

уровень профессиональной самореализа-

ции характеризуется стремлением к рас-

крытию своего потенциала, высоким 

уровнем активности, самосознания, ре-

флексии, саморегуляции, осознанностью 

жизненной позиции. Молодые люди, ко-

торые не удовлетворены деятельностью, 

которой занимаются, и не видят смысла 

в происходящих событиях, составляют 

группу риска в плане употребления 

ПАВ.  

Условием, которое препятствует 

возникновению у молодых людей зави-

симости от психоактивных веществ, 

также является формирование у них 

навыков эмоциональной саморегуля-

ции и совладающего поведения в стрес-

совой ситуации.  

Результаты проведённого иссле-

дования уточняют современные пред-

ставления об особенностях жизне-

стойкости и гибкости совладающего 

поведения студентов, употребляющих 

ПАВ, и могут быть использованы в 

процессе оказания им психологиче-

ской помощи.  
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FEATURES OF RESILIENCE AND FLEXIBILITY OF COPING BEHAVIOR  

OF STUDENTS WITH EXPERIENCE IN THE USE OF PSYCHOACTIVE 

 SUBSTANCES 

 

The relevance of the topic is related to the drug addiction of young people and the need to 

create conditions that would prevent young people from becoming addicted to psychoactive 

substances (PAS). The article presents the data on the study of the characteristics of resilience, 

as well as the flexibility of coping behavior of young people with experience in the use of PAS. 

Statistically significant differences in the level of resilience and its components were found in 

subjects with and without experience in the use of PAS. No significant differences were found 

in the degree of stress susceptibility and flexibility of the subjects' coping behavior. It is con-

cluded that the results of the study can be used in the process of providing psychological assis-

tance to students. 

Keywords: student youth, psychoactive substances, resilience, flexibility of coping behavior. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЛИЧНОСТИ ОСНОВАТЕЛЯ СТАРТАПА, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА ЕГО УСПЕШНОСТЬ 

 

В статье приведен анализ социально-психологических особенностей 

личности бизнесмена, способствующих успешному основанию и продви-

жению стартапа. Стартап-проекты – это важные направления инноваци-

онного развития бизнеса в России. Представлена авторская система изу-

чения современных характеристик личности создателя стартапа и связь с 

успешностью бизнеса.  

Ключевые слова: социально-психологические особенности личности, 

бизнес, стартап, личностный рост.  

 

Актуальность. В современных 

экономических и деловых реалиях 

стартапы играют ключевую роль в про-

грессе. Ежегодно множество целе-

устремленных новаторов пытаются реа-

лизовать свои замыслы, разрабатывая 

оригинальные продукты и сервисы, спо-

собные оказать влияние на общество.  

Развитие стартапов в России на 

данном этапе экономического развития 

становится очень актуальным, хотя 

многие, особенно люди старшего воз-

раста, считают их делом не серьезным. 

«При этом последние опросы показы-

вают, что 82 % молодежи хотят посвя-

тить свою жизнь бизнесу. В то же время 

бизнесом в России занимаются всего 4 % 

населения, при том, что в среднем по 

планете эта цифра составляет 9 %. Доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП 
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нашей страны составляет всего 22 %, в 

то время как в США и Великобритании, 

например, – более половины ВВП» [4]. 

В основе каждого стартап-проекта 

лежат определенные цели и задачи. 

Например, поиск успешной бизнес-

идеи и проверка ее эффективности на 

практике. Также целью стартапа может 

стать поиск точек роста, увеличение до-

хода, улучшение благосостояния лю-

дей, возможность решить их бытовые 

проблемы.  

Ресурсы выступают для личности 

одновременно и возможностями, и це-

лью, и средством ее достижения, и цен-

ностью, требуя контроля и защиты через 

оценку текущего состояния для воспол-

нения и обогащения при необходимо-

сти.  

Деятельность бизнесменов – осно-

вателей стартапов в научной литера-

туре представлена исследованиями за-

рубежных и российских авторов. Так, 

личностные особенности предприни-

мателей изучались К. Веспером и У. 

Гартнером [5] и др.  

Современные отечественные пси-

хологи О. С. Дейнека, А. Е. Чирикова, 

А. В. Мелешко и др. в своих работах 

рассматривали особенности когнитив-

ной, эмоционально-волевой, мотиваци-

онной сфер личности предпринимате-

лей. Вопросы гендерных особенностей 

нашли свое отражение в трудах Г. В. 

Турецкой, С. А. Автономова, В. П. По-

знякова и др.  

Л. А. Верещагина изучала вопросы 

реализации компетентностного под-

хода в предпринимательской деятель-

ности и сравнила понятие компетенции 

с установившимися терминами в пси-

хологии труда, такими как: навыки, 

умения, знания, профессионально важ-

ные качества, способности.  

А. И. Агеевым, С. М. Белозеровым 

и другими были выделены стилеобра-

зующие характеристики предпринима-

тельской деятельности, по их мнению, 

основным критерием предпринима-

тельства является организационное но-

ваторство на основе экономической 

свободы.  

Исследования мотивации предпри-

нимателей, проведенные П. А. Мягко-

вым, С. К. Рощиным, Ф. М. Русиновым, 

Е. В. Шороховой и другими, выявили 

ряд ключевых факторов, таких как 

стремление к прибыли, инновации и 

творчество, независимость и влияние. 

Для российских бизнесменов особенно 

значимы личностная мотивация, ориен-

тация на успех, а также стремление к 

росту и самосовершенствованию. Ис-

ходя из этого, можно утверждать, что 

российские предприниматели наце-

лены на самореализацию посредством 

достижения финансовой свободы и 

устойчивости.  

Вопросы профессионального и лич-

ностного роста предпринимателей рас-

сматривались в работах российских 

психологов Р. А. Белоусова, Е. В. Дьяч-

ковой, А. Л. Журавлева, В. Г. Зазыкина, 

Р. Л. Кричевского и других. Ими было 

подчеркнуто, что существенной чертой 

предпринимательского потенциала яв-

ляется его способность к саморазвитию 

и расширению за счет внутренних ре-

зервов, а именно, за счет совершенство-

вания предпринимательских навыков, 

умений, накопления опыта и всесто-

роннего развития.  

Российские экономисты, такие как 

А. О. Романова и В. О. Коршунов, счи-



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

161 

тают, что стартапы обладают колос-

сальным потенциалом и играют ключе-

вую роль в инновационном развитии 

российского бизнеса. Ряд экспертов 

прогнозируют, что к 2025 году инвести-

ции в стартапы будут сосредоточены на 

проектах в области искусственного ин-

теллекта, включая медицинские, тури-

стические, промышленные и HR-техно-

логии.  

Ключевой фигурой любого стар-

тапа становится его основатель. Психо-

логические исследования показывают, 

что личностные особенности основа-

теля тесно взаимосвязаны с успехом 

стартапа.  

Социально-психологический порт-

рет типичного предпринимателя, со-

гласно классификации Й. Шумпетера 

предполагает особый взгляд на вещи, 

волю и способность выделять наиболее 

важные моменты действительности и 

реально их оценивать; способность 

идти в одиночку, не боясь неопределен-

ности и возможного сопротивления; 

способность воздействовать на других 

людей (иметь авторитет и уметь заста-

вить повиноваться). Некоторые недо-

статки предпринимателей составляют: 

тяготение к краткосрочным решениям 

(обычно это связано с ограниченными 

ресурсами роста); тенденция завышать 

оценку достигнутых или ожидаемых 

результатов; консерватизм стиля и не-

способность пересматривать свои 

взгляды в условиях расширения и 

усложнения организации [1].  

Особенность российского предпри-

нимателя, по мнению С. В. Ропотан, 

связана с уникальной российской куль-

турой и специфическими условиями 

крайне высокой нестабильности, не-

определенности и системного риска [8].  

Анализ работ отечественных и зару-

бежных исследователей позволяет сде-

лать вывод о том, что для психологиче-

ского портрета предпринимателя харак-

терны выраженные лидерские черты, вы-

сокая работоспособность, умение анали-

зировать окружающую обстановку, по-

стоянное стремление к самосовершен-

ствованию и готовность принимать 

риски. Следовательно, ключевыми лич-

ностными качествами предпринимателя 

выступают: независимость, целеустрем-

ленность, упорство, старательность и вы-

носливость. Присутствие этих черт явля-

ется важным фактором для достижения 

успеха в бизнесе. Многие эксперты счи-

тают, что предпринимательству невоз-

можно научить, поскольку для этой дея-

тельности необходима предрасположен-

ность. Психологическое тестирование 

личности предпринимателя позволяет не 

только выявить особенности его харак-

тера, но и определить направления для 

саморазвития с целью раскрытия пред-

принимательского потенциала.  

В связи с этим, по нашему мнению, 

российскому предпринимателю начи-

нающему стартап важно увеличить 

объёмы доступных внутренних и внеш-

них личностных ресурсов и развить 

навык их использования, снизить уро-

вень стресса и повысить личную про-

дуктивность в продвижении стартапа.  

Цель данного исследования – вы-

явить социально-психологические осо-

бенности личности предпринимателя 

(основателя стартапа) влияющие на 

успешность бизнеса.  

Методы и организация исследова-

ния. В основу изучения положены об-

щепринятые методологические под-

ходы и методология психологической 
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науки. Исследование базируется на 

ряде общенаучных принципов: 

Системный подход. Этот принцип 

предполагает, что все явления взаимо-

связаны и являются частями единой си-

стемы. Для понимания характеристик 

объекта и динамики его развития необ-

ходимо анализировать его взаимодей-

ствие в рамках системы, к которой он 

принадлежит.  

Принцип детерминации (причинно-

сти). Суть его заключается в том, что 

каждое явление имеет свои причины. 

Любое изменение в явлении следует 

рассматривать как закономерный ре-

зультат функционирования системы, 

частью которой оно является.  

Принцип диалектического разви-

тия. Этот принцип, сформулирован-

ный Ф. Энгельсом, рассматривает воз-

никновение нового качества объекта 

как следствие изменений в его внут-

ренней структуре, вызванных потреб-

ностями взаимодействия. Эволюция 

подразумевает, что каждый последую-

щий уровень базируется на предыду-

щем, который преобразуется и по-но-

вому влияет на функционирование си-

стемы. 

Принцип развития. Этот принцип 

предполагает возникновение новых 

свойств в процессе взаимодействия. 

Важно отметить, что результат этого 

взаимодействия проявляется не только 

в количественных, но и в качественных 

изменениях.  

Эмпирическое исследование вклю-

чало три последовательные фазы. 

На начальном этапе проводился 

сбор данных о респондентах посред-

ством анкетирования. Участникам 

предлагалось указать возраст, пол, от-

расль бизнеса, стаж работы компании, а 

также выразить своё мнение о готовно-

сти сменить предпринимательство на 

привлекательную работу по найму. 

Главным вопросом анкеты был: «Оце-

ниваете ли вы свой бизнес как успеш-

ный в текущий момент?». В зависимо-

сти от ответов («да» или «нет») вся вы-

борка была разделена на две группы. 

Следовательно, разделение на группы 

основывалось на индивидуальной, 

субъективной оценке успешности биз-

неса каждым участником опроса.  

На втором этапе все участники ис-

следования прошли тестирование с ис-

пользованием методик: тест уверенно-

сти в себе В. Г. Ромека (психологиче-

ский тест для оценки уверенности в 

себе как социально-психологической 

характеристики человека. Тест дает 

оценки по трем шкалам: шкале общей 

уверенности в себе, шкале социальной 

смелости, шкале инициативы); тест на 

локус контроля Дж. Роттера (концеп-

ция локуса контроля отражает то, как 

индивид склонен объяснять причины 

жизненных успехов и неудач: либо вли-

янием внешних факторов, либо лич-

ными качествами и действиями. В каж-

дом человеке присутствует баланс 

между самонадеянностью и призна-

нием роли обстоятельств, однако доми-

нирование одного из этих аспектов мо-

жет существенно различаться); тест мо-

тивации к успеху и избегания неудач  

Т. Элерса (подход Элерса базируется на 

концепции равновесия между двумя 

ключевыми стремлениями человека: 

желанием добиться успеха и стремле-

нием избежать провала. Предполага-

ется, что взаимодействие этих стремле-

ний определяет то, как личность ведет 

себя при столкновении с трудностями 

на пути к цели); тест на готовность к 
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риску А. М. Шуберта определяет 

склонность к необдуманным дей-

ствиям; тест на предпринимательские 

способности Т. Матвеевой оценивает 

готовность к риску, способность к ин-

новациям и умение принимать реше-

ния. Результаты позволяют определить 

уровень предпринимательских навы-

ков: низкий, средний или высокий. 

Третий этап исследования посвя-

щен обработке полученных данных. 

Две группы, названные условно 

«Успешные» и «Неуспешные», сравни-

вались по степени выраженности лич-

ностных качеств, определенных в ис-

следовании как наиболее значимые для 

успешности стартапа.  

Анализ результатов исследова-

ния. В исследовании приняло участие 

56 человек. Возраст колебался от 26 до 

45 лет, из них 22 женщины и 34 муж-

чины. Все респонденты имеют высшее 

образование.  

23 % мужчин развивают стартапы в 

сфере производства товаров и услуг и 

их деятельность направлена на созда-

ние новых ценностей и извлечение при-

были из этого процесса.  

12 % – в финансовой сфере, основали 

лизинговые и страховые компании.  

45 % связаны с развитием приори-

тетного для государства направления – 

агротехнологии и сельское хозяйство.  

20 % заняты в торговле.  

Для женщин характерны другие 

направления в бизнесе, 36 % открыли 

стартапы в сфере общественного пита-

ния, так как растёт спрос на уже приго-

товленные обеды и ужины, а также до-

ставку продуктов и блюд.  

24 % связали свой бизнес с возрож-

дением промыслов и ремёсел русской 

культуры. 13 % заняты в сфере оказа-

ния юридических, бухгалтерских и про-

чих услуг предпринимателям и органи-

зациям, а 43 % – в сфере индустрии кра-

соты. 12 % занимаются консалтингом и 

8 % финансами.  

Второй вопрос касался размеров 

бизнеса. 48 % опрошенных определили 

свой бизнес как малый, то есть насчи-

тывающий до 100 сотрудников. Малый 

бизнес представлен разными организа-

ционно-правовыми формами: это и ИП, 

и общество с ограниченной ответствен-

ностью, и крестьянско-фермерское хо-

зяйство, и акционерное общество. 52 % 

определили свой бизнес как микро-

предприятие, где годовой доход до 120 

млн рублей и работает не более 15 со-

трудников. Представителей среднего и 

крупного бизнеса в выборке респонден-

тов не оказалось. 

На вопрос: «Кто, по-вашему, наибо-

лее вероятно может стать бизнесме-

ном?» однозначного ответа мы не полу-

чили. Однако респонденты выделили 

некоторые факторы, которые могут 

этому способствовать. 

На первое место были поставлены 

наличие определенных личностных 

факторов и врожденные способности, 

которые способствуют быстрой оценке 

ситуации, просчитыванию выгод и уме-

нию подстроиться под любые колеба-

ния рынка.  

На втором месте оказались знания и 

навыки, необходимые для ведения биз-

неса, например, основы управления, 

понимание рынка, навыки продаж, фи-

нансовую грамотность. 

И на третьем месте – индивидуаль-

ные обстоятельства и усилия самого че-

ловека.  
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На вопрос анкеты: «Оцените у себя 

выраженность значимых качеств лич-

ности для основателя бизнеса» боль-

шинство мужчин (86 %) мужчин выде-

лили такие качества как: энтузиазм, мо-

тивированность, умение налаживать 

бизнес-связи, бизнес-видение, целе-

устремленность, готовность к риску, 

умение управлять денежными сред-

ствами, стрессоустойчивость, стратеги-

ческое мышление.  

Респонденты-женщины (72 %) в ос-

новном выделяли креативность, упор-

ство, адаптивность, мобильность, эмпа-

тию, умение учиться на ошибках, убе-

дительную коммуникацию, саморазви-

тие и позитивное мышление.  

Общее мнение (32 %) считают зна-

чимыми качествами личности для осно-

вателя бизнеса – знание продукта или 

услуги, уверенность в себе, убедитель-

ность, способность к принятию реше-

ний и работу в команде.  

Таким образом, мы можем говорить 

о том, что успешному предпринима-

тельству способствуют женские пре-

имущества: развитая эмпатия, стой-

кость и вдумчивость.  

Одно из важных личностных ка-

честв в современном бизнесе – это мо-

бильность. По статистическим данным 

до 90 % стартапов прекращает свою де-

ятельность и в этом случае женщины в 

случае неудачи, легко переориентиру-

ются и меняют специфику бизнеса. 

Кроме того, женщины относятся к сво-

ему бизнесу как к ребенку, он для них 

не только средство для заработка, а и 

удовлетворенность от жизни. Это под-

тверждает и наше исследование – боль-

шинство женщин открывают свой биз-

нес в социальной сфере, где личное 

признание важнее финансовой состав-

ляющей. 

Мужчины-предприниматели, по 

сравнению с женщинами, имеют тен-

денцию к более высокой толерантности 

к финансовым рискам, они более напо-

ристы и конкурентоспособны. Они бе-

рут на себя финансовые, операционные 

и стратегические обязанности, имеют 

развитое рациональное мышление, и их 

действиями руководит логика, в слож-

ных ситуациях быстро принимают вер-

ное решение. [6, с. 228]. Поэтому муж-

чины выбирают для стартапов сферы 

материального производства, агротех-

нологии и сельское хозяйство.  

Психологические аспекты старта-

пов связаны со сложными комплексами 

эмоциональных и психологических со-

стояний, с которыми сталкиваются ос-

нователи бизнеса.  

На вопрос анкеты: «Выделите пси-

хологические проблемы, которые, по 

вашему мнению, способны влиять или 

затруднять ведение бизнеса» были по-

лучены ответы: 

48 % респондентов главной пробле-

мой назвали тревогу и стресс, который 

они испытывают в результате неопреде-

ленности и высоких финансовых рисков.  

28 % считают, что главной прегра-

дой в бизнесе является страх неудачи, 

который они связывают с личным про-

валом и крахом надежд.  

15 % опрошенных выделили про-

блему изоляции и одиночества, осо-

бенно на первых этапах стартапа. 

Столько же респондентов (15 %) счи-

тают, что нарушение баланса между ра-

ботой и личной жизнью затрудняют 

развитие бизнеса.  
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На вопрос анкеты: «Считаете ли вы 

свой бизнес успешным на данный мо-

мент?» респонденты ответили следую-

щим образом: 61 % – да и 39 % – нет.  

В рамках эмпирического исследо-

вания ставилась задача установить вза-

имосвязь между определенными чер-

тами характера предпринимателей и 

успешностью их деятельности. В ре-

зультате анкетирования были собраны 

данные о возрасте, поле респондентов, 

времени существования и сфере их 

бизнеса, а также их субъективная 

оценка текущей успешности предпри-

ятия.  

Результаты. Проведенный срав-

нительный анализ позволил сделать 

следующие заключения. «Успешные» 

предприниматели, считающие свой 

бизнес успешным, демонстрируют бо-

лее выраженную уверенность в соб-

ственных силах, стремление к дости-

жению целей и веру в свои возможно-

сти по сравнению с теми, кто оцени-

вает свой бизнес как неудовлетвори-

тельный. При этом, успешные бизнес-

мены проявляют умеренную склон-

ность к риску и менее стараются избе-

гать неудач, чем их менее успешные 

коллеги. Проведенный анализ указы-

вает на то, что уверенный в себе пред-

приниматель сильно мотивирован на 

успех и полагается на собственные 

знания и навыки при достижении по-

ставленных целей. Стремление к 

успеху связано с положительными 

эмоциями от достигнутых результатов, 

поэтому мотивированные предприни-

матели постоянно ищут информацию, 

подтверждающую их успех, что под-

держивает их высокую самооценку. 

Такие предприниматели уверены в 

благоприятном исходе начинаний, 

особенно при умеренном риске.  

«Не успешные» предприниматели 

в меньшей степени ощущают себя «хо-

зяевами своей судьбы», что отражается 

в более низком уровне интернальности 

(54 % против 66 % у успешных). Веро-

ятно, идя на больший риск, они 

склонны возлагать вину за неудачи на 

внешние обстоятельства, а не на себя.  

Выводы. Результаты подтвер-

ждают выдвинутую гипотезу о том, 

что существуют личностные характе-

ристики, определяющие успех в биз-

несе. Ключевыми факторами успеха 

являются высокая уверенность в себе, 

сильная мотивация к успеху и преобла-

дание внутреннего контроля над внеш-

ним.  

Успех в предпринимательстве это 

не только о стратегии и знаниях рынка, 

но, по мнению ученых, личность осно-

вателя является самым важным факто-

ром успеха стартапа. [10, с. 213] А если 

бизнес затормозил или же возникли 

проблемы психологического харак-

тера, то профессиональный психолог 

всегда сможет помочь разобраться с 

психологическими проблемами и рас-

крыть глубинные ресурсы организма и 

психики, помогающие преодолевать 

трудностей и добиваться целей с мень-

шими потерями.  

Запуск стартапа – это марафон, а не 

спринт, и каждый основатель быстро 

осознает, что бизнес-путь усеян не 

только возможностями, но и препят-

ствиями. Успех здесь напрямую зави-

сит не только от блестящей идеи и фи-

нансирования, но и от способности ос-

нователя адаптироваться, учиться и 

расти вместе со своим проектом.  
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В конечном итоге, успех стартапа 

зависит от готовности основателя к по-

стоянному росту и развитию. Чем 

быстрее он сможет адаптироваться к 

новым вызовам и развивать необходи-

мые качества, тем выше его шансы на 

создание успешного и устойчивого 

бизнеса.  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A STARTUP FOUNDER'S 

PERSONALITY INFLUENCING ITS SUCCESS 

 

The article analyzes the socio-psychological features of a businessman's personality that 

contribute to the successful foundation and promotion of a startup. Startup projects are im-

portant areas of innovative business development in Russia. The author's system of studying 

modern characteristics of startup founder's personality and the relationship to business success 

is presented.  

Keywords: socio-psychological features of personality, business, startup, personal growth. 
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В статье представлен социально-психологический и организационно-

управленческий анализ создания образовательных центров в г. Владимире 

при объединении средних общеобразовательных школ и дошкольных  

образовательных учреждений. 

Ключевые слова: образовательный центр, организационно-правовые 

основания создания образовательных центров, сотрудничество участни-

ков отношений в сфере образования при объединении образовательных 

организаций. 

 

Реструктуризация системы образо-

вания г. Владимира, создание образова-

тельных центров при объединении 

средних общеобразовательных школ 

(далее – СОШ) и дошкольных образо-

вательных учреждений (далее – ДОУ) 

являются очень актуальной проблемой 

в местном сообществе с точки зрения 

социально-психологических и органи-

зационно-управленческих аспектов.  

Представляется, что органы местного 

самоуправления не учли того, что эти из-

менения затрагивают интересы большого 

количества участников образовательных 

отношений. Так, в г. Владимире 49 школ, 

89 дошкольных учреждений. В них обу-

чается около 60 тыс. детей [1].  

Вопрос неопределенных перспек-

тив изменения условий обучения и вос-

питания детей коснулся в связи с этим 

тысяч семей, учительских коллективов, 

администрации образовательных орга-

низаций. 

Главой города Владимира для со-

здания эффективной образовательной 

среды определена задача объединения 

всех СОШ и ДОУ в 20 образовательных 

центров в отчете перед депутатским 

корпусом [2].  

Первый этап укрупнения образова-

тельных организаций (далее – ОО) был 

проведен в октябре 2024 года. Создано 

девять образовательных центров на 

базе средних общеобразовательных 

школ № 19, 5, 38, 46, 15, 21, 42, 49, 2. В 

них объединено шестнадцать СОШ и 

тридцать шесть ДОУ.  

По мнению администрации города, 

это расширит возможности образова-

тельных организаций по улучшению 

качества образования, организации об-

разовательного процесса, в том числе: 
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 – ликвидации второй смены; 

 – открытии пяти профильных 

направлений для старшеклассников в 

соответствии с ФГОС СО: естественно-

научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, 

универсального в каждом центре; 

 – улучшении преемственности в 

образовательном процессе детей до-

школьного образования и начальной 

школы в целом;  

 – объединении материально-тех-

нических, технологических, кадровых, 

финансово-экономических ресурсов 

образовательных организаций для эф-

фективного управления ими [3]. 

Однако эти управленческие реше-

ния обосновывались в большей степени 

ссылками на повышение эффективно-

сти управления, т. е. администрирова-

ния и контроля, однако, при этом не 

раскрывался опыт других городов в по-

вышении качества образования при 

укрупнении учебных учреждений, не 

представлены лучшие практики спосо-

бов конструирования возможностей 

развития образовательных центров, 

преодоления возникающих трудностей. 

Это спонтанное объединение вы-

звало много негативной реакции в ро-

дительских сообществах, коллективах 

учителей, не возникло понимания це-

лей и смыслов подобного развития об-

разовательной системы города. Это 

нашло отражение в СМИ. Родители 

направили обращения в государствен-

ные и муниципальные органы власти, 

правоохранительные органы.  

Основное непонимание, волну эмо-

циональных возмущений вызвало у роди-

телей то обстоятельство, что вопрос объ-

единения образовательных организаций 

не обсуждался с ними предварительно.  

Пилотный контент-анализ этих ма-

териалов свидетельствует о социально-

психологическом напряжении, которое 

проявилось: 

 в определенном недоверии к эф-

фективности решений, принимаемых 

муниципальными органами управления 

в целом, без представления конкретных 

аргументов; 

 некоторых заблуждениях по по-

воду правовых оснований принятия ре-

шений учредителем в проведении реорга-

низации образовательных учреждений; 

 неготовности к сотрудничеству 

участников отношений в сфере образо-

вания, в том числе учителей, обучаю-

щихся, родителей (их законных пред-

ставителей), администрации школы, 

муниципальных и региональных госу-

дарственных органов управления обра-

зованием; 

 неготовности принимать аргу-

менты положительных перспектив ре-

организации, проявлении односторон-

него подхода к оценке процесса объ-

единения; 

 стремлении родительского сооб-

щества школ объединиться не «за», а 

«против» объединения школ, привлече-

нии внимания общественности через 

СМИ, тиражировании негативной 

оценки объединения ОО.  

В ситуации неопределенности про-

явились страхи, в том числе: 

 – администрации присоединенных 

ОО – о потере должностного статуса; 

 – учителей – об изменении 

нагрузки, дополнительной работе в раз-

ных корпусах;  

 – родителей – о том, что дети при 

присоединении не смогут справится с 

новыми требованиями в освоении обра-

зовательных программ и т. д.  
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Администрация города при под-

держке Законодательного собрания 

Владимирской области, регионального 

Министерства образования принимала 

действия по регулированию обще-

ственного мнения, проводила встречи в 

школах с учителями и родителями, раз-

мещала в СМИ, организовала онлайн-

опрос общественного мнения. Однако, 

на наш взгляд, попытка обратить вни-

мание общественности на возможные 

позитивные изменения в условиях объ-

единенных центров не имела ожидае-

мых результатов, о чем свидетельство-

вали сотни негативных комментариев 

граждан. Родители назвали этот опрос 

«манипулятивным», так как вопросы 

были обращены к тем, кто поддержи-

вает объединение.  

Первоначально наблюдалось насто-

роженное негативное отношение к объ-

единению, которое казалось несправед-

ливым и нецелесообразным, так как 

слияние психологически травмирует 

сложившиеся педагогические коллек-

тивы, учащихся и их родителей, сти-

рает ценностные ориентации опреде-

ленных школ, которые выбирались се-

мьей на основании месторасположения 

и конкретного учителя.  

В свою очередь, администрацию и 

учителей сильных школ, в условиях 

присоединения к ним слабых, пугала 

угроза разрушения нормативно-цен-

ностной системы, атмосферы и тради-

ций в учебной и внеучебной деятельно-

сти, которые являлись важными факто-

рами успеха. Эти страхи связаны с по-

явлением в школе нового контингента 

детей и родителей, не выбиравших эту 

школу, в т. ч. по достаточно интенсив-

ной учебе, а, следовательно, с иными 

запросами и ожиданиями.  

По мнению автора, социально-пси-

хологические аспекты вопроса «дове-

рия-недоверия» муниципальным орга-

нам в управлении системой образова-

ния города можно объяснить ожидани-

ями родителей и педагогического сооб-

щества в организационно-правовом 

контексте. Так, в законе «Об образова-

нии в РФ» особое внимание уделяется 

информационной открытости как госу-

дарственных органов, так и органов 

местного самоуправления в обеспече-

нии доступности информации о си-

стеме образования, в том числе резуль-

татах мониторинга качества образова-

ния, состояния сети образовательных 

организаций [4, ст. 97]. 

Наряду с этим, в соответствии с за-

конодательством, в целях учета мнения 

всех участников образовательных от-

ношений по вопросам управления обра-

зовательной организацией на принци-

пах единоначалия и коллегиальности 

может учитываться мнение советов ро-

дителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся [4, 

ст. 26]. В целом, в общественном мне-

нии в последние десятилетия стали пре-

обладать ожидания информационной 

открытости в управлении системой об-

разования.  

Впервые в ФЗ №273 «Об образова-

нии в РФ» включена статья 89 по управ-

лению системой образования, в кото-

рой сформулированы следующие его 

основные принципы [4, ст. 89]:  

 законность;  

 демократия;  

 автономия образовательных ор-

ганизаций;  

 информационная открытость си-

стемы образования;  

 учёт общественного мнения;  
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 государственно-общественный 

характер управления.  

Однако необходимо признать, что 

родители, обращаясь в органы государ-

ственного и муниципального управле-

ния, правоохранительные органы по во-

просам неправомерности осуществле-

ния реорганизации системы образова-

ния города Владимира, имели непол-

ные, порой ошибочные, представления 

о процедуре объединения СОШ и ДОУ. 

Статья 22 п. 11 ФЗ №273 «Об образова-

нии в РФ» конкретно указывает на то, 

что «... принятие органом местного са-

моуправления решения о реорганиза-

ции или ликвидации муниципальной 

ОО допускается на основании положи-

тельного заключения комиссии по 

оценке последствий такого решения». 

Эта работа была проведена в соответ-

ствии с законодательством [4, ст. 22]. 

Наряду с этим, можно отметить, что 

не всегда родители в отношениях с учи-

телями, классными руководителями, 

представителями администрации школ 

обоснованно пользуются правами за-

конных представителей несовершенно-

летних обучающихся, а порой неадек-

ватно предъявляют претензии, защи-

щая своих детей, признаются в своей 

беспомощности в отношениях с 

детьми. Молодые исследователи отме-

чают затруднения в работе с родите-

лями как один из ключевых дефицитов 

в профессиональных компетенциях 

учителей [5].  

Представляется, что многие опасе-

ния, проблемы, тревоги, ожидания, отри-

цание, неприятие, возникшие на началь-

ном этапе объединения, были связаны с 

административными решениями, не со-

провождавшимися разъяснительной 

предварительной работой органов 

управления с использованием позитив-

ного опыта объединения ОО, накоплен-

ных в течение последних 12 лет, а также 

анализа проявившихся проблем негатив-

ного характера, многие из которых были 

поэтапно частично или полностью ре-

шены в школах других регионов [6, 7, 8]. 

Так, исследователи Института об-

разования ВШЭ отмечают следующие 

позитивные изменения при укрупнении 

школ в городе Москве, где в два раза 

уменьшилось количество образова-

тельных организаций до 700 в ходе ре-

структуризации [8]:  

 стали доступными профильные 

классы, повысилось качество образова-

ния – в два раза уменьшилось количе-

ство двоечников;  

 расширилось дополнительное 

образование, доля детей, занятых в 

кружках, выросла с 64 % до 80 %;  

 более конкурентоспособными, с 

точки зрения зарплаты, педагоги счи-

тают свои объединения (72 % респон-

дентов), отмечено также, что вдвое 

уменьшился объем дополнительной 

нагрузки учителей; 

 отмечается профессиональный 

рост учителей, повышают квалифика-

цию 80 %, в новом коллективе возни-

кает больше возможностей учиться у 

других, проявлять инициативу, педаго-

гическое лидерство, которое вдохнов-

ляет других;  

 повышается открытость школы, 

информированность родителей, в соци-

альных сетях целенаправленно форми-

руется позитивный образ ОО в местном 

сообществе; 

 большинство опасений участни-

ков образовательных отношений при 
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объединении образовательных органи-

заций на стартовом этапе не подтверди-

лись. Процесс прошел достаточно бес-

конфликтно, а если конфликты и были, 

находилось их разрешение. Есть осно-

вание ожидать, что цель повышения ка-

чества образования будет достигаться.  

Таким образом, укрупнение образо-

вательных организаций в образователь-

ные центры при нормативном подуше-

вом финансировании создает новые 

условия по управлению финансами 

учреждения, организации премирова-

ния лучших педагогов, развития обра-

зовательной среды, в том числе цифро-

вой. Реформирование системы управ-

ления образовательным центром со-

здает условия для выравнивания орга-

низации образовательного процесса, 

единых подходов к обучению и воспи-

танию обучающихся и требований по 

повышению качества образования.  

В заключение, можно отметить 

обоснованность поэтапного объедине-

ния в течение 3 лет образовательных 

организаций города [9] с анализом, 

обобщением первых результатов улуч-

шений, их распространения. Так, в 

начале 2025 г. все девять образователь-

ных центров зарегистрированы, обнов-

лены лицензии и аккредитации, утвер-

ждены новые штатные расписания и си-

стема оплаты труда с 01.09.2025 г. Гла-

вой города на встрече с руководите-

лями центров поставлена ключевая за-

дача – организовать взаимодействие 

между всеми подразделениями новых 

объединений, работать, как единая ко-

манда.  

По мнению автора, необходимо ор-

ганизовать постояннодействующий се-

минар по обучению, обмену мнениями, 

проектной работе управленческих ко-

манд образовательных центров не 

только по организационно-правовым и 

финансово-экономическим вопросам, 

но и по развитию сотрудничества всех 

участников образовательных отноше-

ний, овладению социально-психологи-

ческими технологиями эффективного 

делового общения, регулирования кон-

фликтов, выбора стилей взаимодей-

ствия. Целесообразна коллективная вы-

работка моделей организации работы 

центров с выделением последователь-

ных этапов в объединении и эффектив-

ном использовании основных ресурсов 

школ и детских садов в повышении ка-

чества образования в рамках проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

[10]. Безусловно, это длительный про-

цесс, но уже на последующих этапах 

деятельности центров можно опреде-

лять следующие точки роста: 

 реализация преемственности 

между дошкольным, начальным, ос-

новным, средним общим образова-

нием;  

 создание необходимых условий 

для групп продлённого дня;  

 повышение эффективности ра-

боты объединенных методических объ-

единений, школ молодого педагога, 

наставничества, программ повышения 

квалификации в профессиональном 

развитии педагогов, особенно молодых 

учителей;  

 развитие системы дополнитель-

ного образования детей;  

 обеспечение разных профилей 

классов старшеклассников в соответ-

ствии с их образовательными потреб-

ностями.  
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Представляется, что еще многое 

нужно сделать в социально-психологи-

ческом и организационно-управленче-

ском плане для создания общего для 

всех переживания доверия, комфорта, 

интереса к учебе, организационной 

культуры, основанной на общих ценно-

стях, для структурных подразделений 

сложной крупной конструкции образо-

вательного центра, всех участников об-

разовательных отношений. 
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В статье представлен опыт разработки и реализации проекта по совер-

шенствованию профориентационной подготовки обучающихся отделения 

СПО Балахнинского филиала ННГУ в сотрудничестве с Правдинским ра-

диозаводом, который для моногорода Балахна Нижегородской области яв-

ляется градообразующим предприятием ОПК.  

Ключевые слова: проект «Профессионалитет», профессиональная 

подготовка обучающихся колледжа в сотрудничестве с работодателем, 

профессиональное самоопределение.  

 

В 2025 году Министерство просве-

щения России объявило о старте Все-

российской акции «СПО – гордость 

страны» к 85-летию системы среднего 

профессионального образования 

(СПО).  

В условиях кадрового дефицита в 

стране усиливается государственное 

управление развитием системы СПО. 

Отмечается возросший интерес моло-

дёжи к профессиональному образова-

нию в колледжах и техникумах, где 
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учится в настоящее время более 3,5 млн 

обучающихся.  

Для повышения значимости и пре-

стижа рабочих профессий, мотивации и 

профессионального роста молодёжи 

создаются новые условия для прак-

тико-ориентированной подготовки мо-

лодых профессионалов в сотрудниче-

стве колледжей и работодателей, актив-

ной профориентации обучающихся.  

В рамках этого движения имеет 

научно-прикладное значение опыт раз-

работки и реализации проекта по разви-

тию сотрудничества Балахнинского 

филиала ННГУ и Правдинского радио-

завода по профориентации обучаю-

щихся, подготовке специалистов сред-

него звена и квалифицированных рабо-

чих для современного высокотехноло-

гического производства.  

Организационно-правовой анализ, 

проведённый в исследовании, свиде-

тельствует об актуализации норматив-

ной базы по профориентации обучаю-

щихся общего и профессионального 

среднего образования:  

 – внесены изменения в ФЗ 273 «Об 

образовании в РФ» [1]; 

 – приняты Методические рекомен-

дации по реализации профессиональ-

ного минимума [2];  

 – обновлён ФГОС СПО [3];  

– масштабируется проект «Профес-

сионалитет», основным направлением 

реализации которого является создание 

учебно-производственных кластеров 

для развития профессиональной подго-

товки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих [4]. В те-

чение трёх лет уже создано около 500 

таких кластеров.  

На первом этапе проекта была разра-

ботана нормативно-правовая база со-

трудничества Балахнинского филиала 

ННГУ и Правдинского радиозавода при 

осуществлении мероприятий по профо-

риентации студентов с целью формиро-

вания их общих и профессиональных 

компетенций с последующим трудо-

устройством по востребованным для 

предприятия специальностям и профес-

сиям, включающая договор о сотрудни-

честве в сфере подготовки специалистов, 

положение о профориентационной ра-

боте, дорожную карту мероприятий по 

профориентации.  

Также было проведено исследование 

готовности преподавателей и мастеров 

производственного обучения отделения 

СПО, а также ряда категорий производ-

ственников, включенных в этот проект, к 

сотрудничеству по подготовке кадров 

для производства. По оценке организато-

ров более двух третей участников были к 

нему готовы. Авторами в рамках концеп-

ции профессиональной социализации 

личности молодого рабочего в условиях 

современной образовательной среды вы-

делены следующие компоненты: органи-

зационно-целевой, содержательный, де-

ятельностный, оценочно-диагностиче-

ский [5], что нашло отражение в поэтап-

ной реализации проекта.  

На следующих этапах реализации 

проекта был осуществлён комплекс мер 

по совершенствованию профессиональ-

ной подготовки студентов в сотрудниче-

стве колледжа и предприятия: 

 – согласование перечня профессий и 

специальностей подготовки; 

 – разработка образовательных про-

грамм; 
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 – обновление материально-техни-

ческой базы Балахнинского филиала 

ННГУ; 

 – создание центра проведения де-

монстрационного экзамена; 

 – привлечение представителей 

Правдинского радиозавода к препода-

вательской деятельности, руководству 

курсовыми и дипломными проектами; 

 – проведение профориентацион-

ной работы со школьниками, абитури-

ентами, студентами; 

 – оценка уровня подготовки вы-

пускников в ходе демонстрационного 

экзамена; 

 – оценка уровня сформированно-

сти профессионального самоопределе-

ния выпускников; 

 – организация трудоустройства и 

адаптации выпускников.  

Среди перечисленных мероприя-

тий самый большой вклад в совершен-

ствование профориентации обучаю-

щихся колледжа и предприятия в феде-

ральном проекте «Профессионалитет» 

[4]. Филиал и предприятие были объ-

единены в образовательный кластер 

среднего профессионального образо-

вания, что позволило сократить сроки 

обучения и в сжатые сроки удовлетво-

рить потребность предприятия в ква-

лифицированных сотрудниках, обно-

вить за счёт финансирования из госу-

дарственного и регионального бюдже-

тов материально-техническую базу 

подготовки специалистов среднего 

звена, а также в ходе проведения де-

монстрационного экзамена на базе фи-

лиала в условиях, приближенных к ре-

альному производству, обеспечить вы-

пускникам приглашение на работу на 

предприятие по конкретным специаль-

ностям на определённые производ-

ственные участки.  

На завершающем этапе проекта в 

качестве критерия эффективности его 

реализации была проведена оценка ди-

намики уровня сформированности 

профессионального самоопределения 

выпускников.  

Исследование по апробированной 

методике уровня профессионального 

самоопределения выпускников колле-

джа свидетельствует о выраженной по-

ложительной динамике высокого 

уровня его сформированности. Этот 

уровень профессионального самоопре-

деления, по мнению исследователей, 

характеризуется осознанностью вы-

бора профессии, её общественной зна-

чимости, мотивации к началу профес-

сиональной деятельности, готовности 

к самореализации и развитию [6]. 

 

 
Динамика изменения высокого уровня 

 сформированности профессионального  

самоопределения выпускников колледжа 

 

Таким образом, в ходе реализации 

проекта были получены результаты, 

имеющие практическую значимость: 

1. Образовательный процесс под-

готовки рабочих кадров и специали-

стов среднего звена с участием пред-

ставителей работодателя обеспечивает 

высокий уровень профессионального 

самоопределения выпускников.  

2. Использование производственных 

площадок предприятий для проведения 
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практики студентов, укрепление матери-

ально-технической базы колледжа в со-

трудничестве с работодателем, проведе-

ние впервые демонстрационного экза-

мена в ходе реализации проекта позво-

лило повысить качество образования.  

3. Реализация проекта по совер-

шенствованию сотрудничества колле-

джа и предприятия обеспечила 85 % 

трудоустройства выпускников на про-

изводственные предприятия города 

Балахна Нижегородской области.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

 
В статье систематизированы теоретические представления, посвящен-

ные процессу прогрессирующей цифровизации образовательного про-

странства. Подчеркнуто его противоречивое воздействие на его субъек-

тов. Представлены технологии и средства эффективного использования 

цифровых ресурсов в целях оптимизации учебного процесса без ущерба 

для психофизического здоровья обучающихся и обучающих.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, цифровая 

трансформация, коммуникативные риски, электронная культура.  

 

Современное поле научных иссле-

дований характеризуется широкой 

представленностью работ, затрагиваю-

щих вопросы применения цифровых 

технологий в образовании, проблемы 

влияния цифровизации на личностные 

характеристики детей. Большинство ав-

торов выступают против непродуман-

ного внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс, так как ви-

дят огромное количество рисков, не 

сравнимое с преимуществами такого 

внедрения.  

Тем не менее сколько бы мы ни 

противились цифровизации во всех ее 

проявлениях, сколько бы ни приводили 

примеров угроз, приносимых этим про-

цессом, сопротивляться стремитель-

ным изменениям, происходящим в IT 

сфере, не просто бесполезно, но и не 

умно. В целях предотвращения возмож-

ных рисков и эффективного решения 

возникающих проблем в этой сфере 

необходимо владеть навыками рацио-

нального и оптимального использова-

ния новых цифровых решений. 

В коллективной монографии «Циф-

ровые технологии в образовании. Тен-

денции, проблемы, перспективы», вы-

пущенной ГНИИ «Нацразвитие», 

вполне оправданно отмечается: «Чтобы 

решить задачи, которые ставит перед 

образованием четвертая индустриаль-

ная революция, общему образованию 

(как это уже происходит в экономике и 

в общественной жизни) предстоит 

пройти через цифровую трансформа-

цию» [17, с. 23].  

В данной статье предпринята по-

пытка систематизировать мнения по 

трем вопросам: 

1. Угрозы от применения цифровых 

технологий. 

2. Возможности, которые предо-

ставляют цифровые технологии при 

применении в учебном процессе.  

3. Какими способами можно мини-

мизировать угрозы от применения циф-

ровых технологий. 
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Таблица 1 

Мнения авторов об угрозах, которые могут возникнуть при непродуманном 

внедрении цифровых технологий в учебном процессе 

Угроза ФИО автора 

Коммуникативные 

Изменение способов коммуникации: разобщенность, отстранение  

от внутреннего мира другого человека 

Трофимова Е. И.  

Деформация «социального мозга», неумение коммуницировать  

в реальном мире 

Деформация социальных связей Абраменкова В. В.  

Социальные контакты минимизированы  Стрельченко О. Н.  

Огромный массив информации затрудняет поиск достоверных данных  

и способствует распространению знаний 

Касавина Н. А.  

В цифровой системе образования взаимодействие с преподавателем  

и речевое общение сводится к минимуму 

Кондакова И. В.  

Здоровье 

Отсутствие физических нагрузок Трофимова Е. И.  

Негативное воздействие радиочастотного излучения Абраменкова В. В.  

Снижение слуха из-за наушников, ухудшение зрения 

Астения мышц, нарушение осанки и т. д.  

Умственное развитие 

Снижение умственных и творческих способностей личности Стрельченко О. Н.  

У младших детей отставание в формировании связной речи, а далее –  

несформированность письменного изложения материала 

Абраменкова В. В.  

Фрагментарное мышление 

Снижение когнитивных способностей 

Короткая «неглубокая» память Шуминская С. И., 

Гусельникова А. С.  Короткая концентрация внимания 

Дети, часто использующие общение через мессенджеры и соцсети,  

отличаются фрагментарным мышлением 

Кондакова И. В.  

Возможное углубление кризиса интеллектуальной культуры людей,  

их способности к творчеству 

Строков А. А.  

Социальное взаимодействие 

Потеря навыков командного взаимодействия Трофимова Е. И.  

Неумение дружить 

Виртуальная «героизация» решения проблем путем насилия 

Большое количество информации с элементами насилия 

Исключение «субъект-субъектных» отношений в обучении Абраменкова В. В.  

Эмоциональная холодность к чужим страданиям и боли 

Виртуальная «героизация» решения проблем путем насилия 

Рост эмоционального одиночества (по Р. Вейсу) Стрельченко О. Н.  

Взаимодействие с компьютером не является диалогом с собеседником по 

своему внутреннему содержанию 

Вербицкий А. А.  

Переход из реальной жизни в виртуальную без умения правильно комму-

ницировать 

Касавина Н. А.  

Усиливается влияние низких образцов массовой культуры 
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Окончание табл. 1 

Угроза ФИО автора 

Дегуманизация образовательных, а далее и всех иных  

социальных отношений 

Строков А. А.  

Психологические отклонения 

Рост эмоционального одиночества (по Р. Вейсу) Стрельченко О. Н.  

Цифровая наркомания, которую невозможно вылечить Абраменкова В. В.  

Теряется связанность речи, происходит сужение уровня мышления, 

уменьшение объема памяти 

Вербицкий А. А.  

Педагогические проблемы и риски  

Снижение заинтересованности в обучении в связи с возможностью 

нахождения любой информации в Интернете 

Стрельченко О. Н.  

Недостаток компетенций в работе с компьютером вызывает у педагогов 

чувство недоверия к себе и обесцениванию педагогического опыта 

Орфографическая, грамматическая и стилистическая безграмотность Абраменкова В. В.  

Некритическое отношение к информации Шуминская С. И., 

Гусельникова А. 

С.  

Сосредоточенность на кратких целях 

Отсутствие педагогической и психолого-педагогической теории  

цифрового обучения 

Вербицкий А. А.  

Сопротивление учителей из-за отсутствия методологической помощи 

В цифровом обучении отсутствует такая важная составляющая  

образования как воспитание  

 Размывание психолого-педагогических категорий 

Изобилие «информации», которая не становится «знанием» Вербицкий А. А.  

Компьютер не превращает значения в смыслы, информацию в знание 

Проблема перехода от знания к действию 

Организационные проблемы 

Проявления неравенства, начиная с отсутствия доступа к компьютерам  

и Интернету 

Дзюбан В. В.  

(составлено автором) 

 

Перечисленные в табл. 1 угрозы вы-

зывают серьезные опасения. Прежде 

чем внедрять тотальную цифровиза-

цию в образование, необходимо прове-

сти серьезную подготовку по формиро-

ванию электронной культуры не только 

обучающихся, но и учителей. 

Поэтому цифровая трансформация 

должна в первую очередь решить педа-

гогические проблемы, на которые ука-

зывают Абраменко В. В., Вербицкий  

А. А., Стрельченко О. Н., Шуминская 

С. И. и Гусельникова А. С.  

Именно их решение позволит ми-

нимизировать коммуникативные риски 

(на них обращают внимание Абрамен-

кова В. В., Касавина Н. А., Кондакова 

И. В., Стрельченко О. Н., Трофимова  

Е. И.) и риски социального взаимодей-

ствия (о которых говорят Абраменкова 

В. В., Вербицкий А. А., Касавина Н. А., 

Стрельченко О. Н., Строков А. А., Тро-

фимова Е. И.). 

Психолого-педагогическая под-

держка со временем поможет решить 

психологические проблемы (освещае-

мые в работах Абраменковой В. В., 
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Вербицкого А. А., Касавиной Н. А., 

Стрельченко О. Н.) и предотвратить по-

вышение степени выраженности нару-

шений интеллектуальной деятельно-

сти, которые вызывает неоправданная 

цифровизация учебного процесса (на 

них указывают Абраменкова В. В., 

Кондакова И. В., Стрельченко О. Н., 

Строков А. А., Шуминская С. И. и Гу-

сельникова А. С.). 

В ситуации тотальной цифровой 

трансформации необходимо учиты-

вать возможные риски деформаций в 

области межличностных коммуника-

ций. «Следует различать непосред-

ственные эффекты нововведений, 

определяемые поставленными це-

лями, и длительные, непрогнозируе-

мые влияния» [17, с. 56], так справед-

ливо говорится в монографии «Циф-

ровые технологии в образовании. Тен-

денции, проблемы, перспективы». 

Опираясь на этапы эволюционного 

развития, авторы представляют опыт 

влияния цифровой модернизации на 

развитие общественных процессов, в 

том числе на примере истории станов-

ления книгопечатания, которое в 

дальнейшем дало мощный толчок к 

развитию культуры и искоренению 

безграмотности [18]. 

В отдельных научных исследова-

ниях отмечаются преимущества про-

цесса цифровизации образования, кото-

рые заметно повышают качество орга-

низации учебной деятельности (табл. 2) 

Таблица 2 

Мнения авторов о преимуществах внедрения цифровых технологий  

в учебный процесс 

Возможности ФИО автора 

Педагогические преимущества 

Возможность самообразовываться Шуминская С. И., 

Гусельникова А. С.  

Научение большого количества людей простым операциям Абраменкова В. В.  

Значительная вовлеченность в обучение 

Возможность учиться самостоятельно 

Возможность определения темпа обучения Дзюбан В. В.  

Внедрение искусственного интеллекта позволит максимально 

 автоматизировать сам процесс обучения 

Дробахина А. Н.  

Возможность индивидуального отбора как содержания обучения,  

так и его траектории 

 Возможность перманентности обучения с возможностью повторения 

материала на новом уровне.  

Использование компьютерных программ в качестве тренажера Кондакова И. В.  

Овладение компетенциями 

Умение работать с информацией  Шуминская С. И., 

Гусельникова А. С.  Умение работать в условиях многозадачности 

Высокая компетентность в IT-квалификациях Абраменкова В. В.  

Способность находить нужную информацию из большого объема 

 источников 

Дзюбан В. В.  

Способность архивирования учебного материала  

Возможность внедрения контента повышенного уровня сложности 

 (развитие олимпиадного движения) в большем объеме 

Карпенко А. С.  
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Окончание табл. 2 

Возможности ФИО автора 

Возможность проведения виртуальных химических  

и физических опытов 

Петрова Н. П.,  

Бондарева Г. А.  

Помощь в решении человеческих задач 
Информационные технологии сейчас позволяют найти решение  

творческим задачам, которые раньше мог выполнить только человек 

Дробахина А. Н.  

Отдельные виды деятельности педагога могут быть автоматизированы 

и переданы искусственному интеллекту 

Автоматизация рутинных процессов позволит учителям больше  

рабочего времени уделять работе с обучающимися 

Карпенко А. С.  

Смеем предположить, что некото-

рых угроз можно успешно избежать, ис-

пользуя представляемые государством 

возможности (которые частично отра-

жены в табл. 3.). 

Таблица 3 

Предложения для минимизации рисков, связанных с неконтролируемым  

внедрением и использованием цифровых технологий в учебном процессе 

Угроза Возможности решения 

Ухудшение здоровья и снижение умственных 

и творческих способностей 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей и их родителей 

Цифровая зависимость Комплексная программа профилактики Ин-

тернет-зависимости на основе закона «О за-

щите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» 

Угроза потери коммуникации как метода  

воспитания 

Восстановление доверительного взаимодей-

ствия на уровне «личность – личность» 

Низкая социализация среди сверстников Проведение различного рода дискуссий  

на тему: «Цифровой мир: иллюзорный  

и реальный» и т. п.  

Манипулирование профориентационно- 

значимой информацией 

Переключение детей на другие виды деятель-

ности, в том числе и спортивные секции 

Разрушение этики общения, в том числе  

в Интернете 

Разъяснение цифрового этикета 

Компьютер не превращает значения в смыслы, 

информацию в знание 

Поиск психологических закономерностей  

и механизмов понимания этого процесса 

Недостаток компетенций в работе с компьюте-

ром вызывает у педагогов чувство недоверия  

к себе и обесцениванию педагогического 

опыта 

Обучение педагогов цифровым  

компетенциям 

Проявления неравенства, начиная с отсутствия 

доступа к компьютерам и Интернету 

Обеспечение равного доступа к цифровым 

ресурсам всех участников образовательного 

процесса, развитие материальной  

инфраструктуры 
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Однако любые возможности не ис-

ключают новых угроз, например таких, 

как указаны в монографии «Цифровые 

технологии в образовании. Тенденции, 

проблемы, перспективы»: «Конечно, 

всякий инструмент в той или иной мере – 

протез, компенсирующий те или иные 

физические или интеллектуальные де-

фициты. Использование протезов не-

редко тормозит развитие соответствую-

щей естественной функции. Например, 

пользуясь автомобилем, вместо того 

чтобы ходить пешком, люди вынуж-

дены восполнять недостаток физиче-

ской нагрузки занятиями в спортзале» 

[17. с. 62].  

Это высказывание заставляет нас за-

думаться: «Какие физические, умствен-

ные и психические способности и как 

надо развивать в ходе организованного 

обучения, а какие из них и в каком объ-

еме следует компенсировать (или под-

держивать в ходе их формирования) но-

выми цифровыми информационными 

инструментами» [Там же, с. 74]. 

В работах некоторых авторов описан 

опыт эффективного использования циф-

ровых ресурсов для оптимизации учеб-

ного процесса. Н. В. Багрецова предла-

гает внедрять полномасштабное инфор-

мирование населения о возможностях 

использования цифровых решений, их 

влиянии на повседневную жизнь, здоро-

вье и благосостояние человека, о ресур-

сах предотвращения критических по-

следствий такого рода решений [2]. 

Бутова А. В. считает, что успех поло-

жительного воздействия на трансформа-

цию общественных процессов, которые 

провоцируют ИКТ, зависит от професси-

онализма преподавателей и возможно-

стей образовательного учреждения [3]. 

Чиркина Т. А. и Осокина П. В. спра-

ведливо указывают, что цифровые тех-

нологии позволяют сэкономить время и 

упростить процесс оценки знаний [19]. 

В работе Воронина А. С. «Использо-

вание технологий в образовании: вызовы 

и возможности в цифровой эпохе» рас-

смотрены примеры успешной интегра-

ции цифровых сервисов в образователь-

ный процесс, среди которых внедрение 

электронных образовательных ресурсов 

и цифровых учебных материалов, ис-

пользование интерактивных досок, ком-

пьютерных классов, онлайн-платформ, 

способствующих интерактивному обу-

чению, эффективной передаче знаний, 

развитию цифровой грамотности уча-

щихся и педагогического коллектива [5]. 

Значительным преимуществом в 

применении цифровых технологий в об-

разовательном процессе является то, что 

они достаточно быстро обновляются и 

распространяются. Если мы сравним это 

с форматом выпуска учебников (содер-

жание учебника, выпущенного издатель-

ством на бумажном носителе к моменту 

его выпуска, часто бывает уже устарев-

шим), то возможно будет говорить об 

опережающем обучении [17].  

В последнее время появляются 

также цифровые образовательные плат-

формы, расширяющие дидактические 

возможности обучения. Благодаря их 

применению у учеников смогут сфор-

мироваться ответственность, самостоя-

тельность, организованность [6]. 

Таким образом, с полной уверенно-

стью можно сказать, что временной 

люфт внедрения цифровых технологий 

в учебный процесс должен макси-

мально сокращаться, если мы хотим со-

ответствовать духу времени.  
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DIGITIZATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS: PROBLEMS  

AND OPPORTUNITIES FOR THEIR SOLUTION 

 

The article systematizes theoretical ideas devoted to the process of progressive digitaliza-

tion of the educational space. Its contradictory impact on its subjects is emphasized. Technolo-

gies and means of effective use of digital resources are presented in order to optimize the edu-

cational process without harming the psychophysical health of students and teachers.  
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