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ЦИТАТА НОМЕРА

«Путешествовать — значит жить». 
Ханс Кристиан Андерсен

«Ни один завоеватель не может изменить сущ-
ность масс, ни один государственный деятель…  
Но учитель может совершить больше, нежели за-
воеватели и государственные главы. Учителя могут 
создать новое воображение и освободить скрытые 
силы человечества».

Николай Константинович Рерих
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© Илалтдинова Е. Ю., Мандрова Н. А., 2023

Е. Ю. Илалтдинова

Н. А. Мандрова.

Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1, № 6 (96). С. 7–22.
Domestic and foreign pedagogy. 2023. Vol. 1, no. 6 (96). P. 7–22.

Научная статья
УДК 37.01
doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–7–22

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОСНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Елена Юрьевна Илалтдинова1, Наталия Александровна 
Мандрова2

1 Российская академия образования, Москва, Россия
2 Российское движение детей и молодежи «Движение 
Первых», Москва, Россия
1 ilaltdinova@raop.ru
2 NMandrova@rddm.team

Аннотация. Актуализация воспитательного 
потенциала детского движения в России в условиях 
роста его активности как специфического социаль-
ного института воспитания требует научно обосно-
ванных подходов к управлению развитием детского 
движения, в том числе на основе проектирования 
изменений с учетом рисков и возможностей этого 
процесса. Цель статьи: разработка периодизации 
развития отечественного детского движения на 
основе выявления и обобщения тенденций развития 
детского движения. Методология и методы иссле-
дования: основой определения тенденций и законо-
мерностей развития детского движения являются 
прогностические возможности историко-педаго-
гического анализа существующих периодизаций 
процесса, критериев их разработки с использова-
нием комплекса историко-педагогических методов, 
включая в качестве основного метод периодизации. 
Результаты исследования: в статье представлен 
анализ существующих периодизаций отечественной 
истории развития детского движения и критерий 
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Тенденции развития детского движения в России: определение ...  

их создания. Авторы предлагают периодизацию развития детского 
движения в России на основе динамики его взаимодействия со школой, 
которое составляет одну из ключевых проблем развития детского движе-
ния в части сохранения его институциональной специфики. Авторская 
периодизация развития детского движения основана на циклической 
природе социально-педагогического процесса, учете моделей детского 
движения и типов его взаимодействия со школой. Заключение: в статье 
обоснован ряд тенденций развития детского движения: активизация дет-
ского движения в условиях усиления регулирования сферы воспитания 
со стороны государства, ослабление специфики детского движения под 
влиянием доминирующих классно-урочных форматов школьной работы 
и слияния со школой, прямая связь исследований в сферах воспитания 
и активности детского движения, обратная зависимость активизации 
исследований в области детского движения и интенсификации творче-
ства организаторов детских организаций на практике.

Ключевые слова: детское движение, воспитание, социальный инсти-
тут воспитания, отечественная история развития детского движения, 
периодизация, критерии, тенденции

Для цитирования: Илалтдинова Е. Ю., Мандрова Н. А. Тенденции 
развития детского движения в России: определение основ проектиро-
вания будущего // Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1, 
№ 6 (96). С. 7–22. doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–7–22

Original article

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE CHILDREN'S MOVEMENT IN RUSSIA: 
DEFINING THE BASICS OF FUTURE DESIGNING

Elena Yu. Ilaltdinova1, Natalia A. Mandrova2

1 Russian Academy of Education, Moscow, Russia
2 Russian Children's Movement and Youth “Movement of the First”, Moscow, Russia
1 ilaltdinova@raop.ru
2 NMandrova@rddm.team

Abstract. Actualization of the educational potential of the children's move-
ment in Russia in the context of its growing activity as a specific social insti-
tution of education requires scientifically based approaches to managing the 
development of the children's movement, including on the basis of designing 
changes taking into account the risks and opportunities of this process. Purpose 
of the article: designing of a periodization of the development of the Russian 
children's movement based on the identification and generalization of trends 
in the development of the children's movement. Research Methods: the basis 
for determining trends and patterns of development of the children's move-
ment are the prognostic possibilities of historical and pedagogical analysis of 
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existing periodizations of the process, criteria for their development using a 
set of historical and pedagogical methods, including as the main method of 
periodization. Results: the article presents an analysis of the existing periodiza-
tions of the national history of the development of the children's movement 
and the criteria for their creation. The authors propose a periodization of the 
development of the children's movement in Russia based on the dynamics of its 
interaction with the school, which is one of the key problems of the development 
of the children's movement in terms of preserving its institutional specificity. 
The author's periodization of the development of the children's movement is 
based on the cyclical nature of the social educational process, taking into ac-
count the models of the children's movement and the types of its interaction 
with the school. Conclusions: the article substantiates a number of trends in 
the development of the children's movement: the activation of the children's 
movement in the conditions of increased regulation of the sphere of education 
by the state; the weakening of the specifics of the children's movement under 
the influence of the dominant classroom formats of school work and merging 
with school; a direct correlation between research in the fields of education 
and the activity of the children's movement; the inverse correlation of the 
activation of research in the field of children's movement and intensification 
of creativity of organizers of children's organizations in practice.
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Введение. Активные процессы возрождения и развития массового 
детского движения в современных реалиях ставят перед научным и педа-
гогическим сообществом широкий комплекс задач, включающий среди 
прочих и историко-педагогическое направление, связанное с задачей 
реализации прогностической функции историко-педагогического анализа 
развития данного социально-педагогического феномена в исторической 
ретроспективе российского общества и образования. Систематизация 
тенденций развития детского движения составляет основу для осмыс-
ления как проектирования прогнозных вариантов развития детского 
движения, определение возможностей и рисков в достижении постав-
ленных целей, так и текущего состояния детского движения.

Детское движение является особым явлением социально-педагоги-
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ческой реальности, обладающим сильным воздействием на личность 
ребенка за счет определенных методических аспектов детского движения, 
отличающихся от систем массовой школы и внешкольных учреждений. 
На основе характеристик Л. В. Алиевой [1, c. 36] выделим семь признаков 
детского движения. Детское движение отличается, во-первых, особыми 
позициями своих главных субъектов — ребенка и взрослого, в основе 
которых активность, добровольность, сотрудничество: особая активная 
позиция ребенка — члена самодеятельного объединения, являющегося 
средой личностного развития ребенка; своеобразная (скрытая) педа-
гогическая позиция взрослого — руководителя детского объединения.

Во-вторых, отмечаем особые воспитательные отношения представи-
телей разных поколений в совместных делах (взрослые — молодежь — 
дети), широту отношений (с другими людьми: сверстниками, взрослыми 
разных поколений, миром, ближайшим социумом, природой.

В-третьих, основой самовоспитания, саморазвития личности ребенка 
является социально-педагогическая ценность детского самодеятельного 
сообщества — мини воспитательного пространства с гуманистичными 
отношениями в общении детей разного возраста.

В-четвертых, превращение широкой сферы воспитательного действия 
в «неорганизованной» социальной среде (внешкольной, досуговой) 
в «организованную», позитивно влияющую.

В-пятых, демократичность, мобильность, инновационность, социаль-
ная ориентированность содержания, форм деятельности детей, много-
образие способов, средств, методов ее организации, самоорганизации.

В-шестых, системообразующий фактор и главный принцип детской 
организации и механизм ее функционирования — самодеятельная основа 
деятельности детского объединения.

В-седьмых, детское движение имеет признаки сходства и отличия от 
воспитательной системы школы. Специфичность воспитательной си-
стемы детского движения: объективная воспитательная основа детского 
движения придает воспитательной системе определенную стабильность 
и действенность; влияние комплекса субъективных факторов; обще-
ственно и личностно значимая, практическая направленность деятель-
ности; роль первичного коллектива — средства развития личности; 
взаимосвязь и преемственность структур детской организации; связь 
с государственной школьной системой.

Цель статьи. Целью статьи является разработка периодизации оте-
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чественной истории развития детского движения на основе ключевого 
фактора, обеспечивающего сохранение институциональной специфики 
общественного детского движения в формах и содержании деятельно-
сти на основе выявления и систематизации ключевых тенденций этого 
процесса в образовательном пространстве России.

Методология и методы исследования. Основой источниковой базы 
для выявления и систематизации тенденций развития детского движе-
ния в России является достаточно полная историография этого соци-
ально-педагогического феномена, которая формировалась в советский 
период развития детского движения и в период с 1992 года прежде 
всего в деятельности Ассоциации исследователей детского движения, 
которая в период с 1990 по 2009 год провела в общей сложности 24 ме-
роприятия [8, с. 50] за 20-летний период. Ассоциация исследователей 
детского движения достаточно активно развивалась с 1990-х до 2014 года, 
объединив усилия специалистов в различных сферах научного знания 
по осмыслению истории, теории и методики деятельности пионерской 
организации в ее эволюции.

Количественная характеристика активности исследователей советского 
периода, основанная на численности диссертационных исследований, 
посвященных детскому движению, с 1946 по 1998 год (184 работы) 
показывает, что интерес к этой тематике формировался достаточно 
последовательно и системно. С учетом примерного четырехлетнего 
цикла подготовки диссертации можно выделить только период второй 
половины 1970-х годов, который отличался некоторым снижением ин-
тереса к проведению исследований этого типа в данном тематическом 
направлении.

В основе методологического инструментария выявления тенденций 
развития детского движения в России — исторические и историко-пе-
дагогические методы. Ведущим методом решения задачи исследования 
является метод периодизации, позволяющий реализовать прогностиче-
скую функцию историко-педагогического знания для проектирования 
рисков и возможностей развития массового детского движения в России 
на основе его тенденций.

Подчеркивая значимость периодизации: «Историки не могут обойтись 
без периодизации» [14, с. 43], А. Еппел выделяет два вида периодиза-
ций. С одной стороны, периодизации с конкретными названиями эпох 
или периодов названы автором «выраженными» (distinct), с другой — 
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«слабыми» названы периодизации с перекрывающимися временными 
периодами, иногда преобразованными в тематически отличающи-
еся процессы в течение одного периода. А. Еппел констатирует, что 
«последовательность периодов с четкими границами между эпохами 
вышла из моды» [там же]. В сфере современной истории литературы 
С. C. Фридман обосновывает «нелинейную концепцию времени для 
исследования современного этапа истории» [15, с. 379] в периодизации. 
Данный подход, по ее мнению, служит преодолению «европоцентризма» 
в описании истории за счет опоры на концепты времени, которые ха-
рактеризуются многомерностью, уровневостью и несвязанностью. И. Де 
ла Расилла на материале истории международного права обосновывает 
шестиуровневую типологию подходов к исторической периодизации 
[13, с. 275]: «гегемонистский», «европоцентричный универсалистский», 
«государство-центрированный», «интеллектуально-доктринальный», 
«институциональный» и «нормативный» подходы. Помимо этого, он 
вводит понятия «альтернативная периодизация» как стартовая площадка 
для «формирования новых, ранее неизвестных периодов» и «много-
перспективный подход» к периодизации, обладающий эвристическим 
потенциалом для разработки периодизации.

Научность применения периодизации определяется обоснованностью 
критериев периодизации. Существует два подхода к количественной 
характеристике отбора критериев периодизации. С одной стороны, 
А. И. Зевелев [6, с. 133] считает научно достоверными периодизации, 
в основе которых лежит один критерий. В рамках этого подхода повыша-
ется теоретическая значимость сравнительно-сопоставительного анализа 
различных периодизаций развития определенного феномена, особенно 
сложного по структуре, для понимания как внешних и внутренних ус-
ловий и факторов развития, так и собственно его сущности в динамике.

С другой стороны, в методологии историко-педагогического ис-
следования [2, с. 384] (М. В. Богуславский) обосновывается подход, 
предполагающий, что критериев периодизации развития историко-пе-
дагогического явления должно быть не менее пяти, что обеспечит ком-
плексность описания периодов. В историографии истории литературы 
и искусства Л. Павера, например, предлагает опираться при периодизации 
на критерии, основанные на трех факторах: «социальных, культурных 
и художественных изменениях» [16, с. 55].

Результаты исследования. В исследованиях советского и современ-
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ного периодов, посвященных детскому движению, вопрос периодизации 
его развития решался по-разному, что свидетельствует о сложности 
явления, многофакторности его обусловленности.

Исследователи детского движения в новейшей российской истории 
преодолели фрагментарность и дискретность в интерпретации истории 
дореволюционного и советского периодов и обосновали междисципли-
нарный подход к данному феномену через введение в научный оборот 
такой отрасли научного знания, как социокинетика [10, с. 19], или со-
циокинетика детства. В рамках многовекторного и многофакторного 
подхода к рассмотрению детского движения предлагалось и историю 
его становления и развития рассматривать как объект исследования не 
только педагогических наук, но и других общественных наук (Л. В. Алиева 
[1, с. 15] и М. В. Богуславский [5, с. 139]). При этом к настоящему вре-
мени преимущественно именно в истории педагогики наиболее полно 
разработана эта проблематика.

Дальнейшее теоретическое и историко-педагогическое осмысление 
развития детского движения необходимо как творческий стимул к про-
должению исследований в этой области в контексте реалий современно-
сти, определению значимых направлений, сложившихся лакун в качестве 
перспектив дальнейших исследований. Историография отечественных 
исследований истории детского движения позволяет сделать выводы об 
основных тенденциях этого процесса.

В истории развития отечественного детского движения в 2000 году 
Т. В. Трухачева [12, с. 87] предлагает выделять три основных этапа на 
основе одной преобладающей характеристики, а именно: существование 
детской организации как «единственной и единой», «в основу подхода 
к периодизации детского движения положена деятельность одного- 
единственного вида детских объединений — пионерской организации, 
хронологические рамки которой в бывшем СССР охватывали почти 
семь десятилетий» [11, с. 59–60]. Опираясь на это исходное положе-
ние, она выделяет три периода, которые называет последовательно 
«допионерский» (с конца XIX века до 1924 года), «пионерский» (с 1924 
до 1989 года) и «постпионерский» (начиная с 1990-х годов). В основе 
данной периодизации заложено наличие и отсутствие следующих двух 
признаков: 1) детское движение в стране представлено одной (един-
ственной) организацией — «однополярность развития»; 2) детское 
движение по своей структуре однородно, иерархично не предполагает 
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институционального видового разнообразия при достаточно большой 
дифференциации содержания и видов деятельности.

Для понимания критериев периодизации, механизмов и движущих 
сил исторического процесса особую ценность имеет авторское видение 
хронологических границ периодов. Точность их определения повышает 
достоверность и обоснованность периодизации. Т. В. Трухачева в каче-
стве нижней границы пионерского периода определяет 1924 год, а не 
традиционно признанную дату 19 мая 1922 года, которая является днем 
рождения пионерской организации.

Деятельность пионерских отрядов зарождалась при комсомольских 
ячейках заводов, фабрик, других учреждений. Восемнадцать скаут-ма-
стеров 19 мая 1922 года подписали Декларацию по вопросу о создании 
детского движения в России и определили организационные формы 
этого движения, ориентированные на инициативу, самодеятельность 
детей и руководителей. Московский «пионерский эксперимент», кото-
рый проходил при поддержке скаут-мастеров, по созданию нескольких 
отрядов юных пионеров в Москве на базе предприятий Сокольников, 
Хамовников, Замоскворечья, Красной Пресни был признан результа-
тивным и рекомендован к распространению в стране 19 мая 1922 года 
на II Всероссийской конференции РКСМ. По докладу О. Тарханова 
была принята резолюция: «Принимая во внимание настоятельную 
необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская 
конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении 
и применении в нем реорганизованной системы скаутинг. Учитывая опыт 
московской организации, конференция постановляет распространить 
этот опыт на тех же основаниях и на другие организации РКСМ, под 
руководством ЦК» [5, с. 21].

В августе 1922 года бюро Московского комитета РКСМ утвердило 
Временный Устав детских коммунистических групп юных пионеров 
имени Спартака. В октябре 1922 года пятый съезд РКСМ постановил 
объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах 
России, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры 
имени Спартака».

Следующим этапом развития менее чем через год было предло-
жение Всероссийской конференции РКСМ единых организационных 
форм работы. В сентябре 1923 года Секретариат ЦК РКСМ обсудил 
вопрос «О развитии организационных форм детской работы» и при-
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нял «Циркулярное письмо» со сроком в два-три месяца завершения 
перестройки организационного характера, «с единой организационной 
структурой, законами, обычаями, формой, значком и салютом» и отка-
зом от скаутских традиций.

23 января 1924 года пленум ЦК КПСС на экстренном заседании 
принял постановление «О переименовании детских коммунистических 
групп имени Спартака в детские коммунистические группы имени 
товарища Ленина».

Т. В. Трухачева вводит в научный оборот 1924 год как хронологическую 
границу, обосновывая начало пионерского периода не с даты появления 
пионерской организации, а с даты приобретения ею статуса «единой 
и единственной» детской организации в стране.

Верхней границей пионерского периода определена дата потери 
этого статуса пионерской организацией при продолжении ею своего 
существования в 1989 году. Тогда велась разработка концепции и ос-
новных направлений перестройки Всесоюзной пионерской организации 
имени В. И. Ленина и была создана первая официально альтернативная 
пионерской детской организации в Эстонии. Т. В. Трухачева отмечает 
важность 1989 года и в части коренной смены законодательной основы 
деятельности детских объединений (организаций, движений), когда на 
смену постановлениям, обращениям, письмам политического звучания, 
регулировавшим и регламентировавшим деятельность пионерской 
организации, пришел Закон СССР (1989 год) (а позднее — Закон РФ 
«Об общественных объединениях» (1995 год), ратифицированный 
Верховным Советом СССР.

В этой же логике на основе одного критерия три периода выделяет 
М. В. Богуславский, не описывая хронологические границы в конкрет-
но-событийной логике, и прослеживает тенденции развития детских 
объединений как системы по признаку наличия и отсутствия в ее струк-
туре видового многообразия: первичная моноорганизация (пионерская 
организация до начала 1990-х годов); максимальное видовое разнообразие 
детских объединений (1990-е годы — начало ХХI века); период вторичного 
упрощения, когда из всего видового разнообразия отливается несколько 
объединений, которые в известной степени синтезируют в себе видовое 
разнообразие детских объединений предшествующего периода (начиная 
с 2010 года); интегративная моноорганизация (начиная с 2020 года).

В 2016 году М. В. Богуславский предлагает периодизацию развития 
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детского движения в России, в названиях периодов которой отражаются 
в метафорической форме основные характеристики каждого периода: 
«Расцветают все цветы» — начало XX века, «Штурмующие небо» — 
1917–1931 годы, «Здравствуй, школа!» — 1930–1950-е годы, «Пионерское 
половодье» — конец 1950-х — 1960-е годы, «Пионерия на марше» — 
1970-е — первая половина 1980-х годов, «Перестройка и «катастрой-
ка» — вторая половина 1980-х годов, «Время собирать камни» — 1990-е 
годы — начало XXI века.

В 2023 году в периодизации отечественной истории развития дет-
ского движения М. В. Богуславский включает следующие пять основных 
этапов: 1900–1916 годы, 1917 год — первая половина 1991 года, вторая 
половина 1991 года — 1999 год, 2000–2021 годы, 2022 год — настоящее 
время. В советский период развития детского движения в истории ста-
новления и развития пионерской организации он выделяет следующие 
семь внутренних этапов, которые в большей степени по сравнению с его 
же периодизацией 2016 года отражают специфику развития пионерской 
организации: 1920-е годы, 1930-е годы, период Великой Отечественной во-
йны, вторая половина 1940-х — первая половина 1950-х годов, вторая по-
ловина 1950-х — первая половина 1960-х годов, вторая половина 1960-х —  
первая половина 1980-х годов, вторая половина 1980-х — первая половина 
1991 года. Хронологические границы выделенных периодов в рамках 
критерия, который составил основу двух периодизаций, представленных 
выше, не имеют событийной конкретности.

Приведенные выше классификации осмысливают историю детского 
движения изолированно от других субъектов воспитания, которые дей-
ствуют параллельно с ним. Социальный характер детского движения 
и определение школы в качестве основного фактора, влияющего на его 
развитие, формирует ценность ретроспективного анализа истории дет-
ского движения в контексте взаимодействия с основным социальным 
институтом воспитания — школой. Материалы исследователей детского 
движения, выявленные ими основные закономерности и модели этого 
взаимодействия, определение характера взаимодействия позволяют 
сформировать целостную картину исторического развития детского 
движения в контексте его взаимодействия со школой. Т. В. Трухачева 
[10, с. 324] выделяет три модели детского общественного объединения 
(внешкольная, школьная и пришкольная) на основе характера его вза-
имодействия со школой, которые мы рассматриваем в связи с пятью 
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типами взаимодействия детского объединения и школы [10, с. 324]. Наш 
анализ показывает, что предложенная типология имеет определенную 
историческую динамику цикличности.

Первый тип взаимодействия детского объединения и школы назван 
авторами «независимое развитие». Данный тип характерен для перво-
начального этапа становления детского движения в дореволюционный 
период и ранний советский период, когда, например, первые пионер-
ские отряды создавались на фабриках и заводах. В это время возникла 
иллюзия возможности замены школы детским движением.

Циклическая природа исторического процесса модернизации [3, 
с. 44] подтверждается в рамках нашего исследования для отечественного 
историко-педагогического процесса и развития социально-педагогиче-
ских явлений.

В 1926 году Секретариатом ЦК ВЛКСМ было утверждено «Положение 
о пионерских форпостах в школах», в котором отмечалось, что в каждой 
школе, где имеется не менее трех человек пионеров и октябрят, входящих 
в отряды разных ячеек ВЛКСМ, организуется форпост, который пред-
ставляет собой «объединение учащихся пионеров и октябрят данной 
школы с целью организованного проведения пионерского влияния на 
учащихся и школу» [7]. В начале 1930-х годов в школах существовали 
пионерские форпосты, а пионерские разновозрастные отряды создава-
лись при фабриках и заводах.

Отчасти данный тип взаимодействия характерен для периода 
с 1992 года. Этот тип взаимодействия делает период благоприятным 
для сохранения специфики деятельности детского движения, которая 
осложняется контекстами решения задач кадрового обеспечения движе-
ния, вовлечения большего числа участников, наличия соответствующей 
инфраструктуры.

Второй тип взаимодействия — «растворение школы в детской об-
щественной организации» — в начале 1920-х годов был обусловлен 
конкретно-историческими задачами послереволюционного этапа стро-
ительства нового мира и воспитания нового человека, когда школа и пе-
дагогические работники сохраняли старые традиции, не отвечающие 
новым общественным задачам. На некоторое время появилась идея 
о возможности заменить школу как институт воспитания детским дви-
жением. Н. К. Крупская именно в этот период выступала за их независи-
мое развитие: «дороги советской школы и детдвижения идут разными 
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путями в одном направлении», «было бы ошибкой стремиться слить 
воедино школу и детдвижение…» [9, с. 92]. Этот тип взаимодействия 
школы и детского движения просуществовал самый короткий период 
времени в истории и был связан с задачами ценностной переориентации 
школы, включая работу с кадрами. Эту задачу необходимо было решить 
в кратчайшие сроки в масштабе всей страны. Сегодня мы наблюдаем 
в некотором роде схожие условия развития движения детей и молодежи 
на ценностном переломе, который осуществляется в России.

«Растворение детской организации в школе» — наиболее устойчи-
вый и продолжительный в своем историческом развитии третий тип 
взаимосвязи начался с 1930-х годов с укреплением школы как основ-
ного образовательного института с последовательной формализацией 
всех ее внутренних процессов по образцу дореволюционной гимназии. 
В середине 1930-х годов произошел перевод пионерских отрядов в шко-
лу, завершив оформление массовой единой детской организации, что 
привело к росту числа участников. Пионерские базы на предприятиях 
были ликвидированы в 1930-х годах.

В 1930-е годы воспитательный ресурс детского движения направлен 
на решение первоочередных задач школы: «Ни одного опоздания!», «Ни 
одного прогульщика!», «Ни одного отстающего!». Широкое распростра-
нение получило шефство над школьниками.

Периоды Великой Отечественной войны и 1950-х — начала 1960-х 
годов развивались с сохранением основной тенденции предыдущего 
периода в массовой школе и в официальной генеральной линии развития. 
При этом педагогическая общественность очень активно включилась 
в создание и развитие альтернативных практик деятельности детских 
объединений. Это позволило авторам данной типологии назвать чет-
вертый тип взаимодействия «партнерство».

Пятый тип взаимодействия — «приоритет государственного влияния 
над общественным» — мы относим к середине 1960-х годов и до 1989 года, 
когда пионерская организация перестала быть «единой и единственной», 
отличается ослаблением потребности в общественном факторе в общем 
развитии школы и детского движения.

Внешкольная модель детского общественного объединения харак-
терна для условий существования организации в масштабе всей страны, 
школьная модель характерна для периода отсутствия единой массовой 
организации, когда отдельная образовательная организация решает для 
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себя вопросы с созданием и развитием детского объединения самосто-
ятельно. Это характерно для периода после 1992 года, так же как и так 
называемая пришкольная модель.

Заключение. Таким образом, в развитии детского движения в России 
по характеру взаимодействия детского движения и школы мы выделяем 
восемь выше охарактеризованных периодов, включая современный: до-
революционный период, ранний советский период до 1926 года, период 
до 1941 года, период Великой Отечественной войны и послевоенного 
восстановления, период 1950-х — начала 1960-х годов, середина 1960-х — 
1989 год, 1989–2022 годы, 2022–2023 годы. Экстраполяция существенных 
характеристик, взятых за основу нашей периодизации, на современные 
реалии позволяет прогнозировать непродолжительность современного 
периода развития детского движения, наличие значительных рисков по 
«растворению» детской организации в школе, что может привести к эли-
минации его институциональной специфики, снижению воспитательного 
потенциала детского движения. С этой точки зрения последовательная 
и систематичная работа по развитию современного движения детей 
и молодежи в учреждениях различной ведомственной принадлежности 
можно расценивать как важнейший стратегически продуктивный шаг, 
который снимет возможные риски негативных последствий массового 
разворачивания детских организаций на базе школ.

Анализ критериальной базы выявленных и предлагаемой нами пери-
одизации позволяет систематизировать следующие тенденции развития 
детского движения.

Достижения в развитии теории и практики в исследованиях детского 
движения накапливаются параллельно и независимо от активности 
государственной политики в сфере образования в этой области. Более 
того, мы отмечаем положительную динамику научных и методических 
разработок в период снижения творческих поисков организаторов 
детского движения на местах в массовых практиках.

Существует и сохраняет актуальность прямая зависимость активи-
зации детского движения от уровня регулирования сферы воспитания 
со стороны государства.

Выявлены факты ослабления специфики детского движения, сни-
жения его воспитательного потенциала под влиянием доминирующих 
классно-урочных форматов школьной работы в условиях обязательности 
общего образования и добровольности детского движения.
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Педагогическая общественность, по сравнению с государственной 
политикой, но при условии ее поддержки, является ключевым фактором 
развития социально-педагогического творчества в области совершенство-
вания деятельности детских общественных организаций с методической 
и организационной точки зрения при поддержке академической науки.

Часто встречаемые в исследованиях детского движения, выполнен-
ных в постсоветский период, в 1990-х годах, выводы об обусловлен-
ности формализации деятельности детского движения его массовым 
характером не находят своего подтверждения и вызывают сомнения 
в связи с отсутствием достоверного материала, который мог бы быть 
получен при наличии подобного цикла в развитии детского движения 
в общей цикличности процесса. Мы предполагаем, что элементы фор-
мализации — это проявление обратной зависимости качества работы 
первичных отделений и слияния их со школой, переноса форм работы 
школы на детское движение, уподобление классно-урочным формам 
работы, которые приводят к снижению специфики воспитания в дет-
ском движении.
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Аннотация. В статье приводятся результаты 
анкетирования педагогов и представителей админи-
страции образовательных организаций Российской 
Федерации, в 2022/23 учебном году работавших 
по обновленным федеральным государственным 
образовательным стандартам.

Анкетирование направлено на выяснение, на-
сколько изменился процесс обучения в связи с пе-
реходом на обновленные федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, как учителя 
изменили свою работу, чтобы достижение личност-
ных, метапредметных и предметных результатов 
у школьников шло успешнее, как фиксируются 
результаты обучения, включая сформированность 
функциональной грамотности, как организована 
проектная и исследовательская деятельность, как 
оцениваются образовательные результаты. Вместе 
с этим внимание в анкетировании было уделено 
вопросам организации методической помощи 
педагогам: в чем ее особенности и как решаются 
возникающие проблемы.

В результате анкетирования были сделаны выво-
ды об успешности введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, определен 
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круг проблем, с которыми сталкиваются педагоги и представители 
администрации образовательных организаций, предложены пути их 
решения.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты, личностные, метапредметные, предметные результаты, 
единое образовательное пространство
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Abstract. The article presents the results of a survey of the questionnaire 
of teachers and representatives of an administration of educational organiza-
tions of the Russian Federation, who worked on the updated Federal State 
Educational Standards in the academic year 2022/23.

The questionnaire is aimed at finding out how much the learning process 
has changed due to the transition to the updated Federal State Educational 
Standards; how teachers have changed their work so that the achievement 
of personal, meta-subject and subject results among schoolchildren is more 
successful; how learning outcomes are recorded, including the formation of 
functional literacy; how project and research activities are organized, and how 
educational results are evaluated. At the same time, the authors paid attention 
to the organization of methodological assistance to teachers — what are its 
features and how to solve emerging problems.

The authors has made conclusions on the results of the survey about the 
success of introducing the updated Federal State Educational Standards, has 
determined a range of problems faced by teachers and representatives of an 
administration of educational organizations, and has proposed ways to solve 
them.

Keywords: Federal State Educational Standards, personal, metasubject, 
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В настоящее время в России активно формируется единое обра-
зовательное пространство: разработаны и внедряются федеральные 
государственные стандарты начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, разработаны соответствующие федераль-
ные основные общеобразовательные программы, федеральные рабочие 
программы по ряду учебных предметов и рабочие программы по другим 
предметам, создаются учебники, отражающие требования стандартов.

Для изучения хода внедрения федеральных государственных образо-
вательных стандартов нами было проведено анкетирование, в котором 
приняли участие 3667 представителей администрации образовательных 
организаций и 35 987 учителей 1-х и 5-х классов, которые с 1 сентября 
2022 года работают по обновленным стандартам. В опросе участвовали 
представители 89 регионов.

Разрабатывая критерии внедрения ФГОС, мы опирались на рабо-
ты В. И. Андреева, В. И. Загвязинского, В. С. Лазарева, Е. П. Морозова, 
П. И. Пидкасистого, М. М. Поташника, в которых показаны основы 
управления образовательной организацией и направления деятельности 
по внедрению новшеств [1; 3; 5; 6; 8]. В вопросах внедрения инноваций 
мы учитывали идеи Г. Р. Гариповой, И. В. Гилязутдиновой, В. А. Сергеева, 
В. В. Серикова, Н. А. Шайденко [2; 10; 11; 12]. Образовательное про-
странство рассматривали с позиций, представленных С. В. Ивановой, 
О. Б. Ивановым [4].

Необходимо отметить, что ранее в институте были проведены иссле-
дования, которые показали степень готовности педагогов к внедрению 
ФГОС основного общего образования [7; 9]. Была выяснена информи-
рованность педагогов об изменениях в ФГОС, выявлены изменения, 
наиболее значимые для практической реализации ФГОС, а также воз-
можности образовательных организаций, их потребность во внешней 
методической поддержке.



26

В качестве показателей и индикаторов успешного внедрения ФГОС 
мы рассматривали:

– мотивированность педагогов (видят проблему, понимают необ-
ходимость ее решения);

– информированность (знакомы с ФГОС и ФООП, видят ключевые 
моменты изменения образовательного процесса);

– понимание и принятие (понимают важность реализации ФГОС, 
оценивают его позитивно, четко представляют тенденции развития 
образования в соответствии с ФГОС);

– наличие методической поддержки (педагоги посещают семинары, 
вебинары, в школе организуются педагогические советы, посвященные 
внедрению ФГОС, методические проблемы, возникающие у педагогов, 
успешно решаются);

– удовлетворенность (видят позитивные изменения в образователь-
ном процессе, по-иному проектируют и проводят урок, формируют 
у обучающихся универсальные учебные действия).

Указанные показатели были положены в основу разработки анкет 
для представителей администрации образовательных организаций 
и учителей, работавших в 2022/23 учебном году в 1-х и 5-х классах.

Анкетирование включало закрытые вопросы, в которых необходимо 
было выбрать один или несколько вариантов ответов, и смешанные, 
когда наряду с выбором ответа из предложенных респонденты могли 
вписать собственный ответ.

Разработке анкет предшествовало проведение четырех фокус-групп 
с представителями администраций школ, а также с учителями, работаю-
щими по ФГОС. Фокус-группы помогли выявить отношение педагогов 
к внедрению ФГОС, скорректировать вопросы анкеты и предлагающиеся 
ответы, обозначить имеющиеся проблемы.

Обратимся к результатам анкетирования.
На вопрос представителям администрации, сколько мероприятий, 

разъясняющих порядок внедрения ФГОС, они посетили перед началом 
и в течение учебного года, 34,2% ответили «более 5», а 54,4% — посетили 
2–4 мероприятия. Примерно столько же мероприятий они организовали 
в своем коллективе в течение года: больше 5–29,6%, 2–4–61,2%. Схожие 
ответы дали и учителя 1-х и 5-х классов: 20,3% посетили больше 5 ме-
роприятий, 60,0% — 2–4.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой включенности 
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коллективов образовательных организаций в процесс внедрения ФГОС, 
об организации достаточного методического сопровождения. В ходе 
фокус-групп руководители школьных методических объединений рас-
сказали, что они подробно изучают федеральные рабочие программы по 
предметам, выявляют возможные риски, связанные с переходом с кон-
центрических на линейные программы, предлагают решения.

Об этом же свидетельствует то, что вопросы, возникшие у учителей 
по введению ФГОС, по мнению представителей администрации, в по-
давляющем большинстве случаев были решены (84,0% ответов), у 11,2% 
учителей вопросов не возникало.

Несколько отличаются ответы учителей: по мнению 67,5% учителей, 
возникшие у них в течение учебного года вопросы были разрешены, 
у 19,6% вопросов не возникало. Отметим, незначительные различия 
в ответах на вопрос, связанный с решением вопросов внедрения ФГОС, 
возникших у педагогов, общей картины не меняют. В этом аспекте си-
туация складывается благоприятно.

Практически в каждой общеобразовательной организации есть сотруд-
ник, который выполняет функции консультанта учителей по вопросам 
внедрения ФГОС (рис. 1), — это директор, завуч, руководитель методи-
ческого объединения. И только 1,1% представителей администрации 
ответили, что такого сотрудника нет. В ответах учителей также выделены 
директор, завуч, руководитель методического объединения, но ответ 
«нет такого» выбрали больше — 5,9% респондентов. Это не значит, что 
консультанта нет, скорее всего, в школе недостаточно акцентируются 
и обсуждаются вопросы внедрения ФГОС.

6,20%

84,30%

7,30% 1,10%

Выполнение функций консультанта

Директор

Завуч

Руководитель методического объединения

Другой специалист

Нет такого

Рисунок 1. Выполнение функций консультанта для учителей по вопросам 
внедрения ФГОС

 И. М. Осмоловская, И. В. Ускова
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На вопрос, изменился ли ход уроков и отбор содержания к ним 
в этом учебном году, положительные ответы дали 87,4% представителей 
администрации («да, несомненно» и «скорее, да»). Ответы «скорее, нет» 
дали 8,3% и «нет» — 1,0%. Затруднились ответить 3,3%. Аналогичные 
ответы дали учителя, работавшие по ФГОС. Таким образом, изменения 
отмечает подавляющее большинство опрошенных.

В следующем вопросе респондентам было предложено выбрать 
утверждения, которые отражают подходы к организации образова-
тельного процесса в условиях обновленного ФГОС.

Ответы и представителей администрации, и учителей показали, что 
педагоги правильно выделяют важные направления изменения обра-
зовательного процесса в связи с обновленным ФГОС: на первый план 
ставится необходимость индивидуального подхода к каждому обуча-
ющемуся (79,4%), отмечается, что урок позволяет комплексно решать 
задачи обучения и воспитания, формировать у школьников ценностные 
установки (71,3%), то есть особое внимание уделяется воспитанию, отме-
чена роль внеурочной деятельности в дополнение к процессу обучения 
по предметам (57,6%).

Учителя выбрали утверждения в том же порядке по убыванию, но 
14,0% акцент сделали на необходимости обучить всех, с учетом того что 
времени не хватает на полноценное прохождение программы. 11,6% 
уверены, что оценивание предметных результатов не изменилось. Это 
свидетельствует о том, что не все педагоги правильно понимают основ-
ные идеи ФГОС.

Представляют интерес варианты ответа, предложенные педагогами:
– Появилось новое понятие «функциональная грамотность»; сделан 

акцент на тесном взаимодействии и единстве учебной и воспитательной 
деятельности в русле достижения личностных результатов освоения 
программы; ФГОС фокусируются на практических навыках детей: 
они должны понимать, как связаны предметы и как знания помогают 
в реальной жизни.

– Внеурочная деятельность является важной частью образования 
и воспитания обучающихся.

– На уроках стали больше внимания уделять функциональной 
грамотности.

– Очень трудно работать по старым учебникам, в которых идеи 
обновленного ФГОС не отражаются.

О ходе внедрения ФГОС: эмпирическое исследование  
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Следующий вопрос на понимание основных идей образовательных 
стандартов требовал выбора утверждений, заявленных в обновленных 
ФГОС. Администраторам и учителям были предложены как правильные 
утверждения, так и неправильные. Ответы показали, что в подавляю-
щем большинстве педагоги правильно понимают тенденции развития 
образования, отраженные в ФГОС.

На первый план выдвигается усиление внимания к развитию личности, 
воспитанию (67,8%), проектной и исследовательской деятельности обу-
чающихся (58,2%), далее отмечена важность направленности содержания 
образования на всестороннее развитие личности школьника (54,1%) 
и направленность внеурочной деятельности на обеспечение единства 
обучения и воспитания (53,5%), усиливается внимание к достижению 
метапредметных результатов (49,0%). Неправильные суждения о том, 
что универсальные учебные действия не связаны с функциональной 
грамотностью и не влияют на ее формирование, а программа их фор-
мирования носит рекомендательный характер, что развитие самостоя-
тельности обучающихся является не первостепенной задачей, составили 
по 4,3 и 3,6% ответов.

Положительные изменения процесса обучения отмечают 63,1% ад-
министраторов, 32,8% указывают, что процесс обучения не изменился 
и только 4,1% — что ухудшился. Причем поясняют, что ухудшение 
связано с отсутствием учебников, соответствующих обновленному 
стандарту и федеральным программам по учебным предметам, то есть 
можно предположить, что в дальнейшем указанный негативный фактор 
будет устранен.

О том, что образовательный процесс улучшился, пишут 52,6% учите-
лей, не изменился — 36,9%, ухудшился — 10,4%. И причиной ухудшения 
также называют отсутствие учебников, которые позволили бы работать 
по обновленному ФГОС. Выбор ответа «не изменился» поясняют тем, 
что мало времени работают по обновленному ФГОС.

Отмечая, какие новшества обновленного ФГОС положительно по-
влияли на образовательный процесс, администраторы образовательных 
организаций указали: четко выделенные метапредметные, личностные, 
предметные результаты (67,9%), указанные ориентиры воспитательной 
работы (53,3%), разработанные направления внеурочной деятельности 
(50,1%), четко определенная система оценивания достижений учащихся 
(42,3%). Отметим, что последний аспект выделили те администраторы, 
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которые активно работают над внедрением Федеральной общеобразо-
вательной программы, и подробно расписанную систему оценивания 
увидели именно там. 7% указывают, что нет новшеств, которые бы 
положительно повлияли на образовательный процесс.

Учителя приоритеты расставили так же, отличия — в процентном 
соотношении выделенных новшеств: на первом месте — четко выде-
ленные метапредметные, личностные, предметные результаты (59,9%), 
на втором — указанные ориентиры воспитательной работы (38,5%), на 
третьем — разработанные направления внеурочной деятельности (32,2%), 
четко выделенная система оценивания (29,2%). Ответ «никакие не повли-
яли» дали 15,3% педагогов. Поясняя свой ответ, педагоги написали, что 
пока сложно оценить, надо продолжить работу по обновленным ФГОС.

Интересными были ответы администраторов на вопрос, как они 
организуют работу по достижению метапредметных результатов.

Логичным было выделение организации работы методических объе-
динений в аспекте обсуждения проблемы достижения метапредметных 
результатов (62,5%), показ роли задач, направленных на формирование 
функциональной грамотности (59,4%), особое внимание проектной 
деятельности (57,1%), отбор учебного материала на уроках (38,4%).

Для учителей мы предложили несколько иные варианты ответов: 
включаю задачи на формирование функциональной грамотности (59,7%), 
на каждом уроке ставлю соответствующую задачу и отбираю материал 
(51,0%), организую проектную деятельность (39,7%). 14,1% учителей 
ответили, что специально не организуют такую работу, так как сам учеб-
ный материал формирует метапредметные результаты. В общем-то, это 
неправильно. Если специально не ставится цель достижения метапред-
метных результатов, не отбирается учебный материал в соответствии 
с целью, достижение указанных результатов не диагностируется, можно 
предвидеть снижение качества образовательного процесса, ориентиро-
ванного на ФГОС.

Достижение метапредметных результатов, по мнению представителей 
администрации, определяется через решение задач на функциональную 
грамотность (77,2%), использование региональных диагностических 
работ, в которых показано, какие конкретно метапредметные результаты 
достигаются при выполнении предложенных заданий (41,4%), разработку 
специальных задач для проверки метапредметных результатов (43%).

Учителя ответили несколько по-другому: предлагают задачи, направ-
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ленные на формирование функциональной грамотности (65,1%), разра-
батывают специальные диагностические задания (43,9%), используют 
региональные диагностические работы (25,5%), не определяют (4,3%).

Отвечая на вопрос, некоторые учителя предложили свои варианты 
ответов: «использую задания на образовательных платформах», «ис-
пользую педагогическую диагностику, разработанную в дидактической 
системе Н. Ф. Виноградовой», «веду индивидуальные карты продвижения 
обучающихся», «разрабатываю и заполняю оценочные листы и списки 
проектно-исследовательских работ с отметками», «наблюдаю за обучаю-
щимися на школьных конференциях, защите проектов». Педагоги отме-
тили важность составления технологической карты урока, где прописаны 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Используется 
портфолио. Проводится диагностика совместно с психологом.

Отвечая на вопрос, как строится работа по достижению личност-
ных результатов, учителя на первый план выдвинули использование 
учебного материала, побуждающего школьников задуматься о нрав-
ственной стороне изучаемых явлений (70,3%), на второй — проведение 
«Разговоров о важном» (46,9%), на третий — вовлечение школьников 
во все мероприятия в школе (36,6%), четвертую позицию занимает 
проведение совместных дел со школьниками вне уроков (28,7%), пя-
тую — стремление стать для учеников значимым взрослым и влиять на 
их личностное развитие через неформальное общение (28,2%). Отметим, 
что положение, которое оказалось на пятом месте, заслуживает того, 
чтобы быть гораздо выше. Объяснить это можем тем, что анкетирование 
охватывало только учителей 1-х и 5-х классов, возможно, с увеличением 
возраста обучающегося произойдет усиление значимости неформаль-
ного общения (рис. 2).

Отслеживание достижения личностных результатов осуществляется 
по наблюдению за поведением обучающихся в различных жизненных 
и учебных ситуациях (74,4%), активному участию школьников в делах 
образовательной организации, класса (46,6%), проведению неперсо-
нифицированных опросов, разработанных совместно с психологами 
(20,1%). Затруднились с ответом 4,5% респондентов.
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Рисунок 2. Организация деятельности учителей по достижению личностных 

результатов

Определенные трудности у педагогов вызывает формирование универ-
сальных учебных действий. Отметим трудности, связанные с недостаточ-
ностью методических материалов, ориентированных на формирование 
универсальных учебных действий (36,6%), а также ответ «методических 
трудностей нет» (21,1%). Многие учителя дали свои ответы, в которых 
выделили недостаточность заданий, направленных на формирование 
универсальных учебных действий, в учебниках, отсутствие учебников, 
соответствующих обновленным ФГОС, нехватку времени, наполняе-
мость класса — более 30 учащихся, низкую мотивацию обучающихся.

Очень показательны ответы, позволяющие установить, что измени-
лось на уроках в школе с введением новых ФГОС (рис. 3).

Ответы показали, что функциональной грамотности, формирова-
нию универсальных учебных действий обучающихся уделяется особое 
внимание, чаще используется групповая, парная работа, цели урока 
формулируются в деятельностной форме. Отметим, что представите-
ли администрации ряда школ указали, что указанные изменения в их 
школах произошли с 2009 года.
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Рисунок 3. Изменения на уроках в связи с введением обновленных ФГОС

Мы задали вопрос, каким должен быть урок по ФГОС. И опять наблю-
даем особое внимание развитию функциональной грамотности (76,4%), 
формированию универсальных учебных действий (58,9%), урок должен 
быть развивающим (55,6%), направленным на достижение предметных 
результатов (41,5%), формирование учебной самостоятельности (45,9%), 
обучение исследовательской деятельности (33,4%).

Вопрос, какие методические разработки необходимы, чтобы вне-
дрение ФГОС осуществлялось успешно, свидетельствует о проблемах 
во внедрении ФГОС и путях их решения. Администраторам требуют-
ся методические рекомендации по оцениванию учебных достижений 
обучающихся (59,7%), созданию основной образовательной програм-
мы (58,5%), достижению метапредметных и личностных результатов 
(58,9%), по организации внеурочной деятельности (39,6%). В качестве 
собственных вариантов ответов представлены: «универсальные КИМы 
для диагностики достижений метапредметных и предметных результатов 
по классам и предметам», «методические рекомендации по критериаль-
ному оцениванию», «работе цифровых лабораторий». Востребованы 
методические разработки конкретных уроков (особенно актуально для 
молодых специалистов). И хотя вопрос стоял о необходимости мето-
дических рекомендаций, во многих ответах отмечалась необходимость 
новых учебников.
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На прямой вопрос, могут ли представители администрации утвер-
ждать, что формирование предметных результатов идет успешнее, 14,4% 
ответили «да, несомненно»,  38,5% — «скорее, да», 41,0% утверждают, 
что выводы делать еще рано, и только 6% убеждены, что предметные 
результаты формируются с введением обновленных ФГОС менее успешно.

Похожее процентное соотношение отражает и более успешное форми-
рование метапредметных и личностных результатов. 11,6% администра-
торов ответили «да, несомненно», 40,0% — «скорее, да», 43,2% — «выводы 
делать еще рано», 5,0% — «нет».

Среди отвечавших представителей администрации образовательных 
организаций 66,5% имеют стаж педагогической деятельности более 20 лет 
(у 55,5% учителей стаж свыше 20 лет), 20,5% — от 10 до 20 лет (для учи-
телей эта цифра 18,3%), 8,1% — от 5 до 10 лет (учителя — 11,4%), 4,8% — 
5 лет и менее (учителя — 14,7%). На вопросы анкеты для администрации 
отвечали в основном завучи (67,8%), директора (22,4%), руководители 
методических объединений (9,8%). На вопросы анкеты для учителей 
отвечали учителя начальной школы (31,8%) и основной школы (68,2%).

Подводя итоги, можно отметить:
1. Внедрение ФГОС обеспечено организационно и методически. 

Возникающие у педагогов вопросы оперативно решаются.
2. Учителя, работающие по ФГОС, понимают основные тенденции 

развития образования, зафиксированные в образовательных стандартах.
3. Урок в школах, внедряющих ФГОС, изменяется: цели ставятся в де-

ятельностном виде, у учителей усиливается ориентация на личностные, 
метапредметные и предметные результаты.

4. Особое внимание уделяется формированию функциональной 
грамотности обучающихся, ее диагностике.

5. Обучение и воспитание осуществляются как на уроке, так и во 
внеурочной деятельности.

6. Большинство учителей, работающих по ФГОС, утверждают, что 
достижение метапредметных, предметных и личностных результатов 
идет более успешно.

В целом можно сделать однозначный вывод о том, что в образователь-
ных организациях успешно началось внедрение обновленных образова-
тельных стандартов, в соответствии с ними происходит проектирование 
и построение процесса обучения. Анкетирование не выявило стремления 
учителей работать по-старому, как привыкли, игнорируя современные 
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требования. Одной из причин этого, несомненно, является большая 
просветительская, обучающая деятельность сотрудников Института 
стратегии развития образования, которые организовали конференции, 
семинары практически во всех регионах России, постоянно проводят 
вебинары в рамках конференц-связи, создали и наполняют сайт «Единое 
содержание общего образования», в том числе конструкторами учебных 
планов, рабочих программ, внеурочной деятельности, методическими 
кейсами, методическими рекомендациями.
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Взаимодействие между образовательной организацией (учителем, 
воспитателем) и семьей (родителями) выделяется как важный фактор, 
обеспечивающий снижение стресса, сохранение физического и пси-
хического здоровья, хорошую адаптацию, академические достижения 
и просоциальное поведение учащихся и высокий воспитательный эффект. 
Позитивное взаимодействие учителя и родителей создает условия для 
соблюдения требований и уважительного отношения к педагогу, большего 
доверия между педагогом и родителями при возникновении проблем 
у ребенка, повышает мотивацию и вовлеченность детей и приводит 
к улучшению академической успеваемости, позволяет вовремя заме-
тить возникающие проблемы и совместно выстроить систему помощи 
[1–8; 10–14]. Требования родителей к образовательным организациям 
(детскому саду, школе) повышаются, и, как показывают специальные 
исследования, традиционные формы общения, например, такие как 
родительские собрания, «не являются средством вовлечения родителей 
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в школьную жизнь детей», а для организации предпочтительного инди-
видуального взаимодействия необходимы дополнительные усилия [4]. 
Индивидуальный подход во взаимодействии педагогов (воспитателей) 
и родителей является наиболее эффективным и результативным [1; 4].

Несмотря на признание важности и ценности индивидуального вза-
имодействия родителей и педагогов, характер такого взаимодействия 
содержит в себе явные и скрытые конфликты.

Среди них специалисты часто отмечают:
Различия в ожиданиях и ценности участников взаимодействия: 

Родители и учителя (воспитатели) могут иметь разные представле-
ния о том, что является важным в образовании и воспитании детей. 
Конфликты возникают, если ценности и ожидания не совпадают.

1. Недостаточное общение. Недостаток коммуникации между ро-
дителями и учителями может привести к взаимному недопониманию 
и недовольству. Например, если родители не знают о поведении и успе-
ваемости своего ребенка, о проблемах и трудностях обучения в школе, 
это приводит к разногласиям, взаимному недовольству и претензиям 
друг к другу.

2. Проблемы детей. У детей могут быть поведенческие или учебные 
проблемы, которые вызывают напряженность в отношениях родителей 
и учителей, что приводит к взаимным обвинениям. Учителя могут обви-
нять родителей в недостаточной поддержке, а родители могут обвинять 
учителей в некомпетентности.

3. Недовольство родителей образовательным процессом. Родители 
могут не соглашаться с методами обучения или программой, использу-
емой в школе. Это может вызвать конфликты и давление на учителей.

4. Предвзятость и предрассудки участников взаимодействия 
в отношении друг друга. Иногда конфликты могут возникнуть из-за 
предвзятости или предрассудков со стороны как родителей, так и учите-
лей. Например, учителя могут оценивать детей субъективно, что может 
вызвать ответное недовольство родителей.

5. Эмоциональные факторы. Негативные эмоции могут сильно 
влиять на процесс взаимодействия между родителями и учителями. 
Стресс, разочарование или недовольство могут усиливать конфликты 
с обеих сторон.

Как видим, основные причины в профессиональных источниках 
преимущественно представлены как проблемы межличностного вза-
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имодействия учителя и родителя. Поэтому предлагаемые решения 
часто лежат в плоскости корректировки коммуникативного поведе-
ния учителей. Учителям предлагаются варианты поведения, которые, 
по мнению авторов, позволят изменить взаимодействие с родителями 
в лучшую сторону. Например, предлагается установить так называемую 
открытую коммуникацию, чаще делиться своими опасениями о пове-
дении ученика или учебных результатах. Однако следует отметить, что 
постоянные опасения только усиливают общую напряженность и тре-
вожность родителей и маловероятно, что такие меры могут улучшить 
взаимопонимание сторон. В свою очередь, ряд авторов призывает к при-
знанию и уважению различных точек зрения на воспитание и обучение 
детей. С этим трудно не согласиться, но четких рекомендаций о том, 
каким образом можно достичь этого, на практике не дается. Многие 
авторы рекомендуют активнее вовлекать родителей в образовательный 
процесс, быть школьными волонтерами и участвовать во внеклассных 
мероприятиях и жизни школы. Как показывает практика, многие ро-
дители охотно включаются в деятельность школы, парадоксально, но 
это может не нравиться педагогам, которые видят в участии родителей 
угрозу своему авторитету.

Наконец, если наладить взаимодействие не удается, педагоги и ро-
дители получают рекомендацию обратиться за помощью к психологу, 
консультанту по семейным вопросам или другому профессионалу.

Это лишь те немногие предложения, которые встречаются в качестве 
рекомендаций учителям, однако, как показывает практика, это скорее 
лозунги и их трудно применить на практике. Более того, возникающий 
разрыв между рекомендациями и практической деятельностью часто 
приводит педагогов к стратегии избегания, к нежеланию повторять 
неудачный опыт и уклоняться от любых контактов как потенциально 
конфликтогенных. Исследования контактов учителей, воспитателей и ро-
дителей, проведенные в рамках магистерских диссертаций под нашим 
руководством в программе «Бизнес-педагогика» Института экономики 
управления и права МГПУ, показали, что сами учителя и воспитатели 
полагают, что все проблемы и ответственность за конфликтность ком-
муникаций с родителями детей лежат на самих родителях, «не желающих 
участвовать в процессах обучения и воспитания собственных детей». 
Подобная «обвинительная» установка педагогов на взаимодействие 
с родителями, очевидно, также не способствует налаживанию контактов 
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и обеспечению взаимопонимания между участниками этого процесса.
Мы предполагаем, что наряду с негативными установками причины 

повышенной конфликтности взаимодействия педагогов и родителей 
лежат глубже — в плоскости непонимания педагогами самой сущности 
и формата взаимодействия с родителями как части образовательной 
услуги и, как следствие, принимаемых решений и поведения.

Говоря о сущности взаимодействия, обратим внимание на само поня-
тие «взаимодействие» (взаимное действие). Это означает, что в процессе 
коммуникации обе стороны играют активную роль, осуществляют взаим-
ные действия. Формат такого взаимодействия определяется Федеральным 
законом об образовании в Российской Федерации, в котором говорится, 
что образование — это услуга [9]. Предоставление услуг образовательной 
организацией указывает на то, что любое взаимодействие с заказчика-
ми является частью услуги и носит характер клиентской работы. Это 
означает, что взаимодействие носит не реактивный, а проактивный 
и управляемый характер.

Для управления этим взаимодействием необходимо понимать основ-
ные позиции участников, цели, задачи, методы и условия взаимодействия. 
Наш консультационный опыт педагогов и родителей за последние 20 лет 
позволяет прежде всего выделить ключевую роль позиции инициатора 
взаимодействия. От того, кто из сторон и каким образом инициирует 
контакт, обычно зависят и процесс, и результат взаимодействия. Так, 
если взаимодействие происходит по инициативе учителя, именно он 
отвечает за результаты. Если взаимодействие происходит по иници-
ативе родителя, то в этом случае задачей учителя станет предложение 
оптимального решения по возникшей ситуации.

В таблице 1 «Структура взаимодействия учителей и родителей» при 
помощи квадрата Декарта представлены две шкалы условий взаимодей-
ствия. Первая группа условий представлена различиями инициаторов 
взаимодействия, поскольку само взаимодействие может происходить 
как по инициативе учителя, так и по инициативе родителя. При этом 
подчеркнем, что в руках инициатора преимущества в управлении си-
туацией, поскольку именно он (или она) планирует и управляет ре-
ализацией плана взаимодействия и определяет цель, задачи, методы 
и условия. Вторая группа условий отражает характер взаимодействия, 
запланированный или спонтанный, что также влияет и на процесс, 
и на результаты. Очевидно, что запланированное взаимодействие по 
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инициативе учителя (воспитателя) носит более управляемый и менее 
эмоциональный характер, чем спонтанное взаимодействие по инициа-
тиве родителя, которое смело можно отнести к категории высокоэмо-
циональных и конфликтных, обычно представленных в виде претензий 
или жалоб на действия педагога, других детей и их родителей.

Таблица 1
Структура взаимодействия педагога и родителей

Взаимодействие по инициативе педагога
Спонтанное Запланированное 
Спонтанное Запланированное

Взаимодействие по инициативе родителя

Подчеркнем, что результаты любого спонтанного взаимодействия — 
это конструктивная реакция взрослых на неожиданное событие, про-
исходящее с детьми как в стенах школы, так и за ее пределами. Под 
конструктивной реакцией мы понимаем достижение взаимных дого-
воренностей по оценке и принятию решений в каждой конкретной 
ситуации. Спонтанное взаимодействие не является неуправляемым, 
спонтанным взаимодействием можно и нужно управлять. Однако, если 
взаимодействие учителя (воспитателя) и родителей преимуществен-
но состоит только из спонтанных, хаотичных и незапланированных 
контактов, не стоит удивляться, что их эмоциональная наполненность 
и напряжение будут постоянно расти, а результативность — постепенно 
снижаться, что отразится на желании обеих сторон их поддерживать.

Наша консалтинговая практика последних лет показала, что в рамках 
и запланированного, и спонтанного взаимодействия учителей и родите-
лей основными конструктивными целями взаимодействия могут стать 
обсуждение, принятие совместных решений или объединение усилий 
по трем основным вопросам: здоровье, поведение и академические до-
стижения (успеваемость школьников, развитие дошкольников).

В таблице 2 «Цели взаимодействия учителей и родителей школьни-
ков» представлены цели и формы взаимодействия учителей и родителей 
школьников.
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Таблица 2
Цели взаимодействия педагогов и родителей

Взаимодействие по инициативе педагога (учителя, воспитателя)

Спонтанное

Решить проблему, связанную со здо-
ровьем ребенка (например, темпе-
ратура, травма на занятиях физкуль-
турой).

Решить проблему с поведением ре-
бенка (например, драка или грубость).

Запланированное

Обсудить решение проблемы, свя-
занной со здоровьем или развитием 
ребенка (например, логопедические 
проблемы).
Обсудить решение проблемы, связан-
ной с поведением ребенка (например, 
пропуски занятий, нарушения пове-
дения).
Обсудить планы и состояние акаде-
мической успеваемости или развития 
(например, необходимость дополни-
тельных занятий).

Спонтанное

Пожаловаться на условия, ухудша-
ющие здоровье ребенка (питание, 
нагрузки, домашние задания).
Пожаловаться на поведение других 
детей или учителей (воспитателей) 
в отношении собственного ребен-
ка (например, драка или грубость, 
предвзятое отношение).
Пожаловаться на несправедливо вы-
ставленные оценки, неадекватные 
требования, условия.

Запланированное

Обсудить решение проблемы здоровья 
(например, питание в школе).
Обсудить решение проблемы, связан-
ной с поведением школьника (напри-
мер, пропуски занятий).
Обсудить планы и состояние акаде-
мической успеваемости (например, 
необходимость дополнительных за-
нятий, оценки). 

Взаимодействие по инициативе родителя

Таблица 2 «Цели взаимодействия педагогов и родителей школьников» 
наглядно демонстрирует сходство и различие целей взаимодействия 
родителей школьников и учителей (администрации школы, детского 
сада). Основные цели взаимодействия представлены тремя глаголами, 
отражающими действия двух сторон: обсудить, решить и предъявить 
претензии. К сходству целей взаимодействия родителей и учителей 
(воспитателей) следует отнести совместное планирование и принятие 
совместных решений по вопросам обеспечения здоровья, поведения 
и академической успеваемости. Однако наше консультирование учителей 
и родителей, а также проведение занятий для учителей и воспитателей по 
этим вопросам наглядно показывает отсутствие планирования взаимо-
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действия обеими сторонами. Характерно, что и учителя (воспитатели), 
и родители систематически не планируют взаимодействие по вопросам 
здоровья, поведения и академической успеваемости или развития ре-
бенка. Тем не менее есть ряд исключений в подобной практике. Первое 
исключение представляет собой инициативу и планирование взаимодей-
ствия с учителями (воспитателями) и школой (детским садом) в целом 
родителей детей с медицинскими (физическими и неврологическими) 
осложнениями здоровья. В этом случае родители часто настаивают на 
встрече сами, активно обсуждают и предлагают варианты решения, 
поддерживают конструктивную обратную связь.

Второе исключение — инициатива педагогов, нацеленная на обсужде-
ние возможности платных и бесплатных дополнительных занятий, что 
часто обусловлено как планированием дополнительных услуг в образо-
вательной организации, так и необходимостью, связанной с состоянием 
или развитием самого ребенка.

Можно предположить, что практика отсутствия планирования взаи-
модействия с обеих сторон создает условия для расширения спонтанных 
контактов, которые содержат высокоэмоциональный, скрытый или 
явный конфликтный потенциал. Со стороны учителя (воспитателя) 
спонтанное взаимодействие с родителем, как правило, касается раз-
личных экстренных вопросов. Например, резкое ухудшение состояния 
здоровья ребенка, острый конфликт со сверстниками или взрослыми, 
демонстративное нарушение общепринятых правил поведения.

Со стороны родителя спонтанная коммуникация обычно приобре-
тает характер жалоб и претензий к учителю (воспитателю) или к школе 
(детскому саду). Отметим, что взаимодействие родителей и педагога по 
инициативе родителей, как правило, носит спонтанный характер эмоцио- 
нальной реакции на отметки или жалобы ребенка. Причем претензии 
родителей к выставляемым оценкам обычно лидируют в качестве основ-
ных претензий. Анализ распределения целей взаимодействия родителя 
и учителя в таблице 2 также позволяет предположить, что, например, 
отсутствие у родителей приоритетов планирования взаимодействия 
(в правой части таблицы) не снижает потребности во взаимодействии, 
но переносит эти потребности в формат жалоб и претензий. В свою 
очередь, отсутствие планирования взаимодействия со стороны учителя 
(воспитателя) и школы (детского сада) с учетом интересов родителей 
также усиливает эмоциональную реакцию последних. Иными словами, 
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отсутствие планирования взаимодействия с двух сторон (несмотря на 
публичное признание важности и необходимости этого взаимодействия 
обеими сторонами) снижает управляемость коммуникации и расши-
ряет пространство для импульсивных жалоб и претензий, которые 
ведут к взаимным обидам и не способствуют созданию позитивной 
обстановки развития и обучения ребенка. Отметим, что эти тенденции 
наглядно проявляются и часто даже усиливаются в групповых формах 
взаимодействия: родительских собраниях и чатах. В то же время обра-
зовательная услуга оказывается персонально, а значит, эффективность 
взаимодействия определяется персональной и адресной направленностью.

Какие рекомендации для учителей (воспитателей) и администрации 
школы (детского сада) могут обеспечить стабильное и конструктивное 
взаимодействие, приводящее к приемлемым (неконфликтным) для обеих 
сторон решениям?

1. Целесообразно постоянно развивать компетенции планирования 
персонального взаимодействия с родителями. Это повысит управ-
ляемость, снизит напряжение и тревожность родителей в вопросах 
здоровья, поведения и успеваемости детей. Говоря о планировании 
взаимодействия, стоит обратить внимание прежде всего на постановку 
конкретной цели взаимодействия (здоровье, поведение, академические 
успехи детей в зависимости от приоритетов родителей). Подчеркнем, 
что цели воспитания, обучения и убеждения родителей в собственной 
правоте, которые часто ставят перед собой учителя и воспитатели, 
обычно вызывают реакцию отторжения и сопротивления со стороны 
родителей, поэтому мы бы рекомендовали таких целей не ставить.

2. Следует определить периодичность такого взаимодействия (как 
правило, не чаще одного раза в один-два календарных месяца) в течение 
одного учебного года. Расписание предстоящих встреч стоит заранее 
анонсировать и обсудить, проявляя интерес и уважение к собственным 
планам родителей.

3. Для реализации конкретных целей взаимодействия следует по-
добрать оптимальные формы взаимодействия (выбрав приоритеты 
по убыванию: личная переписка, звонки и встречи, учитывая их преи-
мущество перед групповыми формами — родительскими собраниями 
и групповыми чатами).

4. Наличие плана и расписания взаимодействия с родителями каж-
дого ребенка позволит учителю (воспитателю) не только наблюдать 
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и анализировать развитие взаимодействия с родителями в динамике, 
но и формировать долгосрочные отношения, что даст возможность 
в дальнейшем корректировать и планы, и сам процесс взаимодействия, 
и полученные результаты.

5. Стоит обратить внимание на обеспечение управляемости спонтан-
ным взаимодействием, разрабатывая и используя готовые алгоритмы 
оперативного реагирования на неожиданные, неприятные и критические 
ситуации по аналогии со схемами выхода из помещения во время пожара 
или землетрясения. Драка школьников в туалете, грубость учителю, угро-
зы родителей школьника лично расправиться с обидчиком, требование 
к учителю исправить отметки, недовольство организацией питания или 
содержанием занятий с детьми — эти и многие другие ситуации только 
в моменте выглядят как неуправляемая катастрофа. На самом деле эти 
ситуации происходят ежедневно в каждой школе (детском саду). Это 
означает, что такие ситуации типовые, а значит, стоит заранее определить 
ответственных и последовательность действий представителей школы 
(детского сада) в экстренных случаях взаимодействия с родителями. 
Такой подход (письменно разработанный регламент взаимодействия, 
с которым знаком каждый педагог) снизит общий эмоциональный 
накал и позволит принимать взвешенные решения с учетом интересов 
обеих сторон.

6. Все действия, направленные на управляемость и процессом, и ре-
зультатом взаимодействия педагогов и родителей, позволят объединить 
усилия школы (детского сада) и семьи в обучении и воспитании детей. 
Это, в свою очередь, может способствовать не только улучшению ка-
чества образовательных услуг, но и комфортному психологическому 
взаимодействию педагогов и родителей.
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается 
школьное иноязычное образование в эмоциональ-
ном измерении: дается определение и обосновы-
вается значимость эмоционально развивающего 
школьного иноязычного образования, определяются 
дихотомии в его содержании: эмоциональное разви-
тие / эмоциональное саморазвитие, эмоциональное 
воспитание / эмоциональное самовоспитание, эмо-
циональное обучение / эмоциональное самообуче-
ние. Главными целями эмоционально развивающего 
школьного иноязычного образования заявляются 
развитие иноязычных эмотивных языковых и ре-
чевых способностей и воспитание высших чувств 
у учащихся. Они закладывают основу развития 
эмоционального интеллекта школьника. Основным 
средством достижения целей эмоционально раз-
вивающего школьного иноязычного образования 
рассматривается иноязычный эмоциональный опыт 
общения. Его компонентами выступают: знания 
об эмоциях; речевые навыки и умения номини-
рования, описания и выражения эмоций, а также 
речевые умения декодирования эмотивных смыслов 
в иноязычных текстах при чтении и аудировании; 
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познавательно-коммуникативные мотивы; эмоциональные образы, хра-
нящиеся в эмоциональной памяти; эмоциональные явления различной 
модальности, переживаемые и рефлексируемые учащимися в различных 
эмоциональных ситуациях иноязычного общения; способы интерпре-
тации эмоциональных явлений на иностранном языке и др. В статье 
также описываются средства формирования у школьников иноязычного 
эмоционального опыта общения: языковые, параязыковые, неязыковые.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоционально раз-
вивающее школьное иноязычное образование, иноязычные эмотив-
ные языковые и речевые способности, эмоции и чувства, иноязычный 
эмоциональный опыт общения, средства эмоционально развивающего 
обучения иностранным языкам
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Abstract. This article deals with school foreign language education in the 
emotional dimension: it defines and substantiates the significance of emotion-
ally developing school foreign language education, describes dichotomies in 
its content: emotional development / emotional self-development, emotional 
education / emotional self-education, emotional learning / emotional self-
learning. The main goals of emotionally developing school foreign language 
education are stated as the development of foreign language emotive linguistic 
and speech abilities and the education of higher feelings in students. They act 
as the basis for the development of emotional intelligence of the schoolchild. 
The main means of achieving the goals of emotionally developing school for-
eign language education is considered to be the foreign language emotional 
experience of communication, Its components are: knowledge about emo-
tions; speech skills and abilities of nomination, description and expression 
of emotions, speech abilities of decoding of emotional meanings in foreign 
language texts while reading and listening; cognitive-communicative motives; 
emotional images stored in emotional memory; emotional phenomena of 
various modalities experienced and reflected by students in various emotional 
situations of foreign language communication; ways of interpreting emotions 
and feelings in a foreign language, etc. The article also describes the means of 
forming and improving students' foreign language emotional experience of 
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Проблема и задачи исследования
Модернизация школьного иноязычного образования, осуществля-

емая на базе обновленных ФГОС, ставит во главу угла повышение ка-
чества овладения учащимися иностранным языком, усиливая акценты 
на эмоциональном развитии школьников и воспитании у них высших 
чувств [11; 12].

Данные нормативные требования базируются на многочисленных 
экспериментальных исследованиях, доказывающих высокую роль эмоцио-
нального интеллекта: 1) в реализации когнитивных процессов, связанных 
с использованием школьниками эмоциональной информации [20]; 2) 
при осуществлении ими адекватной оценки возникающих трудностей 
[21]; 3) в достижении высокой успеваемости обучения [19; 22]; 4) для 
принятия учащимися здорового образа жизни [23] и др.

Между тем, как показывает анализ исследований отечественных 
психологов (М. М. Безруких, Е. Ю. Брель, Е. Ю. Зотова, Ю. Н. Крайнова, 
Г. В. Солдатова, И. Я. Стоянова, Л. В. Тарабакина, О. С. Юткина и др.), со-
временный школьник обладает низким уровнем эмоционального интел-
лекта, его эмоциональная сфера является неустойчивой, характеризуется 
преобладанием негативных эмоций, что отрицательно сказывается на 
его речевом опыте общения, успеваемости, взаимоотношениях со свер-
стниками, родителями, учителями и в конечном счете на его здоровье.

Причины сложившейся ситуации называются разные. Многие психо-
логи отмечают, что одна из главных причин — появление виртуального 
мира, в котором компьютеры меняют телесный контакт между людьми, 
что приводит к распространению алекситимии и связанных с ней явле-
ний, таких как аутизация, тревожность и депрессивность [3].

Алекситимия имеет серьезные последствия для психического развития 
школьника. В частности, Е. Н. Крайнова отмечает, что эмоциональная 
сфера детей с алекситимией отличается слабой дифференцированностью. 



52

Такие дети проявляют неспособность к идентификации и описанию 
собственных эмоциональных переживаний и эмоций других людей. 
Стрессовые ситуации приводят их к неконтролируемым эмоциональ-
ным реакциям [8].

В качестве одной из причин появления проблем с эмоциональной 
сферой школьника также называется стиль современной эмоциональной 
коммуникации, который отличается наличием запрета на свободное 
выражение чувств [10, с. 16].

Решение сложившихся проблем с эмоциональной сферой ребенка нам 
видится в постоянном словесном сопровождении эмоций, обманном 
(игровом) их описании и выражении на уроке, проявлении эмпатии 
в вербальной и невербальной форме, овладении школьниками приня-
тыми нормами эмоционального реагирования в родной и иноязычной 
культурной среде.

Учебный предмет «Иностранный язык» в школе обладает большим 
потенциалом для развития эмоциональной сферы школьника, поскольку 
эмоции номинируются, описываются и выражаются прежде всего по-
средством использования языковых и речевых единиц. Эмоциональный 
опыт общения, в том числе и на иностранном языке, — это прямой путь 
развития эмоциональной сферы ребенка и его эмоционального интел-
лекта, создания надежной основы для сохранения и поддержания его 
психического здоровья.

Изложенное выше позволяет сформулировать значимую проблему 
современного школьного иноязычного образования: как обеспечить 
формирование эмоционального опыта общения школьников на уроке 
иностранного языка?

Данная проблема привела нас к постановке следующих задач ис-
следования: 1) раскрыть понятие «эмоционально развивающее ино- 
язычное образование»; 2) рассмотреть цели и содержание эмоциональ-
но развивающего иноязычного образования; 3) определить основные 
методические инструменты формирования у школьников иноязычного 
эмоционального опыта общения как средства развития иноязычных 
эмотивных языковых и речевых способностей.

Методология и методы исследования
В основу исследования поставленной проблемы легли: 1) идеи о целях 

и содержании современного иноязычного образования, представленные 
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в лингводидактических работах Н. В. Барышникова, Н. Д. Гальсковой, 
З. Н. Никитенко, Е. И. Пассова, В. В. Сафоновой, А. Н. Шамова;  
2) концепции развивающего иноязычного образования (М. А. Ариян, 
Н. Ф. Коряковцева, З. Н. Никитенко, А. Н. Шамов); 3) теории эмоцио-
нального интеллекта (Д. Гоулман, Д. В. Люсин, Дж. Мэйер, П. Сэловей);  
4) теории способностей (М. К. Кабардов, С. Л. Рубинштейн, 
И. М. Румянцева, Б. М. Теплов, В. Д. Шадриков); 5) психологические 
теории эмоций (П. К. Анохин, В. К. Вилюнас, П. В. Симонов); 6) лингви-
стическая теория эмоций (Н. А. Красавский, В. И. Шаховский).

Исследование проблемы эмоционального развития школьников сред-
ствами иностранного языка осуществлялось нами на основе следующих 
методов научного познания: 1) ретроспективное изучение основопола-
гающих трудов в педагогической, психологической, лингвистической, 
методической науках; 2) анализ эмпирических исследований, раскры-
вающих значимость развития эмоционального интеллекта у учащихся 
и описывающих проблемы функционирования эмоциональной сферы 
современных школьников; 3) педагогическое наблюдение за учебно-ком-
муникативной деятельностью учащихся на уроке иностранного языка и др.

Результаты исследования
Проведенный нами анализ лингводидактических исследований [2; 

5–7], посвященных вопросам целеполагания, позволяет констатировать, 
что отнюдь не обучение, а воспитание и развитие личности учащегося 
средствами иностранного языка выступают главными целями совре-
менного иноязычного образования.

В исследовании З. Н. Никитенко обоснованы три дихотомические 
составляющие содержания современного иноязычного образования: 
воспитание — самовоспитание, развитие — саморазвитие, обучение — 
самообучение [9].

Мы убеждены, что каждая из выделенных З. Н. Никитенко дихотомий 
в иноязычном образовании должна быть наполнена эмоциональным 
содержанием, что обусловлено значимостью эмоционального факто-
ра в языке и речи (Н. А. Красавский, Е. Ю. Мягкова, В. Ф. Петренко, 
В. И. Шаховский). В данной связи мы полагаем возможным выделить 
такие дихотомии, как: эмоциональное воспитание — эмоциональное 
самовоспитание, эмоциональное развитие — эмоциональное само-
развитие, эмоциональное обучение — эмоциональное самообучение. 

 С. В. Чернышов
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Данные дихотомии позволяют вести речь об эмоционально-развивающем 
школьном иноязычном образовании.

Мы определяем эмоционально развивающее школьное иноязычное 
образование как социально и индивидуально обусловленный способ, 
процесс и результат эмоционального, коммуникативного, когнитивного 
и духовно-нравственного развития школьника, а именно: воспитания 
высших чувств, развития иноязычных эмотивных языковых, речевых 
способностей и способностей эмоционального интеллекта, формиро-
вания учебно-познавательной мотивации, эмоциональной рефлексии, 
эмоциональной саморегуляции в ходе приобретения учащимся иноя-
зычного эмоционального опыта общения.

Как видим из данного определения, главными целями эмоционально 
развивающего школьного иноязычного образования выступают далеко 
не знания и речевые навыки и умения, а развитие иноязычных эмотивных 
языковых и речевых способностей и воспитание высших чувств.

Обозначенные цели эмоционально развивающего школьного ино- 
язычного образования требуют пояснения того, что представляют собой 
иноязычные эмотивные языковые и речевые способности и высшие 
чувства.

В отечественной психологии способности рассматриваются как 
индивидуально-психологические особенности, обеспечивающие успеш-
ность деятельности, но не сводимые к знаниям, навыкам и умениям 
[14, с. 15–41].

Способности развиваются посредством целенаправленной и си-
стемной организации процессов воспитания и обучения [15]. Отсюда 
развитие разного рода способностей — одна из главных задач личност-
но-развивающего школьного образования и эмоционально развивающего 
школьного иноязычного образования как его части.

В своих исследованиях мы придерживаемся взгляда И. М. Румянцевой 
на языковые и речевые способности. Ученый определяет языковую спо-
собность как «функцию, обеспечивающую возможность человеческой 
психики отражать и обобщать внешний языковой материал, переводя 
его в особые внутренние коды в виде неосознаваемых и осознаваемых 
правил языка» [13, с. 223].

Уровни языковой способности определяются ярусами языка (фо-
нетическим, морфологическим, лексическим, фразеологическим 
и синтаксическим).
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Каждый из указанных ярусов языка содержит эмотивные единицы. 
Выделение, анализ, обобщение и использование школьником таких 
единиц в речи способствуют развитию у учащегося особых психосоци-
альных функций — эмотивных языковых способностей.

Мы определяем эмотивную языковую способность как составляю-
щую языковой способности, которая обеспечивает школьнику анализ 
и обобщение эмотивного языкового материала с целью оперирования 
эмоциями (их восприятия, идентификации, выражения, направления 
внимания, определения отношения к себе, контроля и подавления тех 
или иных эмоциональных переживаний у себя и у других людей).

Речевая способность, по мнению И. М. Румянцевой, представляет 
собой «функцию, обеспечивающую возможность человеческой психике 
отражать и обобщать внешние речевые явления, переводя их в особые 
внутренние речевые коды. Эти коды включают не только отраженную 
систему языка со всеми ее элементами и уровнями, но и те коды, кото-
рые имеют психофизиологическую, когнитивную, психодинамическую, 
эмоциональную сущность и которые приводят эту систему в действие, 
заставляют работать, делают ее живой и активной» [13, с. 228].

Как видим, языковые способности выступают неотъемлемой частью 
речевых способностей, представляя собой единую полифункциональную 
систему речи, обеспечивающую человеку ее восприятие, понимание 
и порождение.

Важно отметить, что в приведенном определении И. М. Румянцева 
указывает на наличие эмотивной сущности в речевых способностях, 
что делает правомерным выделение в отдельную группу эмотивных 
речевых способностей.

Мы определяем эмотивную речевую способность как психосоци-
альную функцию, обеспечивающую учащемуся отображение, обоб-
щение и использование внешних речевых явлений, направленных на 
эмоциональное взаимодействие и обмен эмоциями с целью достижения 
взаимопонимания в процессе общения или выполнения любой иной 
деятельности.

Представим разработанную нами номенклатуру основных эмотивных 
языковых и речевых способностей, подлежащих развитию у учащихся 
в процессе обучения иноязычному общению на уроке иностранного 
языка в школе (табл. 1).

 С. В. Чернышов
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Таблица 1
Эмотивные языковые и речевые способности

Эмотивные языковые способности Эмотивные речевые способности 
Вербализация эмоций средствами ино-
странного языка

Антиципация эмотивного содержа-
ния дискурса на иностранном языке

Выбор и использование в речи эмотив-
ных вербальных и невербальных средств 
в соответствии с условиями иноязычного 
общения 

Оценка условий эмоционального 
общения по вербальным и невер-
бальным маркерам

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств для описания собственного 
эмоционального состояния

Описание своего собственного 
эмоционального состояния ино- 
язычными эмотивными средствами 

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств для описания эмоциональ-
ного состояния другого человека

Описание эмоционального состоя-
ния другого человека иноязычными 
эмотивными средствами 

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств для выражения своих эмоций

Выражение своих эмоций эмотив-
ными средствами иностранного 
языка

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств для выражения эмпатии

Симпатическое и эмпатическое 
включение в переживания других 
посредством использования чужого 
языкового кода

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств с целью самоконтроля своего 
эмоционального состояния

Самоконтроль своего эмоциональ-
ного состояния с помощью ино- 
язычных эмотивных средств

Выбор и использование в речи иноязыч-
ных эмотивных вербальных и невербаль-
ных средств с целью контроля эмоцио-
нального состояния собеседника

Контроль эмоционального состоя-
ния собеседника с помощью ино- 
язычных эмотивных средств

Выбор и использование в речи иноя-
зычных эмотивных вербальных и невер-
бальных средств с целью эмоциональной 
оценки фактов родной и иной культур

Эмоциональная оценка фактов 
родной и иной культур с помощью 
иноязычных эмотивных средств 
общения

Выбор и использование в речи иноя-
зычных эмотивных вербальных и невер-
бальных средств с целью осуществления 
эмоциональной рефлексии 

Эмоциональная рефлексия посред-
ством использования вербальных 
и невербальных средств иностран-
ного языка

Выбор и использование в речи иноя-
зычных эмотивных вербальных и невер-
бальных средств с целью самооценки 
собственных достижений в учебной 
и коммуникативной видах деятельности

Самооценка собственных достиже-
ний в учебной и коммуникативной 
видах деятельности эмотивными 
средствами иностранного языка
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Важно подчеркнуть, что не способности эмоционального интеллек-
та, так глубоко исследованные психологами (И. Н. Андреева, Р. Бар-Он, 
Г. Г. Гарскова, Д. Гоулман, Д. В. Люсин, М. А. Манойлова, Дж. Мэйер, 
П. Сэловей и др.), выступают главной целью эмоционально развива-
ющего школьного иноязычного образования, а именно иноязычные 
эмотивные языковые и речевые способности.

Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые считают, что эмо-
циональный интеллект неразрывно связан с эмотивными языковыми 
и речевыми способностями, но не сводится к ним (И. Н. Андреева). 
Соотношение рассматриваемых явлений человеческой психики представ-
ляет собой частный случай соотношения языка и мышления, о котором 
писал еще Л. С. Выготский [4].

Безусловно, иноязычное школьное образование задействует и неверба-
лизованные формы развития способностей эмоционального интеллекта 
через работу первой сигнальной системы (слух, обоняние, осязание, 
зрительные образы, тактильность), что в ряде случаев особенно акту-
ально, например, для инклюзивного образования, но все же основным 
средством развития эмоционального интеллекта школьников на уроке 
иностранного языка выступает вторая сигнальная система, где условным 
раздражителем выступает речь. Именно речь и непосредственно свя-
занные с ней эмотивные языковые и речевые способности опосредуют 
появление, интенсивность протекания, контроль и угасание эмоций 
у учащихся.

Развитие иноязычных эмотивных языковых и речевых способностей 
у школьников представляет собой длительный и сложный процесс, 
который требует систематической и регулярной работы учителя по фор-
мированию у учащихся иноязычного эмоционального опыта общения.

Мы рассматриваем иноязычный эмоциональный опыт общения как 
единство знаний, речевых навыков и умений эмотивного плана, особых 
способов мышления, норм и стереотипов эмоционального поведения 
в родной и иноязычной эмоциональной картинах мира, интериоризи-
рованных ценностных установок, убеждений, имеющих чувственную 
природу, запечатленных эмоций и чувств по отношению к различным 
сторонам родной и иной действительности, обеспечивающее индивиду 
познание внутреннего и внешнего эмоционального мира.

Данный опыт у школьников включает следующие компоненты: 1) знания 
об эмоциях (включая знание о национально-культурных особенностях их 
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экспликации в эмоциональной картине мира носителя изучаемого языка); 
2) речевые навыки и умения номинирования, описания и выражения 
эмоций, а также речевые умения декодирования эмотивных смыслов 
в иноязычных текстах при чтении и аудировании; 3) познавательно-ком-
муникативные мотивы; 4) эмоциональные образы, хранящиеся в эмоцио- 
нальной памяти; 5) эмоциональные явления различной модальности, пе-
реживаемые и рефлексируемые учащимися в различных эмоциональных 
ситуациях иноязычного общения; 6) способы интерпретации эмоций 
и чувств в родной и иноязычной эмоциональных картинах мира; 7) сте-
реотипы эмоционального поведения в родной и иной культурах.

Иноязычный эмоциональный опыт общения как результат эмоцио- 
нально развивающего обучения школьников иностранному языку обе-
спечивает: 1) повышение самооценки; 2) формирование позитивного 
взгляда на жизнь; 3) поддержание активных (стенических) состояний; 
4) снижение эмоционального напряжения; 5) контроль проявления 
негативных эмоциональных реакций; 6) снижение интенсивности не-
гативных эмоциональных реакций через экспликацию эмоций вербаль-
ными и невербальными средствами иностранного языка; 7) погружение 
в разнообразие эмоциональных ситуаций иноязычного общения, соот-
ветствующих уровню развития и функционирования их эмоциональной 
сферы; 8) знакомство учащихся с особенностями описания и выражения 
эмоций носителем изучаемого языка в рамках тематики, предусмотренной 
программными требованиями; 9) понимание имплицитных и экспли-
цитных эмотивных смыслов при чтении и аудировании иноязычных 
эмотивных текстов разных жанров и стилей.

Но самое главное — данный опыт предполагает формирование 
у школьников широкой номенклатуры речевых навыков и умений эмо-
тивного плана, выступающих «актуализированными иноязычными 
эмотивными языковыми и речевыми способностями» (И. М. Румянцева). 
Данные речевые навыки и умения позволяют осуществлять процесс 
расширения и укрепления сети нейронных связей головного мозга уча-
щегося, отвечающих за восприятие, понимание, описание, выражение 
и контроль эмоций в речи на иностранном языке.

Значимой целью эмоционально развивающего школьного иноязыч-
ного образования мы также определили воспитание высших чувств, 
которые следует отличать от эмоций как более элементарных явлений 
человеческой психики.
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Мы рассматриваем эмоции в школьном иноязычном образовании как 
осознаваемые или частично осознаваемые кратковременные реакции 
на текущие события и факты родной и иной культуры, лежащие в ос-
нове формирования и развития ценностной картины мира школьника, 
а высшие чувства как устойчивые комплексные полностью осознаваемые 
переживания, составляющие социальные компоненты психологиче-
ской структуры личности и определяющие устойчивость интересов, 
потребностей, мотивов учащихся, а также направленность их учебной 
деятельности и коммуникативного поведения в целом.

В психологических исследованиях (Б. Г. Ананьев, Б. И. Додонов, 
А. Н. Леонтьев, П. В. Симонов, П. М. Якобсон) выделяют следующие 
высшие чувства: чувство справедливости, чувство ответственности, 
чувство долга, чувство солидарности, творческое вдохновение, трудовой 
энтузиазм, возмущение бесчестным поступком, любовь к труду, любо-
знательность, радость открытия истины, любовь к истине, уверенность 
в суждениях, чувство красоты, восхищение и наслаждение прекрасным, 
патриотизм, любовь к Родине, любовь к родному краю, вера в Отчизну, 
уважение к историческому прошлому своей страны и др.

Воспитание у школьников высших чувств выступает результатом 
постоянного длительного и скрытно контролируемого учителем описа-
ния и выражения учащимися широкого спектра эмоций по отношению 
к различным сторонам родной и иной действительности в процессе 
иноязычного общения.

Отметим, что воспитание высших чувств у школьников во многом 
зависит от личности самого учителя, который должен служить образцом 
для подражания, в том числе и в плане управления и контроля своей 
эмоциональной сферой.

Важным вопросом эмоционально развивающего школьного ино-
язычного образования выступает вопрос о средствах формирования 
иноязычного эмоционального опыта общения.

Мы рассматриваем следующие три основные группы эмотивных 
средств формирования иноязычного эмоционального опыта общения: 
1) эмотивные языковые средства (эмотивную лексику и фразеологию, 
эмотивную грамматику, эмотивные тексты); 2) эмотивные параязы-
ковые средства (интонационные модели эмотивных высказываний, 
жесты, позы, мимику); 3) эмотивные неязыковые средства (эмотивные 
учебно-речевые ситуации иноязычного общения, эмотивную пресуп-
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позицию, эмотивные роли коммуникантов).
Данные средства выделены нами на основе компонентов эмотивности, 

составляющих содержание эмоционального дейксиса (эмоционального 
поля) общения в лингвистической теории эмоций В. И. Шаховского [16].

Особую роль при формировании иноязычного эмоционального опыта 
общения мы отводим эмоциональным ситуациям.

Установить полную корреляцию между эмоциями и предметами, 
явлениями окружающей действительности в применении ко всем пред-
ставителям лингвокультурного сообщества практически невозможно, но 
существуют типичные эмотивные (эмоциональные) ситуации общения, 
в которых большинство носителей языка будет описывать и выражать 
эмоции с большей вероятностью одинаково.

Такая типичная эмотивная ситуация является способом демонстрации 
эмотивных единиц иностранного языка, речевых образцов с эмоцио-
нальным компонентом в процессе иноязычного общения школьников. 
Она позволяет продемонстрировать знак эмоций, ее интенсивность, 
направленность, служит стимулом учащимся для порождения собствен-
ных эмоциональных высказываний.

Особенностью эмотивных ситуаций выступает то, что они хранят 
в себе обобщенные эмоциональные образы (эндосепты), отражающие 
складывающийся в той или иной языковой общности эмоциональный 
опыт носителя языка.

Обозначенные нами выше иноязычные эмотивные языковые и речевые 
способности закономерно получают свое развитие в образовательном 
процессе по иностранному языку на основе как продуктивных, так 
и рецептивных видов иноязычной речевой деятельности (чтения и ауди-
рования). В качестве основы для организации иноязычной рецептивной 
речевой деятельности, направленной на работу с эмотивным содержа-
нием иноязычного общения на уроке иностранного языка, выступают 
иноязычные эмотивные тексты.

Вслед за В. И. Шаховским мы рассматриваем эмотивный текст как 
«текст для адекватного восприятия и понимания эмоционального со-
держания» [17, с. 182].

Иноязычные эмотивные тексты, включаемые в содержание эмоцио-
нально развивающего обучения иностранному языку, могут относиться 
к различным функциональным стилям общения, но особо важную 
роль играют иноязычные эмотивные тексты художественного стиля, 
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поскольку «вся художественная литература является депозитарием 
эмоций» [18, с. 29].

Посредством чтения иноязычных художественных текстов школьники 
знакомятся с общечеловеческими ценностями, и ценностями прежде 
всего общечеловеческой и русской культуры, учатся анализировать 
эмоциональное поведение положительных и отрицательных персонажей, 
приходят к осознанию ценности самих чувств и эмоций в саморазвитии, 
самообучении и самовоспитании.

Важнейшим средством формирования иноязычного эмоционального 
опыта общения мы также рассматриваем эмоционально планируе-
мое и эмоционально содержательное педагогическое общение учителя 
с классом. Результаты проведенного нами совместно с М. А. Ариян 
эмпирического исследования взаимосвязи речевого поведения учителя 
иностранного языка и эмоций школьников и их мотивации позволяют 
утверждать, что в насыщенных эмотивным содержанием педагогических 
ситуациях валентность эмоций учащихся строго коррелирует с валент-
ностью эмоций в речи учителя [1].

Отсюда значимость формирования и развития эмоциональной куль-
туры самого учителя иностранного языка. Эмоционально развивающее 
профессиональное обучение будущих учителей иностранному языку не 
является предметом настоящего исследования, но представляется нам 
перспективным направлением развития современной методической 
мысли.

Заключение
В заключение отметим, что эмоционально развивающее школьное 

иноязычное образование предполагает постоянное обращение к эмоци-
ональной сфере школьников в рамках каждой темы, предусмотренной 
программными требованиями, на каждом уроке иностранного языка. 
Только системная и сознательная работа учителя по формированию 
у учащихся иноязычного эмоционального опыта общения обеспечивает 
развитие иноязычных эмотивных языковых и речевых способностей, 
создает надежную основу воспитания у них высших чувств по отноше-
нию к родной и иной культурам и служит средством эмоциональной 
социализации школьников в сложном, стремительно меняющемся мире.

 С. В. Чернышов



62

Список источников

1. Ариян М. А., Чернышов С. В. Реализация регулятивной функции эмоций в образователь-
ном процессе по иностранному языку // Язык и культура. 2022. № 58. С. 91–106.

2. Барышников Н. В. Неолингводидактика: целевая доминанта, принципы, векторы разви-
тия / Сборник статей по материалам научно-методического симпозиума «Неолингводидактика 
как веление времени: цель, принципы, стратегии обучения и векторы развития» (Лемпертовские 
чтения — XXV). Пятигорск, 2023. С. 3–17.

3. Брель Е. Ю. Алекситимия в норме и патологии: психологическая структура и возможно-
сти превенции: дис. … докт. псих. наук. Томск, 2018. 341 с.

4. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В  6  т. (Проблемы развития психики). Т.  3. М.: 
Педагогика, 1983. 368 с.

5. Гальскова Н. Д., Коряковцева Н. Ф., Гусейнова И. А. Современная лингводидактика: моно-
графия. М.: Кнорус, 2021. 216 с.

6. Гальскова Н. Д., Никитенко З. Н. Содержание иноязычного образования: новый контекст 
и новые смыслы / Шатиловские чтения. Перспективы развития парадигмы иноязычного образо-
вания. СПб., 2021. С. 11–23.

7. Коряковцева Н. Ф. Иностранный язык в  воспитании российской национально-культур-
ной идентичности учащегося / Сборник статей по материалам научно-методического симпози-
ума «Неолингводидактика как веление времени: цель, принципы, стратегии обучения и векторы 
развития» (Лемпертовские чтения — XXV). Пятигорск, 2023. С. 45–56.

8. Крайнова Ю. Н. К постановке проблемы изучения выраженности алекситимических про-
явлений у подростков // Среднее профессиональное образование. 2021. № 3. С. 57–60.

9. Никитенко З. Н. Личностно-развивающее иноязычное образование в начальной школе. 
Монография. М.: Прометей, 2019. 191 с.

10. Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Психология семейных кризи-
сов. СПб.: Речь, 2006. 360 с.

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 31  мая 2021 г. № 287 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (дата обра-
щения: 24.08.2023).

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 31  мая 2021 г. № 286 «Об утверждении фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/ (дата обра-
щения: 24.08.2023).

13. Румянцева И. М. Психология обучения иноязычной речи: дис. … докт. псих. наук. М., 
2004. 420 с.

14. Теплов Б. М. Способности и одаренность / Избранные труды: в 2 т. М.: Педагогика, 1985. 
Т. 1. 328 с.

15. Шадриков В. Д. Способности и одаренность человека: Монография. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2019. 274 с.

16. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе (на материале 
англ. яз.): дис. … докт. фил. наук. М., 1988. 402 с.

17. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций: Монография. М.: Гнозис, 2008. 414 с.
18. Шаховский В. И. Язык и эмоции в аспекте лингвокультурологии. Волгоград: Изд-во ВГПУ 

«Перемена», 2009. 169 с.
19. Chamizo-Nieto M. T., Arrivillaga C., Rey L., et al. The Role of Emotional Intelligence, the Teacher-

Student Relationship, and Flourishing on Academic Performance // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 
12 [Электронный ресурс] URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.695067 (дата 
обращения: 20.08.2023).

20. Checa P., Fernández-Berrocal P. Cognitive control and emotional intelligence: Effect of the emo-
tional content of the task. Brief reports // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10 [Электронный ресурс]. 
URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30792680 (дата обращения: 26.03.2023).

21. Mikolajczak M., Luminet O. Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of stressful 
events: An exploratory study // Personality and Individual Differences. 2008. Vol. 44, no. 7. P. 1445–1453.

Школьное иноязычное образование в эмоциональном измерении   



63

22. Sánchez-Álvarez N., Berrios Martos M. P., Extremera N. A meta-analysis of the relationship be-
tween emotional intelligence and academic performance in secondary education: A multi-stream com-
parison // Frontiers in psychology. 2020. Vol. 11. P. 1517.

23. Trigueros R. Influence of emotional intelligence, motivation and resilience on academic perfor-
mance and the adoption of healthy lifestyle habits among adolescents // International journal of environ-
mental research and public health. 2019. Vol. 16. P. 2810.

References

1. Arijan M. A., Chernyshov S. V. Realizacija reguljativnoj funkcii jemocij v obrazovatel'nom processe po 
inostrannomu jazyku // Jazyk i kul'tura. 2022. № 58. S. 91–106. [In Rus].

2. Baryshnikov N. V. Neolingvodidaktika: celevaja dominanta, principy, vektory razvitija / Sbornik statej 
po materialam nauchno-metodicheskogo simpoziuma «Neolingvodidaktika kak velenie vremeni: 
cel', principy, strategii obuchenija i vektory razvitija» (Lempertovskie chtenija — XXV). Pjatigorsk, 
2023. S. 3–17. [In Rus].

3. Brel' E. Ju. Aleksitimija v norme i patologii: psihologicheskaja struktura i vozmozhnosti prevencii: dis. 
… dokt. psih. nauk. Tomsk, 2018. 341 s. [In Rus].

4. Vygotskij L. S. Sobranie sochinenij: V 6 t. (Problemy razvitija psihiki). T. 3. M.: Pedagogika, 1983. 368 
s. [In Rus].

5. Gal'skova N. D., Korjakovceva N. F., Gusejnova I. A. Sovremennaja lingvodidaktika: monografija. M.: 
Knorus, 2021. 216 s. [In Rus].

6. Gal'skova N. D., Nikitenko Z. N. Soderzhanie inojazychnogo obrazovanija: novyj kontekst i  novye 
smysly / Shatilovskie chtenija. Perspektivy razvitija paradigmy inojazychnogo obrazovanija. SPb., 
2021. S. 11–23. [In Rus].

7. Korjakovceva N. F. Inostrannyj jazyk v vospitanii rossijskoj nacional'no-kul'turnoj identich-
nosti uchashhegosja / Sbornik statej po materialam nauchno-metodicheskogo simpoziuma 
«Neolingvodidaktika kak velenie vremeni: cel', principy, strategii obuchenija i  vektory razvitija» 
(Lempertovskie chtenija — XXV). Pjatigorsk, 2023. S. 45–56. [In Rus].

8. Krajnova Ju. N. K postanovke problemy izuchenija vyrazhennosti aleksitimicheskih projavlenij u po-
drostkov // Srednee professional'noe obrazovanie. 2021. № 3. S. 57–60. [In Rus].

9. Nikitenko Z. N. Lichnostno-razvivajushhee inojazychnoe obrazovanie v nachal'noj shkole. 
Monografija. M.: Prometej, 2019. 191 s. [In Rus].

10. Olifirovich N. I., Zinkevich-Kuzemkina T. A., Velenta T. F. Psihologija semejnyh krizisov. SPb.: Rech', 
2006. 360 s. [In Rus].

11. Prikaz Ministerstva prosveshhenija RF ot 31 maja 2021 g. № 287 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosu-
darstvennogo obrazovatel'nogo standarta osnovnogo obshhego obrazovanija» [Jelektronnyj resurs]. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/ (data obrashhenija: 24.08.2023). 
[In Rus].

12. Prikaz Ministerstva prosveshhenija RF ot 31 maja 2021 g. № 286 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosu-
darstvennogo obrazovatel'nogo standarta nachal'nogo obshhego obrazovanija» [Jelektronnyj resurs]. 
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400807193/ (data obrashhenija: 24.08.2023). 
[In Rus].

13. Rumjanceva I. M. Psihologija obuchenija inojazychnoj rechi: dis. … dokt. psih. nauk. M., 2004. 420 
s. [In Rus].

14. Teplov B. M. Sposobnosti i odarennost' / Izbrannye trudy: v 2 t. M.: Pedagogika, 1985. T. 1. 328 s. [In 
Rus].

15. Shadrikov V. D. Sposobnosti i  odarennost' cheloveka: Monografija. M.: Izd-vo «Institut psihologii 
RAN», 2019. 274 s. [In Rus].

16. Shahovskij V. I. Kategorizacija jemocij v leksiko-semanticheskoj sisteme (na  materiale angl. jaz.): 
 dis. … dokt. fil. nauk. M., 1988. 402 s. [In Rus].

17. Shahovskij V. I. Lingvisticheskaja teorija jemocij: Monografija. M.: Gnozis, 2008. 414 s. [In Rus].
18. Shahovskij V. I. Jazyk i  jemocii v aspekte lingvokul'turologii. Volgograd: Izd-vo VGPU «Peremena», 

2009. 169 s. [In Rus].
19. Chamizo-Nieto M. T., Arrivillaga C., Rey L., et al. The Role of Emotional Intelligence, the Teacher-

 С. В. Чернышов



64

Student Relationship, and Flourishing on Academic Performance // Frontiers in Psychology. 2021. Vol. 
12 [Электронный ресурс] URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.695067 
(дата обращения: 20.08.2023).

20. Checa P., Fernández-Berrocal P. Cognitive control and emotional intelligence: Effect of the emotional 
content of the task. Brief reports // Frontiers in Psychology. 2019. Vol. 10 [Электронный ресурс]. 
URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30792680 (дата обращения: 26.03.2023).

21. Mikolajczak M., Luminet O. Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of stressful events: 
An exploratory study // Personality and Individual Differences. 2008. Vol. 44, no. 7. P. 1445–1453.

22. Sánchez-Álvarez N., Berrios Martos M. P., Extremera N. A meta-analysis of the relationship between 
emotional intelligence and academic performance in secondary education: A multi-stream compari-
son // Frontiers in psychology. 2020. Vol. 11. P. 1517.

23. Trigueros R. Influence of emotional intelligence, motivation and resilience on academic performance 
and the adoption of healthy lifestyle habits among adolescents // International journal of environmen-
tal research and public health. 2019. Vol. 16. P. 2810.

Информация об авторе
С. В. Чернышов — кандидат педагогических наук, доцент

Information about the author
S. V. Chernyshov — PhD (Education), Associate Professor

Статья поступила в редакцию 25.08.2023; одобрена после рецензирования 14.09.2023; принята к публикации 31.10.2023.
The article was submitted 25.08.2023; approved after reviewing 14.09.2023; accepted for publication 31.10.2023.

Школьное иноязычное образование в эмоциональном измерении   



65

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

© Степанова М. И., Седова А. С., 2023

М. И. Степанова

А. С. Седова

Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1, № 6 (96). С. 65–78.
Domestic and foreign pedagogy. 2023. Vol. 1, no. 6 (96). P. 65–78.

Научная статья
УДК 371.72
doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–65–78

О ПРОБЛЕМЕ УЧЕБНЫХ ПЕРЕГРУЗОК 
В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ

Марина Исааковна Степанова1, Анна Сергеевна Седова2

1, 2 Федеральный научный центр гигиены им. 
Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, Мытищи, Россия
1 mi_stepanova@mail.ru, orcid.org/0000–0002–3800–1792
2 sedova.as@fncg.ru, orcid.org/0000–0003–0079–240X

Аннотация. В статье обсуждается проблема 
учебных перегрузок и их негативного влияния на 
функциональное состояние и состояние здоровья 
школьников. Актуальность решения этой про-
блемы еще больше возросла в условиях стреми-
тельной цифровизации школьного образования. 
Методология выполненного исследования базиру-
ется на изучении и анализе нормативно-правовых 
документов, регламентирующих образовательные 
нагрузки школьников; отечественной и зарубежной 
литературы по вопросам влияния учебных нагрузок 
и различных условий организации образовательного 
процесса на здоровье школьников. Прослежены 
изменения в гигиенической регламентации 
аудиторной образовательной нагрузки домашних 
заданий. Представлены примеры попыток устра-
нения учебных перегрузок школьников. Раскрыт 
и обоснован ряд способов организации учебного 
процесса, реализация которых снижает негативное 
влияние больших образовательных нагрузок на 
функциональное состояние организма школьников 
и их здоровье. Использование здоровьесберегающих 
технологий и режимов обучения, эффективность 
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которых подтверждена доказательной базой, и оптимизация домашней 
работы с использованием современных возможностей для ее разнообра-
зия и индивидуализации с учетом особенностей школьников содействуют 
адекватности учебных нагрузок их функциональным возможностям. 
Показано, что соблюдение нормативных показателей наполняемости 
классных коллективов способствует не только поддержанию безопасных 
и комфортных микроклиматических условий внутришкольной среды, 
но и позволяет обеспечить благоприятные условия для реализации 
личностно ориентированного подхода, дозирования образовательной 
нагрузки, в том числе и домашних заданий, с учетом функциональных 
и познавательных возможностей и состояния здоровья учащихся.

Ключевые слова: учебные нагрузки, здоровье школьников, профи-
лактика утомления, санитарные правила, регламентация организации 
учебного процесса
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Abstract. The article discusses the problem of educational overload and 
their negative impact on the functional state and health of schoolchildren. 
The urgency of solving this problem has increased even more in the con-
text of the rapid digitalization of school education. The methodology of the 
performed research is based on the study and analysis of normative legal 
documents regulating the educational loads of schoolchildren; domestic and 
foreign literature on the impact of educational loads and various conditions 
of the organization of the educational process on the health of schoolchildren. 
The changes in the hygienic regulation of the classroom educational load of 
homework are traced. Examples of attempts to eliminate the educational 
overload of schoolchildren are presented. A number of ways of organizing 
the educational process are disclosed and justified, the implementation of 
which reduces the negative impact of large educational loads on the functional 
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state of the body of schoolchildren and their health. The use of health-saving 
technologies and learning modes, the effectiveness of which is confirmed 
by the evidence base, and the optimization of homework using modern op-
portunities for its diversity and individualization, taking into account the 
characteristics of schoolchildren, contribute to the adequacy of educational 
loads to their functional capabilities. It is shown that compliance with the 
normative indicators of the occupancy of classroom collectives contributes 
not only to maintaining safe and comfortable microclimatic conditions of the 
intra-school environment, but also allows providing favorable conditions for 
the implementation of a personality-oriented approach, dosing of educational 
load, including homework, taking into account the functional and cognitive 
capabilities and the state of health of students.

Keywords: teaching loads, schoolchildren's health, fatigue prevention, 
sanitary rules, regulation of the organization of the educational process

For citation: Stepanova M. I., Sedova A. S. On the problem of learning 
overload in Russian schools. Domestic and Foreign Pedagogy. 2023;1(6):65–78. 
(In Rus.). doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–65–78

Введение. Различные исследования связывают 20–40% детской и под-
ростковой патологии с негативным влиянием факторов образователь-
ного пространства [14; 27]. Среди них лидируют факторы, связанные 
с организацией образовательного процесса [4; 8; 13; 17; 32; 33].

Одно из первых упоминаний об избыточности учебных нагрузок 
школьников мы находим в трудах одного из основоположников школь-
ной гигиены Ф. Ф. Эрисмана. В 80-х годах ХIХ века он писал: «…про-
граммы… слишком обширны и мало соответственны возрасту и силам 
учащихся… число уроков слишком велико и учащиеся чрезвычайно 
завалены приготовительными работами… большинство учителей не 
имеет понятия о правильном умственном развитии способностей ребен-
ка» [30]. Эта проблема сохранила свою актуальность и в последующие 
годы. Попытки ее решения предпринимались как в советской школе, 
так и в современной российской системе образования, но заметных 
результатов достичь не удалось.

В Постановлении ЦК ВКП(б) от 25.08.1932 «Об учебных программах 
и режиме в начальной и средней школе» указано на необходимость при-
ведения объема и характера учебного материала в соответствие с воз-
растными особенностями детей. Аналогичная задача была поставлена 
и в Постановлении Верховного Совета СССР от 12 апреля 1984 года «Об 
основных направлениях реформы общеобразовательной и профессио- 
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нальной школы», в котором ставилась задача «устранить перегрузку 
учащихся, чрезмерную усложненность учебного материала». Еще одна 
попытка решить проблему перегрузки школьников на государственном 
уровне была предпринята в 2001 году, когда школьное обучение стало 
11-летним, однако сокращения образовательной нагрузки не произо-
шло. Вопрос о реальной разгрузке содержания общего образования 
был поставлен и перед разработчиками федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. В «Концепции модер-
низации российского образования на период до 2010 года» была заявлена 
необходимость обеспечить «обучение в условиях, гарантирующих защиту 
прав личности обучающегося в образовательном процессе, его психо-
логическую и физическую безопасность» и одновременно рассмотреть 
возможность перехода на 12-летнее школьное образование. Но и в этом 
случае поставленных целей достичь не удалось [10].

Попытки снизить объем домашних заданий, а также урочной работы 
имеют давнюю историю. В качестве примера можно привести Приказ 
Минпроса РСФСР от 12 декабря 1951 года № 1093 «Об устранении пе-
регрузки учащихся домашними заданиями», в котором указывалось на 
«недопустимость произвольного превышения объема учебного материа-
ла, определяемого государственными программами», на необходимость 
«строго следить за дозировкой каждого задания, даваемого учащимся 
на дом», определять объем домашней работы исходя из регламентов 
их выполнения, а также «периодически проверять нагрузку учащихся 
отдельных классов домашними заданиями по всем предметам».

Несомненно, что чрезмерная учебная нагрузка подпадает под кате-
горию длительно травмирующих ситуаций [3; 8]. Учебные перегрузки 
становятся причиной эмоционального выгорания школьников, харак-
терные особенности которого — тревога, подавленность, нежелание 
посещать школу, снижение успеваемости, раздражительность, жалобы 
на самочувствие [5; 31]. Медицинские исследования продолжают фик-
сировать рост школьно-обусловленной патологии у детей в процессе 
обучения [4; 22]. Стремительная цифровизация школьного образования, 
увеличение объема и темпа его обновления еще больше актуализируют 
необходимость устранения перегрузок, профилактирования их негатив-
ного влияния на здоровье детей [7; 17].

Цель статьи заключается в обосновании мер, направленных на сни-
жение негативного влияния больших образовательных нагрузок на 
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функциональное состояние организма школьников и их здоровье.
Методология и методы исследования. Изучены нормативно-правовые 

документы, регламентирующие образовательные нагрузки школьников; 
проведен анализ данных отечественных и зарубежных исследований, 
литературы по вопросам влияния учебных нагрузок и различной орга-
низации учебного процесса на здоровье школьников.

Результаты исследования
Регламентация учебной нагрузки школьников

Ретроспективный анализ показал, что на протяжении почти 50 лет, 
начиная с появления первых санитарных правил для общеобразова-
тельных учреждений в 1974 году, гигиенические нормативы аудиторной 
нагрузки принципиально не изменились. В 1996 году с переходом на 
5-дневную учебную неделю они были сокращены на 1,5–2 часа, а для 
6-дневной учебной недели остались практически без изменений.

В 2011 году максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
для всех обучающихся был увеличен на 1 час в неделю: был добавлен 
третий урок физической культуры. Предполагалось, что это поможет 
профилактировать риски здоровью школьников, связанные с малопод-
вижным образом жизни. При этом первоначальное требование о том, 
что этот урок может быть использован только для занятий физической 
культурой, в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» было утрачено.

О стабильности регламентов максимального количества аудиторных 
нагрузок свидетельствуют следующие данные: для 5-дневной учебной 
недели диапазон показателей недельной учебной нагрузки для учеников 
1–11-х классов в 1996 году составлял 20–34 часа, а в санитарных прави-
лах 2021 года — 21–34 часа. Анализ примерных, а затем и федеральных 
общеобразовательных программ показал, что содержание общего об-
разования постоянно расширяется, программы пополняются новыми 
предметами, темами и дидактическими единицами, сокращения содер-
жания практически не наблюдается.

С 2011 года образовательные программы общего образования 
стали в обязательном порядке включать внеурочную деятельность 
(10 часов в неделю), что нашло свое отражение и в санитарных правилах. 
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, 
в том числе и в каникулярное время, что, как показывает практика, не 
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всегда соблюдается и способствует перегрузке школьников.
Многие годы гигиенические нормативы подготовки домашних зада-

ний оставались неизменными. В 2011 году они были несколько снижены 
(СанПиН 2.4.2.2821–10): в 2–3-х классах — 1,5 часа, в 4–5-х классах — 
 2 часа (против 3–4-х классов — до 2 часов), в 6–8-х классах — 2,5 часа 
(против 5–6-х классов — до 2,5 часа), в 9–11-х классах — до 3,5 часа 
(против 4 часов). Однако школьники, которые выполняют домашние 
задания в полном объеме, нередко существенно превышают существу-
ющие регламенты.

О высокой напряженности учебного процесса, устойчивых трудностях 
в обучении, неспособности значительного числа детей в полной мере 
освоить школьную программу и, как следствие, о неблагополучии их 
эмоционального состояния, усталости, стрессовых состояниях, ухуд-
шении здоровья по мере увеличения школьного «стажа» свидетель-
ствуют как медицинские, так и педагогические исследования [11; 14]. 
По данным, которые приводит М. М. Безруких, «отрицательное влияние 
внутришкольной среды, и прежде всего перегрузок, в начальной школе 
составляет 12%, а в старшей — 21%», в то же время «комфортные усло-
вия организации учебного процесса способны снять до 20% негативных 
влияний, ухудшающих здоровье детей» [3].

В попытках решения проблемы школьных перегрузок исследователи, 
как правило, акцентируют внимание преимущественно на одной — ко-
личественной — стороне этого сложного явления [24]. Однако угроза 
перегрузки возникает и в случае сокращения количества учебных часов, 
если содержание образования остается прежним или увеличивается.

Меры профилактики учебных перегрузок
1. Нормативные требования.
Первоочередная мера — соблюдение требований к организации обра-

зовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-
ности для человека факторов среды обитания». Как следует из офици-
альных данных 2022 года, нарушения требований санитарных правил 
к организации образовательного процесса (проверка проведена в 17 783 
школах) выявлены в 2573 школах. Среди них: составление расписания 
без учета гигиенических требований (68,7%), превышение образователь-
ных нагрузок (28,1%), перемены менее 10 минут (10,4%), сокращение 
перерыва между уроками и внеурочными занятиями (4,1%), отсутствие 
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физкультминуток, гимнастики глаз (3,4%), увеличение продолжитель-
ности занятий (1,9%) [19]. Активная интеграция в учебный процесс 
различных электронных средств обучения актуализирует создание 
безопасных условий и приверженность к соблюдению гигиенических 
регламентов их использования.

2. Соблюдение норматива наполняемости класса.
В 2016 году норма наполняемости классов — не более 25 человек — 

была изъята из СанПиН 2.4.2.2821–10, и предельную наполняемость 
устанавливают исходя из норматива площади учебного помещения на 
одного ребенка — не менее 2,5 м². Но и эта норма соблюдается далеко 
не всегда: в 2022 году в «переуплотненном» режиме функционировало 
42,0% школ, а с превышением наполняемости классов — 4106 [19]. При 
наполняемости классов свыше 25 человек норматив площади, как прави-
ло, ниже гигиенической нормы, что сопровождается ухудшением пока-
зателей воздушной среды, повышением бактериальной обсемененности 
воздуха. Влияние этих факторов на состояние здоровья школьников 
достигает 30% [23]. В классах с численностью ниже 25 человек значимо 
меньше число случаев заболеваний школьников за год и общая дли-
тельность случаев заболеваний в течение года, чем в классах с большей 
наполняемостью, а частота заболеваний и функциональных отклонений 
выше в классах с численностью более 25 человек [12]. Неблагоприятные 
условия внутришкольной среды отражаются не только на показателях 
здоровья, но и на познавательных возможностях детей, снижают темпы 
их когнитивного развития и успешность обучения [34]. Международные 
исследования показали, что «наблюдается статистически значимая связь 
между средним размером класса и долей школьников, показавших в об-
следовании низкие результаты», при этом по количеству учеников на 
одного преподавателя Россия находится на уровне более бедных стран [1].

3. Педагогические технологии.
Среди мероприятий, эффективно снижающих утомительность школь-

ного обучения, — здоровьесберегающие образовательные технологии 
и режимы обучения. Речь идет о технологиях, имеющих доказательную 
базу, «которая свидетельствует об их реальной эффективности в сфере 
сохранения и укрепления здоровья учащихся» [2; 9]. С педагогических 
позиций такой подход рассматривается как «достижение максимально 
возможных для каждого учащегося результатов учебно-познавательной 
деятельности в конкретных условиях процесса обучения при мини-
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мальных затратах времени, усилий и средств и отсутствии перегрузок 
учащихся» [6]. Среди технологий, обладающих здоровьесберегательным 
потенциалом, — равномерное чередование периодов учебы и каникул, 
биместровая модель организации учебного года, модульное расписание 
уроков, мультипрофильная модель обучения старшеклассников, обу-
чение в условиях активной сенсорно-развивающей среды, технология 
«ИнтеллекТ» [9; 26; 29], личностно ориентированные технологии [15]. 
Дополнительные возможности для более равномерного распределения 
нагрузок появляются в школах полного дня; накоплен богатый опыт 
здоровьесбережения детей в школах здоровья [25].

4. Оптимизация домашней учебной работы школьников.
Несмотря на то что существует опыт обучения без домашних заданий, 

большинство педагогов придерживается мнения, что «в существующих 
условиях организации учебного процесса… отказаться от домашних за-
даний нельзя» [21]. При этом трудно не согласиться с тем, что «большой 
объем домашней работы часто указывает на нерезультативное прове-
дение урока или отсутствие урока» и «что качественно проведенный 
урок… может завершаться минимальным домашним заданием или 
отсутствием домашнего задания, что не запрещено никакими нормами 
и правилами» [28].

По данным масштабного анкетирования, полностью выполняют 
домашние задания немногим больше половины старшеклассников 
(56,3%), около 18% выполняют только письменные задания. 80% уче-
ников 5–9-х классов и 79% старшеклассников указали, что домашние 
задания задают и на каникулы, и на выходные [20]. То, что значитель-
ная часть школьников избегает домашней работы или не выполняет ее 
полностью, можно рассматривать как своеобразный способ защиты 
от перегрузки. Одновременно с этим можно говорить об отсутствии 
или снижении учебной мотивации. Еще одна причина больших затрат 
времени на подготовку домашних заданий связана с недостаточной 
сформированностью у школьников навыков самостоятельной учебной 
деятельности. В этой связи домашняя работа должна способствовать ее 
формированию [20].

В современных условиях полный отказ от домашних заданий про-
блематичен, вместе с тем реально сделать их более интересными, разно- 
образными, адекватными возможностям детей, дифференцировать объем 
и трудность с учетом познавательных возможностей и особенностей 
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школьника [18]. На максимальную отдачу от домашней работы можно 
рассчитывать только в том случае, когда ее выполнение не становится 
неприятным и скучным [16; 35].

В арсенале педагога есть немало возможностей для оптимизации 
домашней работы: минимизация или полная ее отмена при перегрузке, 
после проведения контрольных и проверочных работ, в период болезни 
ребенка, в выходные дни, каникулы; учет заданий одновременно по 
другим предметам; задания исходя из познавательных возможностей 
и интересов ребенка, практика межпредметных заданий, предоставление 
достаточного времени для выполнения трудоемких заданий.

Заключение. На протяжении многих лет приоритетной средой оби-
тания для детей является школа. От того, насколько условия школьного 
обучения комфортны и адекватны возрастным возможностям детей, 
зависит гармоничность их развития и состояние здоровья. Экскурс 
в историю регламентации образовательных нагрузок школьников по-
казывает, что на протяжении довольно длительного периода нормы 
максимальной аудиторной нагрузки менялись незначительно, вместе 
с тем обновление образовательных программ, как правило, сопрово-
ждается наращиванием объема содержания образования.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что в современных усло-
виях цифровизации обучения оптимизации образовательной нагрузки, 
ее адекватности учебным и функциональным возможностям учащихся 
невозможно достичь с помощью только сокращения ее объема. Такое 
сокращение может привести к еще большей интенсификации учебно-
го процесса. Не претендуя на полноту освещения всех факторов, мы 
предлагаем следующие меры, позволяющие снизить риски ухудшения 
здоровья школьников под влиянием учебных перегрузок:

1. Соблюдение нормативных показателей и требований к организа-
ции учебного процесса, изложенных в действующих санитарных 
правилах и сопровождающих их методических документах.

2. Использование здоровьесберегающих педагогических технологий, 
эффективность которых в снижении утомительного влияния 
учебных занятий имеет доказательную базу.

3. Регламентация объема домашней работы с использованием совре-
менных возможностей для ее разнообразия и индивидуализации 
с учетом способностей и интересов учащихся.

4. Соблюдение норматива наполняемости классов, что является 
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базовым условием для дозирования нагрузки, в том числе и до-
машних заданий. Эта мера также способствует поддержанию 
безопасных микроклиматических условий, профилактирующих 
переутомление детей.

5. Формирование достаточных по полноте и достоверности све-
дений об образовательной нагрузке учащихся — возможность 
оперативной ее коррекции. С этой целью рекомендуем включать 
в план производственного контроля мониторинг ее показателей, 
в том числе затраты времени на подготовку домашних заданий.

6. Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах 
сбережения здоровья школьников в процессе обучения.
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Аннотация. В статье рассматривается опыт реа-
лизации технологического (инженерного) профиля 
при обучении студентов колледжа, окончивших 9-е 
классы общеобразовательных школ.

Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [36] определено развитие 
технологического направления, в части обновления 
содержания и совершенствования методов обуче-
ния, а также в формировании системы, направ-
ленной на оказание содействия в самоопределении 
обучающихся и их профессиональной ориентации.

Согласно части 3 статьи 68 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» получение среднего про-
фессионального образования на базе основного 
общего образования осуществляется с одновре-
менным получением среднего общего образова-
ния в пределах соответствующей образовательной 
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программы среднего профессионального образования. В этом случае 
образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается 
на основе требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего и среднего профессиональ-
ного образования с учетом получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования [26].

В нашем исследовании рассматривалась подготовка студентов по 
укрупненной группе специальностей 09.00.00 «Информатика и вычис-
лительная техника», которая относится к технологическому профилю. 
Показана методика подготовки студентов при реализации данного 
профиля и результаты опытно-экспериментальной работы.

Ключевые слова: технологический профиль, обучение студентов 
первого курса, ИТ-образование, неформальное образование, среднее 
профессиональное образование, методика преподавания, результаты 
опытно-экспериментальной работы

Финансирование: работа выполнена в рамках государственного за-
дания № 073-00008-23-09 от 05.09.2023 на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов «Научно-методическое обеспечение профильного 
обучения технологической (инженерной) направленности на уровне 
среднего общего образования».

Для цитирования: Ломакина Т. Ю., Поворотова Е. В. Опыт реали-
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Original article

EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGICAL PROFILE IN THE TRAINING 
OF COLLEGE STUDENTS

Tatyana Yu. Lomakina1, Elena V. Povorotova2

1 Institute for Strategy of Education Development, Moscow, Russia
2 Moscow College of Transport of the Federal State Autonomous Educational Institution 
of Higher Education "Russian University of Transport" Ministry of Transport of the 
Russian Federation, Moscow, Russia
1 lomakina@instrao.ru
2 elena.povorotova@ya.ru

Abstract. The article discusses the experience of implementing a tech-
nological (engineering) profile in the training of college students who have 
graduated from the 9th grades of secondary schools. The main task of any 
model of specialized education is the development of individual, creative and 
research abilities of students in the active study of specialized disciplines.

The acceleration of the development of the technological direction is determined 
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by the Decree of the President of the Russian Federation dated 07.05.2018 No. 
204 “On national goals and strategic objectives of the development of the Russian 
Federation for the period up to 2024”, which instructed not only to update the 
content and improve teaching methods, but also to form an effective system aimed 
at assisting in self-determination and professional orientation of students [36].

According to Part 3 of Article 68 of Federal Law No. 273-FZ of December 
29, 2012 “On Education in the Russian Federation”, secondary vocational 
education on the basis of basic general education is carried out with simulta-
neous secondary general education within the relevant educational program 
of secondary vocational education. In this case, the educational program of 
secondary vocational education, implemented on the basis of basic general 
education, is developed on the basis of the requirements of the relevant federal 
state educational standards of secondary general and secondary vocational 
education, taking into account the profession or specialty of secondary vo-
cational education [26].

In our study, the preparation of students in the enlarged group of specialties 
09.00.00 “Computer Science and computer engineering”, which refers to the 
technological profile, was considered. The method of training students in the 
implementation of this profile and the results of experimental work are shown.

Keywords: technological profile, training of first-year students, IT-education, 
non-formal education, secondary vocational education, teaching methods, 
results of experimental work

Funding: the work was carried out within the framework of the state assign-
ment of the Ministry of Education of the Russian Federation for the Institute 
for Strategy of Education Development No. 073-00008-23-09  from 05.09.2023 
for the year 2023 and for the planned period of 2024 and 2025, “Scientific and 
methodological support for specialized training in technological (engineering) 
orientation at the level of secondary general education.”
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plementation of the technological profile in the training of college stu-
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Введение. Система среднего профессионального образования играет 
важную роль в подготовке кадров для экономики России, поскольку на-
целена на подготовку практико-ориентированных специалистов среднего 
звена. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
отмечается, что среднее профессиональное образование направлено на 
решение задач интеллектуального, культурного и профессионального 
развития человека, которые будут способствовать подготовке квалифици-
рованных рабочих или служащих и специалистов, а также удовлетворять 
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потребности личности в углублении и расширении образования [26].
Количество желающих поступать в колледжи ежегодно увеличивается. 

Как отметила вице-премьер РФ Т. А. Голикова в обращении к участникам 
Всероссийского конкурса «Мастер года»: «Мы наблюдаем растущую 
популярность системы среднего профессионального образования среди 
молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на програм-
мы среднего профессионального образования, достигло 1,2 млн. Более 
60% учащихся девятых классов выбирают обучение в колледжах» [21].

Это свидетельствует о растущем интересе к среднему профессио-
нальному образованию и потребности рынка труда в квалифициро-
ванных специалистах. При этом статистика показывает, что самыми 
востребованными специальностями стали специальности, связанные 
с информационными технологиями (ИТ).

Студенты, поступившие на 1-й курс после 9-го класса, за первый год 
обучения осваивают программу 10-го и 11-го классов школы, с учетом 
профиля основной образовательной программы среднего профессио-
нального образования (ООП СПО). При этом образовательные органи-
зации самостоятельно определяют профиль ООП СПО в соответствии 
со спецификой профессии, специальности, руководствуясь Перечнем 
профессий и специальностей среднего профессионального образова-
ния [24] и Примерным распределением профессий и специальностей 
по профилям профессионального образования [22].

В зависимости от установленного профиля определяются соответ-
ствующие предметы для углубленного изучения. В соответствии с ФГОС 
среднего общего образования технологический профиль ориентирован 
на производственную, инженерную и информационную сферу деятель-
ности, поэтому в данном профиле выбираются предметы для изучения 
на углубленном уровне и элективные курсы «Естественные науки» 
(математика, информатика и физика). Преподавателями колледжей 
разрабатываются темы для углубленного изучения с ориентацией на 
специальность, студентам предлагаются задания и практические работы 
с учетом профессиональной направленности.

Цель статьи. Представить опыт реализации технологического про-
филя при обучении студентов колледжа по ИТ-специальности.

Методология и методы исследования. Реализация технологическо-
го профиля при обучении студентов колледжа по ИТ-специальности 
осуществлялась приоритетность потребностей, целей и ценностей 
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развития личности обучающегося (Н. А. Алексеев [1], Е. В. Бондаревская 
[5], К. Роджерс [25], В. В. Сериков [28; 29; 31], В. А. Сластенин [33; 34], 
И. С. Якиманская [39]); деятельностного подхода, который направлен на 
освоение учебно-исследовательской, поисково-конструкторской, творче-
ской деятельности (Л. С. Выготский [9], В. В. Давыдов [10], Л. В. Занков [11], 
В. С. Леднев [16], А. Н. Леонтьев [17], И. Я. Лернер [18], С. Л. Рубинштейн 
[27], М. Н. Скаткин [32], Н. Ф. Талызина [35], Д. Б. Эльконин [38]) и компе-
тентностного подхода, закрепленного в Федеральных государственных 
образовательных стандартах среднего профессионального образования 
и позволяющего организовать образовательный процесс на формирова-
ние общих и профессиональных компетенций студента (В. И. Байденко [3], 
В. А. Болотов [4], В. Н. Введенский [7], А. А. Вербицкий [8], Э. Ф. Зеер [12], 
И. А. Зимняя [13], Г. И. Ибрагимов [14], Т. Ю. Ломакина [20], В. В. Сериков 
[30], А. В. Хуторской [37]).

В исследовании использовались теоретические и эмпирические ме-
тоды научного исследования.

Результаты исследования. Для успешной реализации технологическо-
го профиля при обучении студентов-первокурсников была разработана 
методика обучения и организовано педагогическое сопровождение, 
которые состояли из комплекса организационно-педагогических ус-
ловий, обеспечивающих актуализацию содержания обучения в рамках 
интеграции практик формального и неформального обучения [19].

Методика обучения включала: разработку учебного плана, отбор 
нового содержания обучения на основе актуализации программы в со-
ответствии с требованиями рынка труда; повышение квалификации 
преподавателей; проведение поэтапной оценки и самооценки студентов 
по формированию компетенций и выявлению дефицитов.

Структура учебного плана первого года обучения содержала базовые 
учебные дисциплины, профильные и дополнительные учебные дисци-
плины, элективные курсы, которые обеспечивают различные интересы 
обучающихся.

Распределение учебных дисциплин в технологическом профиле было 
произведено следующим образом:

1) базовые учебные дисциплины: русский язык; литература; ино-
странный язык; история; физическая культура; основы безопас-
ности жизнедеятельности; химия; биология; география; обще-
ствознание; физика.
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2) профильные учебные дисциплины: математика; информатика; 
индивидуальный проект.

3) дополнительные учебные дисциплины и элективные курсы: 
«Введение в специальность»; «Основы финансовой грамотно-
сти»; «История транспорта России».

На базовые учебные дисциплины было отведено 915 часов учебной на-
грузки образовательной программы, на профильные учебные дисципли-
ны — 527 часов, на дополнительные учебные дисциплины и элективные 
курсы — 34 часа. По ИТ-специальностям, предполагающим с 2-го курса 
выбор дальнейшей квалификации обучения (например, специалист по 
информационным системам или разработчик веб- и мультимедийных 
приложений), обучающиеся в качестве элективного курса выбирали 
дисциплину «Введение в специальность». Данная дисциплина знако-
мит студентов с особенностями работы ИТ-специалистов различных 
квалификаций, что позволяет студентам после окончания 1-го курса 
сделать осознанный выбор наиболее понравившейся квалификации.

Перед началом каждого учебного года проводится актуализация ос-
новной образовательной программы обучения в соответствии с требова-
ниями рынка труда, что особенно необходимо для ИТ-специальностей, 
где технологии изменяются намного стремительнее, чем в остальных 
отраслях. В соответствии с произведенной актуализацией образователь-
ной программы часто бывает, что преподавателям необходимо повысить 
свою квалификацию. Для повышения квалификации преподавателей 
привлекаются специалисты из ИТ-компаний, а процесс обучения при 
этом происходит с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Педагогическое сопровождение студентов, обучающихся по тех-
нологическому профилю подготовки, было реализовано с помощью 
следующих этапов:

1) мотивационный — необходим для повышения активности студентов 
в учебной и познавательной деятельности при овладении выбранной 
специальностью;

2) практической реализации — направлен на выявление дефицитов 
в обучении и организации эффективного взаимодействия студентов 
и преподавателя-тьютора;

3) рефлексивный — позволяет студентам определить возможности для 
саморазвития в профессиональной области, произвести самооценку сте-
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пени достижения результатов в ходе педагогического сопровождения [23].
На мотивационном этапе проводится диагностика основного критерия 

профессионального становления будущего специалиста — уровня учеб-
но-профессиональной мотивации студентов. Диагностика проводится два 
раза в год в начале первого и второго семестров, так как учебно-професси-
ональные мотивы, являясь познавательными, могут формироваться в про-
цессе обучения. В процессе педагогического сопровождения студентов, 
обучающихся по технологическому профилю, использовались следующие 
диагностические методики: тест учебно-профессиональной мотивации 
студентов колледжа (Г. Резапкиной) и диагностика учебной мотивации 
студентов (А. А. Реан и В. А. Якуниной, в модификации Н. Ц. Бадмаевой) [2].

Этап практической реализации позволяет выявить дефициты и вы-
строить соответствующую образовательную траекторию. На этом этапе 
производится экспертная оценка знаний, умений и навыков (ЗУН) при 
помощи практико-ориентированных контрольно-оценочных материалов. 
Для получения объективной оценки ЗУН студентов организовывается 
независимая экспертная группа из числа компетентных преподавателей 
и сотрудников колледжа. Порядок проведения экспертной оценки на 
1-м курсе обучения у студентов, обучающихся по технологическому 
профилю, следующий:

– в начале первого семестра первого года обучения проводится 
входная экспертная оценка ЗУН, необходимых в качестве «фундамента» 
по ИТ-специальности;

– в начале второго семестра первого года обучения оценивается 
полнота начальных ЗУН, необходимых по специальности.

По результатам экспертной оценки преподаватель-тьютор совместно 
со студентом корректирует образовательную траекторию.

Корректировка дальнейшей образовательной траектории происхо-
дит с привлечением практик неформального образования — подбор 
дополнительных обучающих тренингов, онлайн-курсов, мастер-клас-
сов, конференций и пр. Причем за успешное окончание большинства 
подобранных дополнительных программ студент получает сертификат/
удостоверение, которое входит в его портфолио.

Рефлексивно-оценочный этап позволяет студенту осмыслить степень 
выполнения поставленных целей и задач, вести учет собственных дости-
жений. На этом этапе в конце первого года обучения студентов, обучаю-
щихся по технологическому профилю, для диагностики индивидуальных 
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особенностей, препятствующих саморазвитию личности, использовалась 
методика В. Ю. Костенко. Данная методика позволяет выявить препят-
ствия к саморазвитию, в качестве которых выступают такие личностные 
качества, как эгоизм, ригидность и внутренняя несогласованность [15].

В нашей экспериментальной работе принимало участие 100 студентов 
специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) — 
4 учебные группы, что составляет 100% от общего количества обучаю-
щихся на 1-м курсе по данным специальностям. В экспериментальную 
и контрольную группы входили по 50 человек (по 2 учебные группы).

В начале первого семестра первого года обучения данные группы 
прошли экспертную оценку ЗУН по основным дисциплинам техноло-
гического профиля (математика, информатика). Основное внимание 
в исследовании было уделено дисциплине «Информатика» как основопо-
лагающей для будущего ИТ-специалиста. По дисциплине «Информатика» 
в качестве заданий брался материал из пособия «9 класс. Итоговая 
контрольная работа», входящий в УМК по информатике для 5–9-го 
классов, разработанный Л. Л. Босовой [6].

В качестве экспертов были приглашены преподаватели, ведущие 
информатику в колледже, системный администратор колледжа, а также 
председатель предметной цикловой комиссии ИТ-специальностей.

На основе проведенной экспертной оценки были получены следующие 
результаты, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Результаты экспертной оценки по дисциплине «Информатика»

№ группы Кол-во 
чел.

Недостаточный 
уровень, чел.

Базовый уровень, 
чел.

Повышенный 
уровень, чел.

ЭГ1 25 7 13 5
ЭГ2 25 7 15 3
КГ1 25 7 9 9
КГ2 25 4 14 7

Полученные результаты позволили выявить студентов с недостаточ-
ным уровнем подготовки, а также темы по дисциплине «Информатика», 
которые вызвали наибольшие затруднения. Преподаватель, ведущий 
дисциплину «Информатика» в экспериментальных группах, скоррек-
тировал траектории обучения студентов, дополнительно задействовав 
с основной программой обучения практики неформального обучения, 
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такие как курсы «Информатика» от «Яндекс.Класс», курс «Информатика 
для студентов» на образовательной платформе stepik.org и др.

Ближе к концу второго семестра первого года обучения была вновь 
проведена экспертная оценка ЗУН, в которую вошли задания пособия 
«9 класс. Итоговая контрольная работа», входящий в УМК по инфор-
матике для 5–9-го классов, разработанный Л. Л. Босовой [6], и задания 
по основной образовательной программе 1-го курса технологического 
профиля дисциплины «Информатика», разработанные преподавателем 
колледжа, ведущим дисциплину «Информатика». Результаты повторной 
экспертной оценки приведены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты экспертной оценки по дисциплине «Информатика»

№ 
груп-

пы

Кол-
во 

чел

Повторная проверка по 
старым заданиям Новые задания

Недо-
ста-

точный 
уровень, 

чел.

Базо-
вый 
уро-
вень, 
чел.

Повы-
шенный 

уро-
вень, 
чел.

Недоста-
точный 

уровень, 
чел.

Базовый 
уровень, 

чел.

Повышен-
ный уро-

вень, чел.

ЭГ1 25 - 7 18 - 7 18
ЭГ2 25 - 8 17 - 8 17
КГ1 25 5 11 9 10 13 2
КГ2 25 3 12 10 11 11 3

Как видно из полученных результатов, для студентов эксперимен-
тальных групп, которые ликвидировали дефициты, выявленные при 
первой экспертной оценке, новые темы основной программы курса 
«Информатика» не вызвали затруднений, в отличие от студентов кон-
трольных групп.

После проведенной диагностики уровня учебно-профессиональной 
мотивации студентов была организована коррекционная работа:

– открытый урок-конференция по итогам производственной практи-
ки, где студенты-выпускники и приглашенные руководители практики 
от предприятия рассказывали первокурсникам об объектах производ-
ственной практики, об особенностях работы ИТ-специалиста;

– в рамках дисциплины «Введение в специальность» был орга-
низован урок-экскурсия в известную ИТ-компанию, где студенты 
смогли ознакомиться с организацией рабочих мест и особенностями 
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работы ИТ-специалиста, а также с требованиями, предъявляемыми 
к ИТ-специалистам;

– были организованы такие мероприятия, как «Неделя специально-
сти», в рамках которой проводились творческие ИТ-конкурсы, брейн-рин-
ги по профессиональной тематике, киберспортивные соревнования, 
уроки-экскурсии.

Для работы с социальной мотивацией экспериментальную группу ЭГ2 
вывозили на соревнования по пейнтболу, группа ЭГ1 была задействована 
в проведении дней открытых дверей колледжа, обе группы принимали 
участие в дежурстве по колледжу. Студентов с низкими профессиональ-
ными мотивами привлекли к разработке индивидуальных проектов по 
дисциплинам «Введение в специальность», «Информатика», а также 
задействовали в качестве волонтеров в конкурсах профессионального 
мастерства, проводимых колледжем.

В конце первого года студенты прошли диагностику индивидуальных 
особенностей, препятствующих саморазвитию личности студентов. 
У большей части студентов показатели результатов диагностики инди-
видуальных особенностей, препятствующих саморазвитию личности, 
находятся в благоприятном для развития личности диапазоне.

На втором курсе обучения, в рамках организованного педагогического 
сопровождения, студенты контрольных и экспериментальных групп 
прошли диагностику учебно-профессиональной мотивации. У неко-
торых студентов выявились проблемы с учебно-профессиональной 
мотивацией. В ходе проведенной индивидуальной беседы выяснилось, 
что в контрольных группах есть студенты, которые хотели бы уйти из 
колледжа или перевестись на другие специальности. Причины, с их слов, 
были следующие: «Не нравится специальность», «Понял, что не мое», 
«Ничего не понимаю», «Низкая успеваемость, и не нравится группа», 
«Тяжело учиться, думаю выбрать специальность, где меньше математики».

В экспериментальных группах было три студента, которые испытыва-
ли мотивационные затруднения, но менять специальность или учебное 
заведение не хотели.

Таким образом, организованное педагогическое сопровождение 
подготовки студентов первого года обучения в колледже по технологи-
ческому профилю способствует повышению мотивации к выбранной 
профессии и качества подготовки студентов.

Заключение. Взаимодействие преподавателя и студента является 
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важным фактором эффективного педагогического сопровождения. По 
результатам сопровождения студент должен сам осознать свои спо-
собности, смысл и значение собственного образования, понять свое 
призвание, чтобы стать успешным профессионалом в своем деле. Как 
показала практика, помочь в этом, особенно студентам первого года 
обучения, которые получают профильное общее среднее образование, 
могут практики неформального образования.
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Аннотация. В статье уточняется сущность по-
нятия «интерес к педагогической деятельности» 
в рамках личностно-развивающего подхода к об-
разованию, а также с учетом природы этого вида 
деятельности человека. Рассматриваются педагоги-
ческие условия, средства, способы формирования 
интереса как мотива, действующего в силу своей 
эмоциональной привлекательности и осознанной 
значимости, к педагогической деятельности у аспи-
рантов непедагогических профилей подготовки, 
обучающихся в аграрном вузе. Описываются раз-
нообразные формы и содержание учебных заданий 
преимущественно творческого характера для воз-
буждения и поддержания интереса к деятельности 
педагога в системе профессионального образования. 
Все представленные задания имеют авторский ха-
рактер и апробированы в многолетней практике 
преподавания. Выявлены условия эффективно-
сти исследуемого процесса, ключевым из которых 
является личность самого преподавателя высшей 
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и средней профессиональной школы, вызывающая принятие и авторитет 
благодаря его компетентности и диалогичности.

Ключевые слова: интерес, мотив, результат, педагогическая дея-
тельность, аспирант, эмоциональная привлекательность, осознанная 
значимость
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Abstract. The article clarifies the essence of the concept of “interest in 
pedagogical activity” within the framework of a personality-developing ap-
proach to education, as well as taking into account the nature of this type 
of human activity. The pedagogical conditions, means, and ways of form-
ing interest as a motive, acting by virtue of its emotional attractiveness and 
conscious significance, for pedagogical activity among graduate students 
of non-pedagogical training profiles studying at an agrarian university are 
considered. Various forms and content of educational tasks are described, 
mainly of a creative nature, to arouse and maintain interest in the activities of 
a teacher in the system of vocational education. All the presented tasks are of 
the author's nature and have been tested in many years of teaching practice. 
The conditions of the effectiveness of the process under study are revealed, 
the key of which is the personality of the teacher of the higher and second-
ary vocational school himself, causing acceptance and authority due to his 
competence and dialogicality.
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Введение. Главный вопрос, поставленный авторами данного иссле-
дования, результаты которого представлены в статье, состоит в том, 
каким образом вызвать интерес к педагогической деятельности у аспи-
рантов, обучающихся в вузе по аграрным направлениям, чаще всего не 
имеющих намерения заниматься преподавательской деятельностью. 
Формирование данного интереса является весьма актуальным, исходя 
из того, что ныне отмечается тенденция увеличения возраста педаго-
гических кадров, осуществляющих преподавание в средней и высшей 
профессиональной школе. Социологом В. Ф. Пугач отмечается факт 
снижения привлекательности профессии преподавателя вуза, особен-
но для молодежи, а также дисбаланс возрастной структуры, что, по ее 
мнению, есть результат долговременных, системных изменений в труде 
преподавателя [10]. Далее автор пишет о том, что «если на рубеже веков 
доля лиц до 30 лет превышала почти вдвое аналогичный показатель 
для лиц старше 65 лет, то наблюдавшееся далее сочетание двух проти-
воположных векторов — продолжение роста доли старшей возрастной 
группы и появившаяся после 2010 года ярко выраженная тенденция 
к снижению доли самой молодой возрастной группы — привели к тому, 
что в 2021 году доля старшей возрастной группы более чем в четыре раза 
превысила долю лиц до 30 лет» [10]. Среди множества причин данного 
явления можно выделить такую, как отсутствие субъективного интереса 
к педагогической деятельности.

Цель исследования состояла в уточнении педагогических условий 
и средств формирования интереса к педагогической деятельности у аспи-
рантов непедагогических профилей подготовки.

Методологическая база исследования представляет собой психо-
логические исследования сущности понятий «интерес», «мотивы», 
«мотивация деятельности» (Л. С. Выготский, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин, 
Э. Кант, А. Г. Ковалев, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн, Э. Торндайк 
и др.), а также научные исследования в области природы, сущности, 
технологий педагогической деятельности (С. В. Белова, М. Я. Виленский, 
В. И. Данильчук, В. В. Зайцев, Н. В. Кузьмина, Л. М. Митина, Н. К. Сергеев, 
В. В. Сериков, В. А. Сластенин, Н. В. Ходякова и др.).

Основные результаты исследования. Нами изучены труды психологов 
с целью уточнения сущности понятия «интерес» в исследуемой сфере 
деятельности, а также использованы выводы, полученные в исследо-
ваниях В. П. Ильина. Обращено внимание на тот факт, что существует 
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многообразие противоречивых трактовок, что связано с попытками 
авторов охарактеризовать его различные стороны и проявления (интерес 
как любопытство, потребность, чувство, интерес-склонность, инте-
рес-отношение как волевое качество и др.). Осмысливая суть интереса 
к педагогической деятельности, мы опирались на его рабочее определе-
ние, данное Б. И. Додоновым: «Интерес — особая потребность личности 
в определенных предметах и видах деятельности как источниках желан-
ных переживаний и средствах достижения желанных целей» [5], а также 
на мысль, что интерес есть «специальный психологический механизм, 
побуждающий человека к деятельности, приносящей эмоциональное 
насыщение» [5]. Весьма значимым является трактовка интереса, данная 
С. Л. Рубинштейном: «Интерес — это проявление направленности лич-
ности, мотив, который действует в силу своей осознанной значимости 
и эмоциональной привлекательности» [11].

При организации исследования условий и средств формирования 
интереса к педагогической деятельности у аспирантов аграрных про-
филей подготовки мы опирались на теоретические положения, сфор-
мулированные С. Л. Рубинштейном.

В качестве базы исследования выступила аспирантура Волгоградского 
государственного аграрного университета, осуществляющая подготовку 
специалистов по таким направлениям, как 35.06.01 «Сельское хозяйство»; 
35.06.02 «Лесное хозяйство»; 35.06.04 «Технологии, средства механи-
зации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве»; 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». Исследовательская 
работа проводилась в течение 5 лет, охватив около 170 аспирантов в 3–4 
семестрах обучения. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования (Уровень высшего 
образования — Подготовка кадров высшей квалификации, Направление 
подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки», утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 902) [15] 
и учебным планом была разработана авторская программа дисциплины 
«Психология и педагогика высшей школы», включающая, кроме лекци-
онного материала, такие учебные задания, которые, предположительно, 
должны стимулировать исследуемый нами интерес. Задания выпол-
нялись как в ходе аудиторных занятий, так и в виде самостоятельной 
работы с последующим обсуждением в группе. Выстраивая эту работу, 
мы ориентировались на ряд идей: «углубившийся интерес может стать 
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потребностью в освоении какой-то деятельности, области знания» 
(С. Л. Рубинштейн) [5]; «потребность только тогда порождает интерес, 
когда ее удовлетворение встречает затруднения» (Д. А. Кикнадзе) [5]; 
«интересы не приобретаются, а развиваются (Л. С. Выготский) [5]; «при-
знаком интереса может быть устойчивое положительное эмоциональное 
отношение личности к объекту» (А. Г. Ковалев) [5].

Опишем фрагменты разработанной нами программы, ее реализацию, 
направленную на формирование интереса к профессионально-педаго-
гической деятельности.

1. Благодаря заданиям какого содержания и в какой форме аспиранты 
включаются педагогом в ситуацию-событие, в основе которого лежит 
именно эмоциональная привлекательность? Приведем пример учеб-
ного задания «Разработка проекта учебного занятия в высшей школе 
с использованием методики «мозговой штурм», чья привлекательность 
обеспечивается ситуацией «живого» участия в нем и подтверждает 
мысль С. Л. Рубинштейна о том, что «при отсутствии более или менее 
непосредственной эмоциональной привлекательности будет сознание зна-
чимости, обязанности, долга, но не будет интереса» [11]. Предварительно 
нами демонстрируется один из вариантов мозгового штурма, участвуя 
в котором аспирант приобретает опыт его проведения, соотнося задачи, 
содержание и форму. Обучающиеся в количестве не более 20 распола-
гаются за длинным столом парами, сидя напротив друг друга. Задание 
состоит в том, чтобы продолжить предложенную нами фразу, с тем чтобы 
найти продуктивную идею в рамках обозначенного проблемного поля. 
Для аспирантов открывается факт, что их умение слушать и слышать 
друг друга, необходимое в профессиональной деятельности, требует 
совершенствования, формулировка же, казалось бы, ощущаемой про-
фессиональной проблемы также значительно затруднительна. Поскольку 
методика проведения штурма предполагает наличие ролей («генератор 
идеи», «усилитель смысла идеи», «регистратор», «аналитик»), то все 
это создает эмоционально-игровой фон, вызывающий живой интерес. 
К следующему занятию аспирантами готовится собственный проект по 
такому плану: а) название дисциплины, по которой он мог бы проводить 
занятие в вузе или организации среднего профессионального образова-
ния, курс, профиль подготовки; б) тема занятия; в) сценарий проведения 
штурма с учетом этапов (постановка проблемы; генерация идей; груп-
пировка, отбор и оценка идей) и правил проведения; г) литература, где 
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описывается методика проведения мозгового штурма. Высказывания 
большинства аспирантов при демонстрации своих проектов говорят 
о том, что у них зародился интерес к этой форме обучения и готовность 
использовать в своей практике.

2. Резервом в развитии интереса человека, по мысли С. Л. Рубинштейна, 
является «осознание значимости того дела, которое делаешь» [11]. 
Следующее из предлагаемых нами учебных заданий по теме «Опыт де-
ятельности преподавателя высшей школы по формированию позитивного 
отношения студента к познанию» связано с просмотром художественного 
фильма «Бог не умер» (режиссеры: Харольд Кронк, Sreehari Purimetla, 
2014) и подготовкой кратких ответов на вопросы: 1. Каковы мотивы 
познавательной деятельности студентов при изучении дисциплины 
«Введение в философию»? Благодаря каким педагогическим приемам 
преподаватель активизирует познавательную деятельность студентов? 
Каким образом формируется положительная мотивация познания 
в лекционном курсе? 2. Каковы условия расширения мотивационной 
сферы обучения студентов? 3. Имеют ли место в фильме субъективные 
отношения в образовательном процессе между студентом и препода-
вателем? 4. Опирается ли преподаватель на идеи личностного подхода 
в своей педагогической практике? Диалогичен ли он? 5. Демонстрирует 
ли преподаватель заинтересованность в судьбе студента? Отсутствие 
прямого принуждения? Право студента на ошибку? 6. Проводит ли, 
на ваш взгляд, преподаватель педагогическую диагностику мотивов, 
интересов и предпочтений в изучении дисциплины? 7. Как в учебном 
процессе в вузе в опыте американского преподавателя развивается 
рефлексивная деятельность студентов? 8. В чем состоит воспитательный 
аспект деятельности преподавателя дисциплины «Введение в филосо-
фию»? Способствует ли он формированию собственной точки зрения 
студентов на мировоззренческие вопросы? 9. Какие черты характера 
и личностные качества преподавателя способствуют или препятству-
ют воспитанию студентов? 10. Какие изменения в нравственной сфере 
произошли с героями фильма? 11. Какой опыт приобрели студенты бла-
годаря взаимодействию с преподавателем дисциплины? 12. Какие факты 
можно отнести к разряду событий для студентов — героев фильма? Как 
эти события повлияли на личность отдельных студентов и кого именно? 
13. Приемлем ли подобный опыт взаимодействия со студентами в оте- 
чественной высшей школе? Лично для вас? В результате обсуждения 
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высказанных точек зрения аспиранты убеждаются в особой значимо-
сти личности и деятельности преподавателя профессиональной школы 
в формировании мировоззрения студенчества. Анализ же материала, 
представленного в художественной форме, поддерживает интерес к пе-
дагогической деятельности.

3. Поскольку «интерес охватывает и направляет все психические 
процессы — восприятия, памяти, мышления» [11], то нами было разра-
ботано задание, требующее особой активизации мышления и памяти: 
создание словесного портрета преподавателя с позиции компетент-
ностного и личностного подходов в образовании в форме эссе. Его суть 
в следующем: опираясь на перечень критериев профессиональной ком-
петентности современного педагога [13], проанализируйте педагогиче-
скую деятельность одного из преподавателей вуза (колледжа), поставив 
себя в позицию студента, аспиранта или коллеги этого преподавателя 
и не называя его персональные данные. Результатом анализа должен 
быть словесный портрет этого преподавателя и ваша собственная точ-
ка зрения на качество его профессиональной деятельности с позиции 
личностно-развивающего подхода в образовании. Для подготовки эссе 
могут быть использованы такие критерии компетентности, как умение 
изучать своих учеников, умение определить цели обучения (для своего 
предмета), умение дифференцировать учащихся для успешной работы 
с ними, умение предвидеть трудности усвоения материала, умение 
«переводить» содержание материала в деятельность учащихся, умение 
поддерживать атмосферу успеха и достижения на уроке, умение развивать 
способности, умение организовывать процесс воспитания и оценивать 
эффективность своей педагогической системы. Опыт показывает, что 
ретроспективный анализ личности и деятельности педагога, с которым 
общался аспирант в реальности, действительно охватывает и направ-
ляет и память, и аналитическое мышление, тем самым поддерживая 
и стимулируя интерес к педагогике и психологии.

4. Исходя из идеи о том, что источником интереса является «все 
новое, неожиданное, неизведанное, неразгаданное, проблематичное» 
[11], нами использовалось задание по анализу состояния и тенденций 
в современном высшем образовании, когда от обучающихся требовалось 
посмотреть телепередачу «Агора» М. Швыдкого (телеканал «Культура» 
от 25.01.2019) и выполнить один из двух вариантов заданий: Вариант 1. 
Сформулируйте несколько проблем современной высшей школы России, 
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посмотрев названную телепередачу. Вариант 2. Ответьте на вопросы:
1. Что дает цифровизация вузам — свободу или разрушение струк-

туры академического образования?
2. Заменит ли доступность знаний живое общение с профессурой?
3. На кого сегодня ориентируется образование?
4. Какие информационные технологи нужны для различных типов 

образования и для различных компетенций?
5. Можно ли с помощью образования в режиме видеоконференций 

провести весь учебный семестр или учебный год?
6. Синергия офлайн- и онлайн-образования, возможна ли она?
7. Повлияет ли онлайн-образование на профессиональный рост 

и квалификацию преподавательского состава или же, наоборот, 
приведет к его стагнации, а затем и к деградации?

8. Стоит ли развивать такое проявление самостоятельности студента, 
как составление своей собственной программы обучения, выбор 
тех компетенций, которыми студент желает овладеть и выбор ос-
новных учебных дисциплин, которые студент стремится освоить?

9. Приведут ли образовательные стандарты в вузах к стагнации 
навыков у выпускников вузов и стандартности их мышления?

10. Кто или что сейчас является основной движущей силой в об-
разовательном процессе: преподаватель или же искусственный 
интеллект?

5. «Интерес, то есть направленность внимания, мыслей, помыслов, мо-
жет вызвать все, что так или иначе связано с чувством, со всей обширной 
сферой человеческих эмоций» [11]. Подтверждением продуктивности 
данного тезиса является продемонстрированный аспирантами интерес 
к тематике и содержанию статей, отобранных ими для презентации. 
Суть задания состояла в том, что было необходимо подготовить уст-
ное выступление и презентацию (количество слайдов — 10–15, в виде 
тезисов, схем, основных идей) по одной из статей о высшей школе из 
современных журналов по педагогике («Высшее образование сегодня», 
«Высшее образование в России», «Педагогика», «Отечественная и зару-
бежная педагогика» и др.). Особо яркие эмоции аудитории были вызваны 
материалом статьи, посвященной рассмотрению актуального состояния 
и тенденций в связи с возрастом преподавателей в российских вузах, 
например, таким фактом, что «анализ распределения преподавательского 
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состава по должностям также показал, что более трех четвертей всего 
состава занимают должности не выше доцента, то есть эта должность 
фактически является «стеклянным потолком» для преподавателей 
в российской высшей школе» [10].

6. Весьма продуктивным для развития интереса к профессии стало 
задание творческого характера под названием «Воспитательные задачи 
в вузе». Следует заметить, что осознанная потребность и стремление 
к воспитательной деятельности в реальной педагогической практике 
присущи далеко не каждому преподавателю: отдельные из них пред-
почитают отказаться и от роли куратора студенческой группы. Однако 
в изменяющейся социально-политической ситуации и с течением вре-
мени, иногда в связи с взрослением, у преподавателя может произойти 
переоценка ценностей. Тогда актуальной становится мысль о том, что 
«у человека появляются новые интересы, приходящие на смену отми-
рающим, старым, по мере того как он в ходе своей жизни включается 
в новые задачи и по-новому осознает значимость тех задач, которые 
ставит перед ним жизнь…» [11]. Нами была предложена инструкция по 
выполнению задания: 1) сделайте конспект статьи, где описаны усло-
вия эффективности воспитательного процесса в высшей школе [12]; б) 
изучите перечень воспитательных задач, сформулированных в статье; 
в) составьте список возможных воспитательных задач конкретного вне-
аудиторного мероприятия воспитательного характера в вузе (не менее 
пяти), сделав акцент на воспитании чувства патриотизма и нравственного 
отношения к общечеловеческим и национальным ценностям.

В завершение изучения дисциплины аспирантам была предложена 
анкета с целью выявления их актуального интереса к педагогической 
деятельности, отношения к ней, а также понимания современной си-
туации в профессиональном образовании, включающая вопросы с ва-
риантами ответов. Обработка результатов анкетирования показала, 
что подавляющее большинство аспирантов не планировали в будущем 
заниматься педагогической деятельностью в высшей или средней про-
фессиональной школе и не работают на данный момент в образовании, 
однако половина из них допускает возможность преподавания. Ответ 
на вопрос «Изменилось ли благодаря курсу «Психология и педагогика 
высшей школы» ваше представление о педагогической деятельности 
и в чем именно?» показал следующие изменения: «педагогическая дея-
тельность стала для меня более осознанной, так как получил новые для 
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меня теоретические знания, которые уже сейчас я смог активно исполь-
зовать в своей работе», «оказалось, что педагогическая деятельность 
подразумевает под собой не просто «найти материал и выдать студен-
ту-ученику», а включает в себя составление учебного плана, применение 
педагогических приемов для того, чтобы заинтересованность студента, 
выдачу материала в логической последовательности»; «пришло понима-
ние сути предмета, его истинных целей и задач». Весьма дискуссионным 
оказался ответ на вопрос «Считаете ли вы необходимым и возможным 
воспитание молодого человека студенческого возраста?», и мнения 
аспирантов разделились поровну. При этом более половины убеждены 
в том, что «преподавателю системы профессионального образования 
(в вузе, колледже) нужно четко формулировать воспитательные задачи 
в любом взаимодействии со студентом (на занятии, во внеаудиторной 
работе, в ходе НИРС)». При этом порадовал стопроцентно положи-
тельный ответ на вопрос «Должен ли преподаватель задумываться 
о смысле каждого своего педагогического действия или достаточно 
хорошего знания своего предмета?». Аспирантам также было предложе-
но описать, исходя из собственного опыта, что мешает преподавателю 
системы профессионального образования быть эффективным. Ответы 
были следующими: «несформированность уважительного отношения 
со стороны студентов», «незнание или невладение информационными 
технологиями, повышенная эмоциональность (в худшем смысле этого 
слова)», «бюрократия, бюрократия, бюрократия», «рабочие программы, 
которые часто обновляются», «недостаток ресурсов — оборудования, 
материалов и технологий», «у преподавателей профессионального обра-
зования могут быть ограниченные возможности для карьерного роста, 
что может привести к выгоранию и отсутствию мотивации», «устаревшие 
знания и методы обучения, отсутствие связи с новыми поколениями». 
В завершение опроса было предложено оценить в процентах от 0 до 
100, «какое, на ваш взгляд, количество преподавателей из тех, с кем вы 
взаимодействуете или взаимодействовали в вузе, действительно эффек-
тивны?». Полученная картина весьма разнообразна: от 30 до 98%, что, 
вероятно, зависит от той реальной образовательной ситуации, в которой 
находился человек в течение лет обучения, а также от субъективного 
мнения каждого.

Обсуждение результатов и выводы. Каков же портрет современ-
ного аспиранта аграрного профиля подготовки, имеющего мотивацию 
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к педагогической деятельности. Покажем на примере. Молодой человек, 
Тимофей К., возраст — до 30 лет, имеющий высшее образование по 
профилю «Непродуктивное животноводство (кинология)» и являю-
щийся аспирантом по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», 
профиль «Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных», 
работающий в соответствии с полученным дипломом, а также педаго-
гом-тренером в спортивной секции по боевым видам спорта (по его сло-
вам, «это хобби»), который имеет достаточно успешную педагогическую 
практику общения с детьми младшего школьного возраста и подростками, 
характеризуется творческим подходом к взаимодействию с обучаемыми, 
готовый переносить элементы своей развивающейся педагогической си-
стемы в другие области педагогической деятельности. Нарисуем другой 
портрет имеющего интерес к педагогической деятельности аспиранта — 
Романа Д. Это также молодой человек до 30 лет, являющийся аспирантом 
по направлению 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профиль «Частная 
зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства 
продукции животноводства», работающий в период нашего исследования 
на кафедре преподавателем. Осуществляет функции куратора. Будущее 
свое связывает с преподаванием в профессиональной школе, поскольку 
вполне осмысленно, осознанно считает своим долгом и необходимостью 
продолжение профессиональной педагогической династии (отец был 
школьным учителем, бабушка — преподавателем вуза), что имеет место 
не столь часто в наши дни.

Как показали результаты наших исследований с помощью методов 
наблюдения, анкетирования, эксперимента, сравнения и анализа, главным 
педагогическим средством формирования интереса является личность 
самого преподавателя высшей школы, вызывающая принятие и авторитет 
благодаря его компетентности и диалогичности. К основным же усло-
виям эффективности данного процесса возможно отнести следующие:

•  обращение к личному и личностному опыту аспиранта как субъек-
та образования, когда в ходе ретроспективного анализа происходит 
осмысление самочувствия и состояния себя прежнего в роли обуча-
ющегося и воспитанника, а также своего педагога (преподавателя) 
в школе, колледже или вузе;

•  рассмотрение педагогической деятельности как универсального 
вида деятельности, присущего каждому человеку независимо от его 
образования, в связи с выполнением функций родителя, менеджера 
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различного уровня в профессиональной сфере;
•  активизация педагогического мышления с помощью средств искус-

ства, телепередач общественно значимого содержания: просмотр 
и анализ художественных фильмов, например, «Бог не умер», пере-
дачи «Агора» М. Швыдкого (телеканал «Культура»), где обсуждают-
ся проблемы высшей школы и профессионального образования;

•  привлечение аспирантов-«аграриев» к исследованию возможностей 
активных форм организации обучения взрослых, таких как мозго-
вой штурм («атака») в дискуссии, ознакомление с несколькими фор-
мами их организации и проведения;

•  содержание учебных заданий, выполняемых и  обсуждаемых на 
аудиторных и  внеаудиторных занятиях, должно быть связано не 
только с  теоретическими основами педагогики и  психологии, но 
в том числе и с такими проблемными вопросами профессиональ-
ного образования, как будущее университетов и университеты бу-
дущего [6]; тенденции развития научно-исследовательской деятель-
ности студентов в  информационном мире [8]; сущность кризиса 
высшего образования в  России [14]; эмпирический анализ взаи-
мосвязи нравственных ценностей личности будущих специалистов 
с  экзистенциальными мотивациями в  межличностных отношени-
ях [1]; эффективность использования активных методов обучения 
в образовательном процессе вуза, а также применение техник игро-
фикации для повышения профессиональной мотивации студентов 
[16]; построение личностно-профессиональной стратегии воспи-
тательной деятельности в вузе [4], транспрофессиональные компе-
тенции педагогов в условиях неопределенности [3], инновационные 
технологии в системе управления цифровым образованием в усло-
виях высшей школы [9], электронный учебник — мировой тренд ин-
новационного образования [7]; образование как образ будущего [2];

•  соблюдение требований к заданиям творческого характера, выпол-
няемым аспирантами при изучении дисциплины «Психология и пе-
дагогика высшей школы», как показывает наш эмпирический опыт 
и результаты рефлексии, к которым могут быть отнесены: а) задания 
должны быть нестандартными, пробуждающими педагогическое 
мышление, достаточно сложными, но в то же время доступными; 
б) задания могут содержать в себе методические материалы в виде 
фрагментов современных монографий и  научных статей, что соз-
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даст ситуацию необходимости их внимательного изучения и при-
менения: только так некая «информация» может стать действитель-
ным «знанием».

Проведенный же нами теоретический анализ также позволил сделать 
вывод о том, что интерес к педагогической деятельности есть интерес 
к организации усвоения обучающимися культурно-исторического опы-
та. Устойчивый же интерес возникает, поддерживается и развивается 
тогда, когда будущий педагог, кем может стать аспирант непедагогиче-
ского направления подготовки, почувствует на себе, уловит механизм 
проектирования и реализации педагогического процесса и переживет 
чувство удовлетворения от овладения им, ощутив себя «дирижером» 
выстраиваемого процесса. При этом у аспирантов могут быть разные 
мотивы педагогической деятельности, которые преподавателю необходи-
мо знать и учитывать при формировании интереса к ней. Перспективы 
исследований в данном направлении видятся нам в научном обосновании 
и описании способов развития интереса будущего преподавателя сред-
ней и высшей профессиональной школы к такому виду педагогической 
деятельности, как воспитание современного студента, понимаемое как 
педагогическая помощь и поддержка в решении его личностных затруд-
нений в ситуациях совершения нравственного выбора.
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Аннотация. В представленном исследовании 
автор рассматривает, как введение новых инстру-
ментов управления знаниями и активное их при-
менение в преподавании учебной дисциплины 
помогают повысить результаты деятельности как 
студентов (в улучшении их успеваемости), так 
и преподавателей (в применении разнообраз-
ных методик преподавания, которые обогащают 
педагогический процесс). Данное исследование 
посвящено вопросу повышения студенческой 
учебной мотивации и ставит своей целью обо-
сновать использование инструментов управления 
знаниями при ведении научно-исследовательского 
семинара. В качестве метода исследования высту-
пает естественный педагогический эксперимент. 
Эксперимент был проведен на выборке из 287 
студентов программы магистратуры по направ-
лению «менеджмент» и подтвердил благоприятное 
действие активного использования инструментов 
создания и применения знания в педагогической 
практике. Представленный подход может приме-
няться как инструмент для совершенствования 
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методики преподавания на образовательных программах бакалавриата 
и магистратуры по направлениям «менеджмент», «экономика», социаль-
ных и гуманитарных наук в высших учебных заведениях. Исследование 
также будет интересно преподавателям сферы дополнительного про-
фессионального образования.

Ключевые слова: педагогика, эксперимент, образование, инструменты 
управления знаниями, управление образованием, научно-исследова-
тельский семинар, управление знаниями
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Abstract. In the presented study, the author examines how the introduction 
of new knowledge management instruments and their active use in teach-
ing the discipline help to improve the results of both students (in improving 
their academic performance) and lecturers (in applying a variety of teaching 
methods that enrich the pedagogical process). This study is devoted to the 
issue of increasing student learning motivation and aims to justify the use 
of knowledge management instruments in leading a research seminar. The 
research method is a natural pedagogical experiment. The experiment was 
conducted on a sample of 287 students of the master's program in the direc-
tion of “Management” and confirmed the beneficial effect of the active use 
of instruments for the creation and application of knowledge in pedagogical 
practice. The presented approach can be used as a tool for improving the teach-
ing methodology in educational programs of bachelor's and master's degrees 
in the areas of “Management”, “Economics”, social sciences and humanities in 
higher educational institutions. The study will also be of interest to lecturers 
and tutors of further professional education sphere.
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Введение. В современных высших учебных заведениях постоянно 
идет процесс оптимизации образовательного процесса [18]. Современные 
студенты — яркие представители поколения зумеров [12–14]. Данная 
аудитория обладает своей спецификой и весьма требовательна ко всему 
процессу образования: она ожидает индивидуального подхода и вни-
мания, она по-научному любопытна, она просит обучения навыкам, 
которые пользуются спросом в высокотехнологичных компаниях здесь 
и сейчас. То, каким образом преподаватели используют инструменты 
управления знаниями в учебном процессе, какие новации и изменения 
вводят в программы учебных дисциплин, — все это принято считать 
инновациями в педагогике [3; 13]. Инновация по своему определе-
нию относится к созданию новых идей/продуктов/процессов, которые 
улучшают существующие или удовлетворяют новую потребность [22]. 
Инновация часто связана с риском и экспериментами с новыми подхо-
дами, технологиями и (или) бизнес-моделями [6; 13]. Целью инновации 
является создание чего-то нового или же значительное улучшение уже 
существующего [6]. В данной статье рассматривается применение такого 
инновационного подхода при преподавании дисциплины научно-иссле-
довательского семинара на магистерской образовательной программе 
«Менеджмент и аналитика данных» для повышения результатов учебной 
деятельности как для студентов, так и для преподавателя.

Цель статьи. Данное исследование посвящено вопросу повышения 
студенческой успеваемости и учебной мотивации и ставит своей целью 
проанализировать и обосновать использование инструментов управле-
ния знаниями при ведении учебной дисциплины. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи: рассмотреть набор доступных 
инструментов управления знаниями, который может быть использован 
в рамках преподавания; выделить наиболее применимые инструмен-
ты управления знаниями для педагогической деятельности; провести 
эксперимент с использованием выбранных инструментов управления 
знаниями. Объектом исследования выступают студенты магистерской 
программы НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, предметом исследования — 
инструменты управления знаниями.

Методология и методы исследования. Для наблюдения изменений 
после внедрения новых практик преподавания более всего подходит 
количественный метод, а именно — эксперимент [8; 15]. В данном ис-
следовании эксперимент был проведен для оценки результативности 



111

 А. Ю. Плешкова

внедрения и активного использования инструментов управления знани-
ями. Экспериментальный метод в практику психолого-педагогического 
познания был впервые внедрен немецким психологом-исследователем 
В. Вундтом (1879) [20], а основы для такого типа эксперимента заложены 
Э. Вебером (1834) [17]. Данный метод помогает более объективно оценить 
результативность примененного инструмента, чем при простой оценке 
успеваемости студентов, поскольку в последнем случае не исключено 
влияние сторонних факторов на конечный результат [9].

Естественный педагогический эксперимент широко используется в рос-
сийской практике преподавания и раскрывается в работах отечественных 
ученых в области методологии педагогического исследования: Г. В. Воробьева, 
В. И. Загвязинского, В. В. Краевского, А. М. Новикова, М. Н. Скаткина, 
М. М. Поташника и др. [1; 5; 7; 10; 11]. Вариация использования экспери-
мента в педагогической практике широка — от точечного введения нового 
типа заданий или материала для самостоятельного освоения до более гло-
бальных изменений в части преподавания (например, изменение учебной 
программы или представление новой учебной дисциплины в учебный план).

В данной статье рассматривается применение инструментов управ-
ления знаниями в рамках ведения научно-исследовательского семинара 
«Исследования в бизнесе, основанные на анализе данных» на программе маги-
стратуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Научно-исследовательский семинар 
помогает студентам в течение учебного года корректно и последовательно 
подготовить материал и текст курсовой работы/магистерской диссертации 
и презентации для защиты в конце академического года. В рамках ведения 
научно-исследовательского семинара существует несколько процессов:

1) проведение преподавателем ряда научно-исследовательских 
семинаров;

2) выполнение студентами заданий по темам семинара в аудитории;
3) внутренние промежуточные мероприятия контроля (задания, 

тесты, презентации);
4) отчетные мероприятия (предзащита и защита) для общего оце-

нивания успеваемости студентов.
Отчетное мероприятие служит оценке исследовательского индиви-

дуального или группового проекта студентов, представленного в форме 
презентации. Подпроцесс «Подготовка к отчетному мероприятию» 
включает в себя следующую последовательность действий:

Этап 1: студенты получают информацию о грядущем отчетном меро-
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приятии, основные требования к презентации, теоретические и прак-
тические советы по формированию презентации.

Этап 2: студенты самостоятельно подготавливают презентацию для 
отчетного мероприятия.

Этап 3: презентация оценивается на научно-исследовательском се-
минаре группой преподавателей (происходит своеобразная репетиция 
отчетного мероприятия).

Этап 4: проводится анализ представленного результата, его разбор 
и формирование выводов (именно здесь появляется возможность за-
действовать инструменты управления знаниями).

Этап 5: на отчетном мероприятии для комиссии представляется презен-
тация курсовой работы/магистерской диссертации и выставляется оценка.

Опыт ведения научно-исследовательского семинара показал, что 
студенты сложно воспринимают знания, которые абстрактны и не ин-
дивидуализированы (такие как: общие рекомендации, описание и объяс-
нение формальных требований и др. на этапе 1). В процессе подготовки 
презентации на этапе 2 возникает много вопросов для обсуждения со 
стороны студентов — растет необходимость детальной проработки 
и анализа тех презентаций, которые уже прошли процедуру отчетного 
мероприятия в прошедших годах. При этом у студентов также наблюда-
ется нехватка насмотренности — мало примеров качественного испол-
нения презентации, которые можно использовать в качестве образца.

Для формирования набора доступных инструментов управления зна-
ниями были использованы наработки ведущих российских исследований, 
посвященных данному вопросу [2–4; 16; 20; 23]. Классификация инстру-
ментов представлена автором по основным трудностям, с которыми 
сталкиваются студенты после этапа 1 и на этапе 2, с учетом двух стадий 
жизненного цикла знаний [19; 20], а именно: создание и применение, 
которые наиболее задействованы в рамках педагогической практики.

Однако не все инструменты управления знаниями применимы к учеб-
ному процессу. В таблице 1 представлены те, что были использованы 
при ведении научно-исследовательского семинара. Были также выделе-
ны прочие доступные инструменты управления знаниями, однако их 
использование в педагогике более подойдет для проектных дисциплин 
или консалтинговых проектов, выполняемых студентами в рамках обу-
чения на программе: в стадии «создание знания» это могут быть опросы 
и анкетирование студентов, контент-анализ и инструменты рефлексии 
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и научения (разбор полетов, дебрифинг); в стадии «применение зна-
ния» — построение таксономии, применение методов структурирова-
ния знаний, использования возможностей сервисов социальных сетей 
и помощь сообщества практиков.

Таблица 1
Инструменты управления знаниями для преодоления 

основных трудностей

Создание 
знания

Применение 
знания
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Сложность восприятия абстрактной инфор-
мации +

Трудности абстрактного мышления +
Сложности детальной проработки +
Сложность общего понимания +
Сложность соотнесения требований со сво-
им проектом +

Непосредственные вопросы исполнения + + +
Нехватка насмотренности + +

Результаты исследования. В течение трех лет (2021–2023 годы) на 
первом курсе программы магистратуры с участием 287 студентов, помимо 
основной теоретической подачи материала и требований (на этапе 1), 
преподавателем были также внедрены дополнительные инструменты 
работы со знаниями (на этапе 4). Поскольку педагогический процесс по 
своему смыслу должен быть этичным по отношению ко всем студентам 
без исключения, а проведение эксперимента тем не менее диктует прави-
ло обязательного наличия контрольной группы, сравнение результатов 
и различий между контрольной и экспериментальной группой были 
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в интенсивности использования инструментов управления знаниями: 
если в контрольной группе, к примеру, были представлены только луч-
шие презентации прошлого года с краткой фиксацией сильных сторон 
презентации и способами представления курсового проекта, то в экс-
периментальной группе были разобраны практически все отчетные 
презентации прошлых лет, была организована групповая дискуссия по 
основным сильным и слабым сторонам презентаций, сформированные 
выводы и чек-листы хранились в открытом доступе группы и др. (табл. 2).

Таблица 2
Различия между условиями групп эксперимента

Инструменты Контрольная группа Экспериментальная группа

Извлечение 
данных из тек-
ста

Предоставление ссылок 
для возможности допол-
нительного ознакомления 
с требованиями

Предоставление ссылок для 
возможности дополнительно-
го ознакомления с требовани-
ями и их разбор на семинаре

Мозговой 
штурм

По основным вопросам/
идеям подготовки отчет-
ной презентации

По всем вопросам/идеям под-
готовки отчетной презентации

Наблюдение 
за процессом

По основным вопросам/
идеям подготовки отчет-
ной презентации

По всем вопросам/идеям под-
готовки отчетной презентации

Сбор и управ-
ление идеями Устная форма Документированная форма

Помощь кол-
лег

Разбор комментариев от 
преподавателей, которые 
оценивали студентов на 
этапе 3

Приглашение на семинар пре-
подавателей, которые оцени-
вали студентов на этапе 3

Групповые 
дискуссии

По основным вопросам/
идеям подготовки отчет-
ной презентации

По всем вопросам/идеям под-
готовки отчетной презентации

Ретроспектив-
ный анализ

По лучшим презентациям 
1 прошедшего года

По лучшим презентациям 3 
прошедших лет

Извлеченные 
уроки

Показ презентаций 1 про-
шедшего года

Показ презентаций 3 прошед-
ших лет

Лучшие прак-
тики

Показ лучших презента-
ций 1 прошедшего года

Показ лучших презентаций 3 
прошедших лет

Для того чтобы сравнить результативность используемых инструмен-
тов в экспериментальной и контрольной группе, оценивалось качество 
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презентаций на этапе 3 (до использования инструментов) и на самом 
отчетном мероприятии на этапе 4 (после использования инструмен-
тов). Качество презентаций оценивалось тремя преподавателями по 
используемой в НИУ ВШЭ 10-балльной шкале по следующим критери-
ям: оригинальность идеи; качество проведения исследования (широта 
и глубина проработанности выбранной темы, качество и количество 
проанализированных источников); логика, проработанность и завер-
шенность выбранной темы исследования.

Был проведен тест на нормальность распределения используемых пе-
ременных. Использовался критерий Колмогорова — Смирнова, который 
показал превышение порога 0,05 для асимптотической значимости (двусто-
ронней) значений. Следовательно, все переменные, используемые в этом 
исследовании, подчиняются нормальному распределению, использовать 
t-критерий для парной выборки разрешается. Результаты представлены 
в таблице 3, где цифры соотносятся с оценкой результатов: 2 — после вне-
дрения инструментов, 1 — до. По результатам контрольной группы среднее 
значение Создание_знания2 выше, чем у Создание_знания1, среднее зна-
чение Применение_знания2 выше, чем у Применение_знания1. Однако по 
результатам t-теста разница в среднем незначима, что показывает, что для 
контрольной группы Создание_знания, Применение_знания до и после 
теста существенно не изменились. Для экспериментальной группы среднее 
значение Применение_знания2 выше, чем у Применение_знания1, что 
достоверно на уровне 0,01. Среднее значение Создание_знания2 выше, чем 
у Создание_знания1, что значимо на уровне 0,05. Результаты в процессе 
Применение_знания и Создание_знания экспериментальной группы 
значительно изменились, что свидетельствует о благоприятном действии 
активного использования инструментов применения и создания знания.

Таблица 3
Сравнение результатов групп

Контрольная группа Экспериментальная 
группа

Сравнение Среднее SD t Среднее SD t
Создание _знания2 — 
Создание _знания1 0,139 0,761 1,658 0,181* 0,754 2,183

Применение _знания2 — 
Применение _знания1 0,178 1,010 1,604 0,220** 0,749 2,673

* Примечание: **p < 0,01; *p < 0,05.
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Таким образом, можно сделать вывод о результативности и целесо- 
образности применения именно активного использования инструментов 
управления знаниями при ведении научно-исследовательского семинара 
в гуманитарных и социальных науках.

Заключение. Интенсивное использование дополнительных инстру-
ментов создания и применения знания, предложенных в данной статье, 
может осуществляться на научно-исследовательских семинарах других 
гуманитарных и социальных дисциплин, а также в языковых практиках. 
При этом основным критерием успешности использования инструментов 
управления знаниями является высокая вовлеченность преподавателя 
в планирование и осуществление педагогической деятельности, а также 
навыки преподавателя к мотивации групповой дискуссии и обратной 
связи от студентов. Представленный подход может применяться как ин-
струмент для совершенствования методики преподавания в направлении 
интегрированности с использованием практического опыта прошлых лет.

Список источников

1. Воробьев В. Г. Экспериментальные площадки как эффективный способ взаимодействия 
педагогической теории и практики по разработке и освоению решений инновационных проблем. 
// Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2013. № 1. С. 56–63.

2. Гаврилова Т. А., Кудрявцев Д. В., Кузнецова А. В. Выбор инструментов управления знания-
ми с учетом специфики предметной области // Инновации. 2019. № 8 (250). С. 44–52.

3. Гаврилова Т. А., Муромцев Д. И. Интеллектуальные технологии в  менеджменте: инстру-
менты и системы: уч. пособие. СПб., Издательство «Высшая школа менеджмента», 2008. 488 с.

4. Гаврилова Т. А., Страхович Э. В. Визуально-аналитическое мышление и интеллект-карты 
в онтологическом инжиниринге // Онтология проектирования. 2020. Т. 10, № 1 (35). С. 87–99. doi: 
10.18287/2223–9537–2020–10–1–87–99

5. Загвязинский В. И. Методология и  методика дидактического исследования. М.: 
Педагогика, 1982. 160 с.

6. Корнеенко Т. Н. Способы самообразовательной деятельности студента в  период транс-
формационных изменений // Отечественная и зарубежная педагогика. 2022. Т. 1, № 4 (85). С. 19–33. 
doi: 0.24412/2224–0772–2022–85–19–33

7. Краевский В. В. Методология педагогического исследования: Статья для педагога-иссле-
дователя. Самара: Изд-во СамГПИ, 1994. 165 с.

8. Леонтьев А. Н. Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогиче-
ской психологии / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М., 1981. 207 с.

9. Малыгин А. А., Челышкова М. Б. Обеспечение качества оценок студентов в  итого-
вой аттестации // Отечественная и  зарубежная педагогика. 2023. Т.  1, № 1 (89). С.  7–23. doi: 
10.24412/2224–0772–2023–89–7–23

10. Новиков А. М. Как работать над диссертацией (статья в  помощь начинающему педаго-
гу-исследователю). М., 1994. 146 с.

11. Поташник М. М. Эксперимент в  высшей школе: организация и  управление. М.: МГПУ, 
1991. С. 8.

12. Радаев В. В. Кризис в  современном преподавании: что именно пошло не так? 
// Социологические исследования. 2022. № 6. С. 114–124.

13. Радаев В. В. Миллениалы: как меняется российское общество. М.: Издательский дом НИУ 

Использование инструментов управления знаниями ...  



117

ВШЭ, 2019. 224 с.
14. Радаев В. В. Преподавание в кризисе. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023. 200 с.
15. Скаткин М. Н. Методология и методика педагогических исследований: (В помощь начи-

нающему исследователю). М.: Педагогика, 1986. 152 с.
16. Тельнов Ю. Ф. Динамическая интеллектуальная система управления процессами в  ин-

формационно-образовательном пространстве высших учебных заведений / Ю. Ф. Тельнов, 
В. А. Казаков, О. А. Козлова // Открытое образование. 2013. № 1. С. 40–49.

17. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: 
Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев и др. 1983.

18. Шамов А. Н., Чернышов С. В. Педагогическая практика как компонент профессиональной 
подготовки будущего учителя иностранного языка: реальность и  проблемы // Отечественная 
и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1, № 4 (94). С. 75–91. doi: 10.24412/2224–0772–2023–94–75–91

19. Gavrilova T., Kokoulina L. Using Ontology Engineering to Design Artificial Intelligence Course 
// In Smart Education and e-Learning SEEL, Smart Innovation, Systems and Technologies series 144, in: 
Uskov V. L. (eds.), Springer, 2019. P. 201–207.

20. Lella L., Licata I. A new model for the organizational knowledge life cycle, ISEM, Institute 
for Scientific Methodology, Palermo. Italy. Processes of emergence of systems and systemic properties. 
Towards a general theory of emergence, Minati G. & Pessa E. (Eds), Springer, 2007.

21. Mackay D. M. Psychophysics of perceived intensity: A theoretical basis for Fechner's and Stevens' 
laws (англ.) // Science: journal. 1963. Vol. 139. P. 1213–1216. doi: 10.1126/science.139.3560.1213-a

22. Molodchik M. The performance effect of intellectual capital in the Russian context / 
M. Molodchik, C. M. Fernandez-Jardon Fernandez, A. Bykova // Journal of intellectual capital. 2019. Vol. 
20, no 3. P. 335–354.

23. Zavyalova E. K. Human resource management systems and intellectual capital: is the relation-
ship universal in knowledge-intensive firms? / E. K. Zavyalova, D. Sokolov // International journal of 
manpower. 2021. Vol. 42, no 4. Р. 683–701.

References

1. Vorob'ev V. G. Jeksperimental'nye ploshhadki kak jeffektivnyj sposob vzaimodejstvija pedagogiches-
koj teorii i praktiki po razrabotke i osvoeniju reshenij innovacionnyh problem. // Municipal'noe ob-
razovanie: innovacii i jeksperiment. 2013. № 1. S. 56–63. [In Rus].

2. Gavrilova T. A., Kudrjavcev D. V., Kuznecova A. V. Vybor instrumentov upravlenija znanijami s uchet-
om specifiki predmetnoj oblasti // Innovacii. 2019. № 8 (250). S. 44–52. [In Rus].

3. Gavrilova T. A., Muromcev D. I. Intellektual'nye tehnologii v menedzhmente: instrumenty i  sistemy: 
uch. posobie. SPb., Izdatel'stvo «Vysshaja shkola menedzhmenta», 2008. 488 s. [In Rus].

4. Gavrilova T. A., Strahovich Je. V. Vizual'no-analiticheskoe myshlenie i intellekt-karty v ontologiches-
kom inzhiniringe // Ontologija proektirovanija. 2020. T. 10, № 1 (35). S. 87–99. doi: 10.18287/2223–
9537–2020–10–1–87–99 [In Rus].

5. Zagvjazinskij V. I. Metodologija i metodika didakticheskogo issledovanija. M.: Pedagogika, 1982. 160 
s. [In Rus].

6. Korneenko T. N. Sposoby samoobrazovatel'noj dejatel'nosti studenta v period transformacionnyh 
izmenenij // Otechestvennaja i  zarubezhnaja pedagogika. 2022. T. 1, № 4 (85). S. 19–33. doi: 
0.24412/2224–0772–2022–85–19–33 [In Rus].

7. Kraevskij V. V. Metodologija pedagogicheskogo issledovanija: Stat'ja dlja pedagoga-issledovatelja. 
Samara: Izd-vo SamGPI, 1994. 165 s. [In Rus].

8. Leont'ev A. N. Ovladenie uchashhimisja nauchnymi ponjatijami kak problema pedagogicheskoj psi-
hologii / Hrestomatija po vozrastnoj i pedagogicheskoj psihologii. M., 1981. 207 s. [In Rus].

9. Malygin A. A., Chelyshkova M. B. Obespechenie kachestva ocenok studentov v itogovoj attestacii 
// Otechestvennaja i  zarubezhnaja pedagogika. 2023. T. 1, № 1 (89). S. 7–23. doi: 10.24412/2224–
0772–2023–89–7–23 [In Rus].

10. Novikov A. M. Kak rabotat' nad dissertaciej (stat'ja v pomoshh' nachinajushhemu pedagogu-issledo-
vatelju). M., 1994. 146 s. [In Rus].

11. Potashnik M. M. Jeksperiment v vysshej shkole: organizacija i upravlenie. M.: MGPU, 1991. S. 8. [In Rus].
12. Radaev V. V. Krizis v sovremennom prepodavanii: chto imenno poshlo ne tak? // Sociologicheskie 

 А. Ю. Плешкова



118

issledovanija. 2022. № 6. S. 114–124. [In Rus].
13. Radaev V. V. Millenialy: kak menjaetsja rossijskoe obshhestvo. M.: Izdatel'skij dom NIU VShJe, 2019. 

224 s. [In Rus].
14. Radaev V. V. Prepodavanie v krizise. M.: Izdatel'skij dom NIU VShJe, 2023. 200 s. [In Rus].
15. Skatkin M. N. Metodologija i metodika pedagogicheskih issledovanij: (V pomoshh' nachinajushhemu 

issledovatelju). M.: Pedagogika, 1986. 152 s. [In Rus].
16. Tel'nov Ju. F. Dinamicheskaja intellektual'naja sistema upravlenija processami v informacionno-

obrazovatel'nom prostranstve vysshih uchebnyh zavedenij / Ju. F. Tel'nov, V. A. Kazakov, O. A. Kozlova 
// Otkrytoe obrazovanie. 2013. № 1. S. 40–49. [In Rus].

17. Filosofskij jenciklopedicheskij slovar'. M.: Sovetskaja jenciklopedija. Gl. redakcija: L. F. Il'ichev, 
P. N. Fedoseev, S. M. Kovalev i dr. 1983. [In Rus].

18. Shamov A. N., Chernyshov S. V. Pedagogicheskaja praktika kak komponent professional'noj podgoto-
vki budushhego uchitelja inostrannogo jazyka: real'nost' i problemy // Otechestvennaja i zarubezh-
naja pedagogika. 2023. T. 1, № 4 (94). S. 75–91. doi: 10.24412/2224–0772–2023–94–75–91 [In Rus].

19. Gavrilova T., Kokoulina L. Using Ontology Engineering to Design Artificial Intelligence Course // In 
Smart Education and e-Learning SEEL, Smart Innovation, Systems and Technologies series 144, in: 
Uskov V. L. (eds.), Springer, 2019. P. 201–207.

20. Lella L., Licata I. A new model for the organizational knowledge life cycle, ISEM, Institute for 
Scientific Methodology, Palermo. Italy. Processes of emergence of systems and systemic properties. 
Towards a general theory of emergence, Minati G. & Pessa E. (Eds), Springer, 2007.

21. Mackay D. M. Psychophysics of perceived intensity: A theoretical basis for Fechner's and Stevens' laws 
(англ.) // Science: journal. 1963. Vol. 139. P. 1213–1216. doi: 10.1126/science.139.3560.1213-a

22. Molodchik M. The performance effect of intellectual capital in the Russian context / M. Molodchik, 
C. M. Fernandez-Jardon Fernandez, A. Bykova // Journal of intellectual capital. 2019. Vol. 20, no 3. P. 335–354.

23. Zavyalova E. K. Human resource management systems and intellectual capital: is the relationship uni-
versal in knowledge-intensive firms? / E. K. Zavyalova, D. Sokolov // International journal of man-
power. 2021. Vol. 42, no 4. Р. 683–701.

Информация об авторе
А. Ю. Плешкова — старший преподаватель

Information about the author
A. Yu. Pleshkova — Senior lecturer

Статья поступила в редакцию 04.09.2023; одобрена после рецензирования 14.09.2023; принята к публикации 31.10.2023.
The article was submitted 04.09.2023; approved after reviewing 14.09.2023; accepted for publication 31.10.2023.

Использование инструментов управления знаниями ...  



119

НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

© Стогниева О. Н., 2023

О. Н. Стогниева

Отечественная и зарубежная педагогика. 2023. Т. 1, № 6 (96). С. 119–133.
Domestic and foreign pedagogy. 2023. Vol. 1, no. 6 (96). P. 119–133.

Научная статья
УДК 372.881.111.1
doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–119–133

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНТЕНТА 
ИНОСТРАННЫХ ПЛАТФОРМ 

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ УНИВЕРСИТЕТА

Ольга Николаевна Стогниева
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», Москва, Россия, stognieva@hse.ru, 
ORCID: http://orcid.org/ 0000–0002–5482–297X

Аннотация. Введение. Аудиовизуальные ресур-
сы имеют важное значение в обучении иностранно-
му языку. В данном исследовании измерялось вли-
яние использования видеоконтента иностранных 
платформ (Комментарий 1) на развитие навыков 
аудирования, чтения, письма и говорения у сту-
дентов, изучающих английский язык для профес-
сиональных коммуникаций.

Цель статьи — изучить эффективность обра-
зовательного потенциала видеоконтента иностран-
ных платформ для развития всех видов речевой 
деятельности у студентов университета.

Методология и методы исследования. В ходе 
исследования было проведено опытное обучение 
в экспериментальной и контрольной группах. 
В экспериментальной группе обучение проходило 
с использованием видеоконтента иностранных 
платформ, в контрольной группе использовались 
аутентичные материалы на ту же тематику из других 
источников (интернет-ресурсы). Для сравнения 
данных, полученных в претесте и посттесте, при-
менялся t-критерий Стьюдента для независимых 
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выборок в пакетной программе IBM SPSS Statistics 21.
Результаты исследования. По итогам опытного обучения произошло 

статистически значимое улучшение показателей в аудировании, чтении, 
письме и говорении в экспериментальной группе по сравнению с кон-
трольной группой. Было также отмечено, что в результате интеграции 
видеоконтента иностранных платформ у студентов экспериментальной 
группы повысилась мотивация к изучению иностранного языка.

Заключение. Результаты исследования подтверждают эффективность 
использования видеоконтента иностранных платформ как мультимо-
дального средства для развития всех речевых навыков. Результаты иссле-
дования могут быть полезны преподавателям университетов в качестве 
теоретического и практического основания для разработки учебно-ме-
тодических материалов для студентов университета.

Ключевые слова: TED talks, аутентичные материалы, видеоконтент, 
английский язык для профессиональных коммуникаций, интегриро-
ванные навыки

Для цитирования: Стогниева О. Н. Использование видеоконтента 
иностранных платформ в обучении английскому языку студентов уни-
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USING VIDEO CONTENT OF FOREIGN PLATFORMS IN TEACHING ENGLISH TO UNIVERSITY STUDENTS

Olga N. Stognieva
National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, stognieva@
hse.ru, ORCID: http://orcid.org/ 0000–0002–5482–297X

Abstract. Introduction. Audiovisual resources are essential when teaching 
a foreign language. This study measured the effect of using video content 
of foreign platforms on the development of listening, reading, writing and 
speaking skills of students learning English for professional communications.

The purpose of the article is to examine the effectiveness of the educa-
tional potential of foreign platforms for the development of all language skills 
among university students.

Research Methods. During the study, practical training was provided in 
the experimental and control groups. In the experimental group, the instruc-
tion took place using the video content of the foreign platform TED.com; in 
the control group, authentic materials on the same topic from other sources 
(internet resources) were used. To compare the data obtained in the pre- and 
post-tests, Student's t-test for independent samples was used in the batch 
programme IBM SPSS Statistics 21.

Results. The learning outcomes showed a statistically significant perfor-
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mance improvement in listening, reading, writing and speaking in the experi-
mental group compared to the control group. It was also noted that as a result 
of the integration of the video content of foreign platforms, the students of the 
experimental group increased their motivation to learn a foreign language.

Conclusions. The conclusions drawn by the authors confirm the effective-
ness of TED talks as a multimodal means of conveying information for the 
development of all language skills. The results of the study can be useful for 
university teachers as a theoretical and practical basis for the development 
of teaching materials for university students.

Keywords: TED talks, authentic materials, video content, English for 
professional communication, integrated skills

For citation: Stognieva O. N. Using video content of foreign platforms 
in teaching english to university students. Domestic and Foreign Pedagogy. 
2023;1(6):119–133. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–119–133

Введение
Современный мир характеризуется высокой скоростью передачи 

информации, объемы которой экспоненциально растут. Однако инфор-
мация также быстро устаревает. Создание и публикация качественного 
учебника для студентов вуза в среднем занимает от 12 до 18 месяцев, 
за это время содержание учебного материала может устареть еще до 
того, как учебник будет опубликован. В практике преподавателей вузов 
широко используются интернет-ресурсы, которые дополняют учебник 
обновленными материалами [9], включая цифровой видеоконтент, 
продолжающий набирать популярность как интерактивное средство 
обучения. Для студентов поколения Z, или «цифровых аборигенов», 
[15] визуальная форма контента привычна как способ интерактивной 
связи с окружающим миром, а преподаватели могут использовать эту 
особенность в образовательных целях.

Аудиовизуальные ресурсы имеют особое значение при изучении ино-
странного языка, так как позволяют воссоздавать аутентичный контекст 
деятельности, извлекать речевые модели современного языка, практико-
вать произношение и интонацию, визуализировать коммуникативную 
ситуацию, в которой необходимо использовать иностранный язык для 
решения профессиональных задач. Одним из известных ресурсов являет-
ся платформа TED.com, выбор которой обусловлен многими факторами. 
Прежде всего это широкий охват тем, включающий естественные науки, 
искусство, дизайн, политику, культуру, бизнес, глобальные проблемы 
и технологии; видеопрезентации (TED talks) доступны для бесплатного 
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просмотра и скачивания; количество TED talks постоянно увеличивается; 
видеоконтент регулярно обновляется; спикерами являются известные 
политики, ученые, предприниматели, которые могут служить ролевой 
моделью для студентов вуза. Более 400 TED talks посвящены развитию 
сферы бизнеса и предпринимательства и могут быть использованы для 
изучения передового международного опыта студентами Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ, изучающих английский язык для профессионального 
общения в рамках университетской программы.

Современный английский язык, на котором говорят презентующие 
свои идеи профессионалы, привлекателен для студентов, так как пред-
ставляет собой широкую палитру стилей, жанров, моделей, акцентов 
как носителей языка, так и тех спикеров, для кого он является ино-
странным [8].

Цель статьи
Несмотря на популярность TED talks среди преподавателей вузов 

в качестве дополнительного материала к учебникам и дополнительной 
практики аудирования [1–4; 6], эффективность их образовательного 
потенциала для развития всех видов речевой деятельности (чтения, 
письма, аудирования и говорения) еще мало изучена. В ходе данного 
исследования нам удалось ответить на следующие вопросы:

1. Каким образом использование видеоконтента иностранных плат-
форм влияет на развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, 
чтения, письма и говорения) студентов университета?

2. Как студенты образовательной программы «Управление Бизнесом» 
НИУ ВШЭ оценили использование TED talks в курсе английского языка 
для профессиональных коммуникаций?

В статье рассмотрены результаты использования видеоконтента ино-
странных платформ в обучении различным видам речевой деятельности, 
описана структура курса английского языка для профессиональных 
коммуникаций в сфере управления бизнесом, предложены критерии 
отбора и структура урока с использованием видеоконтента, представлена 
методология исследования и результаты опытного обучения.

Методология и методы исследования
Участники. Исследование проводилось в 2021/22 учебном году 

в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ, г. Москва, в рамках курса 
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«Английский язык для профессиональных коммуникаций». В иссле-
довании принимали участие 93 студента второго курса бакалавриата, 
обучавшихся по образовательной программе «Управление бизнесом», 
чей уровень владения английским языком соответствовал B2-C1 по 
общеевропейской шкале владения иностранным языком (Common 
European Framework for Languages). Студенты были случайным образом 
распределены в экспериментальную (n = 48, средний возраст — 19 лет) 
и контрольную группы (n = 45, средний возраст — 19 лет). Опытное обу-
чение проходило в течение шести месяцев. За это время было проведено 
48 занятий продолжительностью 90 минут каждое. Преподаватель был 
один и тот же в обеих группах.

Материалы. Основным учебником курса был учебник Business Partner 
B1+ [13], предназначенный для студентов бизнес-направлений и наце-
ленный на развитие всех речевых навыков, так как в процессе изучении 
иностранного языка необходима интеграция всех видов речевой дея-
тельности: чем больше анализаторов задействовано в изучении языка, 
тем успешнее будут результаты [5].

Каждая тема курса состояла из четырех занятий. В эксперименталь-
ной группе каждое четвертое занятие проводилось на основе TED talk, 
который вплетался в канву изучаемой темы и соответствовал программе 
дисциплины. Например, TED talk ‘How to build a business that lasts 100 
years’ был включен в тематический блок, посвященный истории пред-
принимательства, видам бизнеса и факторам его устойчивости.

В контрольной группе в дополнение к материалам учебника вме-
сто TED talks были использованы другие аутентичные ресурсы (www.
youtube.com, www.forbes.com, www.businessinsider.com), подобранные 
также с учетом изучаемой темы. Содержание остальных занятий было 
одним и тем же в обеих группах.

В ходе работы над созданием модуля курса с использованием TED 
talks авторами были выработаны универсальные критерии отбора, 
которые в дальнейшем могут помочь преподавателям создавать анало-
гичные модули для различных дисциплин: например, английский язык 
для профессиональных коммуникаций в сфере дизайна, медицины или 
информационных технологий.

Критерии отбора TED talks. Содержание TED talks должно соответ-
ствовать профессиональным интересам учащихся и представлять 
реальные примеры создания и ведения бизнеса в международном 

 О. Н. Стогниева



124

контексте. Обсуждаемые проблемы должны развивать профессио-
нальные компетенции учащихся и расширять их кругозор, знакомя 

их с практиками ведения бизнеса в различных контекстах.
Содержание TED talks должно соответствовать общим целям курса 

дисциплины «английский язык», соответствовать тематическому плану 
образовательного модуля ESP, дополнять или углубленно изучать тему, 
которая уже является частью учебной программы.

Популярность TED talks измеряется количеством просмотров, ко-
торое отражает реакцию аудитории на предоставленную информацию. 
Для модуля курса были отобраны TED talks с количеством просмотров 
более 1 млн.

TED talks должны предоставлять новую актуальную информацию, 
только в этом случае они могут мотивировать студентов к изучению 
предложенного материала. Видеоконтент отбирался по новизне начиная 
с 2020 года.

Продолжительность воспроизведения TED talks должна определяться 
преподавателем исходя из уровня владения иностранным языком сту-
дентами образовательной программы. Технические возможности плат-
формы позволяют выбрать продолжительность TED talks в стандартных 
параметрах воспроизведения (0–6 минут, 6–12 минут, 12–18 минут и 18+ 
минут). Так, например, для учащихся с более низким уровнем владения 
иностранным языком восприятие длительно звучащего фрагмента на 
иностранном языке может оказаться непосильной задачей, и поэтому 
такое задание будет только демотивировать учащихся.

Не менее важно учитывать уровень сложности TED talks, который 
можно определить с помощью Ted Corpus Search Engine (TCSE) [21] — 
это бесплатная поисковая система, созданная для образовательных 
и научных целей и специализирующаяся на анализе скриптов TED talks. 
Среди показателей, предоставляемых TCSE, для отбора видеоконтента 
можно использовать следующие параметры: количество слов в минуту 
и коэффициент сложности восприятия контента.

Несмотря на попытку формализовать подход к отбору TED talks, 
следует отметить, что в этом процессе всегда будет присутствовать 
определенная субъективность, поскольку материалы выбираются не 
потому, насколько они хороши сами по себе, а по тому, насколько они 
соответствуют целям конкретного преподавателя, отбирающего мате-
риал для своего курса [16].
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Структура урока, разработанного нами на материале TED talk, вклю-
чает следующие компоненты: Warming-up (экспозиция, представление 
темы урока), Vocabulary (упражнения, нацеленные на овладение новы-
ми лексическими единицами и их дальнейшее использование в речи), 
Listening Comprehension (контроль понимания общего и детального со-
держания услышанного), Reading Comprehension (задания, направленные 
на развитие навыков чтения — поискового и аналитического), Speaking 
(задания на развитие умений устной речи, включая презентационные 
умения, которые могут выполняться как в парах, так и в мини-группах), 
Writing (задания стимулируют студентов выражать свое отношение 
к содержанию TED talk, отрабатывая навыки академического письма 
на английском языке) [17].

В основе каждого урока лежит разговорный текст — TED talk, который 
выступает содержательной базой для всех упражнений урока. Студенты 
не только смотрят, конспектируют, перефразируют, воспроизводят текст, 
выражают свое отношение к содержанию TED talk, при этом решают 
каждый раз новую речевую задачу, используют лексические единицы 
и структуры, усвоенные в ходе данного урока и ранее. Благодаря механиз-
мам комбинирования и трансформации происходит совершенствование 
различных навыков владения иностранным языком.

Преимущества разработанных на материале иностранных платформ 
уроков заключаются в том, что они предназначены для студентов вуза, 
тематически и содержательно ориентированы на изучение английского 
языка для профессиональных коммуникаций, способствуют более глу-
бокому раскрытию темы курса, пополняют словарный запас студентов 
профессиональной лексикой, которая затем используется в речи, на-
целены на развитие всех видов речевой деятельности — аудирования, 
чтения, говорения и письма.

Процедура тестирования. В данном исследовании применялся ме-
тод сравнения претест- и посттест-результатов, что позволило оценить 
эффективность использования TED talks для развития всех речевых 
навыков в экспериментальной и контрольной группах. Претест был 
проведен для того, чтобы убедиться, что студенты в контрольной и экспе-
риментальной группах имеют одинаковый уровень владения английским 
языком. Посттест был проведен для оценки результатов, полученных 
в ходе опытного обучения. Полученные данные были проанализированы 
с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок в пакетной 
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программе IBM SPSS Statistics 21.
Д. Пауэрс отмечает, что существует положительная корреляция 

между развитием всех речевых навыков, но не в той степени, чтобы 
развитием одного навыка можно было измерить другие [14], поэтому 
развитие каждого навыка измерялось отдельно по 10-балльной шкале.

Чтобы оценить развитие навыков аудирования, студентам было пред-
ложено после однократного просмотра TED talk (без субтитров) ответить 
на десять вопросов, нацеленных на проверку умения следовать логике 
изложения материала и понимать основное содержания высказывания.

Чтобы оценить навыки чтения, студентам было предложено ознако-
миться с транскрибированным текстом TED talk и заполнить таблицу 
с недостающей информацией. Данное задание было нацелено на поиск 
специфической информации в тексте (определения, даты, названия, 
аргументация, правила, оценочные суждения) и оценивало, насколько 
полно и точно студенты понимают основные и второстепенные факты, 
содержащиеся в тексте.

Для оценки навыков письма студенты должны были написать аргу-
ментационное эссе (200–250 слов), основанное на проблематике TED 
talk, выражая свое мнение и приводя аргументы в его поддержку. Эссе 
оценивались по шкале, включающей следующие критерии: содержание, 
логичность и связность, корректность использования лексических еди-
ниц и грамматических структур.

Для оценки навыков устной речи студентам было предложено ответить 
на вопросы проблемного характера в виде развернутого монологиче-
ского высказывания, предполагающего использование таких речевых 
функций, как рассуждение, объяснение, доказательство, обобщение по 
теме TED talk. Чтобы стимулировать дискуссию, преподаватель задавал 
уточняющие вопросы. Во время собеседования велась аудиозапись ответа, 
затем ответ оценивался двумя независимыми преподавателями-экспер-
тами по следующим критериям: содержание, логичность и связность, 
корректность использования лексических единиц и грамматических 
структур, произношение. Затем для каждого студента рассчитывался 
средний балл за устное высказывание.

Мотивация. Измерение мотивации первоначально не входило в зада-
чи исследования, но в рефлексивных эссе по итогам курса (https://sway.
office.com/E3rII38GpeUA3vjY?ref=Link&loc=play), в которых студенты 
описывали свой опыт изучения дисциплины, многие выделяли просмотр 
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TED talks как наиболее полезное и мотивирующее занятие, хотя препо-
даватель при формулировании задания эссе специально не напоминал 
о видах деятельности, выполняемых в течение курса.

Результаты исследования
Претест и посттест. Для сравнения результатов эксперименталь-

ной и контрольной групп применялся t-критерий Стьюдента для 
независимых выборок, значения t и уровни значимости указаны 

в таблице 1. Студенты обеих групп получили одинаковые средние 
баллы от 4,7 до 5,5 (p > 0,1), что доказывает отсутствие существенных 
различий в развитии навыков у студентов экспериментальной и кон-

трольной групп перед началом опытного обучения.
Таблица 1

Результаты претеста экспериментальной и контрольной групп

Навыки Группа N Mean Std.
Deviation t-value Sig

Аудирование 
контрольная 45 5,2444 0,71209

1,017 0,312эксперименталь-
ная 48 5,0625 0,99800

Чтение 
контрольная 45 5,3333 0,79772

–0,295 0,769эксперименталь-
ная 48 5,3958 1,21585

Письмо
контрольная 45 4,8222 0,71633

0,630 0,530эксперименталь-
ная 48 4,7083 1,00970

Говорение 
контрольная 45 5,4222 0,69048

–0,552 0,582эксперименталь-
ная 48 5,5208 1,01036

По итогам опытного обучения с использованием TED talks произошел 
прирост значений всех навыков по сравнению с результатами претеста 
(таблица 2). Результаты посттеста демонстрируют статистически зна-
чимую разницу между экспериментальной и контрольной группами 
в пользу экспериментальной группы, при этом разница больше для 
аудирования (p < 0,001) и говорения (p < 0,001), чем для чтения (p < 
0,01) и письма (p < 0,05).
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Таблица 2
Результаты посттеста экспериментальной и контрольной групп

Навыки Группа N Mean Std.
Deviation t-value Sig

Аудирование 
контрольная 45 6,8667 0,84208

–4,662 0,000
экспериментальная 48 7,8125 1,10427

Чтение 
контрольная 45 7,0667 1,03133

–2,719 0,008
экспериментальная 48 7,6875 1,16977

Письмо
контрольная 45 6,6667 1,67874

–2,306 0,023
экспериментальная 48 7,4167 1,45622

Говорение 
контрольная 45 6,7333 0,98627

–5,531 0,000
экспериментальная 48 7,8542 0,96733

В таблице 3 представлены результаты t-теста, выполненного с целью 
сравнения средних значений прироста показателей всех речевых навыков, 
а также для оценки эффективности опытного обучения в эксперимен-
тальной и контрольной группах.

Таблица 3
Прирост средних значений в экспериментальной и контрольной группах

Навыки Группа N Mean Std.
Deviation t-value Sig

Аудирование 
контрольная 45 1,6222 0,83364

–6,044 0,000
экспериментальная 48 2,7500 0,95650

Чтение 
контрольная 45 1,7333 1,19469

–2,245 0,027
экспериментальная 48 2,2917 1,20210

Письмо
контрольная 45 1,8444 1,95350

–2,333 0,022
экспериментальная 48 2,7083 1,61058

Говорение 
контрольная 45 1,3111 1,20269

–4,558 0,000
экспериментальная 48 2,3333 0,95279

В результате опытного обучения произошло развитие всех навыков 
у студентов в обеих группах. В контрольной группе оценки улучшились 
на 1,6 балла, а в экспериментальной группе в среднем — на 2,6 балла. 
Таким образом, существует статистически значимая разница между 
экспериментальной и контрольной группами в аудировании (p < 0,001), 
чтении (p < 0,05), письме (p < 0,05) и говорении (p < 0,001) в пользу 
экспериментальной группы.

Мотивация. Хотя изучение мотивации первоначально не входило 
в цели исследования, в ходе анализа рефлексивных эссе студентов 
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были получены доказательства того, что мотивация могла быть 
фактором, способствующим достижению более высоких результатов 
в экспериментальной группе. Так, большинство студентов положи-

тельно оценили интеграцию TED talks связанных с тематикой курса. 
По мнению студентов:

1. Обучение с помощью современных технологий более увлекательно:
«Использование TED talks — удачная идея… Это пример современ-

ных подходов и нестандартных методов, которые более эффективны 
для молодых людей, родившихся в век интернета — много технологий 
и информации».

2. Преимуществом TED talks является то, что это аутентичный ресурс:
«Лучше всего то, что мы слышали настоящую речь… с разными 

акцентами в реальном темпе».
3. TED talks были связаны с тематикой курса:
«Мы узнали много нового из TED talks, что послужило основой для 

обсуждений во время занятий. Особенно мне понравился выбор TED 
talks учителем».

4. Содержание TED talks соответствует образовательным потребно-
стям студентов:

«Здорово, когда ты понимаешь сложную речь после изучения специаль-
ной лексики на платформе quizlet.com. Однако самым удивительным было 
то, что все темы, которые мы обсуждали на уроках английского, были 
связаны с другими предметами, изучаемыми в университете. Например, 
изучение таких тем, как «Бизнес-стратегии» и «Управление компанией», 
помогло мне успешно сдать зачет в курсе «Менеджмент организации».

5. TED talks развивают языковые навыки студентов и могут быть 
полезны в дальнейшей учебе:

«Честно говоря, у меня есть некоторые проблемы с аудированием, 
и мне на практике сложно было понять полное содержание TED talks. 
Тем не менее к завершению учебного курса я стал понимать больше слов 
и улучшил навыки аудирования. Я продолжу работу над этим разделом 
языка с помощью TED talks».

Обратная связь, полученная от студентов, позволяет сделать вывод 
о том, что учащиеся в целом положительно отнеслись к использованию 
видеоконтента иностранной платформы, в результате использования 
которой повысилась мотивация студентов, учащиеся приобрели новый 
опыт в изучении английского языка и навыки самостоятельной работы 

 О. Н. Стогниева



130

с видеоматериалами.
Обсуждение результатов и заключение

В данной работе изучалось влияние использования TED talks в курсе 
английского языка для профессиональных коммуникаций на разви-
тие навыков аудирования, чтения, письма и говорения у студентов 
университета.

Полученные результаты показали, что существует статистически 
значимая разница в развитии навыков у студентов экспериментальной 
группы, студенты которой изучали курс, включающий TED talks. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что TED talks являются эффективным ин-
струментом для развития всех речевых навыков. Полученные результаты 
подтверждают предыдущие исследования, описывающие влияние TED 
talks на развитие отдельных навыков: аудирования [4; 18; 20], говорения 
[6; 16], чтения [8; 12] и письма [10].

Актуальное содержание TED talks, тщательно отобранных для курса 
обучения, позволило студентам экспериментальной группы более во- 
влеченно принимать участие в дискуссиях и высказывать свое мнение, 
опираясь на изученный материал. Студенты могут основываться на 
мнении и опыте автора TED talk, чтобы сформулировать свое выска-
зывание на определенную тему [19].

Обучение письму в курсе английского языка для профессиональных 
коммуникаций нацелено на обучение определенным видам письма, 
востребованным в академической или профессиональной среде [7]. 
Более высокие результаты экспериментальной группы по сравнению 
с контрольной группой в письме могут быть связаны с тем, что TED 
talk по своей структуре схож со структурой аргументационного эссе. 
Спикеры TED talk презентуют свои идеи, подкрепляя их доказательствами 
и примерами, часто в виде статистических данных. Изучив и проанали-
зировав несколько образцов, студенты могли лучше научиться писать 
собственные сочинения целевого жанра.

Более высокие баллы, полученные студентами экспериментальной 
группы в посттестах, можно объяснить еще и тем, что в процессе про-
смотра видеоконтента задействованы аудиовизуальные каналы воспри-
ятия, что позволяет лучше воспринимать, удерживать и воспроизводить 
релевантную информацию [11]. К тому же спикеры TED talks часто 
используют визуальные опоры, облегчающие восприятие и запоминание 
информации. Таким образом, все вышеперечисленные факторы могли 
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способствовать более эффективному овладению материалом.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: ре-

зультаты обучения зависят от того, насколько использование TED talks 
педагогически и методически оправдано и насколько успешно видео-
контент интегрирован в курсе английского языка для профессиональ-
ных коммуникаций. Поэтому нам представляется целесообразным 
при отборе TED talks опираться на разработанные нами критерии, 
а именно: профессиональная и образовательная ценность, популярность 
у зрительской аудитории, новизна и уровень сложности применительно 
к конкретному курсу и уровню владения английским языком студента-
ми. При планировании курса следует определить основное содержание 
курса и количество уроков с использованием TED talks. Затем следует 
разработать план урока, включив виды деятельности, направленные на 
достижение образовательных целей как курса в целом, так и каждого 
урока в отдельности. Наконец, следует провести пилотное обучение, 
чтобы убедиться, что материалы и разработанные к ним задания отве-
чают потребностям учащихся, и при необходимости внести изменения.

В ходе исследования были определены возможные направления для 
дальнейшей работы. Относительно небольшой размер выборки (93 
участника) в будущем можно увеличить за счет привлечения других 
преподавателей, готовых использовать преимущества видеоконтента 
иностранных платформ в обучении английскому языку для деловых 
коммуникаций студентов других образовательных программ. Еще од-
ним направлением для дальнейшей работы может стать изучение мо-
тивации и ее влияния на результаты обучения: а именно, необходимо 
уточнить, происходит ли прирост в развитии всех навыков благодаря 
образовательному потенциалу TED talks или это опосредованный эффект 
повышения мотивации учащихся.
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Аннотация. Глобальная трансформация об-
разовательного пространства на общемировом 
уровне актуализирует проблему цифрового об-
разовательного ландшафта как условия интеллек-
туально-эмоционального развития аспирантов 
в контексте лингвопрофессиональной подготовки, 
которая базируется на создании единой системы 
знаний из различных дисциплин, выявлении их 
новых характеристик, несвойственных отдельным 
дисциплинам, ориентированных на создание но-
вых опций их интеллектуально-эмоционального 
развития. Настоящее исследование вносит вклад 
в дискуссию, как интеллектуально-эмоциональное 
развитие аспирантов влияет на генерализацию 
инновационных идей, создание нового продукта, 
что соотносится с учетом их профессионального 
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опыта, проявляется в их универсальной способности к восприятию 
информации критически, в выражении собственной позиции, к вы-
яснению конструктивных предложений в командном сотрудничестве.

Новизна исследования заключается в интегративном представлении 
методологических подходов, позволяющих глубже понять интеллекту-
ально-эмоциональное развитие аспирантов, их ценностные ориентации 
в процессе принятия лингвопрофессиональных решений.

Цель исследования — актуализировать интеллектуально-эмоцио-
нальное развитие аспирантов в контексте их лингвопрофессиональной 
подготовки в условиях цифровой парадигмы и с учетом мировых практик 
обучения, предложить новые опции интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов в контексте лингвопрофессиональной деятельности 
(на примере аспирантов всех направлений ВГТУ).

В качестве теоретической основы используются концепция кон-
текстного образования (А. А. Вербицкий), синергия (И. Р. Пригожин, 
Г. Хакен) как открытая нелинейная система, обладающая признака-
ми самоорганизации. Эмпирическую базу исследования составили 
72 аспиранта Воронежского государственного технического университета.

Практическая апробация изложенных теоретических оснований 
позволяет сделать вывод, что лингвопрофессиональная подготовка 
аспирантов рассматривается как явление, которое включает как процес-
суальную, так и результативную составляющую междисциплинарной 
интеграции, что реализуемо при условии научного диалога и научного 
партнерства с учетом интеллектуальной инициативы. Выявлено, что 
осознанное самомотивированное овладение междисциплинарными 
знаниями при условии обновления содержания профессионального 
образования в цифровых реалиях обеспечивает дальнейшее успешное 
самосовершенствование в профессиональной деятельности в процессе 
лингвопрофессиональной подготовки аспирантов с учетом уровня их 
гармоничного интеллектуального и эмоционального развития.

Методы исследования: теоретические (сбор, систематизация, анализ 
материала по проблеме исследования, структурное моделирование основ 
исследуемого процесса); эмпирические (тестирование, интервьюирование, 
анкетирование, сетевое взаимодействие); диагностические (опытно-экспе-
риментальная работа, методы математической статистики).

Экспериментальная база исследования представлена Воронежским 
государственным техническим университетом с 2020 по 2023 год.

Ключевые слова: цифровизация образования, лингвопрофессиональ-
ная подготовка, интеллектуально-эмоциональное развитие, аспирант, 
контекстное обучение
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эмоциональное развитие аспирантов в условиях цифровой пара-
дигмы: лингвопрофессиональная подготовка // Отечественная 
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INTELLECTUAL-EMOTIONAL DEVELOPMENT OF GRADUATE STUDENTS IN THE DIGITAL PARADIGM: 
LINGUO-PROFESSIONAL TRAINING

Emilia P. Komarova1, Svetlana A. Bakleneva2

1 Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia
2 Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N. E. Zhukovsky and 
Yu. A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia
1 Vivtkmk@mail.ru
2 Svetlana_baklene@mail.ru

Abstract. The global transformation of the educational space at the global 
level actualizes the problem of the digital educational landscape as a condi-
tion for the intellectual-emotional development of graduate students in the 
context of linguo-professional training, which is based on the creation of a 
unified system of knowledge from various disciplines, identifying their new 
characteristics, unusual for individual disciplines, focused on creating new 
options for their intellectual-emotional development. This research contributes 
to the discussion of how the intellectual-emotional development of graduate 
students is focused on the generalization of innovative ideas, the creation of 
a new product, which correlates with their professional experience, is mani-
fested in their universal ability to perceive information critically, to express 
their own position, to clarify constructive proposals in team cooperation.

The novelty of the research lies in the integrative presentation of meth-
odological approaches that allow a deeper understanding of the intellectual-
emotional development of graduate students, their value orientations in the 
process of making linguo-professional decisions.

The purpose of the study is to actualize the intellectual-emotional develop-
ment of graduate students in the context of their linguo-professional training 
in the digital paradigm and taking into account world teaching practices, to 
offer new options for the intellectual-emotional development of graduate 
students in the context of linguo-professional activity (using the example of 
graduate students of all majors of VSTU).

The concept of contextual education (A. A. Verbitsky), synergy 
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(I. R. Prigozhin, G. Haken) are used as a theoretical basis as an open nonlin-
ear system with signs of self-organization. The empirical base is 72 graduate 
students of the Voronezh State Technical University.

Practical approbation of the theoretical grounds outlined allows us to 
conclude that linguo-professional training of graduate students is considered 
as a phenomenon of acquired integrity and the emergence of new properties, 
which includes both procedural and effective components of interdisciplinary 
integration, which is feasible under the condition of scientific dialogue and 
scientific partnership taking into account intellectual initiative. It is revealed 
that conscious self-motivated mastery of interdisciplinary knowledge, provided 
that the content of vocational education is updated in digital realities, ensures 
further successful self-improvement in professional activity in the process of 
linguo-professional training of graduate students, taking into account the level 
of their harmonious intellectual-emotional development.

Research methods: theoretical (collection, systematization, analysis of 
material on the research problem, structural modeling of the fundamentals of 
the process under study); empirical (testing, interviewing, questioning, net-
working); diagnostic (experimental work, methods of mathematical statistics).

The experimental base of the study is presented by Voronezh State Technical 
University from 2020 to 2023.

Keywords: digitalization of education, linguo-professional training, in-
tellectual-emotional development, postgraduate student, contextual learning

For citation: Komarova E. P., Bakleneva S. A. Intellectual-emotional de-
velopment of graduate students in the digital paradigm: linguo-professional 
training. Domestic and Foreign Pedagogy. 2023;1(6):134–147. (In Russ.). doi: 
10.24412/2224–0772–2023–96–134–147

Введение. В условиях изменения мирового образовательного ланд-
шафта осуществляется модернизация высшего образования лингвопро-
фессиональной подготовки аспирантов, драйвером которой выступает 
интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов в условиях ста-
новления цифровой экономики.

Введение цифрового образования обусловлено следующими объек-
тивными факторами:

– достижения когнитивных наук, обосновавших идентичность пе-
реработки информации компьютером и мозгом человека;

– технологичность в управлении учебным процессом, характерная 
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для программированного обучения;
– скачок в развитии компьютерной индустрии: персональный ком-

пьютер, ноутбук, планшет и т. д.;
– запрос со стороны рынка и бизнеса на образование потребителей 

в стремительно развивающейся области цифровой индустрии.
Обозначенные факторы представляют собой краткую характеристику 

вызовов XXI века, которые детерминируют разработку индивидуаль-
ной образовательной траектории аспирантов в обновленной системе 
их лингвопрофессиональной деятельности, акцентируя внимание на 
их интеллектуально-эмоциональном развитии, органично объединяя 
эвентуальность разнообразных цифровых образовательных средств с их 
практически неограниченными возможностями обработки, хранения 
и передачи информации и текущих событий в природе, мире и обществе. 
Иными словами, интеграция цифровых обучающих ресурсов, программ 
и устройств и традиционной системы обучения ассоциируется с внешними 
факторами, а не с доказательной научной базой, подтверждающей эф-
фективность ее реализации в образовательном процессе [3; 5]. Значимым 
также является пробел, заключающийся в подходах к решению образо-
вательных задач со стороны цифровых образовательных устройств с их 
строгой инженерной технократией и математической алгоритмизацией, 
в то время как со стороны традиционной системы обучения внимание 
прежде всего акцентируется на субъективных психолого-педагогических, 
личностно-психологических закономерностях на всех этапах, начиная 
с мотивации аспирантов к получению образования (основы которой 
сугубо индивидуальны и исключают универсальность) и завершая осоз-
нанием смысла получаемой информации (различный для каждого из них).

Таким образом, особенностью интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов в контексте лингвопрофессиональной подготовки 
является интегративное представление о смысле и ориентировочной 
основе поиска алгоритмов решения профессиональных задач, опыта 
разрешения профессиональных и межличностных проблем в междис-
циплинарном контексте.

Выполнение требований современных руководящих документов пред-
полагает тотальную цифровую трансформацию образования, влекущую 
за собой поэтапное внедрение цифровых образовательных технологий, 
обеспечивающих условия для развития цифровой грамотности, обновле-
ния норм здоровьесбережения в меняющихся условиях цифровизации, 
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разработки принципиально новых модульных, гибких, практико-ориен-
тированных образовательных программ, что актуализирует проблему 
лингвопрофессиональной подготовки аспирантов [8; 12; 13].

Цель статьи — актуализировать интеллектуально-эмоциональное 
развитие аспирантов в контексте их лингвопрофессиональной под-
готовки в условиях цифровой парадигмы и предложить новые опции 
интеллектуально-эмоционального развития аспирантов в контексте 
лингвопрофессиональной деятельности (на примере аспирантов ВГТУ).

Были определены задачи исследования:
1) интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов в контексте 

их лингвопрофессиональной подготовки с целью описания архи-
тектуры аспиранта нового поколения в условиях трансформации 
цифрового образовательного ландшафта;

2) интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов в контексте 
их лингвопрофессиональной подготовки в цифровом контексте;

3) теоретико-методологические основы интеллектуально-эмоцио-
нального развития аспирантов в контексте их лингвопрофесси-
ональной подготовки;

4) проектирование новых опций интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов в контексте их лингвопрофессиональной 
подготовки.

Методология исследования. Методологическую основу проведенного 
исследования составили:

– на философском уровне: идеи о целостном изучении аспиранта как 
«одержимо познающем» активном деятеле (И. А. Ильин, В. С. Соловьев);

– на общенаучном уровне:
•  синергетический подход (И. Р. Пригожин, Г. Хакен и др.), позволяющий 

рассматривать интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов 
в контексте их лингвопрофессиональной подготовки в современной 
цифровой образовательной парадигме как систему открытую, обла-
дающую признаками самоорганизации;

•  системный подход (И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин), позволяющий предста-
вить интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов в контексте 
их лингвопрофессиональной подготовки как целостную, актуализи-
рованную систему междисциплинарных знаний, продуцирующую 
новые характеристики, несвойственные дисциплинам отдельным;

– на конкретно-научном уровне:
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•  личностно-деятельностный подход (Л. С. Выготский, В. В. Сериков 
и др.), позволяющий рассматривать интеллектуально-эмоциональное 
развитие аспирантов в контексте целенаправленной лингвопрофес-
сиональной деятельности;

•  интегративно-личностный подход (Ш. А. Амонашвили, Б. С. Безрукова 
и др.), рассматривающий интеллектуально-эмоциональное развитие 
аспирантов как комплексную систему, опирающуюся на интегратив-
ность и единство элементов;

•  контекстный подход (А. А. Вербицкий, Э. П. Комарова, Л. С. Подымова), 
направленный на интеллектуально-эмоциональное развитие аспиран-
тов в контексте их лингвопрофессиональной подготовки, в рамках 
которой отражаются в содержании вариативные образовательные 
модули, построенные с учетом принципов персонификации и пер-
сонализации аспирантов;

•  компетентностный подход (В. И. Байденко, Э. П. Комарова и др.), 
ориентированный на создание условий интеллектуально-эмоцио- 
нального развития аспирантов технического вуза в контексте их 
лингвопрофессиональной подготовки с целью осуществления про-
фессиональной деятельности.

Экспериментальная база исследования представлена ВГТУ с 2020 по 
2023 год. Всего в эксперименте приняли участие 72 аспиранта технических 
специальностей.

Результаты исследования. На основе анализа научно-педагогиче-
ской литературы были определены функции преподавателя в процессе 
интеллектуально-эмоционального развития аспирантов в контексте 
их лингвопрофессиональной подготовки, основная из которых заклю-
чается в создании педагогических условий, при которых аспиранты осоз-
нают значимость интеллектуально-эмоционального развития в контексте 
лингвопрофессиональной подготовки как целостной, актуализированной 
системы междисциплинарных знаний, качество получаемой аспирантами 
информации зависит от вариативности отбираемых ими информационных 
источников, что ставит перед ними задачу овладения системой интегри-
рованных лингвопрофессиональных знаний на высоком уровне, способ-
ствующей их интеллектуально-эмоциональному развитию [4; 6; 11; 16; 19].

Идеи интегративно-личностного подхода и классификация функций, 
предложенная В. А. Сластениным [10], позволяет раскрыть функции 
интеллектуально-эмоционального развития аспирантов в контексте их 
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лингвопрофессиональной подготовки:
– образовательная функция (инновационное, интегрированное 

обучение) обеспечивает векторы образования (цели), обучаемость, 
социализацию, самодетерминацию, самоактуализацию [1; 17];

– интегрированная функция обоснована единой комплексной систе-
мой знаний и деятельностными навыками разрешения моделируемых 
профессионально ориентированных ситуаций, что возможно в случае 
встраивания профессиональной деятельности аспирантов в процесс 
обучения [2].

Таким образом, с позиции компетентностного подхода новая образо-
вательная парадигма, становление которой осуществляется в условиях 
перехода от эпохи информационной к эпохе интеллектуальной, бази-
руется на всеобъемлющих интеграционных процессах и способствует 
достижению высоких результатов интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов в контексте их лингвопрофессиональной подго-
товки [4]. Лингвопрофессиональная подготовка аспирантов определя-
ется как актуализированная комплексная система интегрированных 
междисциплинарных знаний, навыков, умений, создающая в сознании 
обучающихся ориентировочную основу их существования и определя-
ющая систему накопления и использования опыта [9].

С целью определения уровня знаний аспирантов технического вуза 
было проведено анкетирование в области интеллектуально-эмоцио-
нального развития аспирантов в контексте лингвопрофессиональной 
подготовки, интерпретация данных которого показала, что к общению 
на профессиональные темы способны только 24,1% респондентов, 29,8% 
опрошенных неспособны в полной мере к осуществлению профес-
сионального общения с представителями различных культур, 20,9% 
процентов аспирантов способны понимать профессиональные выска-
зывания с опорой на обновленный профессиональный контент, и 27,1% 
принявших участие в анкетировании продемонстрировали способность 
к осознанию своих профессиональных возможностей.

Полученные в ходе проведенного анкетирования данные подтверди-
ли необходимость разработки и внедрения новейших педагогических 
технологий, поскольку аспиранты продемонстрировали низкий уровень 
готовности к осуществлению в современных условиях их лингвопрофес-
сиональной деятельности, что отрицательно сказывается на образова-
тельном процессе и дальнейшей профессиональной самоактуализации.
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Для решения первой задачи исследования рассматривается цифровой 
образовательный ландшафт как условие интеллектуально-эмоциональ-
ного развития аспирантов с целью обновления как лингвопрофессио-
нального контента и качественной модернизации всего образовательного 
пространства, так и трансформируемой образовательной деятельности 
в цифровых реалиях. Преимущество цифровизации заключается в пре-
доставлении принципиально иных (качественных и количественных) 
возможностей передачи лингвопрофессионального учебного контента 
и обеспечении органичной интеграции предмета, языка и культуры, 
формируя, таким образом, у аспирантов новые познавательные запросы 
и открывая смысл их лингвопрофессиональной подготовки.

Для реализации второй задачи актуализировалось понятие «лингвопро-
фессиональная подготовка» аспирантов цифрового формата. Изменение 
взглядов на подготовку аспирантов указывает на острую потребность 
современного общества в компетентных интеллектуально-эмоционально 
развитых выпускниках вузов, обладающих интегрированными знаниями 
«языка и профессии» (лингвопрофессиональными знаниями), способных 
к рефлексии себя и своей деятельности, готовых к самоидентификации 
и идентификации себя с другими, осознающих ценность себя в профессии 
и своей профессии для общества [14; 15; 18]. Лингвопрофессиональная 
подготовка аспирантов, рассматриваемая как многосмысловой конструкт, 
инкорпорирующий лингвопрофессиональные знания, знание ценности 
профессии, способов действий в стандартных и нестандартных модели-
руемых профессиональных ситуациях (обозначены в профессиональных 
компетенциях ПК 1 и ПК 2, профессиональная компетенция), знание 
своих традиций и принятие ценностей других культур и их особенностей 
(обозначены в общекультурных компетенциях ОК 4, ОК 6, межкультурная 
компетенция), знание закономерностей ведения технического дискурса, 
навыки интерпретации профессиональных высказываний на основе ак-
туального профессионального контента (обозначены в общекультурных 
компетенциях ОК 1, ОК 2, коммуникативная компетенция), проявление 
большой степени осознанности, навыки саморефлексии (обозначены 
в общекультурных компетенциях ОК 14, рефлексивная компетенция), 
рассматривается как принципиально новая целостная система [1], спо-
собствующая осознанному выбору своего профессионального буду-
щего, основанная на внутренней мотивации к осознанию значимости 
развития своего профессионального самосознания, обеспечивающего 
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продуктивную основу для успешного эффективного взаимодействия 
в лингвопрофессиональной деятельности [2; 7].

Интеллектуально-эмоциональное развитие аспирантов в контексте 
их лингвопрофессиональной деятельности основывается на выявле-
нии профильных специальных дисциплин как обязательного контента 
лингвопрофессиональной подготовки (В. А. Краевский, В. В. Сериков), 
отражающих освоение социального опыта аспирантов и междисципли-
нарного анализа и синтеза профессиональной деятельности, которые 
создают форму их существования в сознании аспирантов и определяют 
роль их опыта (В. С. Безрукова), что возможно только при условии на-
учного диалога (Э. М. Мирский).

Для решения третьей задачи был определен универсальный, на наш 
взгляд, подход контекстного обучения по А. А. Вербицкому, ориенти-
рованный на практическое овладение необходимым инструментарием 
действий в профессиональных ситуациях. Личностное саморазвитие 
аспирантов в работах А. А. Вербицкого выступает в роли внутреннего 
контекста, позволяющего осознанно воспринимать учебную деятель-
ность как потенциальное пространство личностной самореализации [2]. 
Личность развивается и конструирует свое профессиональное будущее 
в контексте, создающем условия для обретения нового собственного 
смысла учения. Таким образом, контекстный подход при поэтапном 
достижении целей высшего образования выступает психолого-педаго-
гическим механизмом смыслообразования.

Нами был разработан квазиисследовательский видеоблогинг, включа-
ющий этапы: организационно-мотивирующий (аспирантам предлагается 
снять видеоролик с последующим размещением в социальных сетях); 
когнитивный (развитие навыков научно-исследовательской деятельности, 
обоснование выбранных форм, методов и средств, опираясь на научные 
источники по проблеме исследования); операционально-деятельност-
ный (непосредственная работа над видеороликом и его размещение 
в социальных сетях); рефлексивно-оценочный (анализ оценки работы 
со стороны общества, самооценка, анализ соответствия полученных 
оценок и полученных результатов заявленным целям).

Стремительное изменение самой природы профессиональной де-
ятельности в ситуации глобальной неопределенности особо остро 
актуализирует проблему интеллектуально-эмоционального развития 
аспиранта как личности, конкурирующей благодаря развитому твор-
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ческому мышлению, стремлению к саморазвитию, интеллектуальной 
инициативе, нестандартному подходу к привычным профессиональным 
ситуациям, что возможно при трансформации обретаемых знаний и уме-
ний в заключительную фазу формирования компетентности аспиранта.

Была проведена диагностика интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов (Н. Холл, таблица 1), достоверность полученных 
данных которой была проверена на основе критерия Вилкоксона — 
Манна — Уитни.

Таблица 1
Данные диагностики уровня интеллектуально-эмоционального разви-

тия аспирантов по методике «Тест на эмоциональный интеллект» 
(Н. Холл)

Шкала

Аспиранты
технический 

профиль
гуманитарный 

профиль
средний балл 

Знание эмоций 11,9 13,8
Эмоциональный самоконтроль 7,8 7,0
Распознавание эмоций другого 7,6 12,4
Эмпатия 6,4 13,2
Самомотивация 14,1 15,6
Интегративный уровень интеллек-
туально-эмоционального развития 9,56 12,4

Интерпретация полученных в ходе диагностики данных (табл. 1) 
подтверждает более высокий уровень развития эмоционального ин-
теллекта у аспирантов гуманитарного направления, что подтверждено 
данными по всем шкалам, кроме шкалы «Эмоциональный самоконтроль», 
то есть аспиранты технического профиля лучше контролируют свои 
эмоции. Проведенные беседы с респондентами позволяют объяснить 
факт высоких показателей у аспирантов гуманитарного профиля тем, 
что большая их часть работает по профилю в настоящий момент или 
имеют опыт работы в данной области.

Заключение. Осознанное самомотивированное овладение междис-
циплинарными знаниями при условии обновления содержания профес-
сионального образования в цифровых реалиях обеспечивает успешное 
дальнейшее совершенствование интеллектуально-эмоционального раз-
вития аспирантов в профессиональной и социальной сфере в процессе 
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их лингвопрофессиональной подготовки.
Лингвопрофессиональная подготовка аспирантов рассматривается 

как явление, приобретаемое целостно и характеризующееся появлением 
новых свойств, которые включают как процессуальную, так и результа-
тивную составляющую междисциплинарной интеграции, что реализуемо 
при условии научного диалога и научного партнерства с учетом интел-
лектуальной инициативы. В процессе интеллектуально-эмоционального 
развития аспирантов лингвопрофессиональная подготовка отличается 
от имеющихся аналогов интегративными концептуальными представ-
лениями, обеспечивающими единое целостное восприятие предметного 
содержания и языка, позволяя, таким образом, преодолеть имеющиеся 
ограничения специализации в системе лингвопрофессиональной под-
готовки, способствуя формированию у аспирантов лингвопрофессио-
нальной картины мира и обеспечивая условия для достижения высокого 
уровня профессионально-личностной компетентности аспирантов 
технического университета.

Перспективность проведенного исследования обусловлена его меж-
дисциплинарностью. Дальнейшее обоснование изложенных интегратив-
ных теоретических положений ориентировано на разработку целостной 
концепции интеллектуально-эмоционального развития аспирантов 
в контексте их лингвопрофессиональной подготовки.
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Аннотация. В статье рассматривается значи-
мость детского активного туризма для оздоровления 
и формирования личности ребенка. Авторами пред-
ставлены современное состояние сектора, исследова-
тельский и педагогический контекст, в котором раз-
вивается активный школьный туризм. Российские 
и зарубежные исследования демонстрируют пользу 
занятий туризма для здоровья детей и развития 
гибких навыков, например коммуникативности, 
умения работать в команде, умения решать кон-
фликты. Развитие школьного туризма является 
также частью государственной стратегии, которая 
видит в этом виде деятельности возможность для 
усиления патриотической воспитательной работы 
и внеурочной деятельности образовательных орга-
низаций. В то же время, в соответствии с данны-
ми официальной статистики, охват программами 
школьного активного туризма с 2017 года снижает-
ся. Ключевой проблемой является несоответствие 
запросов системы образования и готовности школ 
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и педагогов реализовывать деятельность, связанную с активным туриз-
мом школьников. Цель исследования — выявить и описать педагогиче-
ские стратегии и барьеры, а также их возможное влияние на развитие 
детского активного туризма. В ходе исследования было проведено 247 
полуструктурированных интервью с педагогами, 23,6% из которых не 
имеют туристического опыта, остальные обладают индивидуальным 
опытом любительского или спортивного туризма. Требований к опыту 
работы в системе образования не предъявлялось. В ходе анализа интер-
вью были выделены педагогические стратегии, которые характеризуются 
подходом педагогов к набору школьных групп в поход и выбираемой 
в связи с этим тактике работы с группой: «стихийная организация похо-
да» и «использование похода как педагогического инструмента», а также 
барьеры, влияющие на решение педагога об участии в организации похода 
с детской группой. Эти барьеры можно условно разделить на «психоло-
гические» и «организационные»: страх за детскую группу, непонимание 
реальных возможностей детей и их родителей, отсутствие поддержки 
туризма в школе и плохое материально-техническое обеспечение школы 
и семьи. Полученные результаты позволяют говорить о разном уровне 
влияния и преодоления выявленных барьеров: на уровне педагога, уровне 
школы и уровне системы образования.

Ключевые слова: детский активный туризм, приключенческое об-
учение, образование на открытом воздухе, детский туризм в системе 
образования, детский туризм, дополнительное образование, педагоги-
ческие стратегии, педагогические барьеры
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MODERN FACTORS OF CHILDREN’S ACTIVE TOURISM DEVELOPMENT IN SCHOOLS

Alisa V. Pichko1, Ivan Y. Ivanov2

1 Public educational organisation “Travel Laboratory”, Moscow, Russia
2 Pinsky Center of General and Extracurricular Education, Institute of Education, HSE 
University, Moscow, Russia
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Abstract. The article considers the importance of children’s active tour-
ism for the health improvement and development of the child’s personality. 
The authors present the current state of the sector, research and pedagogical 
contexts in which active school tourism is developing. Russian and foreign 
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studies describes the benefits of tourism activities for children’s health and for 
the development of flexible skills: communication skills, the ability to work in 
a team, the ability to resolve conflicts. The development of school tourism is 
also part of the state strategy, seeing in this type of activity an opportunity to 
strengthen patriotic educational work and extracurricular activities of edu-
cational organizations. According to official statistics, the coverage of school 
active tourism programs has been declining since 2017. The key problem is 
the discrepancy between the demands of the education system and the readi-
ness of schools and teachers to implement activities related to active tourism 
of schoolchildren. The aim of the study is to identify and describe teacher’s 
strategies and barriers, as well as their possible impact on the development 
of children’s active tourism. The study is based on 247 semi-structured inter-
views of teachers in Moscow; 23.6% of whom have no tourism experience, 
the rest have individual experience of amateur or sports tourism. There were 
no requirements for work experience in the education system. During the 
analysis of the interview, pedagogical strategies were identified, which are 
characterized by the approach of teachers to recruiting school groups for a hike 
and the tactics of working with the group chosen in this regard: “spontaneous 
organization of the hike” and “using the hike as a pedagogical tool”, as well as 
barriers affecting the teacher’s decision to participate in organizing a hike with 
a children’s group these barriers can be roughly divided into “psychological” 
and “organizational”: fear for the children’s group, lack of understanding of 
the real possibilities of children and their parents, lack of tourism support 
at school and poor logistical support for the school and family. The results 
obtained allow us to speak of different levels of influence and overcoming of 
the identified barriers: at the teacher level, at the school level and at the level 
of the education system.

Keywords: children active tourism, adventure training, outdoor education, 
children tourism in the education system, children tourism, extracurricular 
education, teacher strategies, teacher professional barriers

For citation: Pichko A. V., Ivanov I. Y. Modern factors of children’s ac-
tive tourism development in schools. Domestic and Foreign Pedagogy. 
2023;1(6):148–162. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2023–96–148–162

Введение. Детский активный туризм встроен в большой обществен-
ный и педагогический дискурс и может быть одним из инструмен-
тов в целом ряде актуальных вопросов современного образования. 
Исследования показывают, что приключенческое образование, или 
обучение на основе приключения, в физическом воспитании влияет 
на академические результаты. В частности, учащиеся могут достигать 
более высокой самооценки и самовосприятия, а также демонстрировать 
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значительное улучшение социальных отношений [16]. Вовлечение в по-
добные программы способствует повышению доверия между членами 
группы, это происходит благодаря учебным поездкам, основанным на 
приключениях [13]. Участие также связывают со снижением уровня 
депрессии и тревоги учеников [11], а также с улучшением здоровья [5; 6].

Оздоровление организма в походе происходит в т. ч. благодаря оп-
тимальному соотношению физических нагрузок и влиянию природных 
факторов на организм [4, с. 186–187]. Состояние здоровья подростков 
в России за 10 лет ухудшилось в 1,5–2 раза, при этом на становление 
здоровья подростков большое влияние оказывают условия и образ жиз-
ни. В настоящее время они характеризуются значительными учебными 
нагрузками, интенсификацией учебного процесса, низкой привержен-
ностью к ведению здорового образа жизни и др. [7, c. 13].

Последние восемь лет в России на государственном уровне ведется 
дискуссия о развитии детского туризма, принимаются решения и вне-
дряются различные меры по его поддержке. В 2018 году по инициативе 
Федерации спортивного туризма России в программу Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
включен норматив «Туристский поход с проверкой туристских навыков» 
[2, с. 61]. В стратегиях развития туризма в Российской Федерации на 
период до 2020 и до 2035 года отмечается высокое значение для разви-
тия и образования детей туристских программ с активными способами 
передвижения по маршруту. Также делается акцент на важность более 
глубокой интеграции туристских программ в систему образования, 
позволяющую сформировать условия для патриотического воспитания 
и расширения кругозора учащихся (Распоряжение Правительства РФ 
от 20 сентября 2019 года № 2129-р).

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)» в качестве обязательных 
необходимых умений указано, что педагог должен «владеть методами 
организации экскурсий, походов и экспедиций и т. п.», а также знать 
«Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, 
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории образовательной организации (экскурсий, походов и экс-
педиций)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
18 октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального 
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стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» (с изменениями и дополнениями).

Важно отметить, что согласно примерной основной образовательной 
программе основного общего образования к концу 9-го класса обуча-
ющиеся должны научиться понимать пользу туристических походов 
как формы организации здорового образа жизни, выполнять правила 
подготовки к пешим походам, требования безопасности при передви-
жении и организации бивуака, противостоять действиям и поступкам, 
приносящим вред окружающей среде. Среди рекомендуемых форм 
внешкольных мероприятий данной направленности указаны в том 
числе походы выходного дня, литературные, исторические, экологи-
ческие и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и т. п. Классное 
руководство также может предусматривать такие формы внеучебных 
и внешкольных мероприятий, как походы и экскурсии. А в качестве 
форм педагогической деятельности по профилактике правонарушений, 
девиаций рекомендованы познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт) и других.

Несмотря на растущее внимание государства к детскому активному 
туризму, статистика охвата детско-юношеским туризмом за последние 
годы демонстрирует отрицательные тренды. В то же время, согласно 
данным Министерства спорта и туризма, за 2015–2021 годы количество 
взрослых и детей, занимающихся спортивным туризмом, выросло на 
77%. Мы фиксируем противоречие: эффективность и значимость ак-
тивного туризма доказана и признана в том числе на государственном 
уровне, растет спрос на спортивный туризм и активные путешествия по 
России. При этом в системе образования интерес, выраженный в охвате, 
к активному туризму ежегодно снижается (по данным Министерства 
просвещения РФ)1.

Одним из факторов, влияющих на уровень вовлеченности в про-
граммы активного туризма, является отсутствие желания (мотивации) 
у педагогов быть организатором детского активного туризма в образо-
вательной организации. В настоящем исследовании мы постараемся 
выявить, описать и проанализировать педагогические стратеги и барьеры, 
связанные с профессиональным вовлечением в программы активного 
туризма.

Данные и методы. Исследование осуществлено с опорой на качествен-
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ные методы: проведение интервью с педагогами московских школ. Размер 
выборки составил 247 человек. Сбор данных осуществлялся в 2023 году 
в Москве. В исследование были включены педагоги государственных 
образовательных организаций, участвующих в программах, которые 
реализует государственная бюджетная организация «Лаборатория 
путешествий».

Участниками проектов являются сотрудники и учащиеся организаций, 
подведомственных департаменту образования и науки города Москвы. 
Никаких требований к туристическому и педагогическому опыту, физи-
ческой форме и возрасту сотрудников образовательных организаций не 
предъявляется. Проекты представляют собой проведение однодневных 
и двухдневных походов выходного дня (далее — ПВД) по территории 
Московской области и пяти граничащих с нею регионов.

Респондентами являлись сотрудники образовательных организаций, 
которые вышли с детской группой в ПВД, а также сотрудники образова-
тельных организаций, которые вышли в ПВД в составе педагогической 
группы взрослых без детей (это сотрудники, которые проходят подго-
товку к тому, чтобы выйти на маршрут с детской группой). Возрастное 
распределение включает в себя различные группы: 19–29 лет — 32,5%; 
30–39 лет — 24,5%; 40–49 лет — 23,7%; 50–59 лет — 15,8%, 60–68 лет — 
3,5%. Среди респондентов представлены учителя-предметники (50,1%), 
учителя начальных классов (9,8%), воспитатели (8,8%), педагоги-органи-
заторы (5,7%), административные сотрудники (4,3%). 46% участников 
исследования являются классными руководителями. 23,6% респондентов 
не имеют туристического опыта, остальные обладают индивидуальным 
опытом любительского или спортивного туризма.

Интервью являлись полуструктурированными, для анализа был 
разработан гайд, который включал в себя 19 открытых вопросов, по-
зволяющих описать процессы выбора и подготовки к ПВД, стратегии 
и барьеры педагогов. Важно отметить, что при разработке гайда интер-
вью мы опирались на ряд концептуальных понятий: приключенческое 
обучение (adventure education), которое заключается в обучении через 
опыт, ориентированный на приключения через различные виды дея-
тельности, такие как спорт на открытом воздухе, экскурсии, исследова-
ния, мероприятия и даже мероприятия в помещении [15]; образование 
на открытом воздухе (outdoor education), которое включает процесс 
учебного использования природных и застроенных территорий для до-
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стижения целей обучения студентов/учеников в различных предметных 
дисциплинах посредством непосредственного опыта [14], а также на 
российскую классификацию туризма: активный детский туризм — фор-
ма туризма, в рамках которой целью путешествия туристов выступают 
виды деятельности, предполагающие интенсивную физическую актив-
ность (расширенная трактовка), или в рамках которой движение между 
пунктами маршрута осуществляется при помощи активных способов 
передвижения (традиционная трактовка) [9, с. 37].

Для последующего анализа, который осуществлялся методами тема-
тического и нарративного анализа интервью, мы опирались на опреде-
ление педагогических стратегий как индивидуальный способ решения 
конкретной профессиональной педагогической ситуации, приводящий 
к эффективному результату. Стратегия здесь выступает одновремен-
но как форма реализации стиля деятельности (конкретному стилю 
деятельности могут соответствовать несколько стратегий) и как спо-
соб выражения личностно-профессиональной позиции педагога [1]. 
Понимая, что педагогические барьеры характеризуются как сложное 
и многоаспектное педагогическое явление, мы рассматриваем их как 
внешние и внутренние факторы, присущие всем субъектам учебно-вос-
питательного процесса, которые не только препятствуют, сдерживают 
и снижают эффективность и успешность этого процесса, но и прежде 
всего являются педагогическим средством развития всех сфер личности 
путем его преодоления [3].

Результаты. Как было отмечено выше, наше исследование проводилось 
в г. Москве, где детско-юношеский туризм в системе столичного образо-
вания объединяет тех, кто занимается спортивным и оздоровительным 
туризмом, краеведческими исследованиями и экспедиционным туризмом, 
музейным делом, спортивным ориентированием, военно-историческим 
поиском, авторской (бардовской) песней в рамках структурированных 
(организованных) программ.

В Москве программы дополнительного образования и иные меро-
приятия в сфере активного туризма реализуются двумя основными 
организациями: Московским детско-юношеским центром экологии, 
краеведения и туризма и Государственным бюджетным учреждением 
«Лаборатория путешествий». Эти программы имеют туристско-краевед-
ческую направленность. Развитие активного туризма на городском уровне 
характеризуется стабильным охватом с тенденцией к снижению (4%).
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Важнейшим условием повышения качества туристско-краеведческой 
работы является наличие высококвалифицированных кадров в этой сфе-
ре. Кроме того, кадровый вопрос является ключевым и при обеспечении 
безопасности групп детей, участвующих в походно-экспедиционной 
деятельности [8].

Мы рассматриваем школьных педагогов основного образования 
и классных руководителей, как кадровый резерв для туристско-кра-
еведческой деятельности. При этом походы не являются их прямой 
профессиональной деятельностью в школе. Каждые выходные педагоги 
отправляются в походы с детьми или в составе педагогической команды. 
Именно эти педагоги были включены в нашу выборку.

Анализ интервью позволяет выделить два типа педагогов, которые хо-
дят в походы выходного дня, — «практики» и «теоретики». «Практики» — 
это сотрудники образовательных организаций, которые выходили с дет-
ской группой в поход выходного дня. В то же время «теоретики» — это 
сотрудники образовательных организаций, которые еще не выходили 
в поход выходного дня с детьми, но уже участвуют в походе с педагогиче-
ской командой и планируют в дальнейшем выходить в походы со своими 
детскими группами. Важно отметить, что различие ролей заключается 
в том, что «практики» уже столкнулись с барьерами, существующими 
в образовательной организации для выхода в поход с детьми, и преодо-
лели их. «Теоретики» об этих барьерах пока рассуждают теоретически, 
опыта их преодоления у них нет.

Принципиальных отличий в характеристиках должности, препо-
даваемого предмета, возраста, пола или туристического опыта среди 
«практиков» и «теоретиков» нет, но в ходе интервью выявлено несо-
впадение их точек зрения по разным вопросам. В вопросе о причинах 
выхода в поход «теоретики», являющиеся учителями-предметниками, 
говорят о том, что поход выходного дня может помочь учащимся в ос-
воении преподаваемых ими предметов. Это точка зрения не только тех, 
кто ведет близкие к туризму по тематике предметы (география, история, 
ОБЖ, биология, физическая культура), но и учителей русского языка, 
математики и иностранных языков. При этом «практики» — учите-
ля-предметники, выходя на маршруты с детской группой, учебных задач, 
связанных с преподаваемым предметом, перед собой совсем не ставят. 
И те и другие интервьюеры сходятся во мнении, что туризм точно может 
быть тесно связан с уроками физической культуры, географии, ОБЖ, 
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биологии и истории. В меньшей степени связаны, но тем не менее точно 
могут быть усилены методами активного туризма такие предметы, как 
физика, литература, ИЗО, математика, химия, русский язык и геометрия.

По итогам интервью выявлены две профессиональные стратегии 
педагогов. Они касаются как «практиков», так и «теоретиков». Первая 
стратегия — «стихийная организация похода». Причинами набора группы 
для педагога становятся: личное желание сходить в поход (например, есть 
свой ребенок, которого хочется вывести в поход), наличие нескольких 
детей из класса, которых хочется вывести в поход и к которым доби-
рается вся остальная группа из школы. Эта стратегия включает в себя 
стихийный набор участников походной группы: как правило, педагог 
размещает информацию о походе в школьном чате, и в группу записы-
ваются все желающие. На проведение похода эта стратегия влияет следу-
ющим образом: педагогу нет необходимости решать с помощью похода 
какие-то коммуникативные проблемы, существующие в детской группе 
в школе. Поэтому педагог делает акцент на развитие самостоятельности 
детей, на проведение вместе с детьми интересного активного досуга, на 
создание доброжелательной, доверительной обстановки среди участни-
ков походной группы. Такую стратегию выбирают чаще всего педагоги, 
только начинающие ходить в походы, или те, у кого нет своего класса.

Педагоги, выбирающие стратегию «стихийная организация похо-
да», отмечают, что при таком подходе к организации трудно в походе 
решать какие-то коммуникативные проблемы детей или ставить перед 
собой сложные педагогические задачи. В то же время они указывают 
на возможность развивать навыки детей решать конфликты и вместе 
выполнять поставленные задачи.

Вторая стратегия — это «использование похода как педагогического 
инструмента». Основная причина набора группы — желание педагога 
решить с помощью похода проблемы коммуникации детей в одном 
классе. Набор участников в поход педагог осуществляет через роди-
тельский чат своего класса и через проведение мотивирующей беседы 
с учащимися в своем классе. Основная задача, которую ставит перед 
собой педагог, — командообразование участников похода. Часто также 
встречается позиция, что такой поход помогает раскрыться новичкам 
в классе, поддержать неуспешных учеников. На формат проведения 
похода такая стратегия влияет в том, что педагог понимает, что поход — 
это часть его работы с классом, и пытается связать то, что он делает 
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с ребятами в классе, с тем, что происходит в походе. Такую стратегию 
выбирают педагоги, которые имеют личный походный опыт или успеш-
ный походный опыт с детскими группами школы. Среди опрошенных 
были социальные педагоги и педагоги-психологи, они также выбирают 
для своих походов данную стратегию.

Исследование позволило также выделить ряд барьеров, которые ока-
зывают влияние на принятие решений педагогов об участии в походе. 
Эти барьеры можно условно разделить на «психологические» и «орга-
низационные». Важно подчеркнуть, что деление барьеров условное, 
так как часто в реальной практике наличествуют оба барьера, которые 
выражаются в большей или меньшей мере. Одним из барьеров является 
«страх за детскую группу». Так, при анализе ответов на вопрос «Какой 
формат мероприятий с учащимися на природе вам кажется наибо-
лее интересным и познавательным?» было выявлено, что «теоретики» 
выбирают разные форматы мероприятий без ночевок, а «практики» 
достаточно часто говорят о выборе походов с ночевками, в том числе 
многодневные походы в разных регионах. Объяснение этих различий 
связано с личным опытом педагога в туризме: те, кто выбирает фор-
мы мероприятий одного дня без ночевки, обладают меньшим опытом 
в туризме. Причиной отказа «теоретиков» от мероприятий с ночевкой 
является страх перед ночевкой с детской группой в лесу, который может 
нести в себе риски: возможность того, что дети замерзнут в палатках, 
к стоянке придут неадекватные, опасные люди или звери, кто-то из 
детей ночью убежит домой.

Барьер «страх за детскую группу» включает в себя психологический 
аспект (личные знания и предубеждения педагогов в отношении актив-
ного туризма) и организационные (отсутствие или небольшая практика 
организации и проведения походов с детскими группами). Этот барьер 
включает в себя страх чрезвычайных ситуаций, связанных с изменением 
погоды, риск заблудиться/потеряться, риск для ребенка травмироваться, 
упасть, обжечься, замерзнуть и заболеть.

Следующий барьер — это «непонимание реальных возможностей 
детей и их родителей». Анализ интервью выявляет актуальность темы 
несамостоятельности детей и гиперопеки родителей. По мнению боль-
шей части респондентов, тревогу во время подготовки детской группы 
к походу вызывают те вопросы, на которые наибольшее влияние име-
ют родители, а не учителя: отсутствие у ребенка необходимой одежды 
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и обуви для похода и трудности, которые могут возникнуть у ребенка 
в связи с нехваткой опыта самообслуживания (готовить пищу, убирать 
за собой, следить за сохранностью и состоянием своих вещей). Чаще 
всего этот барьер касается педагогов, выбирающих стратегию «стихий-
ная организация похода», и в этом барьере, как и в предыдущем, мы 
фиксируем психологические составляющие барьера (общее недоверие 
к детям и родителям) и организационный (некачественно выстроенная 
коммуникация с детьми и родителями). Большинство участников иссле-
дования отмечают, что родители должны быть союзниками в туризме 
и если не участвовать, то точно поддерживать участие детей. Со своей 
стороны, учителя готовы вести чаты, проводить родительские собрания 
очные и онлайн, рассылать информационные листы и видеоролики, 
помогающие родителям лучше подготовить ребенка к походу.

Организация походов с детскими группами — это часть педагоги-
ческого процесса. Когда поход организовывается именно школьным 
педагогом, все «универсальные проблемы» для современной школы 
становятся актуальными и для похода. Например, сложности в ком-
муникации учителя с родителями, а также ребенка с родителями. Эти 
проблемы напрямую влияют на качество подготовки ребенка к походу 
и сам поход.

Основным организационным барьером можно назвать «отсутствие 
поддержки туризма в школе». Этот барьер касается обеих стратегий. Он 
включает в себя такие аспекты, как высокая загруженность педагогов, 
отсутствие инициаторов и тех, кто хочет развивать туризм: опытных 
учителей-туристов, которые сами ходят в походы, отдельно нанятых 
в школу для развития туризма специалистов, активных учителей, в том 
числе классных руководителей. Опрошенные в ходе исследования пе-
дагоги видят их функции в том, чтобы предлагать классам и учителям 
походы, помогать в подготовке походов, решать организационные во-
просы с администрацией школы. Другой аспект этого барьера — проти-
водействие директора. По мнению респондентов, оно возникает в связи 
с тем, что руководитель образовательной организации не хочет брать 
на себя ответственность за участие детей из своей школы в походе, не 
верит, что его можно организовать безопасно, считает, что чрезвычайные 
происшествия, произошедшие с детьми на маршруте, могут лишить его 
работы или вообще привести к уголовному преследованию. Также на 
формирование барьера влияет непонимание и отсутствие поддержки со 
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стороны коллег-педагогов. Поддержка походов коллегами-педагогами 
очень важна, так как поход и подготовка к нему затрагивает школьную 
жизнь: иногда приходится менять расписание, иногда занимать после 
уроков чей-то кабинет, чтобы подготовить с детьми снаряжение. И когда 
все в школе идут навстречу и поддерживают педагога, считая, что он 
выполняет важную педагогическую работу, отправляясь с детьми в по-
ход, это повышает качество подготовки и самого похода.

Еще один организационный барьер связан с «плохим материально-тех-
ническим обеспечением»: отсутствие у образовательной организации 
необходимого туристического снаряжения и финансовые проблемы 
образовательной организации и в семьях учащихся. Чаще всего этот 
барьер касается педагогов, выбирающих стратегию «стихийная органи-
зация похода». Респонденты указывают, что школа не понимает, зачем ей 
тратить деньги на походы, если она не видит результаты здесь и сейчас. 
Каждый поход требует специального личного и группового туристическо-
го снаряжения, покупки продуктов для питания на маршруте, расходов 
на трансфер к месту старта и финиша маршрута. Оплата труда педагога, 
руководящего походом в свой выходной день, также дополнительный 
расход для образовательной организации.

Несмотря на все эти барьеры, педагоги выходят на маршруты с деть-
ми, указывая, что больший опыт проведения походов и участия в них 
снижают страхи и дают более четкое понимание, что многие опасности 
преувеличены, а правильная подготовка к походу может свести риски 
к минимуму.

Заключение. Проведенное исследование позволяет выделить стра-
тегии и барьеры учителей, часть из этих знаний всегда были на поверх-
ности, но важные знания были получены только теперь. Выводы по 
результатам исследования можно разделить на три уровня: уровень 
педагога, уровень школы и уровень системы образования.

Педагогам, которые планируют ходить в походы с детскими группа-
ми, важно получать дополнительное профессиональное образование, 
для освоения теоретических знаний организации походов с детьми 
и принимать участие в походах выходного дня в составе педагогических 
команд или любых туристических групп для получения личного опыта 
организации и участия в походах. Это снимает такой барьер, как «страх 
за детскую группу», так как он часто опирается именно на отсутствие 
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у педагогов знаний и опыта в туризме.
На уровне школы возможно существенно повлиять на барьер «не-

понимание реальных возможностей детей и их родителей», включая 
в школьную жизнь активные туристические мероприятия с совместным 
участием детей, учителей и родителей, например школьные туристи-
ческие слеты. Также важно на уровне школы выстроить интенсивную 
открытую коммуникацию с родителями и алгоритм общения с ними. Это 
значительно снизит те барьеры, которые связаны с вкладом родителей 
в подготовку ребенка к походу. Выявленный барьер «отсутствие под-
держки туризма в школе», обращает внимание школьных управленцев на 
то, что от позиции директора зависит позиция учителя — организатора 
похода в школе, материально-техническое обеспечение туризма, общее 
отношение педагогического коллектива к походам. Для развития туризма 
в школе директору и управленческой команде необходимо поддерживать 
лояльную к туризму коммуникацию внутри педагогического коллектива, 
в этом случае туризм может стать фактором, объединяющим школьный 
коллектив. Грамотное финансовое планирование материально-техниче-
ского обеспечения походов создает условия для организации системной 
походной деятельности в школе. Также одним из шагов поддержки 
школьного туризма может стать перераспределение нагрузки педагога 
или замена каких-либо обязанностей педагога на деятельность по раз-
витию школьного туризма.

К уровню системы образования можно отнести барьер «плохое ма-
териально-техническое обеспечение» походной деятельности в школе. 
Помимо выделения дополнительного бюджета для туристической де-
ятельности в школе, важно утвердить внутренние документы внутри 
системы, закрепляющие права и обязанности педагога, организующего 
походы с детскими группами. Появление таких методических реко-
мендаций и инструкций значительно повлияло бы на устранение всех 
барьеров, выявленных в ходе исследования.
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Аннотация. В статье рассматриваются причи-
ны вовлечения подростков в деструктивные ин-
тернет-сообщества, условия и механизмы этого 
процесса, признаки появления деструктивного 
поведения у школьников подросткового возраста. 
В центре внимания автора — способы создания 
педагогической среды, обеспечивающей противо-
действие вовлечению подростков в деструктив-
ные сообщества. Автор показывает возможность 
создания системы эффективного взаимодействия 
семьи и школы как главного средства профилактики 
нарушений в социализации подростков.
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Введение. Проявления деструктивного поведения подростков, остав-
ленные без педагогического внимания, могут стать разрушительным 
фактором на пути социализации личности и иметь самые негативные 
последствия для всего общества. Исследователи указывают на множество 
характеристик деструктивного поведения [12]. Это и действия подростка, 
не соответствующие общепринятым нормам (отклоняющееся поведение), 
и цепь поступков, противоречащих моральным, а в ряде случаев и право-
вым нормам, и проявление неприязни к окружающим, и др. Открытость 
информационного пространства, развитие сети Интернет и социальных 
сетей наряду с образовательными возможностями несут и определенные 
риски для детей и подростков [8]. Потенциальную опасность несут нередко 
встречающиеся формы поведения, связанные с нездоровыми способами 
самоутверждения, проявляющиеся в опасных для жизни и здоровья дей-
ствиях [5]. Ситуация становится особенно рискованной, когда за этими 
действиями подростков стоит целенаправленная пропаганда такого по-
ведения (Н. В. Богданович, А. А. Лисенкова, И. Ф. Шиляева и др.).
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Деструктивные отклонения в развитии подростка могут начинаться 
с малозаметных проявлений: с недисциплинированности на уроках и пере-
менах, болезненной и импульсивной реакции на замечания, зацикленности 
на конфликтах со сверстниками, родителями и педагогами, повреждении 
общественного имущества и т. п. [1]. Несмотря на многообразие прояв-
лений, сущностные характеристики деструктивного поведения неиз-
менно состоят в неприятии традиционных социокультурных ценностей, 
агрессивной позиции подростка в отношении школьного сообщества 
(А. Г. Амбарцумова, С. Б. Думов, И. С. Кон, М. Н. Кузнецова, Н. А. Польская, 
Е. Г. Трайнина, Л. Я. Уманский, Д. И. Фельдштейн). «Теоретический ана-
лиз данной проблематики не дает однозначного ответа на вопрос о том, 
какие факторы в большей степени влияют на деструктивно-агрессивное 
поведение подростков. Нераскрытыми остаются причины их вовлечения 
в экстремистские организации, представляющие опасность для общества. 
В научной литературе не уделяется должного внимания определению 
эффективных способов профилактической деятельности» [7]. Источник 
деструктивного поведения, как правило, обнаруживается в неблагополуч-
ной семье, в подростковых сообществах с негативной направленностью. 
Нельзя не заметить, что за внешними проявлениями деструктивности 
скрывается какая-то неустроенность личной жизни подростка, противо-
речие, деформирующие процесс его социализации. В качестве одной из 
типичных причин этого эксперты указывают дефицит эмоционально-лич-
ностных контактов родителей с ребенком, их неготовность проявлять 
интерес к его жизни, общению со сверстниками, поддержку в ситуациях 
выбора линии поведения и партнеров для общения (З. М. Гаджимурадова, 
Т. В. Драгунова, М. О. Омарова, М. В. Разин, А. А. Реан).

Причины деструктивного поведения [4] исследователи связывают 
с психофизиологическими особенностями подростков, к каковым от-
носят различные нарушения психики, повышенную импульсивность 
и бесконтрольность эмоциональных реакций, склонность к неоправдан-
ному рискованному поведению, дурные привычки — курение, алкоголь, 
примитивизм потребностей, отсутствие серьезных планов на будущее); 
семейным неблагополучием (кризис внутрисемейных отношений, отсут-
ствие примеров культурного поведения со стороны родителей, их пьян-
ство и наркомания, ставшие привычными эгоизм и равнодушие в семье, 
низкий материальный и культурный уровень семьи); межличностными 
конфликтами с одноклассниками и сверстниками вне школы, частое 
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использование силы как «аргумента» в спорах; неспособностью проти-
востоять влиянию подростковых сообществ с негативной направлен-
ностью и неблагоприятной среды (агрессивная реклама криминальных 
субкультур, возвеличивание образа «сильной личности», пропаганда 
деструктивных форм поведения) [13; 17].
Риски взаимодействия подростков с открытым информационным 

пространством
Если обратиться к данным, приводимым экспертами, то сообщения 

и призывы к деструктивным действиям через интернет получают порядка 
7 млн подростков, при этом число поддавшихся на эти провокации увели-
чивается ежегодно на 2 млн человек [8]. Негативная информация подается 
таким образом, что на первый взгляд она воспринимается как вполне 
социально лояльная. Часто это сопровождается красивыми изображения-
ми, привлекательными призывами типа «как заработать миллион». Затем 
создатели групп исходя из того, что заинтересовало подростка, вовлекают 
его в дальнейшие действия, закрытые чаты, офлайн-контакты [2].

Ориентации и формы поведения групп часто меняются, что затрудняет 
блокировку их влияния на подростков. При этом соцсети за деятельность 
групп ответственности не несут, как это сделано в ряде стран Европы. 
Роскомнадзор может заблокировать только соцсеть целиком, но это 
крайне сложное решение. Эксперты выражают опасение в связи с тем, что 
уровень вовлеченности подростков в деструктивные сообщества может 
достичь 50%. Специалисты бьют тревогу и призывают работать с детьми, 
быть внимательными к тому, чем они занимаются в интернете [6].

Сущность, условия возникновения и возможности предотвращения 
деструктивного поведения подростков уже давно являются предме-
том междисциплинарных исследований [4]. К этой проблеме обраща-
лись всемирно известные зарубежные психологи А. Бандура, А. Басс, 
Э. Дюркгейм, М. Мадлер, Д. Моррисон, К. Хорни, З. Фрейд, Э. Фромм, 
считавшие неадекватное агрессивное поведение реакцией на внешние 
обстоятельства (обида, конфликт, ссора) защитой от группового давления 
и принуждения, воспроизводством агрессивного поведения взрослых.

Проблема постоянно находилась в поле внимания и отечественных 
ученых Л. С. Выготского, Т. А. Донских, Б. В. Зейгарник, Ц. П. Короленко, 
А. Н. Леонтьева, И. В. Лысак, В. Н. Мясищева, С. Л. Рубинштейна, 
Ю. А. Клейберга и др. Так, Б. В. Зейгарник к основным внутренним источ-
никам деструктивного поведения относит нарушения подконтрольности 
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поведения подростков и патологию личности — ее ценностно-смысловой 
и волевой сферы, что выливается в негативные тенденции развития черт 
характера [5]. Как полагают Т. А. Донских и Ц. П. Короленко, можно выде-
лить два типа деструктивного поведения: внешнедеструктивное (проти-
водействие моральным и социальным нормам и правил — аддиктивное 
и антисоциальное) и внутридеструктивное (поведение, направленное на 
дезинтеграцию и регресс личности — суицидальное, конформистское, 
нарциссическое, фанатическое и аутическое) [6].

Подходы к данной проблеме представлены и в трудах известных пе-
дагогов П. П. Блонского, А. С. Макаренко, С. Т. Щацкого, В. Н. Сорока-
Росинского, Ю. П. Азарова, Н. Н. Верцинской, Л. М. Злобина, 
Э. Г. Костяшкина, А. И. Кочетова, В. Леви, И. А. Невского, Б. Ф. Райского и др.

Возможность свободного выхода в открытое информационное про-
странство (сеть Интернет), как показала практика, наряду с позитивными 
образовательными и коммуникативными возможностями несет риски 
и морально-психологической безопасности подростков, делает актуаль-
ным вопрос о способах защиты детей от информации, причиняющей 
вред их психическому развитию, здоровью, культурному развитию 
и их социализации. И школа, и семья не изолированы от социального 
пространства, от информационных сетей. И единственно эффективный 
путь решения этой задачи — это воспитание активной жизненной пози-
ции самих подростков, их готовности самостоятельно анализировать 
и оценивать информацию, призывы, звучащие с экрана компьютера, 
распознавать скрытые угрозы и задумываться о последствиях своих 
решений. Это делает актуальной задачу выявления условий, при кото-
рых у несовершеннолетних развивается убежденность в необходимости 
и умение противостоять чужому влиянию, выявлять манипулятивные 
приемы, вовлекающие их в различные формы деструктивного поведения. 
Востребовано, таким образом, развитие способности подростка жить 
«по собственному проекту», «жизненному сценарию», о «готовности 
управлять этим сценарием и нести ответственность за результаты своих 
решений по жизненному самоопределению» [9].

У инициаторов травмирующих воздействий на подростков обшир-
ный арсенал психологических приемов, направленных на привлечение 
внимания потенциальной жертвы показом видеосюжетов, увлекающих 
фактов, заманчивых с виду проектов. В случае согласия со стороны под-
ростка разработчики контента незаметно вовлекают его уже в реальные 

  Ж. В. Садовникова



168

деструктивные действия.
Одними из способов провоцирования деструктивных действий в сети 

Интернет являются: кибербуллинг, проявляющийся в форме троллинга 
(от англ. trolling — ловить рыбу на блесну) — провокативных сообщений или 
комментариев, вызывающих негативные эмоции; хейтинга — агрессивных 
нападок; киберсталкинга — сообщений с угрозами; демонстрации личных 
фото или видео с целью навредить или подорвать репутацию, вызвать ответ-
ные агрессивные действия [11]. О необходимости противодействия такого 
рода рискам, исходящим от социальных сетей, говорит Указ Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года».

Деструктивные сообщества — угроза социализации подростка
Деструктивные сообщества — это организованные объединения 

людей, в основе существования которых лежит идеология, противоре-
чащая ценностям общества и государства, деформирующая нравствен-
ный облик личности и проявляющаяся в противоправном поведении. 
Участников деструктивных сообществ объединяет: претензия на особое 
положение в социуме, на право поучать и наставлять окружающих; уве-
ренность в том, что групповые интересы и цели выше индивидуальных 
и выше общепринятых (претензия на «новую», «правильную» мораль); 
убеждение, что цель, вытекающая из их «идеологии», оправдывает сред-
ства (поощрение асоциального и противоправного поведения); общие 
внешние признаки (прическа, одежда, украшения, жаргон, формы об-
щения). Попадая в такое сообщество, подросток удаляется от близких 
людей, у него слабеют прежние контакты; личные интересы начинают 
подменяться интересами и ценностями объединения [10].

На территории РФ наибольшее распространение получили такие 
молодежные субкультуры, как АУЕ (арестантское уголовное единство), 
романтизирующее криминальный образ жизни; офники (околофутболь-
ные фанаты) — движение, основанное на футбольной тематике, органи-
зующее договорные драки и выкладывающее соответствующие видео 
в интернет; «Кэжуал» — движение очень близко к офникам, провоциру-
ющее конфликты с людьми, которые носят одежду марок определенных 
производителей и не являются участниками движения; «Скулшутинг» 
(колумбайнеры) — последователи учащихся школы «Колумбайн» штата 
Колорадо, которые в 1999 году совершили заранее подготовленное мас-
совое убийство, сторонники насилия в школах, видящие в нем способ 
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решения имеющихся проблем.
Феномен деструктивных ассоциаций исследовался в свое время еще 

Максом Вебером и его последователями, которые отмечали, что «такие 
группы: 1) стремятся отделить человека от общества, вплоть до откры-
того отказа следовать его ценностям и подчиняться его институтам;  
2) претендуют на исключительность установок и социальной структуры; 
3) психологически готовят его к членству в сообществе; 4) стремятся 
придать его вхождению в сообщество характер добровольного выбора; 
5) пытаются придать своим ценностям некий «высокий смысл»; 6) от-
личаются этической суровостью и даже порою аскетизмом. Сравнение 
таких стремлений с психологическими характеристиками, присущими 
подростковому возрасту, показывает, что они соответствуют тем кол-
лизиям, которые переживает подросток, что объясняет «отзывчивость» 
подростков на призывы подобных группировок. «Участники совре-
менных деструктивных групп в социальных сетях приобретают черты, 
свойственные членам сект. В таких группах формируют зависимых 
личностей, актуализируют и закрепляют виктимные и суицидальные 
наклонности» [12].

В настоящее время в сетях, помимо названных наиболее известных, 
существует еще несколько тысяч сообществ, от которых исходит нега-
тивная информация, пропаганда социально опасных форм поведения, 
таких как употребление наркотических веществ, табакокурение, агрессия, 
буллинг и преследование детей, неспособных оказать сопротивление, 
откровенное навязывание антивитального поведения и прочее. Налицо 
стремление к вытеснению из сознания подростков российских духов-
но-нравственных ценностей и навязывание идеологии и морали, наце-
ленных на поддержание экстремистской деятельности и популяризацию 
жестокости и насилия. Все это, несомненно, представляет серьезную 
угрозу для социализации подростков и для общества в целом [3]. С так 
называемыми коммуникационными рисками можно столкнуться на всем 
информационном пространстве: в мессенджерах, сообщениях в соцсетях, 
различных форумах и т. д. Особенно рискованно, когда такие встречи 
из режима онлайн перерастают в живое общение. Под видом друга или 
подружки из соцсетей подросткам могут назначать встречи. Под видом 
друзей из социальных сетей многие экстремистские организации ведут 
пропаганду и вербовку в том числе в подростковой среде [2].

Как только подросток вступает в сообщества, группы в интернете, он 

  Ж. В. Садовникова



170

попадает в серьезную психологическую зависимость. Существует система 
приемов удержания подростка в негативном пространстве общения. 
Современные технологии, в том числе предполагающие использование 
нейросетей, позволяют анализировать «информационные следы» и с уче-
том полученных результатов такого анализа навязывать пользователю 
тот контент, который соответствует направленности экстремистской 
группы. Механизм вовлечения в деструктивные сообщества аналогичен 
механизму вовлечения детей в наркологические группы и другие зави-
симости. Лидеры экстремистских групп играют на различных слабостях 
и привычках подростка, подчеркивают его «исключительность» [13; 14].

 Деструктивные группы, как правило, различаются по виду на-
правленности и разделяются на:

– экстремистские (провоцируют несанкционированные акции про-
теста, террористические акции, методы партизанской войны);

– антивитальные/аутоагрессивные (провоцируют суицидальные 
действия);

– сектантские (имеют свою идеологию (учение), практики);
– псевдокриминальные (идеализация/героизация криминальной 

«романтики», колумбайн).
– террористические.
В этих группах происходит деструктивное влияние на психику чело-

века. Разрушение личностной позиции и самосознания осуществляется 
посредством расшатывания и даже разрушения психики: происходит 
своего рода индоктринация в сознание ребенка ложных смыслов и цен-
ностей. В основе соответствующей методики — предоставление заведомо 
ложной информации, размещение фейкового контента, побуждение 
к выбору ложного пути самореализации. Принимая ложные ценности 
за истину, пользователь сети попадает в психологическую зависимость 
от деструктивного сообщества.

Подросток не сразу вовлекается в преступную деятельность. Этому 
предшествует включение его в «группу по интересам». При этом посте-
пенно начинают использоваться формы связи, закрытые для проникно-
вения посторонних лиц, в том числе родителей подростка. Инициаторы 
стремятся как можно полнее вовлечь подростка в свою среду, 
овладеть его временем, интересами.

Наибольшему риску вовлечения подвержены именно дети подрост-
кового возраста, так как вербовщики опираются на их возрастные 

Сотрудничество семьи и школы в профилактике ... подростков ...  



171

психологические особенности, среди которых: «слабая, неустойчи-
вая психика; повышенная внушаемость; неумение взаимодействовать 
с окружающими; переживания, вызванные трудной ситуацией в семье, 
в общении с «друзьями»; отсутствие духовно-нравственного примера, 
низкий уровень познавательной активности и культурного развития; 
низкая самооценка, поднять которую подросток пытается, однако сил 
для этого не хватает, а потому охотно реагирует на «поддержку» покро-
вителей из интернета» [17].

Причиной возникновения такой ситуации достаточно часто являют-
ся проблемные взаимоотношения между родителями и детьми — как 
недостаток внимания со стороны родителей, так и гиперопека. Все это 
приводит к негативным последствиям в детско-родительских отноше-
ниях: потере доверия со стороны ребенка. Взрослые перестают быть для 
ребенка «значимыми взрослыми», перестают играть доминирующую 
роль в формировании его ценностно-смысловой сферы. Возникший 
вакуум в отношениях быстро заполняется псевдодрузьями из социаль-
ных сетей. Происходит подмена истинной дружбы, подлинного доверия 
виртуальными суррогатами.

Взаимодействие семьи и школы в процессе профилактики 
деструктивного поведения

В связи с вышеизложенным мы видим, насколько важно уже с началь-
ной школы формировать у детей культуру поведения в информацион-
ных сетях и развивать их критическое мышление. Это в разы снижает 
возможные информационные риски в сети. Необходимо разъяснять 
подросткам, что не следует доверять незнакомым людям в сети, развивать 
у них умение анализировать полученную информацию, сопоставлять 
полученные выводы, больше читать источников, знакомиться с научной 
информацией, владеть основами кибербезопасности.

Семья и школа выполняют разные функции в профилактике де-
структивного поведения, в предотвращении влияния на подростков 
интернет-сообществ, провоцирующих их на такое поведение. Родители 
в силу близости их отношений с подростком имеют больше возможностей 
раннего распознания отклонений в его развитии. Их тревогу должны 
вызвать такие проявления ребенка, как замкнутость, подавленное на-
строение, пониженный эмоциональный фон, раздражительность, сни-
жение интереса к учебе и пропуск занятий, нарушения в отношениях со 
сверстниками, появление враждебных высказываний в их адрес, участие 
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в делах, связанных с риском для здоровья и жизни.
Что касается школы, то ее воспитательный потенциал основывается 

на системной организации педагогического процесса [15]. Речь идет 
о создании системы работы школы по профилактике деструктивного 
поведения, которая должна включать диагностику характера и причин 
отклонений в поведении обучаемых; выбор стратегий работы с группами 
подростков, проявляющими различные формы деструктивного поведе-
ния, подбор адекватных педагогических средств и мероприятий в работе 
с ними; методическую работу с педагогами по повышению уровня их 
компетентности в работе с подростками с различными нарушениями 
в поведении, а также по формированию их собственного опыта про-
тивостояния сетевой агрессии; мониторинг генезиса данной системы.

Изучение опыта работы школ в данном направлении позволяет вы-
делить те условия, которые должны быть созданы в школьной образова-
тельной среде, чтобы обеспечивался надежный «педагогический заслон» 
на пути вовлечения подростков в деструктивные сообщества через соци-
альные сети и по другим каналам [16]. К таким условиям следует отнести:

– системную работу педагогического коллектива по повышению 
культурного уровня подростков, развитию их смысловой ориентации 
на ценности российского общества, его исторические традиции и ду-
ховность, что позволит формирующейся личности противостоять тем 
низменным влечениям, которые нередко пропагандируются в сетях 
и ведут к нарушениям процесса социализации;

– проведение воспитательных мероприятий, в ходе которых бы 
моделировались, разрешались и обсуждались ситуации столкновения 
подростков с реальной вредоносной информацией;

– противопоставление попыткам вовлечения подростков в деструк-
тивные практики реальной жизнеутверждающей школьной жизни, 
наполненной яркими событиями, проектами, встречами с интересными 
людьми, возможностями получить поддержку своих жизненных планов;

– превращение воспитательного процесса школы в непрерывный 
открытый диалог, в котором педагоги нацелены на восприятие и пони-
мание проблем, переживаемых подростками, и проявляют готовность 
к педагогическому сотрудничеству.

Педагогическая деятельность родителей гармонически интегрируется 
с системой работы школы, если родители, в свою очередь, овладевают 
такими «простыми» педагогическими действиями, как проявление 
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внимания ко всем «движениям души» ребенка (В. А. Сухомлинский), 
восприятие «всерьез» любых детских проблем, поддержка подростка 
в ситуациях неудач и в построении своего «образа будущего», отказ 
от привычки высказывать замечания и претензии в адрес подростка 
и стремление отмечать каждое его достижение, переход от авторитарной 
формы общения к «педагогике сотрудничества» и совместного поиска 
решений, не сравнивать подростка с более успешными товарищами, 
а, напротив, подчеркивать его собственный «рост над собой». Очень 
важно научиться развивать волевые качества подростка, помня о том, что 
становление «осознанности и произвольности», по Л. С. Выготскому, — 
это главные критерии развития. Ни в коей мере не допускать ссор и ка-
ких-либо низкокультурных проявлений в присутствии подростка. Пусть 
он знает, что у него хорошая и надежная семья и у его родителей слово 
не расходится с делом! Предметом обсуждения в семье должны быть 
не материальные вещи и блага, а книги, проблемы науки и искусства, 
история родной страны, сегодняшние общественно значимые события.

Важные педагогические советы учителям и родителям
В завершение отметим, что родителям и педагогам необходимо фор-

мировать у подростков культуру безопасного поведения в интернет-про-
странстве. К примеру, можно предложить подросткам использовать 
«Кодекс безопасности»:

– проявляйте осторожность при переходе по ссылкам, которые вы 
получаете в сообщениях от других пользователей или друзей;

– контролируйте информацию личного характера, в особенности 
персональные данные;

– не разрешайте сетям, сайтам и мобильным приложениям получать 
доступ к данным телефонной книги, а также платежным реквизитам 
банковских карт, не разрешайте сканировать адресную книгу вашей 
электронной почты;

– не добавляйте автоматически всех, кто просится к вам в друзья, 
сначала проанализируйте информацию на его (ее) странице;

– не регистрируйтесь во всех социальных сетях без разбора, даже 
если там есть знакомые;

– если какая-то информация в сети вызывает вопросы, сомнения, 
не стесняйтесь, спрашивайте у родителей или учителей;

– помните, что каждое слово, каждая выложенная фотография оста-
ются в интернете навсегда.

  Ж. В. Садовникова



174

И наконец, при реализации мероприятий, направленных на профи-
лактику вовлечения детей и подростков в сообщества деструктивной 
направленности, важно единство в выборе методов и подходов педаго-
гического воздействия со стороны родителей и педагогов.

Как родителям и педагогам вовремя распознать звоночки деструктивно-
го характера поведения ребенка? Во-первых, следует обратить внимание на 
факты, которые подтверждают наличие контактов с лицами/сообществами 
деструктивной направленности. Если ребенок интересуется данной тема-
тикой, на его странице появляются перепосты со страниц деструктивных 
сообществ, появились «друзья» из интернета с признаками деструктив-
ного поведения, ребенок был замечен в компании детей с асоциальными 
признаками поведения — это сигналы к тому, чтобы незамедлительно 
начать работу по недопущению развития более серьезных последствий 
такой ситуации [1]. Родителям необходимо осуществлять родительский 
контроль за нахождением ребенка в сети Интернет, ограничивать доступ 
к контенту деструктивной направленности посредством технической 
блокировки, сейчас у любого интернет-провайдера и оператора мобиль-
ной связи есть такие предложения. Родителям и педагогам необходимо 
научить ребенка элементарным правилам безопасного поведения в сети, 
пресекать любое негативное воздействие со стороны других людей и ор-
ганизаций. В школе для такой работы можно привлекать значимых для 
ребенка взрослых: классного руководителя, учителей, с которыми сложи-
лись наиболее доверительные отношения, а также школьников старшей 
школы, осуществляющих в этом случае функцию волонтера.

Важно не передавить, контролируя ребенка, или, наоборот, не игнори-
ровать явные или косвенные маркеры деструктивного поведения. Такое 
поведение со стороны взрослых является фактором риска для психологи-
ческого здоровья подростка, увеличивает риск развития у него деструктив-
ных проявлений. Нельзя игнорировать проявление у подростка маркеров 
кризисного состояния: проявление агрессии, резкая смена настроения, 
напряжение, тревожность и т. д. Эти признаки могут быть следствием 
внутреннего неблагополучия ребенка, а также наркозависимости.

Необходимо развивать у детей критическое мышление, для того 
чтобы он мог оценить ситуацию, научился принимать самостоятельные 
решения, смог противостоять негативному воздействию со стороны 
других людей. Важно выстроить для подростка индивидуальную обра-
зовательную траекторию, мотивацию к учебе, личным достижениям, 
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стремлению к развитию в противовес саморазрушению, воспитание на 
положительных примерах, в том числе на примерах успешных выпуск-
ников школы, которые добились определенных успехов в обществе [9].

Также для детей ценно, когда родители делятся собственным жиз-
ненным опытом, рассказывают, как они преодолевали трудности, какие 
были разочарования, какие решения в той или иной ситуации они на-
ходили. Таким образом, ребенок осознает, что жизненные трудности 
и неудачи — это нормально, их нужно учиться преодолевать.

Современная школа обладает огромным профилактическим потен-
циалом, разнообразными механизмами воспитательного воздействия 
в вопросах профилактики вовлечения детей в деструктивные сообще-
ства. В рамках реализации воспитательных задач в школе могут быть 
созданы все необходимые условия для развития личности ребенка, 
формирования его самосознания и гражданской позиции, социально 
активного и законопослушного поведения [14].

Одним из ведущих видов деятельности подростка является интим-
но-личностное общение с ровесниками, где происходит практическое 
освоение моральных, нравственных норм и ценностей, происходит 
осознание собственной уникальности. Потребность в признании в под-
ростковом сообществе зачастую может подтолкнуть ребенка к участию 
в деструктивных сообществах. В связи с этим важной задачей воспита-
тельной деятельности в школе является создание условий для социально 
позитивной деятельности ребенка, мотивация к участию в детских 
и молодежных объединениях. Такую возможность сейчас представляет, 
например, общероссийская организация «Движение Первых», в структуре 
которой представлено 12 направлений, в каждом из которых учащийся 
школы может проявить себя в созидающей деятельности, найти свою 
«территорию успеха». В рамках «Движения Первых» в школе создаются 
различные детские сообщества: волонтерское движение, школьный 
театр, школьный спортивный клуб и т. д. Подросткам, увлекающимся 
компьютерными играми, можно предложить занятия в секции по ком-
пьютерному/киберспорту, где под руководством специалистов ребята 
будут реализовывать свои потребности в компьютерных играх и в то 
же время находиться в безопасном интернет-пространстве.

В системе работы школы три уровня профилактики. Первичная профи-
лактика охватывает весь контингент обучающихся. Она включает в себя 
создание комфортной и безопасной образовательной среды, в которой 
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обеспечивается высокий уровень как физического, так и психологиче-
ского благополучия детей. В процесс первичной профилактики вовле-
чены все сотрудники школы. Важно, чтобы все педагоги и сотрудники 
школы сами были позитивным примером для обучающихся, следовали 
моральным нормам и духовно-нравственным ценностям общества. 
Здесь на первый план выходит личность классного руководителя, или, 
точнее, руководитель класса, который находится в коммуникациях 
с учащимися, родителями, знает, что происходит в детском коллек-
тиве и является для ребенка из своего класса значимым взрослым. 
В инструментарии классного руководителя много различных психо-
лого-педагогических методик для создания комфортного, безопасного 
и социально активного климата в детском коллективе. Это и классные 
часы, в особенности первые занятия по понедельникам — «Разговоры 
о важном», где у руководителя класса есть замечательная возможность 
пообщаться с детьми на различные темы, связанные с историей нашей 
страны, ее достижениями, показать примеры гражданского служения 
Отечеству. Экскурсии, квизы, квесты, просмотр кинофильмов с последу-
ющим обсуждением, дискуссионные клубы, спортивные соревнования 
для всей семьи, туристические походы — все эти формы внеурочной 
деятельности являются инструментарием первичной профилактики 
в арсенале классного руководителя.

Вторичный уровень профилактики предусматривает работу с отдель-
ными категориями обучающихся группы риска. В нее входят учащиеся 
с трудностями в освоении образовательной программы, находящи-
еся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 
Своевременное выявление и сопровождение таких детей является 
основной задачей сотрудников психолого-педагогической службы в со-
трудничестве с классными руководителями. При выявлении таких детей 
сотрудниками психолого-педагогической службы разрабатывается план 
индивидуально-профилактической работы на определенный период — 
как правило, на три месяца с возможностью дальнейшей пролонгации 
при необходимости. В план индивидуально-профилактической работы 
включаются мероприятия, направленные на решение проблемы, с опи-
санными критериями оценки и результатами. При необходимости школа 
подключает межведомственные организации, которые могут оказать 
помощь ребенку и семье в сложившейся ситуации [16].

В случае фактов девиантного поведения, совершения правонаруше-
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ний обучающиеся могут быть поставлены на внутришкольный профи-
лактический учет или учет в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту жительства. В этом случае уже начинает 
работать третичный уровень профилактики.

Большую роль в профилактике на всех уровнях играет роль школьной 
«службы примирения». Такие службы созданы в каждой московской 
школе и являются эффективным инструментом урегулирования кон-
фликтов с помощью медитативно-восстановительных техник. Членами 
службы примирения могут быть не только педагоги, но и обучающиеся 
старших классов на правах волонтеров.

Мероприятия, которые систематически проводятся в школе, в том 
числе при активном содействии самих учащихся, играют большую роль 
в профилактике деструктивного поведения:

– участие в социально значимых российских и городских рейтин-
говых конкурсах;

– проведение «недели психологии», «недели здоровья», «неделя са-
моуправления», «недели правовых знаний», «активных перемен»;

– квесты, акции, конкурсы, конференции проектно-исследователь-
ских работ, выставки творческих работ школьников, участие в работе 
школьных медиа (выпуск школьных новостей, видеосюжетов, газет и т. д.), 
активное участие ребят в работе с ветеранами — проведение экскурсий, 
встречи с интересными людьми в школе, специалистами из разных сфер.

Выводы. Профилактическая воспитательная работа с обучающи-
мися, направленная на предотвращение деструктивного поведения 
в подростковой среде, должна представлять собой целостную систему 
совместной работы важнейших институтов социализации — школы 
и семьи, в которую должны быть включены все участники образова-
тельного процесса. Система профилактики деструктивного поведения 
должна быть направлена на формирование благоприятного и безопас-
ного психологического климата в школе, способствующего позитивному 
социальному поведению детей, их активной гражданской позиции.
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Аннотация. В статье исследуются разные сторо-
ны и механизмы школьной деятельности в предво-
енном СССР. Недостаток материальных ресурсов, 
острый кадровый голод и низкая квалификация 
большой части учителей, наряду с утвердившими-
ся по ходу реформ 1930-х годов стандартизацией 
обучения, идеологизацией учащихся, создали об-
ширное поле критики этой школы. Вразрез с таким 
подходом в статье доказывается, что заложенные 
реформой параметры школьной работы составляли 
необходимые условия выполнения государственно-
го заказа по подготовке молодежи к войне и дали 
положительный эффект. В частности, утвержде-
ние единой типовой школы, в которую по ходу 
демонтажа педологии влилось много учащихся из 
специальных и вспомогательных школ, переносило 
центр тяжести учительской работы на преодоление 
учеником ограничений, поставленных природой, 
средой, неудачами прежнего обучения. Эта дея-
тельность принесла опыт преодоления препят-
ствий, составивший впоследствии незаменимый 
психологический ресурс молодых комбатантов. 
А унификация школьного преподавания и правил 
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поступления в вузы дала ощущение равных возможностей молодежи 
из разных социальных страт и регионов страны и усилила мотивацию 
в защите социалистической родины. Благодаря неформальной заботе 
о детях и в целом здоровому внутреннему климату школа сумела пре-
дотвратить трагический диссонанс между декларируемыми смыслами 
идеологии и реальностью, поддержать веру в справедливость суще-
ствующего строя и доверие к государственной власти, что обеспечи-
вало большой запас прочности в идейно-психологическом оснащении 
молодых красноармейцев на войне.

Ключевые слова: единая типовая школа, подготовка молодежи к вой- 
не, опыт преодоления препятствий
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Abstract. The article examines different aspects and mechanisms of school 
activity in the pre-war USSR. The lack of material resources, acute personnel 
shortage and low qualifications of a large part of teachers experienced by the 
school, together with the standardization of education and the ideologization 
of students established during the reforms of the 1930s, created an extensive 
field of criticism of this school. Contrary to this approach, the article proves 
that the parameters of school work laid down in the reform were the neces-
sary conditions for fulfilling the state order to prepare young people for war 
and had a positive effect. In particular, the approval of a single model school, 
into which many students from special and auxiliary schools joined during 
the dismantling of pedology, shifted the center of gravity of teaching work to 
overcoming the limitations set by nature, the environment, and the failures 
of previous training. This activity brought the experience of overcoming 
obstacles, which made up an irreplaceable psychological resource for young 
fighters in the war. And the unification of school teaching and the rules of 
admission to universities gave a sense of equal opportunities to young people 
from different social strata and regions and increased motivation to defend 
the socialist motherland. Thanks to informal care of children and a generally 
healthy internal climate, she managed to prevent dissonance between the 
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declared meanings of ideology and reality, to maintain faith in the justice of 
the existing system and trust in state power, which provided a large margin 
of safety in the ideological and psychological equipment of young Red Army 
soldiers in the war.
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of overcoming obstacles
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Введение
Известная британская исследовательница советской армии 

К. Мерридейл пишет о том, что мотивацию борьбы с противником мо-
лодых красноармейцев в годы Великой Отечественной войны определяли 
переживания за родных и близких, домашний очаг, свой населенный 
пункт, а также свою школу, школьных друзей, учителей, которые тоже 
за долгие годы общения стали родными [34, c. 315].

Действительно, в судьбе молодого фронтового поколения школе 
принадлежало исключительное место, которое во многом подготови-
ли реформы 1930-х годов. В этом плане один из наиболее актуальных 
вопросов состоит в том, какие именно параметры преобразованной 
школы заложили способность ее питомцев одержать победу? Именно 
он стоит в центре внимания данной статьи. Ответ на него не очевиден, 
особенно если принять во внимание, что трансформация школы 1930-х 
вызывает противоречивые оценки современных экспертов. Материал 
для решения поставленного вопроса дают нормативные акты, приказы, 
отчеты и статистические сводки органов образования, воспоминания 
бывших учащихся.

Школьная трансформация 1930-х: pro et contra
Партийно-правительственные постановления 1930-х годов о школе 

заменили прежние разнообразные типы школ единой стандартной, раз-
личающейся продолжительностью обучения: начальной из четырех клас-
сов, неполной средней из семи и полной средней с десятью классами [19, 
c. 167]. В 1937 году так называемые образцовые и опытно-показательные 
школы, служившие своего рода лабораториями по апробации новейших 
методик обучения, укомплектованные наиболее квалифицированными 
учителями, упразднялись и преобразовывались в обычные массовые 
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[19, c. 175–176]. С 1930/31 учебного года вводилось всеобщее начальное 
обучение, а кроме того, начался переход к обязательному неполному 
среднему образованию в промышленных городах и рабочих поселках 
[19, с. 110]. Вместо проектных методов, бригадно-лабораторной работы 
учащихся вводилось предметное преподавание (в том числе граждан-
ской истории и географии), твердые программы, стабильные учебники 
(вместо так называемых рассыпных) и регулярный учет знаний учеников 
[19, c. 161–163, 164–166]. Образование становилось все более идеоло-
гизированным. Со второй половины 1936/37 учебного года вводилось 
преподавание конституции [19, c. 175]. Под углом зрения идеологических 
приоритетов власти, «Краткого курса истории ВКП(б)» и текущих задач 
партийной политики строилось преподавание гуманитарных наук.

Если одни эксперты видят в произведенных изменениях предпосылку 
формирования самого эффективного в мире советского образования 
[14, c. 56, 60–61; 8, c. 167], то другие рассматривают их под углом зрения 
деградации школьного дела, связанной с укоренением школы «учебы» 
вместо школы средств овладения знаниями [3, c. 126]; утратой диффе-
ренциации и вариативности, обезличиванием учащихся [10, c. 28; 4, 
c. 108; 32, с. 348]; а также со сверхвысокой идеологизацией учебно-вос-
питательной работы [10, c. 2; 33, с. 211, 266].

Бесспорно, перестраиваемая школа 1930-х была крайне далека от 
идеала.

Вместе с тем осмысление ее достоинств и недостатков должно быть 
включено в исторический контекст. В ожидании жестокой войны, над-
вигавшейся со второй половины 1930-х годов, решающим условием вы-
живания страны становились политическая лояльность и консолидация 
общества, его готовность к самоотдаче в предстоящем столкновении. 
Как пишет известный военный психолог Н. Коупленд, боевой дух армии 
может быть высоким только тогда, когда ее вдохновляют высокие идеа-
лы [15, c. 56]. Этой цели и было подчинено идеологическое воспитание 
школьников, сочетавшее в себе представление об СССР как о стране 
победившего социализма и маяке для трудящихся всего мира с нацио-
нально-историческими ценностями и государственным патриотизмом 
[20, c. 153–167]. Следует думать, что без усилий школы по доведению 
этих смыслов до сознания своих питомцев была бы невозможна острая 
эмоциональная реакция молодых на обращения высших руководителей 
страны к советским гражданам в решающие моменты войны, воззва-
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ния командиров и политработников перед наступлениями на фронте, 
на военные очерки, песни, плакаты, фильмы, адресованные воюющей 
армии. Молодые фронтовики признавали большой запас прочности 
в идейно-психологическом оснащении борьбы с врагом, поддерживав-
ший их непоколебимую веру в победу [26, c. 59].

Однако помимо идеологических установок, в мотивации отстаивания 
советского строя и государства имели значение обеспеченные системой 
социальные гарантии и перспективы обучающихся. В частности, эгали-
таристский уклон реформ, нацеленный на дальнейшую демократизацию 
образования и дававший ощущение равных возможностей юношеству из 
разных социальных страт и населенных пунктов. Какой бы вредной ни 
казалась эта унификация современным интерпретаторам, она позволяла 
на равных включаться в «гонку» за высшим образованием молодежи из 
далеких от крупных центров рабочих поселков и деревень.

Отмена в 1935 году всех социальных ограничений в получении об-
разования, радикальное увеличение в 1930-е годы численности школ, 
быстрый рост вузовской сети, поглощавшей практически всех выпуск-
ников средней школы, предоставляли массе молодых высокие шансы на 
получение престижной профессии и вертикальную мобильность. Эти 
возможности, как считает Ш. Фицпатрик, определяли массовую ориен-
тацию на учебу в вузах и даже питали мечту о восхождении в высшие 
сферы советского общества, наподобие того, как это описывал амери-
канский миф перемещения «из хижины в Белый дом» [24, c. 105, 108]. 
Неслучайно выпускник 1939 года из далекого провинциального Омска, 
а впоследствии участник войны и профессор-историк А. З. Ваксер вспо-
минал, что право учиться и строить по своему выбору профессиональную 
карьеру прочно увязывалось им и его одноклассниками с завоеваниями 
советской власти, обусловливало ее безоговорочную поддержку и го-
товность биться за нее на войне [5, c. 76, 97].

Помимо прочего, типовая «унифицированная» школа помогала если 
не совсем нивелировать, то сократить различия в общекультурном 
развитии, с которыми приступали к учебе дети из разных семей. Она 
содействовала формированию единого культурного кода, устранявшего 
коммуникационные барьеры между молодыми людьми из разных со-
циальных групп, и скорейшему установлению между ними отношений 
боевого товарищества. Благодаря этому, например, мальчики из пре-
стижной московской 110-й школы, дети потомственных интеллигентов, 
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не испытывали на войне трудностей взаимопонимания с сослуживцами 
совершенно другого круга [6, c. 368–369].

Новые стандарты кардинально меняли принципы учительской ра-
боты, в особенности после выхода постановления о «педологических 
извращениях в системе наркомпросов» от 4 июля 1936 года. Переведя 
в 1936/37 учебном году многих детей в обычные школы из специальных, 
укомплектованных по рекомендациям педологов, отменив создававши-
еся ранее так называемые «сильные», «слабые» и классы «субнорма», 
реформаторы фактически заставили учителей взять за основу своей 
деятельности посылку о способности всех учеников к стопроцентной 
успеваемости. Отныне кивки на тяжелую наследственность, неблагополуч-
ное социальное окружение в обоснование плохих показателей учеников 
расценивались как протаскивание «педологических извращений» и брак 
в педагогической работе. Руководители Наркомпроса декларировали, 
что предупреждение неуспеваемости и борьба с ней являлись важней-
шим участком, отнятым у учительства педологами и возращенным ему 
партией1. Стремление к подвижкам на этом фронте, которые стано-
вились одним из базовых критериев в оценке учительского труда [30,  
c. 135–136], равно как и необходимость соответствовать познавательным 
потребностям продвинутых учащихся, побуждали учителей по примеру 
своих подопечных включаться в поход за новыми компетенциями2.

До известной степени итоги Великой Отечественной войны были 
предопределены разными маршрутами школьного образования против-
ников: если школа нацистской Германии, находившаяся на периферии 
внимания властей, утрачивала влияние на растущее поколение, сокра-
щала программу, требования и выпускала недоучек [35, с. 13, 27–28; 
31, с. 71], то советская, наоборот, наращивала объем знаний и умений 
своих питомцев, прививая им желание и готовность постоянно раз-
двигать границы своих возможностей. Для школы 1930-х, с ее крайне 
разношерстным составом и большой компонентой неблагополучных 
учащихся, прогресс достигался прежде всего через непрерывное пре-
одоление ограничений, поставленных природой, социальной средой, 
предшествующим негативным опытом обучения.

Один из лучших военных инструкторов американской армии сере-
дины ХХ века Р. Б. Ригг был убежден: только трудности, выдержанные 
бойцом на этапе подготовки, закаляют его боевой дух и дают шансы 
оставаться хозяином положения в самых безнадежных обстоятельствах 
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войны [23, c. 13]. Вне зависимости от того, осмысливали ли в таком 
разрезе совместную работу советские учителя и ученики, для последних 
она стала психологическим ресурсом, позволившим, без тени сомнений 
в конечной победе, выстоять в первые два года войны, чтобы затем 
перейти к перелому в военных действиях.

«Школа… открывала горизонты иной жизни»
Так определял роль школы в судьбе своего поколения поэт и писатель 

Н. Коржавин, учившийся до войны в Киеве. По его словам, утверждая 
«модель правильного мира», она противостояла двору, как порядок хаосу, 
и помогала своим питомцам «подняться к высотам культуры и «созна-
тельности» [13, c. 94]. Если отбросить ироничные кавычки в отсылке 
к сознательности (обусловленные трениями автора с советской вла-
стью), то этот отзыв можно считать за признание больших достижений 
школы в борьбе с ее извечным врагом — улицей. С таким же пиететом 
к своей московской школе выпускник 1938 года и будущий помощник 
М. С. Горбачева А. И. Черняев утверждал, что благодаря ей «культура 
стала культом в нашей среде… его исповедовали» [28, c. 22]. О своей ле-
нинградской школе № 80 во главе с директором М. Я. Перкиной, успешно 
перевоспитывавшей трудных подростков и формировавшей из пестрой 
по социальному составу и личностным задаткам массы учащихся интел-
лигентных и порядочных людей, написала исследование-воспоминания 
выпускница Е. А. Наймарк [18].

По-видимому, одну из основных причин, по которой несовершен-
ной школе, с изрядной долей слабо подготовленных кадров, нехват-
кой материальных ресурсов, большой компонентой детей из семей, 
относящихся, говоря современным языком, к группе риска, удавалось 
почти невозможное, следует искать в эффекте первопроходчества. 
Сильное влияние на позицию всех акторов школьного дела оказывала 
их первичность по целому набору номинаций советской социальной 
системы: в макросоциологическом плане учащиеся являлись первым 
советским поколением, рожденным после Октября и выращенным при 
советской власти; на микросоциологическом уровне они были первыми 
образованными людьми в своих семьях; молодые педагоги представ-
ляли первые выпуски вновь созданных советских профессиональных 
учебных заведений и первый отряд работников просвещения, которому 
была доверена «обкатка» школьной реформы. Такое положение, как 
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правило, побуждало и тех и других к исполнению своих обязанностей 
по «высокому гамбургскому счету».

«Мы шли в школу с охотой, а не „тянули лямку“. Учиться в те годы 
было престижно в детской среде», — вспоминал омский школьник [5,  
c. 76]. Интеллектуальный кругозор, который обеспечивала школа, да-
вал твердую точку опоры в восприятии и истолковании окружающего 
мира, контрастировавшую с темнотой и невежеством многих старших 
родственников: «Дома многие уже после четвертого класса оказыва-
лись самыми образованными», — отмечал тот же мемуарист [5, c. 76]. 
К овладению знаниями влекла и романтика первооткрывательства, 
которая пронизывала преподавание главных предметов: знакомство 
с выдающимися мыслителями и изобретателями, путешественниками, 
художниками. В данном контексте ожидаемо мечтой многих довоенных 
школьников становилось получение творческой профессии. В этом 
стремлении также всемерную поддержку оказывала школа с ее кружками, 
секциями, театром, конкурсами и соревнованиями, которые позволяли 
выявлять таланты и давать им путевку в жизнь. А первыми советчиками 
по части выбора послешкольной траектории обучения также выступали 
учителя [21, c. 111].

В социетальном масштабе школа также брала на себя удовлетворе-
ние базовых потребностей подростков: в элементарном материальном 
обеспечении, общении, самовыражении, праздничных впечатлениях, 
снижая давление таких мрачных спутников второй половины 1930-х, как 
жилищная теснота и неустроенность, массовые аресты, криминализация 
города под влиянием взрывной урбанизации, нищета и недоедание мно-
гих подростков. Благодаря материальной помощи шефствующих органи-
заций, родительских комитетов и дирекции детям из малообеспеченных 
семей выделялись одежда и обувь, бесплатное школьное питание [22, 
c. 468–469]. Выдающийся философ и социолог А. А. Зиновьев писал, что 
без такой тактично оказываемой помощи ему было бы трудно окончить 
десятилетку [11, c. 81].

Школа активно участвовала в досуге подростков, о чем хранили бла-
годарную память ее выпускники, как, например, юноши, окончившие 
перед войной коломенскую школу: «Она была всем — и наставницей, 
и клубом, и местом дружеских встреч, и танцевальных вечеров» [9, 
c. 163]. Однако суть дела заключалось не только в том, что школа 1930-х 
отрывала детей от улицы, но и том, что она приучала к продуктивной 
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организации внеурочного времени. Например, за неполные полгода до 
окончания школы те же коломенские десятиклассники успели подготовить 
и провести в школе цикл вечеров, посвященных европейской литературе 
XIX века, композиторам-романтикам, классикам русской литературы, 
современной поэзии, конференцию на тему иностранной интервенции 
в годы Гражданской войны. Спустя время те же выпускники с гордостью 
вспоминали бешеный ритм, «наполненность буквально каждого дня» 
той школьной жизни [9, c. 17].

Для своих питомцев школа представляла собой образец яркого мира, 
устроенного на разумных и справедливых началах, где каждому была 
уготована роль созидающей единицы. Именно за такой будущий мир 
в глобальном масштабе, по словам писателя В. Крапивина, и «шли в ата-
ки на гитлеровцев вчерашние десятиклассники — порой без патронов, 
с одними штыками, а то и с голыми руками»3. Однако суть дела еще 
состояла и в том, что школьный мир формировал обучаемых, мобиль-
ных и организованных людей. Поэтому, пройдя через интенсивную 
подготовку и получив оружие, те же вчерашние десятиклассники умело 
перенимали сильные стороны противника и разили его в слабые, быстро 
одерживая над ним верх.

«В них были вера и доверье»
Так о своих погибших на войне друзьях-поэтах сказал Д. Самойлов 

в стихотворении «Перебирая наши даты». Впрочем, это определение 
в равной мере можно отнести ко всем молодым защитникам Отечества. 
Школа была первой площадкой, на которой происходило знакомство 
и сближение подрастающего поколения с государством, а школьные 
учителя — первыми «государевыми» людьми, под влиянием которых 
формировался образ государства. Сразу по окончании войны один из 
московских педагогов так охарактеризовал роль профессионального 
сообщества в этом качестве: «Наша школа — это первая арена, на кото-
рой наши дети сталкиваются с государством. То, что их любят дома, это 
понятно. Но то, что чужая тетя или чужой дядя начинает их любить, это 
накладывает неизгладимое впечатление на ребенка»4.

Корпус многочисленных воспоминаний выпускников рисует уста-
навливавшийся в большинстве школ тип межличностных связей, изо-
морфный большой семье. Семейная матрица на микроуровне воспро-
изводила фамилиарное советское общество в идеологическом дискурсе, 
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с отцом — вождем, родиной — матерью и братскими народами.
Правда, в отличие от номинального и размытого членства в этой 

мегаконструкции у каждого члена школьной «семьи» имелся реальный 
референт. Это были: любимый учитель, который заменял отсутствующего 
или малозначащего отца, любимая учительница, становившаяся второй 
мамой, одноклассники, такие же близкие, как кровные братья и сестры, 
и школа, превращавшаяся в родной дом5. Чаще всего на тех же прин-
ципах строилась внешкольная работа комсомольских общественников 
с педагогически запущенными учениками, в которой они добровольно 
возлагали на себя обязанности «старшего брата» или «старшей сестры».

Подтверждение неформальной близости учителей с их воспитанни-
ками дал 1937 год. Вопреки расхожему мнению, в абсолютном большин-
стве положение детей репрессированных родителей в школе оставалось 
непоколебленным. Можно только догадываться о том, какую мощную 
мину замедленного действия из ненависти и жажды мести, заложенную 
самим государством под свое основание, удалось «обезвредить» школь-
ным учителям, проявившим деятельное сочувствие детям «большой 
беды»6. Л. А. Андреев считает, что эти факты были хорошо известны 
«наверху», однако не пресекались намеренно, дабы не разрушать веру 
юношества в справедливость существующего строя и его доверие к госу-
дарственной власти [1, c. 227]. Это мнение подтверждается конкретными 
свидетельствами. Например, будущий идейный противник советской 
власти филолог Г. Лесскис признавался, что в школе он не ощущал тра-
гедии, переживаемой страной, и, как все его одноклассники, находился 
в идиллическом состоянии, которое дало заряд счастья на всю остав-
шуюся жизнь [16, c. 519].

Преломляясь друг в друге, образы школы-семьи и государства-се-
мьи делали школу и государство если не взаимозаменяемыми, то род-
ственными понятиями, а значимые признаки школьного коллектива 
в сознании молодых переносились на государство. Подобно школе, 
связь и самоидентификацию с которой выпускники не теряли и после 
расставания, ощущение принадлежности к государству сохранялось 
и тогда, когда оно исчезало с физического плана, например, в условиях 
немецкой оккупации. Даже его фантомный след притягивал молодежные 
силы поддержки, способствуя организации подпольных групп сопро-
тивления. В этом состояло принципиальное отличие от поведения мо-
лодежи нацистской Германии, стремительно терявшей приверженность 
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государству с началом распада его структур.
Копилку позитивных впечатлений о государстве пополняли эпизоды, 

в которых школьники выступали как его полномочные представители 
в рамках тех или иных социальных проектов и поручений. Например, 
в ликвидации неграмотности среди городского и сельского населения, 
в проведении праздников и концертов в рабочих бараках, устройстве 
субботников по уборке бараков и прилегающей территории, агитации 
за подписку на займы пятилетки и выполнение Промфинплана, в рейдах 
«легкой кавалерии» по общественным местам или обслуживании дет-
ских опытных (так называемых малых Кагановических) железных дорог 
[2, c. 55; 7]. Какими бы незначительными ни казались подобные дела, 
они формировали чувство гражданственности, которое не позволило 
остаться в стороне от защиты государства после совершенной против 
него агрессии.

Заключение
Довоенная советская школа была уникальным явлением в истории 

отечественного образования, выполнившим ответственный государствен-
ный заказ по воспитанию поколения защитников Отечества. Ее оценки 
по меркам стабильного и мирного времени заведомо некорректны в силу 
экстремальных условий, в которых ей приходилось работать: нехватки 
ресурсов, острого кадрового голода, политических репрессий. Ей самой 
была предписана авральная перестройка, направленная на расширение 
пропускной способности, стандартизацию обучения и идеологизацию 
учащихся. Эти параметры школьной работы, определившие ее содер-
жание и вызывающие возражения у ряда современных экспертов, во 
второй половине 1930-х были оправданы государственно-политическим 
запросом на интеграцию социальных групп вокруг советских символов 
и ценностей и дали положительный эффект.

Школе как инструменту государственной политики удалось сде-
лать больше, чем от нее ожидалось. Она наделила своих выпускников 
важнейшим ресурсом в виде навыка обучения и опыта преодоления 
препятствий, оказавшим незаменимую помощь на их военном по-
прище. Благодаря неформальной заботе о детях и в целом здоровому 
внутреннему климату она сумела предотвратить диссонанс между де-
кларируемыми смыслами идеологии и реальностью, поддержать при-
влекательный образ государства в глазах учащихся. Она смогла вовлечь 
своих воспитанников в увлекательную познавательную деятельность, 
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открывавшую на фоне единых правил поступления и роста вузов дорогу 
к получению творческой профессии и повышению социального статуса. 
Эти возможности, реализуемые посредством школы и увязываемые 
с завоеваниями Октября, создавали сильнейшую мотивацию молодых 
в защите социалистической родины.

По-видимому, одной из лучших оценок школы 1930-х могут слу-
жить слова сына спецпереселенцев, финна Т. Ряннеля, о своей Южно-
Енисейской школе-интернате с художественным уклоном, где вместе 
обучались дети вольнонаемных работников и ссыльных: она стала для 
него «открытой дверью на свободу, в большой белый свет, в искусство». 
Именно благодаря ее благотворному влиянию он и его товарищи «прошли 
все бои и войны, искренне служили советской Родине, забыв неправые 
гонения и простив незабываемые обиды»7.
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АСПИРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 267 от 4 апреля 
2014 года, приказом об открытии диссертационного совета 33.1.002.01 
№ 122/нк от 12 февраля 2016 года и диссертационного совета 33.1.002.02 
№ 497/нк от 23 сентября 2020 года, а также на основании Государственного 
задания от 18.01.2022 года, федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Институт стратегии развития образования» объ-
являет набор в докторантуру по следующим направлениям:

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педа-
гогические науки);

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (информатизация 
образования) (педагогические науки);

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (информатика) 
(педагогические науки);

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки).

Прием документов для конкурсного зачисления в докторантуру 
проводится с 03.04.2023 по 14.04.2023 и с 09.10.2023 по 20.10.2023.

Количество мест для зачисления в докторантуру:
• по научной специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки) — 3 человека;
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и воспитания (информатизация образования) (педагогические 
науки) — 2 человека;

• по научной специальности 5.8.2. Теория и методика обучения 
и воспитания (информатика) (педагогические науки) — 1 человек;

• по научной специальности 5.8.7. Методология и технология про-
фессионального образования (педагогические науки) — 2.

Научными консультантами являются ведущие специалисты 
в области заявленных направлений исследований, 

в том числе академики и члены-корреспонденты РАО, 
представители научных школ РАО.
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