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В статье рассматривается проблема внедрения ядра педагогического обра-
зования. Раскрывается идея, согласно которой сложившаяся номенклатурная 
семантика термина не согласуется с научными подходами и, в частности, с педа-
гогическими и философскими представлениями об образовании как феномене 
культуры. Ядро педагогического образования в современном классическом 
российском университете рассматривается авторами как концептуальная 
структура, описывающая принципы и подходы к содержанию педагогического 
образования, реализация которых позволит вывести педагогическое образо-
вание на значительно более высокий качественный уровень и тем самым вос-
становить профессиональный уровень отечественного школьного образования.

Авторы рассматривают причины явления, вводят понятие педагогической 
аномии как характеристики системы отношений, развивающейся в системе 
университетского образования, анализируют влияние педагогической аномии 
на содержание педагогического образования. В статье рассматриваются основ-
ные пути обновления содержания педагогического образования, способные 
составить ядро педагогического образования: мировоззренческая подготовка 
педагога как основа для его способности быть воспитателем; научная и исследо-
вательская подготовка будущих преподавателей как основа для формирования 
их научного мышления и способности к научному творчеству; нахождение 
баланса между исследовательским и практическим компонентами в высшем 
педагогическом образовании, состоящем в научном подходе к содержанию 
практики, а также исследованием практических проблем педагогики в науч-
ной подготовке; формирование педагогического образования как целостной 
педагогической системы, состоящей из методически и научно взаимоувязан-
ных компонентов, междисциплинарности: наличие поликультурного диалога 
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в педагогическом образовании, подразумевающим единство педагогического 
образования страны при сохранении множественности подходов и региональ-
ной уникальности.

Ключевые слова: педагогическое образование; классический университет; 
ядро педагогического образования; культурологический подход; ценности 
образования; индустриализация образования; педагогическая аномия; иссле-
дования педагогического образования; российский университет.

Введение

Трансформационные процессы в отечественном педагогическом об-
разовании, активно набирающие силу в последние годы, актуализируют 

вопрос о ядре педагогического образования — фак-
торе и внутреннем механизме любых изменений 
в системе образования. Какие бы усилия ни пред-
принимались относительно совершенствования 
существующего положения дел в системе образо-
вания, все они рано или поздно сталкиваются с во-

просом профессиональной подготовки педагогических кадров, поскольку 
именно учитель является проводником любых инноваций и он же в итоге 
является их продуктом.

Методология

Представления о ядре педагогического образования сегодня основа-
ны преимущественно на нормативном фундаменте, заложенном Письмом 
Министерства просвещения РФ от 14 декабря 2021 г. № АЗ-1100/08 

«О направлении информации» (вместе с “Мето-
дическими рекомендациями по подготовке ка-
дров по программам педагогического бакалав-
риата на основе единых подходов к их структуре 
и содержанию («Ядро высшего педагогического 
образования»)”)», которым оно утвердило мето-
дические рекомендации по подготовке педагоги-

ческих кадров по программам бакалавриата на основе единых подходов 
к их структуре и содержанию, назвав их «ядро высшего педагогического 
образования» [1].

Однако если в номенклатурной семантике такое обозначение уже 
зафиксировалось, то в научном плане вопрос о ядре педагогического об-
разования представляется открытым. Прежде всего потому, что с научной 
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точки зрения введение понятия легитимизуется, только если оно научно 
обосновано и выведено с опорой на теоретические положения, концепту-
альные модели, базовые научные понятия и категории. Вот таким базовым, 
исходным понятием для ядра педагогического образования является поня-
тие «образование», которое всеми философами, психологами и педагогами 
понимается как феномен культуры, позволяющий личности путем деятель-
ного приобщения к культурному наследию, взращивания себя как человека, 
принимающего культурные нормы и ценности за личные принципы, раз-
виться интеллектуально и духовно.

Поэтому ядро педагогического образования 
может быть понято только в контексте культур-
ных смыслов образования и в целом именно как 
культурный феномен и явление. И тогда оно не мо-
жет быть перечнем рекомендаций, потому что это 
означает признание разной культурной ценности 
компонентов педагогического образования, их гра-
ничности как обособленности и, возможно, наличие их культурной иерар-
хичности, что противоречит сущности самой культуры, которая, по мысли 
М. М. Бахтина, не имеет внутренней культурной области: «она вся распо-
ложена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее. 
Каждый культурный акт живет существенно, живет на границах: в этом его 
серьезность и значительность; отвлеченный от границ, он теряет основу, 
становится пустым, заносчивым, вырождается и умирает» [2]. Такими 
границами в представлениях великого отечественного философа являются 
познание, нравственность и искусство — моменты фиксации и развертки 
культуры в мире человека.

По сути, сложившаяся номенклатурная трактовка ядра педагогиче-
ского образования больше характеризует понятие ядра педагогического 
процесса, что, конечно, не одно и то же. Для педагогического процесса 
как процесса взаимодействия субъектов образо-
вания, сущностной, «ядровой» формой является 
обучение. Именно обучение является основным 
инструментом, тканью, в которую вплетается весь 
рисунок образования посредством активности 
ключевого дидактического отношения — между 
преподавателем, обучающимся и содержанием 
образования. И тогда ядром педагогического про-
цесса вполне могут быть методические рекомендации, включающие базо-
вые требования к содержанию педагогического процесса.

В методологическом плане культурологический подход к представлению 
о ядре педагогического образования сопряжен с миссией университетского 
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образования, ключевыми целями которого всегда были: обучение достиже-
ниям культуры, развитие интеллекта и духовности. При всех отличиях самой 

культуры на разных этапах исторического развития 
человечества университету всегда отводилась роль 
подготовки активного субъекта культуры, имею-
щего правильно развитые социальные ориентиры 
и мировосприятие. Так, индустриальный этап обще-
ственного развития привнес в систему высшего обра-

зования утилитарные приоритеты развития человека умеющего, владеющего 
прикладными навыками и умениями. Для вузов индустриального уклада 
характерно доминирующее представление о прагматичной миссии высшего 
образования, согласно которой вуз должен готовить профессионалов в кон-
кретной области деятельности, гарантированно владеющих перечнем опре-
деленных навыков и умений.

«Индустриализация» университетского образования ярко отразилась 
на педагогическом образовании. Содержание и организация подготовки 

педагогических кадров претерпели существенные 
изменения под влиянием всех нововведений в си-
стеме отечественного образования вне зависимо-
сти от того, касались они общего образования или 
высшей школы. Ведь именно педагогическое об-
разование как лакмусовая бумажка отражало все 

парадоксы инноваций, откликалось на них и изменялось под их влиянием, 
все больше уходя от настроек на высшие смыслы педагогического образо-
вания и все чаще отождествляясь с прагматичными ориентирами рынка 
и предоставлением образовательных услуг.

Медленно, но настойчиво отечественное педагогическое образование 
теряло свои ценности — опоры:
- представление об образовании как о процессе инкультурации — вхож-

дении в культуру через глубокое ценностно-смысловое осмысление 
научного знания, опыта человечества;

- приоритет в образовании на взращивание духовности — как способ-
ности быть открытым и сопричастным к миру и к людям, готовым 
к действиям на основе благородства потребностей и помыслов;

- представление о педагогической профессии как о важнейшей 
социальной миссии, успешность выполнения которой связывалась 
в первую очередь с глубокой образованностью, постоянным 
самообразованием самого педагога.
Им на смену пришли приоритеты финансовой рентабельности труда 

преподавателя, технологической грамотности, выявления дефицитов и нара-
щивания компетентностей, которые стали теми деревьями, за которыми уже 
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даже самим преподавателям слабо виден лес личностных и общечеловеческих 
ценностей. Ценности нужно научиться принимать, уметь слышать, читать, 
осмысливать, но в условиях тотальной прагматизации учебного процесса все 
меньше возможностей для развития соответствующего опыта. Все больше 
при этом различных дебатов и дискуссий и все меньше глубокого научного 
размышления, погруженной работы мыслящего сознания над решением педа-
гогической ситуации не по контуру сиюминутного решения, но по вертикали 
и горизонтали причинно-следственных связей, научных концепций и пси-
холого-педагогического анализа. Итогом стала почти полная девальвация 
педагогического образования как культуроемкого процесса, проявившаяся 
в том числе в представлении о ядре педагогического образования.

Конечно, сделанные выводы не однозначны. В целом результатами 
индустриального этапа стали две противоположные тенденции. С одной 
стороны, организации высшего образования научились ориентировать-
ся на общественные ожидания, на экономические потребности региона, 
«на потребителя». В самом позитивном вариан-
те это привело к формированию в университетах 
опыта производства нового знания, его передачи 
в процессе обучения и воспитания, использования 
нового знания в разработках инновационных про-
дуктов, в том числе в науке и на производстве. Иными словами, произошло 
расширение функций образовательной организации как исследователь-
ского и внедренческого центра и в том числе в области педагогического 
образования. Тем самым были сформированы основания для перехода 
вузовского обучения на постиндустриальный этап развития, который 
характеризуется увеличением доли творческого компонента в процессе 
и продуктах деятельности человека.

Но эта же ориентация университетов на потребителя, усложненная 
расплывчатостью, усредненностью нормативных предписаний и противо-
речивостью их содержания, постепенно привела к ситуации, когда внутри 
вуза как гуманитарной системы развились признаки, характерные для со-
циальной аномии [3] или, точнее, педагогической аномии:
•	 разрушение базовых, ценностных элементов педагогической культуры, 

в том числе духовно-нравственных, к которым относятся ценности 
научной истины;

•	 отчуждение преподавательского состава от части профессиональных 
ценностей и норм, при этом новые нормы не успевают усваиваться 
и только декларируются;

•	 нарушение профессионально-педагогического единства, потеря 
чувства сопричастности к профессиональному сообществу 
у преподавательского состава.

Признаки 
педагогической аномии
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Трудно точно сказать, в каком количестве университетов произошли 
такие изменения, но косвенные данные указывают на то, что в разной 
степени негативные проявления педагогической аномии имеются во всех 
вузах страны [4; 5].

Э. Дюркгейм писал, что аномия характерна для переходного состояния 
общества, в том числе для периода перехода от понятных и устойчивых 
форм индустриального периода к постиндустриальному самоуправляе-
му порядку. В отношении университетского образования очевидно, что 
ценности поиска научной истины, образования как общественного блага 
и познания как интеллектуального труда вошли в коллективном сознании 
в противоречие с прагматическими приоритетами быстрого обучения, 
усредненной оплаты и применимости навыков. Фундаментальное научное 
педагогическое образование стали подменять сиюминутные приоритеты 
примитивной, утилитарной подготовки будущего учителя, что повлекло 
за собой сильнейший дисбаланс глубинных аксиологических оснований 
педагогического мышления и в целом профессиональной подготовки бу-
дущих учителей.

При этом профессорско-преподавательский состав российских уни-
верситетов всегда настойчиво отстаивал мысль, что учитель, который 

не прошел в вузе путь культурного развития, в ко-
тором не вызрело педагогическое мировоззрение, 
не приросли ценностно-смысловые приоритеты 
его будущей профессии, — не способен заботиться 
о духовно-нравственном развитии своих учеников, 
включая развитие их творческих способностей 

и научного мышления. Характер педагогических отношений, которые 
способен выстроить такой учитель, будет преимущественно функцио-
нальным (выполнение социальных функций, ролей) или в лучшем случае 
субъектным, в центре которого будет понимание необходимости во имя 
дела идти на взаимные уступки, принятие правил, действие на основе 
конвенциональной договоренности. Подлинно высокий духовно-нрав-
ственный уровень общения такому учителю недоступен, поскольку он 
основан на способности педагога строить отношения с воспитанниками 
на доверии, на развитой способности социального зрения — умении пони-
мать и слышать движение чувств детей, ценностно относиться к их мыслям 
и действиям. С последствиями именно такой ситуации в образовании буду-
щих учителей столкнулась современная отечественная школа и общество: 
признаки неуважительного отношения к педагогам со стороны учеников 
и их родителей, нарастание проблем с дисциплиной и качеством учебной 
деятельности, отсутствие мотивации у старшеклассников к педагогической 
профессии и др.

Ценностно-смысловые 
приоритеты 

подготовки педагога
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Российские классические университеты вносят значительный вклад 
в подготовку педагогических кадров, в развитие современной системы 
педагогического образования. Уже более половины 
студентов — будущих педагогов обучаются в непеда-
гогических вузах, часть из которых входит в число 
крупнейших центров подготовки учителей в России. 
Программы подготовки учителей в классических 
университетах реализуются в филиалах, департа-
ментах, на факультетах, институтах внутри универ-
ситетов. В некоторых из них педагогический сегмент 
превышает половину от общего количества образовательных программ, 
являясь одним из самых крупных в структуре образовательных программ 
вуза. В содержании и организации обучения будущих педагогов исполь-
зуется исследовательский и образовательный потенциал университетов, 
включая широкий круг фундаментальных и прикладных научных направ-
лений, формирующих обширную исследовательскую среду становления 
будущего учителя [10].

Однако логика развития любой отрасли про-
фессионального образования диктует настоя-
тельную необходимость регулярного обновления 
программ и стандартов в соответствии с социо-
культурным изменениями, накопленными дости-
жениями науки, запросами практики. В настоящее 
время профессиональное сообщество должно от-
ветить на вызов — «стандарты высшего образования четвертого поко-
ления». Очевидно, что отрасль высшего педагогического образования 
вовлечена в эти трансформационные процессы в первую очередь [10]. 
Основанием для изменений стал Указ Президента «О некоторых вопро-
сах совершенствования системы высшего образования» (№ 343 от 12 мая 
2023 г.) [6]. С началом нового учебного года начнется пилотный проект 
по внедрению вместо бакалавриата и магистратуры базового и специали-
зированного высшего образования. Срок обучения по программам базо-
вого высшего образования составит 4–6 лет, специализированного — 1–3 
года в зависимости от специальности. В тестовом режиме новые уровни 
высшего образования внедрят с нового учебного года в 6 университетах 
страны и в двух из них будут апробироваться изменения в программах 
педагогического образования.

Нам необходимо принять, что аксиологическим центром всех пре-
образований педагогического образования в российском классическом 
университете должно оставаться ядро педагогического образования как 
такое наполнение содержания образования, которое, охватывая все его 
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педагогов в классических 

и педагогических 
университетах

Начало модернизации 
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компоненты (деятельностный, творческий, когнитивный, мотивацион-
ный), формирует образованность будущего педагога: как свободную ори-
ентированность в богатом содержании культуры; как личностно-профес-

сиональную готовность к педагогической деятель-
ности не столько как труду, а как к социальному 
служению, миссии во благо своего народа и своей 
страны; как не насыщаемую потребность личности 
преподавателя к постоянному поддержанию, воз-
вышению собственного уровня образованности, 
непрерывному вхождению в новые пласты культу-

ры. Такое ядро не может быть перечнем дисциплин и/или модулей — оно 
является концептуальной конструкцией и представляет собой подходы, 
принципы, на которых должно строиться содержание педагогического 
образования.

Важность обновления содержания педагогического образования

Прежде всего, в контексте культурологического анализа становится 
очевидной необходимость обновления содержания высшего педагогиче-
ского образования по вектору его культурных смыслов. Педагогическое 
образование, какие бы трансформации оно ни претерпело и как бы мы 
его ни трактовали: как процесс, как систему или как перечень компе-
тенций, должно сохранять и воспроизводить важнейший источник раз-
вития и самосохранения всего человечества — ценностные основания 
человеческой жизни. И самое главное — оно должно способствовать 
«воспроизведению» человечности будущего преподавателя, направлять 
его по пути духовного развития и самосовершенствования, прививать ему 
представление об образовании как «образ-овывании» человека — при-
дании процессу развития растущей личности некой идеальной формы, 
содержания в соответствии с образом, глубоко укорененным в истории 
и культуре человечества.

Тем самым первый путь обновления содержания образова-
ния — по вектору взращивания будущего учителя как мудрого и пони-
мающего воспитателя, мировоззренчески готового к ответственности 
за становление не только интеллектуального, но и духовного мира своих 
учеников. В этом плане особое значение приобретают учебные дисци-
плины, наполненные содержанием философии, истории, культурологии, 
обогащающие мировоззрение будущего педагога и формирующие опыт 
осмысления реальности с надситуативных позиций, с аксиологической 
вертикали в первую очередь. Так, изучение философии развивает у бу-
дущего учителя способность понимать ценностную природу подлинного 

Ядро педагогического 
образования как центр 

преобразований
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образования и уметь включать ценности как регуляторы в систему своих 
педагогических отношений. По сути, это основная компетенция педагога-
воспитателя — уметь проектировать и осуществлять свои отношения с по-
допечными в контексте их нравственного, морального развития. Изучение 
истории формирует важнейшее педагогическое умение видеть педагоги-
ческую реальность в разрезе времени, понимать каждую педагогическую 
ситуацию как строящуюся на пересечении прошлого, настоящего и буду-
щего человеческой судьбы, принимать педагогические решения с опорой 
на социальный анамнез ситуации.

Обсуждение (дискуссия)

В работах отечественных психологов более 
двадцати лет назад было доказано, что ситуатив-
ные решения в условиях неопределенности чело-
век осуществляет тремя основными способами. Он 
или принимает решения ситуативно, то есть «по-
ситуации», не учитывая объективные параметры 
среды, задействуя привычные образы, включая 
защитные механизмы и нереализованные потребности и проявляя эго-
центрические черты своей натуры. Второй вариант — решение происходит 
на ситуационном уровне, в котором человек выявляет причинно-след-
ственные связи, выделяет существенные признаки ситуации и стремится 
проникнуть в суть проблемы. В третьем случае ситуация решается на над-
ситуативном уровне, в основе которого лежит способность личности вы-
ходить на пределы наличествующей ситуации, видеть ее как бы сверху 
и со стороны, беря за основание анализа общезначимые ценности и цели, 
глубокие нравственные ориентиры и принципы. Мотивация надситуатив-
ного уровня творческая и альтруистичная [7].

Надситуативный уровень решения педагогических ситуаций — это 
уровень решения, при котором педагог способен соизмерять сложившуюся 
педагогическую ситуацию с вертикалью культурного становления челове-
ка. Ценности культуры становятся духовными координатами, с которы-
ми он как с горизонтом возможностей и соизмеряет варианты решений, 
и только потом поступает. Ведь как происходит воспитание? Как подлинно 
воспитывает учитель? Когда день за днем, в ходе педагогического взаимо-
действия, организации самостоятельной деятельности, чтении, обсуждении 
и беседах, в повседневной жизнедеятельности, и рефлексии осуществляется 
настраивание всего мышления и чувствований школьника на человече-
скую личность, на восприятие всего сущего и желаемого через призму ее 
самоценности.

Основные способы 
принятия решений 

в условиях 
неопределенности
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Идея самоценности человеческой личности, 
целостного человека в протекании образователь-
ного процесса как бы вводится в сознание ребенка, 
в его самосознание, личное пространство философ-
ствования, в рефлексивное мировосприятие как 
объяснительный принцип и как фундаментальное 

утверждение. И нет для таких процессов заранее заданной технологии, 
но точно должна быть глубокая образованность и мудрость педагога.

Чтобы российская школа подлинно воспитывала, в педагогическое 
образование нужно вернуть концепцию взращивания «учителя думаю-
щего», которая точно не заменит концепцию «учителя компетентного», 

но позволит расставить акценты на мировоззрен-
ческой и общекультурной составляющей педагоги-
ческого образования. Философия и культурология, 
история и обществознание, история искусств и ху-
дожественное слово — эти и другие дисциплины, 

не являясь напрямую педагогическими, способны сформировать научные 
представления и убеждения учителя о культуре и истории развития челове-
чества, о логике его духовного, морального становления, о путях формиро-
вания нравственных качеств и тем самым создать основу для развития его 
способности к надситуативности.

Второй путь обновления содержания педагогического образования 
в российском классическом университете видится как неразрывно сопря-

женный с изменениями в педагогическом процессе 
вуза, который должен стать научной и творческой 
лабораторией для студента, в которой он будет 
учиться не столько осваивать, сколько добывать 
знания; не фиксировать информацию, а выявлять 
ее смыслы; сознательно и творчески совершен-
ствовать свои профессиональные навыки и миро-
воззрение. Научное творчество будущих педагогов 

в период их обучения в университете — это необходимое условие станов-
ления «учителя мыслящего», рождения и развертывания его глубинного 
интереса к профессии и к своим педагогическим потенциалам.

Научная подготовка будущих педагогов означает в первую очередь 
развитие их научного мышления, исследовательской культуры — и это наи-
более сильная сторона университетского образования, о которой Сергей 
Иосифович Гессен писал: «Высшая научная школа, или университет, есть 
<…> нераздельное единство преподавания и исследования <…> Универси-
тет <…> не есть просто учебное заведение, хотя бы и высшего типа, но очаг 
научного исследования <…> и высшая научная школа» [8, с. 310].

Важность 
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Научная и исследовательская деятельность студентов должна быть 
организована так, чтобы посредством этой активности будущий учи-
тель формировал бы новые, более высокие уровни своего сознания, 
о чем С. Л. Рубинштейн писал как о процессе расширения и укрепления 
высших ступеней сознания человека, которые «не надстраиваются 
внешним образом над низшими; они все глубже 
в них приникают и перестраивают их <…>, и че-
ловек развивается, проявляя свою историческую, 
общественную, подлинно человеческую сущ-
ность <…> у него развиваются все новые области, 
все более высокие уровни сознания» [9, с. 249]. 
Иными словами, научная деятельность будущего 
учителя в период университетского образова-
ния — это деятельность, которая должна стро-
иться на личном осмысленном опыте, на сложившихся представлениях 
и одновременно на их преодолении, рефлексивном «снятии», порождая 
интеллектуальное напряжение и переход на следующий уровень ступе-
ней сознания.

Возможности научно-исследовательской подготовки в вузе содержат-
ся как в разнообразной исследовательской инфраструктуре, так и в нали-
чии широкого круга научных направлений, позволяющих наладить раз-
ностороннюю исследовательскую деятельность в интеграции наук об об-
разовании с другими областями научного знания, в частности медициной, 
психологией, социологией, экономикой и др. В этой связи представляется 
особенно значимым развитие междисциплинарности в педагогическом 
образовании как в структуре основных образовательных программ, так 
и в содержании рабочих программ дисциплин.

Однако мониторинг эффективности основных образовательных про-
грамм педагогической направленности 2022 года 
[10] показал признаки слабой научно-исследова-
тельской подготовки будущих учителей. В 27% 
проанализированных учебных планов основных 
образовательных программ бакалавриата пол-
ностью отсутствует научно-исследовательская 
практика. Она по текущим нормам не обязатель-
на. Но отсутствие развитых исследовательских 
умений у современного учителя означает, что ему может быть не под 
силу организация исследовательской деятельности школьников. Это 
также означает недостаточное развитие исследовательских компетен-
ций, что в дальнейшем снижает эффективность обучения по магистер-
ским программам у таких обучающихся.
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Поэтому задача развития исследовательской грамотности, культуры 
научного мышления остается на повестке развития университетского 
образования. Развитие педагогического образования сдерживается не-
достаточным воспроизводством научно-педагогических кадров, включая 
обучение по программам аспирантуры. Отмечается низкий уровень ис-
следовательских работ и процента лиц, завершающих обучение с защитой 
кандидатской диссертации (до 10%).

В российских классических университетах име-
ются проблемы в области педагогической грамот-
ности профессорско-преподавательского состава, 
включающие: недостаточный уровень владения со-
временными методиками преподавания, отсутствие 
развитых компетенций в вопросах учебной мотива-
ции студентов, технологий формирования ключевых 

учебно-исследовательских умений обучающихся, навыков в разработке 
методик обучения и т. д. Наличие этих проблем связывается нами со слабой 
развитостью современных научных школ в области профессионального об-
разования, почти полным исчезновением профессионально-педагогических 
кафедр по отраслевому признаку (инженерная, педагогическая, медицинская 
педагогика и т. д.), слабой развитостью исследований в области методических 
и научно-методических основ педагогической деятельности преподавателей 
высшей школы.

Российская академия образования включена 
в поиск решения этих проблем. В 35 классических 
университетах страны действуют научные центры 
академии, которые организуют научную поддерж-
ку и помогают решать исследовательские задачи 
в этих и иных вопросах развития педагогического 
образования.

В «Концепции подготовки педагогических кадров для системы обра-
зования на период до 2030 г.» подчеркивается, что содержание, техноло-
гии, управление и инфраструктура педагогического образования требуют 
постоянной трансформации, связанной с изменениями, происходящими 
в системе общего образования, с необходимостью обеспечивать опере-
жающие темпы изменений системы подготовки педагогических кадров 
[11]. Поэтому успешность педагогического образования в классическом 
университете напрямую связывается отечественными учеными с тем, в ка-
кой степени университет находит содержательный и организационный 
баланс между исследовательским и практическим компонентами в высшем 
педагогическом образовании, и это третий путь обновления содержания 
педагогического образования.
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На ежегодном форуме Российской академии образования «Развитие 
педагогического образования в современном классическом университете» 
в марте 2022 года представители классических университетов были едины 
во мнении, что высшее педагогическое образование не учит (или недоста-
точно учит):
1. Системе обратной связи (объективность оценки, разнообразие форм 

«обратной связи», виды оценивания и т. п.).
2. Организации внеурочной деятельности (программы, планирование, 

форматы).
3. Использованию «цифры» (дистанционное обучение, цифровые обра-

зовательные платформы, использование современного оборудования).
4. Воспитательной работе (планирование мероприятий, образовательный 

туризм, музейная педагогика, детские организации, общероссийские 
и региональные проекты и др.).

5. Работе с различными категориями обучающихся (одаренные дети, 
учащиеся с ОВЗ, дети-инофоны, дети, находящиеся на длительном 
лечении).
Для решения этих проблем нам нужно пересмотреть наши подходы 

к содержанию и организации практики [12].
Четвертый путь обновления содержания педагогического образо-

вания — это его формирование как целостной педагогической системы, 
состоящей из методически и научно взаимоувя-
занных компонентов. Центром такого единства 
могут быть разные компоненты. В первую оче-
редь — это ключевые дидактические единицы 
(метаединицы), обладающие наибольшей степе-
нью универсальности, которые выполняют роль 
содержательных центров, собирающие воедино 
содержание разных дисциплин для изучения та-
ких дидактических единиц. Это могут быть понятия педагогических 
принципов или педагогических закономерностей, но даже отдельная 
категория «образования», чтобы быть понятой, должна родиться в со-
знании будущих учителей не единожды — как категория культуры, фило-
софии, психологии, педагогики. Как должно быть организовано в такой 
логике изучение учебного материала? В первую очередь это не изучение 
отдельных изолированных фрагментов (тем) учебного материала, чужого 
пересказа, трактовок событий. Это должно быть комплексное обучение, 
направленное на формирование у будущих учителей представлений о яв-
лении как целостном феномене, с его горизонтальными и вертикальными 
связями, закономерностями и законами, внешней и внутренней структу-
рой. В определенной степени каждая учебная дисциплина должна быть 

Важность формирования 
современной системы 

педагогического 
образования



20

В. С. Басюк, Е. И. Казакова, Е. Г. Врублевская

осмыслена студентами в разных контекстах: научном и повседневном, 
в системах разных наук и представлений, в контексте личного и коллектив-
ного опыта и т. д. По сути, учебная лекция (или семинар) тогда становятся 
формой презентации всей культуры как целостности, сокровищницы идей, 
чувств, опыта всей многовековой созидательной работы человечества.

Это означает, что мы сохраняем научную преемственность, которая 
состоит в обращении к традициям отечественной педагогики и психологии 

трактовать педагогический процесс как систему 
и как процесс деятельности развивающейся лич-
ности, ее субьектной включенности в процесс по-
знания и преобразования себя и мира.

Другим возможным вариантом формирования 
системы педагогического образования как целост-
ности могут стать программы с сильным исследо-

вательским содержанием, в них именно исследовательская деятельность 
будущего педагога-профессионала становится системообразующим источ-
ником, и на этой основе формируется целостность научного порядка, объ-
единяющая все компоненты программы относительно целей и ценностей 
поиска научной истины.

Достижение целостности возможно и по вектору развития определен-
ных групп компетенций, но ориентации содержания образования только 
на компетенции недостаточно, чтобы возникла целостная структура, по-
скольку компетенции — это уже результат, а целостность — это еще и сам 
процесс. Однако мы также продолжаем связывать продуктивность педа-
гогического образования с личностно-профессиональными изменениями 
в субъектах образования, что означает актуальность компетентностного 
подхода как результата образования, сохраняемого в опыте деятельности 
и глубоких знаниях студентов.

И в этой связи особенно необходимо пересмотреть наше отношение 
к модульному структурированию основных образовательных программ, 

поскольку модуль — это целостная микросистема, 
в которой взаимосвязанные цели, содержание об-
разования и способы деятельности создают ком-
плексную возможность развития определенной 
группы компетенций. В 2022 году Центр развития 
педагогического образования РАО провел мони-
торинг 2,5 тысяч педагогических образовательных 

программ, участниками которого стали 139 вузов, в частности в 119 клас-
сических университетах страны [10].

Одно из положений нашей гипотезы, которое проверялось, было связа-
но с попыткой понять, в какой мере основные образовательные программы 

Важность 
сохранения научной 

преемственности 
и целостности

Модульность 
образовательных 

программ
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педагогической направленности реализуют (или не реализуют) модульную 
систему обучения. Анализ показал, что 36% ООП по УГСН 44.00.00 — это 
программы, которые формируют образовательный процесс дисциплинар-
ного типа [10]. Видимо, стоит задуматься не только о причинах такого яв-
ления, но и том, как нам не перенести имеющуюся ситуацию на реализацию 
нового стандарта.

Нам также важно учесть и дополнительные факты проведенного на-
учного анализа, согласно которым во многих модульных программах 
сохраняются те же проблемы, которые обычно более характерны для дис-
циплинарной модели: разобщенность содержания дисциплин, отсутствие 
внутренней целостности, неравномерность психолого-педагогической, 
предметной, методической подготовки, отсутствие ориентации на единый 
(комплексный) экзамен, позволяющий проверить достижение запланиро-
ванных в модуле компетенций.

Еще один вектор обновления содержания педа-
гогического образования — это вектор внешних из-
менений, состоящий в необходимости культурного 
или поликультурного диалога. Задачи, которые 
стоят перед педагогическим образованием сегод-
ня, возможно реализовать, если будет сохраняться 
и расширяться возможность профессионального диалога, который только 
и способен преодолеть смысловую и организационную разобщенность, раз-
вить единую экосистему педагогического образования страны.

Россия веками формировалась как поликультурное государство с боль-
шим этническим разнообразием. Каждый регион нашей страны уникален, 
имеет свою индивидуальность. Территориальная отдаленность и соци-
альная специфика сформировали в каждом регионе свою педагогическую 
традицию, имеющую свои уникальные характеристики педагогический 
опыт, наработки в практике и в науке. Это в целом правильная ситуация. 
Но развитие любой гуманитарной системы возможно только, если она 
открыта, если существуют внешние источники, обеспечивающие прирост 
новыми практиками и идеями. Нам необходим научный и практический 
диалог, позволяющий всем нам лучше изучить эти и другие проблемы, 
обменяться успешным опытом и наработками, совместно разработать пути 
решения [13].

Российская академия образования многое делает в этом направлении. 
Так, в 2021 году Региональными научными центрами и Научными центра-
ми Российской академии образования было проведено более 150 научных 
исследований в области наук об образовании. В 2022 году велось более 180 
научных исследований, значимых для развития системы педагогического 
образования.

Важность научного 
и практического диалога 

специалистов
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В ближайшие три года в РАО планируется комплекс исследований 
в области развития педагогического образования, к которым также будут 

подключены наши научные центры и инноваци-
онные площадки. Часть из них уже ведется, в том 
числе:
•   разработка теоретических и методических ос-
нов реализации деятельностного подхода в выс-
шем педагогическом образовании в условиях 

цифровой трансформации общества;
• разработка методологии и реализация программы мониторингового 

исследования реализации педагогических образовательных программ 
в условиях перехода на ФГОС 4.0 в системе университетского 
образования;

• исследование динамики образа педагога в современных СМИ и другие.
Реализация всех этих и других направлений научных исследований 

РАО возможна только в активном диалоге с вузами, научными центрами, 
инновационными площадками академии.

Таким образом, ядро педагогического образования в современном 
классическом российском университете рассматривается нами как куль-

турологический феномен — концептуальная 
структура, описывающая принципы и подходы 
к содержанию педагогического образования, ре-
ализация которых позволит вывести педагогиче-
ское образование на значительно более высокий, 
качественный уровень и тем самым восстано-
вить профессиональный уровень отечественного 

школьного образования. К основным путям обновления содержания пе-
дагогического образования, способным составить ядро педагогического 
образования, мы относим:
•	 мировоззренческую подготовку педагога как основу для его 

способности быть воспитателем;
•	 научную и исследовательскую подготовку будущих преподавателей 

как основу для формирования их научного мышления и способности 
к научному творчеству;

•	 нахождение баланса между исследовательским и практическим компо-
нентами в высшем педагогическом образовании, состоящим в научном 
подходе к содержанию практики и исследованию практических 
проблем педагогики в научной подготовке;

•	 формирование педагогического образования как целостной 
педагогической системы, состоящей из методически и научно 
взаимоувязанных компонентов, междисциплинарности;

Ядро педагогического 
образования как 

культурологический 
феномен

Основные исследования 
РАО в области 

педагогического 
образования
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•	 развитие диалогичности педагогического образования, подразуме-
вающее единство педагогического образования страны при сохранении 
его множественности и региональной уникальности.
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V. S. Basyuk, E. I. Kazakova, E.G Vrublevskaya

On the Issue Of the COre Of PedagOgICal eduCatIOn In a ClassICal 
unIversIty

The research focuses on the problem of the core of pedagogical education. 
The authors prove the idea that the current nomenclature semantics of the term 
is not consistent with scientific approaches and, in particular, with pedagogical 
and philosophical ideas about education as a cultural phenomenon. The authors 
consider the core of pedagogical education in a contemporary classical Russian 
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university as a conceptual structure that describes the principles and approaches 
to the pedagogical education’s content, the implementation of which will enhance 
the quality of pedagogical education and, thereby, restore the professional level of 
the Russian school education. The authors reveal the causes of the phenomenon, 
introduce the concept of pedagogical anomie as an integral characteristic of the 
system of relations developing in the system of university education, and analyze 
the influence of pedagogical anomie on the content of pedagogical education. 
The research discusses (1) the main ways of updating the content of pedagogical 
education, which would make up the core of pedagogical education, which would 
include the worldview training of teachers to lay the ground for their ability to 
become an educator; (2) scientific and research training of future teachers to form 
their scientific mode of thinking and ability for scientific creativity; (3) securing the 
balance between research and practical components in higher pedagogical educa-
tion, consisting of a scientific approach to the content of practice and the study of 
practical problems of pedagogy in scientific training; (4) the formation of peda-
gogical education as a holistic pedagogical system consisting of methodologically 
and scientifically interconnected components, as well as interdisciplinarity (the 
presence of a multicultural dialogue in pedagogical education, which presupposes 
the unity of the national pedagogical education while maintaining its plurality and 
regional uniqueness).

Keywords: pedagogical education; classical university; the core of peda-
gogical education; culture-based approach; values in education; industrialization 
of education; pedagogical anomie; research in pedagogical education; Russian 
university.
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В статье проведен методологический анализ системы непрерывного педа-
гогического образования. Сделан вывод о том, что концепция системогенеза 
профессиональной деятельности может выступать реальным методологиче-
ским и теоретическим основанием обеспечения преемственности результатов 
различных уровней подготовки педагогов. Обосновывается целесообразность 
и необходимость использования ценностно-смыслового подхода при организа-
ции непрерывного педагогического образования. Доказывается, что включение 
формирования ценностно-смыслового компонента в результаты образования 
и в целеполагание при организации образовательного процесса может обеспе-
чить более эффективную профессиональную подготовку педагога, а также по-
может будущим и реальным педагогам придать адекватный личностный смысл 
педагогической деятельности и ее отдельным компонентам. В свою очередь, 
это позволит им стать субъектами педагогической деятельности. По резуль-
татам теоретического анализа определены наиболее популярные направления 
исследований непрерывного педагогического образования. Выявлено, что 
большинство из них отвечает вызовам цифровизации, и одновременно воз-
никают новые тренды, связанные с эпохой постглобализации и возрождением 
приоритета национальных духовно-нравственных ценностей в современном 
отечественном образовании. В качестве ключевой проблемы практики непре-
рывного педагогического образования определено отсутствие преемственности 
в содержании, формах, методах и результатах подготовки педагогических ка-
дров на уровнях среднего профессионального и высшего педагогического обра-
зования, а также в дополнительном профессиональном образовании учителей. 
В качестве решения данной проблемы представлена инновационная модель 
взаимодействия педагогического университета с региональными субъектами 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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подготовки педагогических кадров. Определены приоритетные направления 
деятельности регионального комплекса непрерывного педагогического об-
разования. В статье обозначена роль университета в научном руководстве 
и сопровождении инновационной деятельности образовательных организаций 
региона. Главным механизмом сопровождения названо включение педагогов 
региона в экспериментальную, поисковую, исследовательскую деятельность, 
в том числе создание разноуровневых исследовательских сообществ препода-
вателей, педагогов-практиков и студентов университета.

Ключевые слова: непрерывное педагогическое образование; уровневая 
модель; региональный комплекс; педагогический университет; системогенез 
педагогической деятельности; педагогические ценности; цифровизация; новые 
дидактические решения; качество образования; научно-методическое сопрово-
ждение педагогов.

Введение

Педагогическое образование сегодня становится одной из ведущих 
сфер научного поиска. Такого количества инноваций, которое появляет-
ся в последние годы в педагогической науке и практике, не продуцирует 
ни одна другая отрасль гуманитарного знания. В образовании сегодня 
широко используются цифровые технологии, в школах появляется вы-
сокотехнологичное учебное оборудование, существенно расширяются 
возможности академической мобильности, процесс обучения адаптиру-
ется к запросам конкретного обучающегося и его личным особенностям, 
модернизируется видение образовательного результата: ученики не просто 
получают знания, а решают сложные творческие и аналитические задачи. 
И в ответ на эти изменения педагогическое образование становится все 
более универсальным, оно позволяет сформировать компетенции, которые 
способны обеспечить успешность профессиональной деятельности во всех 
отраслях социальной сферы (образование, культура, молодежная полити-
ка, физкультура и спорт, социальная защита, медиа и др.), оно формирует 
так называемые гибкие навыки, которые позволяют легко адаптироваться 
в разных ситуациях, работать с информацией, создавать команды, зани-
маться проектной деятельностью и др.

Реальные инфраструктурные изменения происходят сегодня в педа-
гогических университетах. В рамках президентского проекта «Учитель 
будущего поколения России» при поддержке Министерства просвещения 
Российской Федерации открываются Технопарки универсальных педаго-
гических компетенций, оснащенные самым современным научно-техно-
логическим оборудованием, позволяющим готовить будущих учителей 



30

М.В. Груздев

цифровой эпохи. В рамках реализации Приоритетного национального про-
екта «Образование» открываются педагогические кванториумы, ресурсная 
база которых объединяет три современных функциональных пространства: 

естественнонаучное (цифровые лаборатории по хи-
мии, биологии, физике, учебно-исследовательские 
лаборатории биосигналов и нейротехнологий), 
технологическое (оборудование для изучения ме-
ханики, мехатроники, робототехники, исследо-
вания окружающей среды и альтернативных ис-
точников энергии, реверсивного инжиниринга, 
аддитивных технологии и прототипирования) 
и видеостудию, которая оснащена электронным 
оборудованием для создания цифрового образова-
тельного контента, трансляции вебинаров и демон-
страционных опытов. Появление таких мощных 

учебно-лабораторных центров в регионе позволяет дать новый импульс 
развития естественнонаучным и технологическим направлениям иссле-
дований молодежи, обеспечить современными компетенциями действу-
ющих педагогов и модернизировать программы подготовки студентов, 
повышения квалификации действующих учителей и допрофессиональной 
педагогической подготовки будущих абитуриентов педагогических вузов.

Эти изменения позволяют говорить о необходимости и научного пере-
осмысления возможностей, потенциалов, и направлений развития непре-
рывного педагогического образования.

Методология и методы исследования

Идеи непрерывности образования и профессионального совершенство-
вания учителя признавалось во все исторические эпохи, но необходимость 
их практического воплощения стала особо актуальной в XXI веке. Дина-
мичность социокультурных условий потребовала постоянного обновления 
и расширения знаний, развития творческого потенциала педагога, повы-
шения общей и профессиональной культуры.

Необходимо отметить, что в публикациях ХХ века непрерывное обра-
зование рассматривалось чаще всего как образование взрослых. При этом 
доминировали две точки зрения: первая приравнивала непрерывное об-
разование к общему и профессиональному образованию взрослых, вторая 
точка зрения была связана с пониманием непрерывного образования как 
«доучивания», как компенсации недостатков и дальнейшего профессио-
нального совершенствования. Сегодня непрерывное профессиональное 
образование ушло от категоризации «постдипломное» и понимается как 
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возможность получать общеобразовательную и профессиональную под-
готовку, переподготовку, повышать квалификацию на протяжении всей 
жизни. Обеспечение целостности и систематичности непрерывного об-
разования требует преемственности содержания, согласованности средств 
формирования образовательных результатов и способов их оценки на всех 
уровнях профессиональной подготовки.

Наши многолетние исследования убеждают в уровневости формирова-
ния профессиональных компетенций, добавлении на каждом уровне непре-
рывного профессионального образования новых элементов компетенций. 
Например, для реализации способности к системному проектированию 
профессиональной педагогической деятельности 
выпускнику психолого-педагогического класса до-
статочно сделать осознанный профессиональный 
выбор, а для этого надо быть информированным 
о педагогической профессии и требованиях к про-
фессиональным качествам педагога. Выпускнику 
колледжа простой информированности будет явно 
недостаточно: он должен быть готов к выявлению 
и преодолению трудностей в решении профессио-
нальных задач. А от выпускника вуза требуется уже делать оптимальный 
выбор имеющихся образовательных и личностных ресурсов и уметь осу-
ществлять поиск альтернативных вариантов их восполнения при име-
ющемся дефиците. На этапе профессионального мастерства это умение 
переходит в навык, что существенно снижает затраты времени и усилий 
на принятие профессиональных решений.

Для того чтобы конкретизировать применение методологического 
принципа уровневости в педагогическом образовании, необходимо рас-
смотреть этапы социализации и профессионализации человека, связанные 
с освоением профессиональных знаний, компетенций и с приобретением 
и осмыслением профессионального опыта.

К таким этапам относят: «восходящий этап: профессиональная ори-
ентация, профессиональная подготовка, профессиональная адаптация, 
стабилизация профессиональной деятельности, индивидуализация профес-
сиональной деятельности, профессиональное мастерство, аксиологическая 
устойчивость, творческая профессиональная самореализация, професси-
ональная зрелость; нисходящий этап: эпизодические спады в профессио-
нальной деятельности, личностно-профессиональные деформации, деза-
даптация и эмоциональная опустошенность, точка невозврата» [1, с. 76].

Считается, что наивысшие результаты профессиональной социализа-
ции и достигаются в точке «акме», которая характеризуется максимально 
возможными достижениями в профессиональной деятельности при одно-
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временной готовности к дальнейшему развитию и модернизации деятель-
ности под вновь возникающие задачи и требования. Движение к данному 
состоянию требует от педагога устойчивого стремления к целенаправлен-
ному раскрытию своего потенциала, самосовершенствованию и развитию 
профессионально важных качеств. Решение таких комплексных и ресурс-
нозатратных задач, в свою очередь, возможно только при следующих 
условиях: понимание педагогом отношений, складывающихся между 
деятельностью и развитием, определение им личных смыслов професси-
онального совершенствования и осознание механизма развития собствен-
ных способностей и деятельности. Именно поэтому в качестве методоло-

гической основы непрерывного педагогического 
образования нами выбран системогенетический 
подход, обоснованный в трудах В. Д. Шадрикова, 
основоположника ярославской научной психоло-
гической школы [2; 3; 4].

Теоретические основы современной системы 
непрерывного педагогического образования опре-
делялись нами по результатам контент-анализа 
отечественных публикаций, размещенных за по-
следние три года (2020–2023 гг.) в национальной 
библиографической базе данных научного цити-
рования (РИНЦ). Единицей контент-анализа яв-
лялась категория «непрерывное педагогическое 
образование», а индикаторами — такие ее содер-
жательные характеристики, как: дидактические ре-

шения и образовательные технологии, ценностно-смысловые ориентиры, 
взаимодействие субъектов непрерывного педагогического образования.

Результаты исследования

Проведенный анализ позволил выявить ряд теоретических постулатов, 
на основании которых сегодня можно проектировать новые дидактические 
решения для системы непрерывного педагогического образования.

Наибольший массив публикаций посвящен цифровой трансформации 
образования, совмещающей в себе не только различные формы и методы 
обучения, но и принципиально новые векторы образовательного развития.

Благодаря деятельности научного совета Российской академии обра-
зования «Информатизация образования» (руководитель — академик РАО 
И. В. Роберт), в отечественном исследовательском поле обоснованы стратеги-
ческие направления цифровой трансформации образования, раскрывающие 
методологические, теоретические, методические и гуманитарно-прикладные 
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основания данного процесса. Изучается проблема цифрового неравенства 
в образовании [5], разрабатываются подходы к оценке качества образования 
в условиях цифровой трансформации [6]; выявлены методологические, те-
оретические и методические направления развития 
дидактики в условиях цифровой трансформации 
образования [7]; представлены сравнительные ха-
рактеристики форм и методов обучения при реали-
зации технологий неконтактного информационного 
взаимодействия и технологий отображения реаль-
ной действительности предметной области в вирту-
альную [8]. Действительно, благодаря современным 
достижениям науки и техники образование способно 
адаптироваться к новым запросам, возникающим из-за быстроразвивающе-
гося цифрового пространства, способного различными методами дополнять 
традиционные коды и модели педагогики. Нельзя не согласиться с тем, что 
данный тренд проявляет себя по всему миру, а в дополнение стоит отметить 
значимость социально-экономического положения (развитие новой эко-
номики и ситуация пандемии), повлиявшего на появление такой значимой 
тенденции, как цифровая трансформация образования.

Концепция гибкого образовательного пространства, сочетающего 
форматы очного и дистанционного обучения, является трендовой в от-
ечественном секторе исследований моделей непрерывного образования. 
При этом представлены как публикации сравнительно-педагогического 
характера [9], так и обоснованы оригинальные отечественные решения 
[10; 11], изучены особенности организации обратной связи в аудиторном, 
смешанном и дистанционном обучении [12]. В большинстве отечествен-
ных публикаций гибкое обучение представляет сообучение и сотворчество 
в котором онлайн-обучение сочетается с социальным взаимодействием 
и сотрудничеством в аудитории.

В научной литературе представлено достаточно большое количество 
исследований, посвященных роли ценностно-смысловой сферы в обе-
спечении качества образования. Так, были выявлены ведущие тенденции 
в развитии ценностно-смысловых ориентиров об-
разования в современную (цифровую) эпоху [13]; 
описаны основные параметры ценностно ориенти-
рованного подхода к оценке результатов воспита-
ния в системе общего образования [14]; выявлена 
роль ценностно-смысловой сферы, в частности 
представлений человека о себе как о члене про-
фессионального сообщества и принятие профессиональных ценностей, 
в формировании высокого уровня обучаемости профессионала [15].
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При этом работ, касающихся ценностно-смыслового содержания педа-
гогического образования в контексте его непрерывности и преемственно-
сти, немного. Они в основном осуществлены в рамках исследований ученых 
именно нашего университета [16; 17; 18]. Результатом этой работы стали: 
сравнительный анализ систем ценностей всех участников образовательного 
процесса, находящихся на разных этапах профессионализации, продемон-
стрировавший наличие существенных различий в групповых системах цен-
ностей и превалирование среди них декларируемых, а также позволивший 
выявить дефициты в их развитии у обучающихся и педагогов; констатация 
низкого уровня сформированности некоторых важных для адекватной 
социализации обучающихся ценностей у педагогов, в частности важности 
мотивации учебной деятельности и уважения по отношению к ученикам; 
разработка ценностно-смысловой модели формирования преемственных 
результатов [19].

Как же результаты научных поисков отражены 
на практике? В качестве ответа на данный вопрос 
приведем пример принципиально новой модели 
взаимодействия педагогического университета 
с региональными субъектами подготовки педаго-
гических кадров, созданной при нашем непосред-
ственном участии в Ярославской области.

7 сентября 2018 года в Ярославской области 
был создан Региональный комплекс непрерывного 

педагогического образования. Целью создания комплекса стала интеграция 
ресурсов разных организаций в интересах развития кадрового потенциала 
системы образования региона.

Предлагаемая модель основана на двух инновационных подходах 
к управлению региональной системой образования. Во-первых, управление 
образовательным пространством в данной модели представлено совокуп-
ностью образовательных программ, реализуемых организациями на опре-
деленной территории. Во-вторых, она реализуется на основе дифференциа-
ции и интеграции управления образовательными округами (согласованное 
проектирование образовательных программ функционально связанных 
и территориально приближенных образовательных организаций).

Модель основана на межуровневом управлении непрерывным пе-
дагогическим образованием и включает в себя: региональный комплекс 
непрерывного педагогического образования как договорное пространство 
институтов подготовки, повышения квалификации педагогических кадров 
и органов управления образованием и стратегический совет регионального 
комплекса — центр непрерывного педагогического образования как про-
ектный офис. Взаимодействие данных структур отражается в совместной 
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подготовке ежегодного доклада о состоянии и прогнозе кадрового обеспе-
чения региональной системы образования.

Прогноз кадровой потребности региона, помимо традиционных форм 
выявления потребности в учителях и воспитателях, предполагает уточне-
ние ролевых функций педагогических работников и их компетенций в об-
разовательных системах разного уровня (образовательная организация, 
образовательный округ, муниципальное образование). Например, предла-
гается включить прогноз потребности по таким новым ролевым кадровым 
позициям, как: руководитель образовательного округа; учитель-методист 
(например, исследователь проблемных педагогических ситуаций, методист 
с углубленной академической подготовкой по актуальному вопросу пред-
метной области, например, «Публичная история»); учитель-консультант 
по работе с отдельными категориями обучающихся (дети-мигранты, дети, 
плохо владеющие русским языком, дети с ОВЗ, одаренные дети и др.); учи-
тель-консультант по отдельным направлениям работы школы (например, 
по работе с электронными образовательными ресурсами и др.).

Такой анализ и прогноз кадрового обеспече-
ния системы образования позволит сформиро-
вать не только текущий, но и долгосрочный заказ 
на подготовку педагогических кадров, определить 
потребности в целевом наборе в организации про-
фессионального образования, сформировать актуальный заказ для систе-
мы дополнительного профессионального образования с учетом компе-
тентностных дефицитов в муниципальных образованиях и в отдельных 
организациях, а также компетентностный заказ на подготовку педагогиче-
ских кадров, не противоречащую федеральным государственным образо-
вательным стандартам.

Основным механизмом взаимодействия педагогического университета 
с региональными субъектами подготовки педагогических кадров является 
трансфер образовательных технологий, создава-
емых в профильных научных школах вуза. При 
этом, помимо традиционных механизмов транс-
фера, таких как публикации результатов исследо-
ваний в научных и научно-методических журна-
лах, проведение конференций, семинаров, вебинаров и дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации для работников 
системы образования, в нашей модели используются активные и инте-
рактивные механизмы трансфера: включение педагогических работников 
региона в исследовательские коллективы и проведение стажировок учите-
лей с использованием высокотехнологических пространств и лабораторий 
вуза. Наибольшую эффективность во внедрении научных разработок в об-
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разовательную практику показала практика создания разноуровневых ис-
следовательских групп, включающих ведущих ученых университета, педа-
гогов-практиков, аспирантов и магистрантов, работающих над созданием 
образовательных продуктов по заказу региональной системы образования. 
Примером такого объединения является лаборатория педагогики сельской 
школы регионального научного центра Российской академии образования, 
созданная на базе ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (руководитель — профессор 
Л. В. Байбородова). В состав лаборатории входит более пятидесяти сель-
ских образовательных организаций, объединенных в восемь проблемных 
групп. За последние пять лет педагогами совместно с преподавателями 
и молодыми учеными университета разработано и внедрено в практику 
более двадцати новых дидактических решений, касающихся организа-
ции разновозрастного взаимодействия обучающихся, индивидуализации 
образовательного процесса, интеграции общего и дополнительного об-
разования, воспитания сельских школьников. Ряд учителей, активно 
работающих в лаборатории, под руководством Л. В. Байбородовой под-
готовили и защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.

Предлагаемая модель также позволяет прогнозировать формирова-
ние на основе сетевого партнерства научной профессионально-образова-
тельной среды, консолидирующей материально-технические, кадровые 
и интеллектуальные ресурсы образовательных организаций, которые 
реализуют общеобразовательные программы, в том числе среднего про-
фессионального и высшего образования, и обеспечивающей развитие ком-
петенций педагогических работников в сфере предметного, методического, 
психолого-педагогического, воспитательного, научно-исследовательского 
компонентов профессиональной деятельности.

Обсуждение

Обсуждение предлагаемой нами модели проводилось на проектных 
сессиях и совещаниях субъектов системы подготовки педагогических ка-
дров Ярославской области. В обсуждение, помимо ученых Ярославского 
государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, были 
включены представители Департамента образования Ярославской области, 
Института развития образования, Центра оценки и контроля качества об-
разования, Ростовского, Рыбинского, Угличского, Ярославского педагоги-
ческих колледжей, а также руководители и исследователи региональных 
инновационных площадок.

По результатам обсуждения были сформулированы перспективные 
реализации предлагаемой модели на региональном уровне. В результате 
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обсуждения были определены управленческие механизмы внедрения дан-
ной модели в региональную практику.

1. Создание стратегического комитета Регионального комплекса непре-
рывного педагогического образования; разработка региональной концеп-
ции непрерывного педагогического образования; 
формирование рабочих групп (комиссий) по ре-
ализации плана действий; создание региональ-
ной комиссии в рамках Стратегического комитета 
комплекса по организации деятельности базовых 
школ; создание региональной комиссии в рамках 
Стратегического комитета комплекса по организа-
ции деятельности психолого-педагогических клас-
сов; создание региональной комиссии в рамках 
Стратегического комитета комплекса по организа-
ции деятельности ресурсных центров по проведе-
нию практик студентов; формирование сети базо-
вых школ ЯГПУ и ресурсных центров по проведению практик студентов.

2. Формирование новой практики регионального заказа организациям 
системы подготовки педагогических кадров и трудоустройство выпуск-
ников: проведение публичной защиты перечня и содержания образова-
тельных программ высшего педагогического образования; формирование 
региональной комиссии по организации целевого набора и трудоустрой-
ства выпускников (в рамках Стратегического комитета комплекса); форми-
рование новой практики целевого набора, организации работы студентов 
в образовательных организациях в процессе обучения, трудоустройства 
выпускников (в т. ч. реализация проекта «Земский учитель»).

3. Обеспечение практико-ориентированности подготовки будущих 
учителей: обновление рабочих программ курсов методики преподавания 
отдельных дисциплин; непосредственное участие учителей базовых школ 
в работе по обновлению программ; использование информационно-ана-
литических материалов о типичных проблемах обучения школьников 
в регионе по результатам ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; о типичных профессиональных 
дефицитах, выявленных в ходе аттестации педагогических работников; 
о типичных компетентностных дефицитах, выявленных в исследованиях, 
проводимых организациями повышения квалификации и муниципаль-
ными методическими службами; обеспечение практической готовности 
будущих педагогов к решению задач формирования функциональной гра-
мотности школьников, реализации воспитательных функций образования 
и работы в условиях цифровой трансформации образования; организация 
участия студентов в практической образовательной деятельности в РСО 
в процессе обучения в университете (работа студентов старших курсов 
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в качестве учителей в общеобразовательных организациях, участие сту-
дентов в качестве кураторов детских объединений в рамках Российского 
движения школьников, движения «Большая перемена», участие студентов 
в проведении летней оздоровительной кампании).

4. Проведение мониторинга качества педагогического образования 
(уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов): 
формирование региональной комиссии в рамках Стратегического коми-
тета комплекса по организации мониторинга качества педагогического 
образования; разработка и (или) отбор преемственных контрольно-из-
мерительных материалов для проведения мониторинговых исследований 
на разных этапах непрерывного педагогического образования (СПО, 
ВО, ДПО), в том числе контрольно-измерительных материалов и кейс-
заданий для процедур общеуниверситетского февральского исследова-
ния (ОФИс); организация изучения студентами дисциплины «Качество 
образования: предмет в школе» с участием учителей сети базовых школ 
и ресурсных центров; проведение демонстрационного экзамена на базе 
специализированного пространства ЯГПУ с участием независимых экс-
пертов РСО.

5. Повышение эффективности допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки: формирование сети психолого-педагогических классов 
ЯГПУ; формирование межрегионального методического объединения 
педагогов, курирующих работу педагогических классов и других детских 
объединений педагогической направленности; разработка и реализация 
программ повышения квалификации для педагогов, курирующих дея-
тельность педагогических классов; разработка и реализация программ 
дополнительного образования социально-педагогической направлен-
ности для школьников и студентов педагогических колледжей в рамках 
проекта «Гимназия им. К. Д. Ушинского»; проведение Российской пси-
холого-педагогической олимпиады школьников им. К. Д. Ушинского, 
в рамках празднования 200-летия со дня рождения К. Д. Ушинского; 
формирование сетевого сообщества старшеклассников, проявляющих 
устойчивый интерес к педагогической профессии; обеспечение работы 
профориентационного ресурса «Образование» на портале «Школа про-
фессий будущего»; организация Всероссийской педагогической мастер-
ской для педагогов-кураторов педагогических классов «Учитель будущего 
подрастает в школе» в рамках празднования 200-летия со дня рождения 
К. Д. Ушинского.

6. Научно-методическое сопровождение профессионального раз-
вития педагогов: формирование регионального заказа на проведение 
научных исследований в интересах решения актуальных задач систе-
мы образования; обеспечение деятельности на базе ЯГПУ Федераль-
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ного научно-методического центра сопровождения педагогических 
работников — Центр трансфера образовательных технологий «Новая 
дидактика»; организация работы по созданию на базе ЯГПУ Феде-
рального методического центра по вопросам преподавания географии 
в общеобразовательных организациях и Общероссийского детского 
движения «Российская географическая экспедиция школьников»; фор-
мирование совместных исследовательских коллективов; проведение 
в 2023 году Международного форума «Евразийский образовательный 
диалог» на тему «Русская педагогическая школа К. Д. Ушинского — на-
циональное достояние России» в рамках празднования 200-летия со дня 
рождения К. Д. Ушинского; реализация межрегионального проекта для 
педагогов общеобразовательных организаций «Просветительская и вос-
питательная деятельность: эффективные модели и практики»; органи-
зация исследований и проведение апробации научно-исследовательских 
работ, выполняемых ЯГПУ в рамках исполнения государственного 
задания Минпросвещения по научно-исследовательской работе на пло-
щадках базовых школ и психолого-педагогических классов; тиражиро-
вание результатов исследований и проектов через публикации в журна-
лах организаций-партнеров («Ярославский педагогический вестник», 
«Образовательная панорама», «Педагогика сельской школы и др.); 
формирование экспертного сообщества региона (региональных пред-
метных комиссий ЕГЭ и ОГЭ, сообщества руководителей и экспертов 
региональных инновационных площадок, региональных предметных 
методических объединений учителей).

7. Повышение квалификации педагогических работников: разработка 
и согласование пакета нормативно-правового обеспечения программ ДПО 
в сетевой форме; разработка и реализация программ повышения квали-
фикации учителей по вопросам формирования предметных компетенций; 
разработка и реализация программ повышения квалификации учителей 
на базе педагогических технопарков ЯГПУ; разработка и реализация про-
грамм повышения квалификации учителей на основе проведенных на-
учных исследований и сформированных новых дидактических решений 
(формирование функциональной грамотности школьников в курсах фило-
логических, обществоведческих, математических и естественнонаучных 
дисциплин); создание реестра пакета региональных программ ДПО в се-
тевой форме.

8. Развитие кадрового потенциала преподавателей системы подготов-
ки и повышения квалификации педагогических работников: организация 
работы сетевого постоянно действующего семинара по внутрифирменному 
обучению «Учителя учителей»; подготовка на базе педагогического уни-
верситета научно-педагогических кадров высшей квалификации.
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Выводы

Анализ различных моделей и практик непрерывного педагогиче-
ского образования показал, что уровень высшего образования зани-
мает в данной системе центральную роль. Университетская подготовка 
основана на понимании ключевой роли учителя для обеспечения каче-
ства общего образования и для будущего развития страны, реализация 
ценностно-смыслового подхода к подготовке учителей будущих поко-
лений Российской Федерации. На наш взгляд, именно педагогический 
университет может эффективно решать целый ряд задач для развития 
кадрового потенциала региона. Помимо традиционного участия в про-
ведении исследований по формированию прогноза региональной кадро-
вой потребности в педагогах и обеспечения целевого обучения по наи-
более востребованным в регионе педагогическим специальностям, 
университет может стать центром научной и методической экспертизы 
новых дидактических решений и методических инициатив педагогов 
региона, на его базе может происходить формирование экспертного со-
общества по основным направлениям развития региональной системы 
образования.
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COntInuIng PedagOgICal eduCatIOn: MethOdOlOgy, theOry, and PraCtICe 
Of develOPMent

M. V. Gruzdev

The research presents a methodological analysis of the system of 
continuous pedagogical education. The author concludes that the concept of 
the systemogenesis of professional activity can act as a real methodological and 
theoretical basis for ensuring the continuity of the results of various levels of 
teacher training. The expediency and necessity of using a value-semantic approach 
in the organization of continuous pedagogical education are substantiated. The 
author proves that the inclusion of the formation of a value-semantic component 
in the results of education and goal-setting in the organization of the educational 
process can provide effective professional training of a teacher and help future 
and real teachers to give an adequate personal meaning to pedagogical activity 
and its individual components, which will allow them to become real subjects 
of pedagogical activity. Based on the results of the theoretical analysis, the 
author identified the most popular research areas of continuing pedagogical 
education. It is revealed that most of these research areas respond to the challenges 
of digitalization. There are also new trends associated with the era of post-
globalization and the revival of the priority of national spiritual and moral values 
in today’s education in Russia. The lack of continuity in the content, forms, 
methods, and results of teacher training at the levels of secondary vocational and 
higher pedagogical education, as well as in additional professional education of 
teachers, is identified as a key problem of the practice of continuing pedagogical 
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education. As a solution to this problem, the author presents an innovative model 
of interaction between a pedagogical university and regional subjects of teacher 
training. Additionally, the author defines priority directions of activity of the 
regional complex of continuous pedagogical education. The role of universities 
in the scientific management and support of innovative activities of educational 
organizations in the region is outlined. The main mechanism of support is the 
inclusion of teachers of the region in experimental, search, and research activities, 
including the creation of multi-level research communities of teachers, university 
students, and practical teachers.

Keywords: continuous pedagogical education; level model; regional complex; 
pedagogical university; systemogenesis of pedagogical activity; pedagogical 
values; digitalization; new didactic solutions; quality of education; scientific and 
methodological support of teachers.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ
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doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-46-57

В статье обсуждаются возможности и риски цифровой трансформации 
образования для регионального педагогического вуза. С целью лучшего по-
нимания такого явления, как цифровая трансформация образования, авторы 
приводят трактование этого понятия М. В. Богуславским и В. М. Розиным. 
Описывается позитивный опыт Глазовского государственного инженерно-
педагогического университета им. В. Г. Короленко (до июня 2023 года — 
Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Ко-
роленко) в Удмуртской Республике в реализации задач цифровизации: 
в высшем и дополнительном образовании, в реализации деятельности пе-
дагогического технопарка «Кванториум», технопарка универсальных педа-
гогических компетенций, технопарка дошкольного и начального образова- 
ния. Описан опыт вуза в реализации партнерских сетевых образовательных  
программ.

Раскрыта многомерная картина рисков для педагогических вузов, кото-
рую влечет за собой цифровизация образования. Среди них: психологическая 
неготовность преподавателей высшей школы к глобальным изменениям в об-
разовании; снижение уровня критического мышления студентов; снижение 
интерактивности обучения в вузе; снижение мотивации обучающихся и препо-
давателей к получению и передаче знаний, формированию компетенций; повы-
шение конкуренции между столичными и региональными вузами; снижение ка-
чества общения между студентом и преподавателем, которое обладает особым 
потенциалом в формировании ценностных ориентаций студентов — будущих 
педагогов; наличие постоянного информационного шума. Авторами предло-

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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жены способы снижения негативного влияния некоторых из обозначенных 
рисков. Так, реверсивное наставничество может служить решением проблемы 
неготовности преподавателей к освоению новых цифровых инструментов об-
учения, а формирование позитивной информационной повестки вуза — снизить 
интенсивность воздействия негативного информационного шума из разных 
источников.

Главным же решением большинства гуманитарных проблем процесса циф-
ровизации образования авторы видят в установлении гармоничного баланса 
между использованием цифровых технологий и сохранением традиционных 
форм, методов и средств обучения.

Ключевые слова: высшее образование; педагогический вуз; региональный 
вуз; цифровая трансформация образования; тренды цифровизации, возможно-
сти; риски; формирование ценностей; дисфункция цифровизации; преодоление 
рисков цифровизации.

Введение

Согласно стратегии «Цифровой трансфор-
мации образования», одной из актуальных задач 
системы образования является «обеспечение ус-
ловий для внедрения современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечива-
ющей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся» [1]. На наш взгляд, задача эта 
не из простых. На одной чаше весов — современные технологии, об-
новленная информационная инфраструктура, на другой — ценностная 
сфера личности обучающегося, которая формируется под воздействием 
множества факторов, в большей степени связанных с другими личнос- 
тями.

В. М. Розин уточняет понятие «цифровая трансформация образо-
вания», определяя его как «обновление планируемых образовательных 
результатов, содержания образования, методов и организационных форм 
учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстро 
развивающейся цифровой среде для кардинального улучшения образова-
тельных результатов каждого обучающегося» [2, c. 105]. В этом опреде-
лении обозначена идеальная картина развития цифровой трансформации 
образования. Однако многомерность и неоднозначность этого явления 
отмечает М. В. Богуславский. Данное явление может привести как к мно-
жеству негативных последствий, так и к целому комплексу разрешения 
проблем, существующих в системе образования [3].

Современные 
технологии и/или 

ценностное развитие 
личности?
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Исследователями также выделены основные тренды в цифровизации 
образования на ближайшие годы: перестройка образовательного содер-
жания, метапредметность, внедрение индивидуальных образовательных 
траекторий, развитие инновационных образовательных программ [4]. 
Практическая реализация данных трендов потребует от преподавателей 
вузов гибкости и мобильности.

Материалы и методы

Материалами данного исследования послужили результаты само-
обследования деятельности вуза и работы современных исследователей, 
посвященные проблеме цифровизации образования. Основными методами 
исследования послужили анализ, синтез, статистические методы.

Качественные изменения в условиях цифровой трансформации обра-
зования претерпевает профессиональная деятельность учителя. Например, 
к нему возрастают требования с точки зрения его умения грамотно струк-
турировать потоки информации, находить способы удержания и переклю-
чения внимания детей [5]. Подготовка к такой деятельности, безусловно, 
должна осуществляться вузом в рамках получения высшего образования.

С одной стороны, огромное количество молодежи — студентов пед-
вузов — погружается в процессы цифровизации через обучение, с другой 
стороны, в ближайшем будущем именно этой молодежи предстоит орга-

низовывать эти процессы в детских садах, шко-
лах, организациях среднего профессионального 
образования. На уровне региона это еще замет-
нее. Так, по данным 2022 года, в Удмуртской Ре-
спублике почти две трети педагогов различных 
образовательных учреждений — это выпускники 

Глазовского государственного инженерно-педагогического университета 
им. В. Г. Короленко (далее — ГИПУ) [6]. С учетом политики непрерывного 
образовательного пути многие из этих педагогов не только наши выпускни-
ки, но и наши обучающиеся на годы вперед. Программы профессиональной 
переподготовки, курсы повышения квалификации, очно-заочное обучение 
в магистратуре — все это в большей мере успешно реализуется с исполь-
зованием цифровых возможностей. Цифровые технологии, безусловно, 
расширяют возможности вуза в реализации основного и дополнительного 
образования.

Сильнейший импульс в использовании современных цифровых техно-
логий получили педагогические вузы с открытием технопарков. В ГИПУ 
были созданы: педагогический Технопарк «Кванториум» имени В. Г. Раз-
умовского [7], Технопарк универсальных педагогических компетенций [8], 

Вуз как драйвер 
цифровизации 
в образовании



49

Развитие регионального педагогического вуза в условиях цифровой трансформации образования…

Технопарк дошкольного и начального образования [9], оснащение и воз-
можности которых стимулировали анализ и корректировку содержания 
и подходов к подготовке будущего выпускника. Наличие таких современ-
ных, оборудованных пространств в педагогическом вузе позволяет более 
эффективно реализовывать дисциплины «ядра педагогического образо-
вания». В данном случае все цифровые возможности напрямую связаны 
с эффективной реализацией коммуникативно-цифрового модуля. Появле-
ние технопарков в данных вузах страны стирает региональный, не всегда 
позитивный, опыт в области использования инновационных технологий, 
создает единое горизонтальное пространство для взаимодействия педаго-
гических вузов в вопросах качественной подготовки психолого-педагоги-
ческих кадров, в вопросах профилизации.

Без использования цифровых технологий практически невозможна 
реализация сетевых программ как с российскими, так и зарубежными 
вузами. За последний год Глазовский инженерно-педагогический универ-
ситет им. В. Г. Короленко заключил договор с Уральским государственным 
педагогическим университетом, Набережночелнинским государственным 
педагогическим университетом, Новосибирским государственным уни-
верситетом экономики и управления, Кокандским государственным пе-
дагогическим институтом им. Мукими (Узбекистан) [10]. За каждым этим 
договором стоят сетевые программы, студенты которых имеют уникальную 
возможность обучаться у лучших преподавателей нескольких вузов.

С педагогическими вузами своим успешным цифровым опытом готовы 
делиться такие крупные организации, как благотворительный фонд Сбер-
банка «Вклад в будущее». С 2022 года в ГИПУ был открыт набор на маги-
стерскую программу «Развитие личностного потенциала в образовании: 
персонализация и цифровизация» по направлению подготовки 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование» [11]. Программа ориентиро-
вана на педагогов, преподавателей педагогических вузов, а также адми-
нистративных сотрудников государственных и частных образовательных 
учреждений дошкольного и школьного уровней. По окончании программы 
выдается диплом государственного образца одного из семи передовых 
педагогических университетов России, в зависимости от прикрепления 
к основному вузу. Подобные программы расширяют возможности регио-
нальных вузов, повышают их конкурентоспособность.

Результаты

Мы обозначили лишь несколько аспектов, 
которые связаны с цифровизацией образования 
в целом и с цифровизацией педагогических вузов 

Возможности  
и риски
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в частности. Безусловно, эти и многие другие проекты положительно 
влияют на когнитивный горизонт как преподавателей, так и студентов, 
обеспечение их достоверной информацией, доступы к различным видам 
коммуникации, творчество, самопрезентацию, рекреацию, выбор форм 
получения образования и гибкость трудоустройства будущих учителей.

Одной из положительных сторон также стоило бы назвать персона-
лизацию образования. Но тут хотелось бы высказать опасение ученых, 
например А. А. Вербицкого, о том, что персонализация уж очень сильно 
похожа на индивидуализацию, которая, по своей сути, персонализации 
противоречит [12]. Замкнутость на уровне индивида — действительно пока 
часто сопровождает цифровую трансформацию образования. А для педаго-
гического образования это недопустимо.

Постепенная цифровизация, ускоренная в период пандемии, позволила 
обеспечить студентов и школьников множеством доступных, бесплатных 
информационных ресурсов. Однако вместе со свободой выбора этих ресур-
сов и иллюзорной легкостью освоения их содержания возникли проблемы, 
связанные с низким уровнем критического мышления, слабыми умениями 
находить нужный материал. М. А. Головчин считает, что цифровизация 
высшего образования — это институциональная ловушка, так как зача-
стую внедрение электронных учебных курсов сокращает интерактивность 
обучения в вузе, онлайн-обучение не позволяет передать неявные знания 
(культуру, манеру устного общения и т. д.) [13]. Следствием этого становит-
ся неразвитость систем контроля, что, в свою очередь, нередко приводит 
к снижению мотивации как у педагога — к качественной передаче знаний, 
так и у студента — к получению этих знаний [14]. С одной стороны, в не-
которых аспектах цифровизация выравнивает возможности столичных 
и региональных вузов, с другой стороны, наращивает конкуренцию между 
ними [15].

О дисфункции цифровизации образования говорят и социологи. Так, 
Е. В. Фролова и О. В. Рогач выделяют следующие риски данного явле- 
ния:
– дисфункцию мотивации (снижение стимула к поисковой деятельности, 

решению более сложных учебных задач);
– дисфункцию контроля и оценки знаний (снижение значения педагоги-

ческой оценки, индивидуальной для каждого обучающегося);
– дисфункцию коммуникации (потеря эмоциональности общения, фор-

мализация общения);
– дисфункцию социализации (сокращение времени общения молодежи 

с авторитетными в их профессиональной сфере деятелями) [16].
Сами студенты выделяют следующие риски цифровизации: развитие 

зависимости от электронных устройств; проблемы низкой информаци-
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онной безопасности; снижение качества коммуникации между студентом 
и преподавателем, между студентом и студентом; деградацию речи [17]. 
Среди гуманитарных рисков также можно выделить сложный психоло-
гический переход некоторых преподавателей к новому формату работы, 
стандартизацию, ускорение ритма социальной жизни и повышение уровня 
информационного шума, что, к сожалению, ставит некоторых опытных 
преподавателей, настоящих талантов в своей сфере, в тупиковую ситуацию. 
Вместе с тем для регионального вуза каждый опытный профессионал — это 
ценный педагогический кадр, реализующий деятельность в определенном 
направлении.

Обсуждение

Между тем, все те риски, которые были названы, — это риски, кото-
рые могут и должны быть решены педагогиче-
ским сообществом. Так, одним из решений яв-
ляется контроль гармоничного баланса событий 
цифрового и гуманитарного характера. Другими 
словами, мы не должны использовать техноло-
гии там, где важнее «слово и взгляд».

Еще одно решение, а именно система ревер-
сивного наставничества, может быть актуально 
при работе с педагогическим коллективом. Так, в период пандемии в ГИПУ 
были созданы волонтерские команды студентов, которые помогали пре-
подавателям с разработкой курсов и обеспечением коммуникации. Этот 
опыт реверсивного наставничества стал настоящей школой и для препо-
давателей, и для студентов. Наставничество в цифровой среде в период 
пандемии стало актуально и для школьников. Студенты ГИПУ помогали 
школьникам и их родителям быстро адаптироваться к новой цифровой 
реальности обучения.

С точки зрения, негативного воздействия на педагога общего ин-
формационного шума, на наш взгляд, постоянное формирование пози-
тивной, интересной, полезной информационной повестки вуза способно 
«заглушить» информационный шум извне. Для этого могут вузом быть 
реализованы расширенные контент-планы в социальных сетях, просвети-
тельские он-лайн проекты, акции, конкурсы. Например, в период пандемии 
в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете 
им. В. Г. Короленко было запущено несколько просветительских онлайн-
проектов: «Мы рождены для вдохновенья…» [18], «Помним, чтобы жить» 
[19], «Дети в приоритете» [20]. Каждый из этих проектов не мог быть реа-
лизован без использования цифровых средств.

Гармоничный баланс, 
наставничество 

и позитивная 
информационная 

повестка
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Заключение

Таким образом, на наш взгляд, роль региональных педагогических 
вузов в цифровой трансформации образования можно определить как 
одну из ведущих в каждом из регионов. Процесс этот связан с появле-
нием одновременно и новых возможностей, и новых рисков, которые 
предстоит минимизировать вузам, готовя своих преподавателей и сту-
дентов к полноценному и безопасному использованию всех цифровых 
средств. Социальная адаптация участников образования к новой циф-
ровой реальности, повышение их навыков в этой области, снижение 
цифрового неравенства — важнейшие элементы цифровизации, которые 
должны быть качественно реализованы каждым вузом в региональном 
пространстве.
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develOPMent Of regIOnal PedagOgICal unIversIty In the dIgItal 
transfOrMatIOn Of eduCatIOn: OPPOrtunItIes and rIsks

I. A. Chigovskaia-Nazarova, I. A. Golubeva

The research discusses the possibilities and risks of digital transformation of edu-
cation for a regional pedagogical university. The authors cite several authors’ inter-
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pretations of the concept of digital transformation of education, including M. V. Bo-
guslavsky and V. M. Rozin. The authors describe the positive experience of the Glazov 
State University of Engineering and Pedagogigs named after V. G. Korolenko in the 
implementation of the tasks of the digitalization process: the implementation of higher 
and additional education, the implementation of the activities of the Quantorium 
pedagogical technopark, the technopark of universal pedagogical competencies, and 
the technopark of preschool and primary education. The university’s experience in 
implementing partner network educational programs is described. A multidimension-
al picture of the risks for pedagogical universities brought about by the digitalization 
of education is disclosed. These risks include the psychological unwillingness of high 
school teachers to global change; a decrease in the level of critical thinking of students; 
reduced interactivity of training at the university; reduced motivation of students 
and teachers; increased competition between metropolitan and regional universities; 
reduced quality of communication between students and high school teachers, which 
has special potential in forming value orientations of future teachers; and the presence 
of constant information noise. The authors propose methods for reducing the nega-
tive impact of some of the indicated risks. Reversible mentoring can solve the problem 
of teachers’ unwillingness to master new digital learning tools. The formation of a 
positive information agenda of the university makes it possible to reduce the intensity 
of the impact of negative information noise from different sources. The authors see 
the main solution to most humanitarian problems of the digitalization of education 
in establishing a harmonious balance between the use of digital technologies and the 
preservation of traditional forms, methods, and means of education

Keywords: higher education; pedagogical university; regional university; digital 
transformation of education; digitalization trends; opportunities; risks; formation of 
values; digitalization dysfunction; overcoming the risks of digitalization.
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Т. В. СУХАНОВА

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ В РОССИИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

(ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»,
e-mail: suhanova@instrao.ru)

doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-58-74

На протяжении длительного периода развития системы общего образо-
вания в России неоднократно менялись взгляды на содержание общего об-
разования и степень самостоятельности школ в формировании учебных пла-
нов. В статье представлены результаты историко-педагогического анализа 
методологических оснований формирования общегосударственных учебных 
планов общего образования в России. Показаны факторы влияния на из-
менение концептуальной рамки, определяющей структуру и содержание 
учебных планов российских школ. Исследование проведено с применением 
общенаучных теоретических методов: анализа, интерпретации, систематиза-
ции, классификации, обобщения. Теоретико-методологическую основу ис-
следования составили теории содержания образования: культурологическая 
(М. Н. Скаткин, В. В. Краевский, И. Я. Лернер), системно-деятельностная 
(В. С. Леднев, А. А. Кузнецов), бинарно-интегративная (Л. М. Перминова), 
современная теория дидактики (И. М. Осмоловская). Статья доказывает, 
что во все исторические эпохи учебные планы отражали ценностно-идео-
логические установки и общественные представления о цели образования, 
воплощали государственную политику по отношению к содержанию общего 
образования. При этом даже в периоды максимальной унификации содер-
жания общего образования школьные учебные планы сохраняли способ-
ность отражать уникальность образовательной организации и учитывать 
социокультурные условия ее функционирования. Автор утверждает, что 
в современной дидактике выдвинуты обоснованные научные подходы 
к определению перечня учебных предметов, оценке их трудоемкости, после-

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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довательности изучения и распределения по периодам обучения. Благодаря 
этому процессы отбора содержания общего образования и формирования 
школьных учебных планов защищены от влияния корпоративных интересов 
и частных мнений. Теоретико-методологическая основа в процессе педаго-
гической интерпретации социального заказа выполняет систематизирую-
щую функцию, позволяя обеспечить требуемое качество образования без 
перегрузки обучающихся.

Ключевые слова: учебный план; учебный предмет; программа; история об-
разования; стандарт; педагогика; дидактика; дифференциация; образование; 
содержание образования.

Введение

Со времен институализации общеобразовательной школы учебный 
план является документом, необходимым для управления образованием, 
для организации образовательного процесса. На протяжении длитель-
ного периода развития системы общего образования в России неодно-
кратно менялись взгляды на содержание общего образования и степень 
самостоятельности школ в формировании учебных планов. При этом даже 
в периоды максимальной унификации содержания общего образования 
школьные учебные планы сохраняли способность отражать уникальность 
образовательной организации и учитывать социокультурные условия ее 
функционирования.

Цель настоящей статьи — историко-педагогический обзор методо-
логических оснований формирования учебных планов российских школ. 
Показаны факторы влияния на изменение концептуальной рамки, опре-
деляющей структуру и содержание общегосударственных (федеральных) 
учебных планов.

Методология (Материалы и методы)

Исследование проведено с применением общенаучных теоретических 
методов: анализа, интерпретации, систематизации, классификации, обоб-
щения. Теоретико-методологическую основу исследования составили 
теории содержания образования: культурологическая (М. Н. Скаткин [1], 
В. В. Краевский, И. Я. Лернер [2]), системно-деятельностная (В. С. Леднев 
[3], А. А. Кузнецов [4]), бинарно-интегративная (Л. М. Перминова [5]), 
современная теория дидактики (И. М. Осмоловская [6]). Основными ис-
точниками послужили школьные учебные планы, принятые в России 
на государственном уровне в XIX–XXI вв.
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Результаты и обсуждение

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», современный учебный план — «до-
кумент, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации обучающихся» [7; ст. 2, п. 22].

В образовательной практике подобные документы издавна применя-
ются для регламентации деятельности общеобразовательных организаций. 
При этом в России далеко не всегда существовали общегосударственные 
учебные планы, а понятие «федеральный учебный план» закрепилось 
в нормативном поле относительно недавно — в 2004 г. [8].

Исследователи отмечают, что в XX веке «непосредственно учебным 
планам школы были посвящены, пожалуй, только две работы — М. О. Весе-

лова [1939 г.] и М. П. Кашина [1978 г.], в которых 
делались попытки выделить некоторые тенден-
ции в развитии учебных планов отечественной 
школы» [4, c. 164]. Однако на протяжении всей 
истории развития дидактики ведущие ученые 
в той или иной форме обращались к взаимосвя-
занным вопросам отбора содержания образования 

и формирования учебных планов. Установлено, что «на уровне общего 
теоретического представления о содержании образования происходит пе-
дагогическая интерпретация социального заказа, выделяющая то главное 
в образовании, что и определяет <…> совокупность учебных предметов, их 
состав и структуру» [6, с. 83].

Практикующему учителю не всегда легко понять суть проблемы отбора 
содержания образования на теоретическом уровне, безотносительно к со-
держанию отдельных учебных предметов. При этом вокруг любых попыток 
изменения учебных планов и учебных программ всегда разворачиваются 
горячие профессиональные и общественные дискуссии. Весьма чувстви-
тельной является тема введения новых учебных предметов, тема разработ-
ки интегрированных учебных курсов. Бурное обсуждение вызывает каждая 
попытка изменения перечня обязательных учебных предметов — как 
в случае уменьшения, так и в случае увеличения их количества. Приорите-
том для всех учителей-предметников является количество учебных часов, 
выделяемых на освоение образовательной программы по учебному пред-
мету, т. е. вопрос объема аудиторной учебной нагрузки. Для укрепления 
традиций и развития образовательной организации важное значение имеет 
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часть содержания образования, формируемая участниками образователь-
ных отношений (так называемый школьный компонент учебного плана).

Хорошо известен определенный консерватизм системы образования, 
вызывающий трудности адаптации к нововведениям. При этом он парадок-
сальным образом сочетается с быстрым забвением истин, еще недавно ка-
завшихся незыблемыми. Все это проявилось в исторической трансформа-
ции школьных учебных планов, в «судьбе» отдельных учебных предметов.

К примеру, сегодня в начальной школе прочно занял одно из основных 
мест учебный предмет «Окружающий мир», заменивший ранее введенный 
предмет «Природоведение». До этого начальная подготовка школьни-
ков долгие годы воспринималась обществом как период преимуществен-
ного овладения азами чтения, письма, счета. Это вело, говоря словами 
К. Д. Ушинского, к «скудости наших знаний относительно всего, что каса-
ется России». «Мы старались во всем подражать иностранцам», — пишет 
великий русский педагог [9, с. 308]. Понимая значение изучения род-
ной природы и родной культуры для образования растущего человека, 
К. Д. Ушинский был вынужден горячо доказывать педагогической обще-
ственности необходимость пересмотра сложившихся подходов и модер-
низации учебных планов: «Причина скудости наших знаний относительно 
всего, что касается России, очень проста. На западе мальчик, поступающий 
в низший класс гимназии, уже четыре года, а иногда и более <…> занимался 
языком, природой, географией и историей своей ближайший и обширней-
шей родины. Эти предметы, следовательно, ложатся в ребенке в основу 
всего <…> вслед за азбукой и усваиваются также твердо, как и азбука. В та-
кую азбучную форму и должно, действительно, войти первое знакомство 
с отечеством» [9, с. 310].

Этот пример иллюстрирует интеллектуальный поиск целей образова-
ния, свойственный философии и педагогике XVIII–XIX вв., сопровождав-
ший становление системы народного образования в России. Прогрессив-
ные мыслители осознавали необходимость модернизации классического 
образования, в том числе его содержания и системы учебных предметов. 
Так, А. Н. Радищев «считал необходимым включение в программу общего 
образования широкого круга естественнонаучных и гуманитарных знаний, 
а главную роль отводил изучению не иностранных, а родного, русского 
языка» [10, с. 14]. Развивая идеи А. Н. Радищева, В. Г. Белинский дал «глу-
бокую и содержательную оценку образовательного и воспитательного 
значения основных учебных предметов общеобразовательной школы» [10, 
с. 31], особенно выделяя роль родного языка, русской и зарубежной лите-
ратуры, истории человечества, истории отечества, географии. Иной точки 
зрения на содержание общего образования придерживался Д. И. Писарев, 
видевший в многопредметности причину низкого качества образования. 
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«Исключая из учебного плана средней школы закон божий и древние клас-
сические языки, Писарев вместе с ними исключил историю, географию, 
историю и теорию литературы. <…> В учебном плане гимназии, предложен-
ном им в статье “Школа и жизнь”» (1865), отсутствует уже естествознание» 
[10, с. 143]. При этом «в системе общего образования Писарев отводил вид-
ное место ручному труду, в котором видел важное средство физического, 
умственного и особенно нравственного воспитания» [10, с. 144].

Дискуссии о целях и содержании общего образования сопровождали 
процесс преодоления сословности российского образования и институци-
онального становления общеобразовательной школы, не прекращались 
после революционных событий 1917 года. Конкретизация ценностно-це-
левых основ социального заказа общества и государства к системе образо-
вания закономерно вела к изменению содержания образования и учебных 
планов.

Покажем это на примере начального общего образования. «На про-
тяжении длительного времени развития начального образования в России 
не существовало нормативных актов, в полном объеме регламентирую-
щих содержание обучения в ней. Перечень учебных дисциплин, как и их 
конкретное наполнение, для земской школы не существовал изначально» 
[11, с. 57]. Свой первый учебный план земские школы получили от мини-
стерства вместе с программами лишь в 1897 году; план предусматривал из-
учение 6 учебных предметов в течение трех лет. В начале XX века в концеп-
туальных подходах к целям начального общего образования проявились 
две тенденции — традиционный подход к формированию элементарной 
грамотности населения и новаторский, озвученный на I Всероссийском 
съезде по народному образованию в 1914 г.: «Начальная школа, содействуя 
физическому, нравственному, эстетическому и умственному развитию 
ребенка, должна воспитывать в нем человека и подготовить к разумно-
му и честному разрешению вопросов личной и общественной жизни…, 
учащиеся должны быть ознакомлены прежде всего с такими явлениями 
человеческой природы, с которыми чаще всего приходится встречаться» 
[11, с. 62]. В советской школе закрепился второй, гуманистический под-
ход. Учебный план советской начальной школы в середине XX в. включал 
8 учебных предметов; на их изучение в течение 4 лет было отведено 3300 
академических часов. Современные учебные планы начальной школы от-
личаются существенно большей вариативностью: они предусматривают 
изучение от 10 до 12 учебных предметов и включают часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, то есть время, которое может 
быть использовано на изучение иных учебных предметов, учебных кур-
сов, учебных модулей или «на углубленное изучение учебных предметов 
с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей 
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в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этно-
культурные интересы» [12, с. 168–169].

Современная федеральная образовательная программа начального 
общего образования отводит на достижение образовательных результатов 
от 2954 до 3345 часов урочной деятельности и до 1320 часов внеурочной 
деятельности за 4 года обучения.

Примером дискуссий последних лет могут служить споры относитель-
но количества в учебном плане старшей школы предметов, обязательных 
для изучения. Сторонники минимизации предлагали сократить их число 
до 3–4 предметов, создав таким образом практически неограниченное 
пространство для вариативности. Однако многие педагоги, представители 
родительской общественности справедливо критиковали эту идею, отмечая 
негативные последствия ее реализации, в частности утрату системности 
и полноты общеобразовательной подготовки. Кроме того, такой подход 
неизбежно подрывал равенство в возможности получить полноценное 
среднее образование, поскольку условия организации вариативного и про-
фильного обучения в разных школах существенно отличаются.

Благодаря теоретико-методологическим разработкам и организа-
торским талантам выдающихся ученых и педагогов постепенно к нача-
лу XX века в России сложилась достаточно устой-
чивая система школьных учебных предметов. При 
этом на протяжении XX в. она неоднократно под-
вергалась пересмотру. «На разработке и практи-
ческом применении учебных планов самым непо-
средственным образом сказывались политические 
и идеологические установки, социально-эконо-
мические цели и реалии, а также доминирующие 
педагогические постулаты. В них рельефно проступали партийно-государ-
ственные ориентиры и воплощалась доминирующая для данного времени 
политика в области образования» [13, с. 10].

Так, сразу после революции 1917 года Государственная комиссия 
по просвещению приступила к разработке концептуальных подходов к соз-
данию единой трудовой школы. Обязательными к изучению учебными 
предметами были признаны родной язык, математика, география, история, 
биология, физика, химия, иностранные языки, «предметы эстетические» 
(лепка, рисование, пение и музыка); при этом особое место отводилось 
труду: «Можно не жалеть часов, затраченных щедро на труд, посвятив ему 
десять недельных часов» [14].

Приведем мнение наркома просвещения А. В. Луначарского, факти-
чески отразившее позицию государства, о дифференциации содержания 
общего образования в единой трудовой школе: «Государству нужны 
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специалисты. Подростки сами имеют явно различные наклонности 
и дарования. Педагогика, как таковая, стоит за постепенное сужение 
круга знаний, за фиксирование внимания на специально выбранных 
предметах, ибо от идеала образованного человека одинаково далек 
и специалист, которому чуждо вне его специальности все человеческое, 
и верхогляд, который знает все понемногу и ничего до конца. Поэтому 
с известного возраста, лет с 14, в школе допускается деление на несколь-
ко путей или группировок, так, однако, что многие основные предметы 
остаются объединяющими всех учеников, и преподавание в каждой от-
дельной группировке после этого разделения является только более ярко 
окрашенным в тот или иной специфический цвет» [14]. Таким образом, 
советская единая трудовая школа концептуально допускала возмож-
ность профильной дифференциации содержания общего образования 
на его старшей ступени, то есть единство и вариативность выступали 
не как антагонисты, а как взаимодополняющие характеристики содер-
жания образования. И сегодня единое содержание общего образования 
не означает его всеобщего единообразия: учебные планы начального, 
основного, среднего общего образования характеризуются высокой ва-
риативностью; на уровне среднего общего образования идея профильной 
дифференциации содержания образования получила свое завершенное 
практическое воплощение.

Через призму трансформации учебных планов в истории отечествен-
ного образования отчетливо видны периоды кардинального сущностного 
пересмотра содержания образования.

Так, «в 1934 году ЦК ВКП (б) и Совет народных комиссаров СССР при-
нимают постановление “О структуре начальной и средней школы в СССР”, 
предусматривающее единый учебный план и единые учебные программы. 
Однако введение на всей территории СССР единой школы со временем вы-
светило серьезную проблему: отсутствие преемственности между единой 
средней школой и глубоко специализированными высшими учебными за-
ведениями, что заставило ученых-педагогов в который раз обратиться к про-
блеме профильной дифференциации на старших ступенях обучения» [15].

С середины 1950-х гг. общеобразовательная школа развивалась под 
влиянием идей политехнического обучения: «школа становилась 11-летней 
и политехнической, трансформировались содержание образования и его 
формы. В силу этого в учебный план были не просто возвращены, но и зна-
чительно в нем усилены предметы трудового политехнического цикла. 
В школах вводилось производственное обучение» [16, с. 4].

С 1965 г. ведущие ученые Академии наук СССР и Академии педаго-
гических наук РСФСР объединили усилия в поисках путей модернизации 
знаниевого подхода к формированию содержания общего образования. 



65

Школьные учебные планы в России: становление и трансформация

В результате в школьных учебных планах «было сокращено количество 
обязательных учебных занятий, увеличено время на факультативы и за-
нятия по выбору учащихся» [17, с. 236]. Однако вплоть до конца 1980-х гг. 
обучение в советской школе шло по «единым учебным планам, типовым 
учебным программам, фиксировавшим полный набор изучаемых дидак-
тических единиц, последовательность изучения материала, отводимое 
учебное время. Дифференциация содержания была незначительной. Кри-
тики этой модели указывали на практическое отсутствие вариативности, 
многопредметность и, как следствие, перегруженность учащихся» [18, 
с. 329–330]. «Последовательный переход от единообразия к дифференци-
ции и профилизации, к многовариантности учебных планов» стал возмо-
жен лишь в конце XX века [13, с. 8].

«Начавшаяся в нашей стране во второй половине 80-х годов пере-
стройка во многом заставила переоценить цели и ценности школьного об-
разования, его содержание, формы организации, характер взаимодействия 
участников образовательного процесса. Многообразие образовательных 
систем, право учителей на самостоятельный выбор методики обучения — 
все это стало реальностью школы того времени и получило в 1992 году 
законодательное закрепление в новом Законе “Об образовании”» [19, с. 3]. 
«Это придало мощный импульс инновационному движению и массовому 
образовательному проектированию» [13, с. 4]. В 1993 года в России нача-
лась разработка федеральных государственных образовательных стандар-
тов (ФГОС), в связи с этим основной функцией школьных учебных планов 
стала операционализация (наряду с образовательными программами, 
учебниками, учебными и методическими пособиями) подходов к реали-
зации требований ФГОС, к достижению планируемых результатов освое-
ния основных образовательных программ общего образования. В 2002 г. 
в процессе децентрализации управления произошло перераспределение 
полномочий по регулированию системы образования, что нашло отраже-
ние в выделении федерального, национально-регионального и школьного 
компонентов учебных планов.

Следует признать, что процесс формирования 
учебных планов не всегда имел системный харак-
тер. «До недавнего времени существующие кон-
цепции содержания образования в полной мере 
не отвечали на вопрос, какие учебные дисциплины 
должны быть включены в учебный план того или 
иного образовательного учреждения. Поэтому 
они и не могли эффективно служить практике, не имели необходимой 
объясняющей и прогностической силы» [4, с. 164]. В истории отечествен-
ного образования имелись примеры попыток введения новых учебных  
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предметов без концептуального обоснования. Так, например, Постанов-
лением Совета Министров СССР от 13 августа 1946 года в общеобра-
зовательных школах вводилось изучение двух новых предметов: «ЦК 
ВКП (б) обсудил вопрос о преподавании логики и психологии в средней 
школе и принял постановление по этому вопросу. ЦК ВКП (б) признал 
совершенно ненормальным, что в средних школах не преподаются логика 
и психология. ЦК ВКП (б) признал необходимым ввести в течение четырех 
лет, начиная с 1947/48 учебного года, преподавание психологии и логики 
в выпускных классах средней школы». Однако довольно скоро эти предме-
ты исчезли из учебного плана. Аналогичные «предпринимаемые попытки 
введения дополнительных предметов (семьеведение, основы психологии 
и другие) наталкиваются на перегруженность учебного содержания» [20, 
с. 23]. В XX веке в общеобразовательной школе прочно «прописались» 
только два предмета: в 1919 году — химия и в 1985 году — информатика.

В современной дидактике разработаны научно обоснованные кон-
цепции содержания образования: культурологическая (М. Н. Скаткин, 
В. В. Краевский, И. Я. Лернер), системно-деятельностная (В. С. Леднев, 
А. А. Кузнецов), бинарно-интегративная (Л. М. Перминова), при этом на-
ряду с их прикладным применением по-прежнему широко используется 
экспертный метод, учитывающий отечественный и зарубежный опыт 
формирования учебных планов. В первую очередь экспертный метод ис-
пользуется при совершенствовании путей и форм дифференциации содер-
жания общего образования, повышения его вариативности, что наиболее 
актуально для уровня среднего общего образования.

Как известно, «любая форма профилизации обучения ведет к сокраще-
нию инвариантного компонента» содержания образования [15]. «Объем 
инвариантной части образования должен сокращаться; соответственно, 
должен возрастать объем вариативного (школьного) компонента, за счет 
которого реализуется дифференциация содержания образования» [4, 
с. 167].

В 1990-е гг. в первом проекте стандарта общего образования инва-
риантная часть содержания образования была несколько сокращена, что 
создавало определенные возможности для расширения вариативности 
школьного образования [19, с. 35]. С 2001 г. в рамках широкомасштабного 
эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего об-
разования апробировался и дорабатывался экспериментальный Базисный 
учебный план (далее — БУП) общеобразовательных учреждений Россий-
ской Федерации, обеспечивающий возможность реализации профильного 
обучения на старшей ступени школы.

В 2002 году в «Концепции профильного обучения на старшей ступе-
ни общего образования» [11] предложен «механизм профилизации со-
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держания образования, построенный на идее двухуровневого (базового 
и профильного) стандарта для старшей ступени школы» [4, с. 163], когда 
каждый общеобразовательный предмет может быть представлен в учебном 
плане конкретной школы (класса) или выбран для изучения отдельным 
школьником либо на базовом, либо на профильном уровне. Практическая 
реализация Базисного учебного плана для старшей школы показала, что 
«экспериментальный БУП не только не вел к разгрузке, но увеличивал ее 
в старших профильных классах» [21, с. 243], на местах возникали много-
численные трудности с реализацией профильного обучения. Несколько 
лет потребовалось для экспертного анализа ситуации, учета допущенных 
ошибок, пересмотра подходов к вариативности учебных планов в старших 
классах. В 2022 году в России утверждены федеральные основные общеоб-
разовательные программы. Принцип профильной дифференциации содер-
жания образования преемственно воплощен в современном федеральном 
учебном плане среднего общего образования. «Учебный план профиля 
обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать не ме-
нее 13 учебных предметов и предусматривать изучение не менее 2 учебных 
предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 
предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В учебный 
план может быть включено 3 и более учебных предметов на углубленном 
уровне. При этом образовательная организация самостоятельно распреде-
ляет количество часов, отводимых на изучение учебных предметов» [22, 
с. 257].

Количество вариантов профилей и их названия, как и прежде, жестко 
не закреплены. В качестве примеров в состав федеральной образовательной 
программы среднего общего образования включены 19 вариантов учебных 
планов различных профилей (в БУПе 2003 года было представлено 13 ва-
риантов). В помощь руководителям образовательных организаций создан 
цифровой сервис «Конструктор учебных планов», размещенный в откры-
том доступе на портале «Единое содержание общего образования», — он 
позволяет разрабатывать учебные планы на основе федеральных общеоб-
разовательных программ с учетом возможностей образовательных органи-
заций, образовательных потребностей и социальных запросов участников 
образовательных отношений.

Заключение

Народные училища Екатерины II с единообразными образователь-
ными планами (XVIII век); школьная реформа Александра I и создание 
гимназий с четким образовательным планом и единым списком учебни-
ков (начало XIX века); земские школы, созданные после реформы 1864 г. 
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и заложившие основы всеобщего образования в масштабах страны; со-
ветская школа со своей богатейшей историей экспериментов, социальных 
проб и ошибок, обеспечившая всеобщую грамотность и ставшая базисом 
современной системы образования, — все эти реформы и институции 
объединяют проблемы отбора содержания образования и формирования 
учебного плана.

Проведенный анализ показывает, что во все исторические эпохи 
учебные планы отражали ценностно-идеологические установки и обще-
ственные представления о целях образования, служили инструментом 
государственной политики в сфере образования. С развитием психолого-
педагогических наук их идеи также стали оказывать влияние на подходы 
к отбору учебного содержания и разработке учебных планов.

В современной дидактике выдвинуты обоснованные научные подхо-
ды к определению перечня учебных предметов, оценке их трудоемкости, 
последовательности изучения и распределения по периодам обучения. 
Благодаря этому процессы отбора содержания общего образования и фор-
мирования школьных учебных планов защищены от влияния корпоратив-
ных интересов и частных мнений. Теоретико-методологическая основа 
в процессе педагогической интерпретации социального заказа выполняет 
систематизирующую функцию, позволяя обеспечить требуемое качество 
образования без перегрузки обучающихся.

Достигнутый на нынешнем этапе развития консенсус относительно 
предметного состава учебного плана, связи и соотношения его инвари-
антной и вариативной частей не означает, что нет необходимости в даль-
нейших исследованиях проблемы проектирования учебного содержания 
и его воплощения в учебных планах. В поле зрения исследователей 
остаются, в частности, вопросы более четкого сущностного определения 
других, помимо предметных, компонентов учебного плана — курсов, 
модулей, их соотношения с предметом. Появился запрос на выявление 
подходов к разработке типовых моделей региональной составляющей 
учебного плана.
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School Curriculum in Russia: Formation and Transformation

T. V. Sukhanova

Views on the content of general education and the degree of independence 
of schools in forming curricula have repeatedly changed over a long period of 
development of the general education system in Russia. The research presents 
the results of the historical and pedagogical analysis of the methodological 
foundations for forming of the state curriculum in Russian schools. The author 
shows the factors influencing the change in the conceptual framework that 
determines the structure and content of the curriculum in Russian schools. The 
research is carried out using general scientific theoretical methods: analysis, 
interpretation, systematization, classification, and generalization. The theoretical 
and methodological basis of the research is the theory of the content of education: 
cultural theory (M. N. Skatkin, V. V. Kraevsky, and I. Ya. Lerner), system-activity 
(V. S. Lednev, and A. A. Kuznetsov), binary- integrative (L. M. Perminova), and 
modern theory of didactics (I. M. Osmolovskaya). The author proves that the 
curricula have always reflected the value-ideological attitudes and public ideas about 
the purpose of education and embodied the state policy in relation to the content 
of school education. Simultaneously, even in periods of maximum unification 
of the content of school education, curricula retained the ability to reflect the 
uniqueness of an individual school and consider the socio-cultural conditions of its 
functioning. The author proves that contemporary didactic theories include sound 
scientific approaches to determining the composition of the curriculum, assessing 
its laboriousness, and the sequence of studying subjects and distribution by periods 
of study. Thanks to this, the processes of selecting the content of general education 
and the formation of school curricula are protected from the influence of corporate 
interests and private opinions. The scientific basis performs a systematizing function 
for the pedagogical interpretation of the social order. This ensures the necessary 
quality of school education without overloading students.
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ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

И. Е. ШЕСТАКОВ

АДАПТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ В СИСТЕМЕ 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул, Россия; 
e-mail: yes114@mail.ru)

doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-75-90

Ускоряющиеся темпы миграционных процессов, ассоциированных с по-
всеместной цифровизацией, увеличивающейся социальной дифференциаци-
ей и рядом нерешенных социально-политических вопросов по всему миру, 
приводят исследователей к необходимости рассмотреть вопросы адаптации 
мигрантов к социальной, культурной и языковой средам, отличных от родной. 
Адаптация мигрантов неразрывно связана с трудностями в обучении детей 
мигрантов (детей-инофонов), которые не владеют русским языком в должной 
степени, что не позволяет им интегрироваться в общество и успешно осваивать 
школьную программу.

В статье рассматриваются трудности, связанные с обучением детей-ино-
фонов в условиях современной российской общеобразовательной школы, 
анализируются причины этих трудностей, приводится их классификация. 
На основе анализа отечественных и зарубежных научных трудов обозначается 
ряд практик, направленных на разрешение данных трудностей. В современных 
реалиях критически важным является обеспечение равных возможностей и ус-
ловий для обучения всех детей, независимо от их этнического происхождения, 
места жительства, культуры и родного языка, что требует, в свою очередь, 
принятия ряда комплексных мер. Актуализирована значимость подготовки 
учителей к работе с детьми-инофонами и предоставления им соответствующих 
методических материалов и ресурсов.

Ключевые слова: дети-инофоны; обучение детей-инофонов; языковая 
адаптация; сепаративное обучение; интегративное обучение; оценка знаний; 
подготовка учителей; зарубежный опыт; интеграция детей-инофонов.
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Введение

Развитие цифровых технологий, увеличивающаяся социальная диффе-
ренциация и нарастающая социально-политическая напряженность приве-
ли к ускорению темпов миграционных процессов, что, в свою очередь, соз-
дало целый ряд проблем, связанных с адаптацией мигрантов к социальной, 
культурной, образовательной и другим сферам жизни в России. Множество 
исследований отмечают особенную необходимость в скорейшем решении 
трудностей, связанных с обучением детей мигрантов [1; 2; 3].

По объемам миграции в страну Россия входит в пятерку лидеров, 
следуя за США, Германией и Саудовской Аравией [4]. В этой связи ак-
туальность разрешения трудностей, связанных с социально-психологи-
ческой и культурно-языковой адаптацией детей мигрантов к школьному 
образованию, нарастает с каждым днем — по мере поступления в рос-
сийские школы все большего числа детей, ассоциирующих себя с другой 
культурой и говорящих на другом языке. Первым препятствием для 
адаптации детей мигрантов в детских садах, школах и других учебных 
заведениях является языковой барьер [5]. Таким образом, овладение 
русским языком становится для ребенка, родившегося за рубежом, жиз-
ненной необходимостью.

Материалы и методы

Мегаполисы России (прежде всего Москва и Санкт-Петербург) пер-
выми столкнулись с активной миграцией и новыми вызовами, связанны-
ми с интенсификацией миграционных процессов [6]. Немного позднее эти 
трудности стали ощутимы и в других регионах России, о чем свидетель-
ствуют ежегодные отчеты Федеральной службы государственной стати-
стики и Федеральной миграционной службы. По данным Федеральной 
службы государственной статистики за 2020 год, в Российскую Федера-
цию мигрировало более 590 тысяч человек, более 535 тысяч из них — 
мигранты из стран СНГ [7]. Согласно УФМС России по Алтайскому краю 
и Республике Алтай, с января по сентябрь 2022 года в регион прибыло 
5644 иностранных гражданина, в том числе 5345 человек из стран СНГ 
[8]. Число международных мигрантов в Ставропольском крае за тот же 
период составило 7700 человек (из которых 6164 человека — мигранты 
из стран СНГ) [9]. На основании информационно-аналитических мате-
риалов Федеральной службы государственной статистики можно сделать 
вывод, что схожие тенденции в миграции наблюдаются в большинстве 
регионов России [7].
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Ускоренные темпы миграции привели к потребности рассмотреть 
и решить трудности, которые испытывают дети-инофоны при адаптации 
к новой языковой среде. Так, Е. В. Лобанова и Е. А. Федосеева отмечают 
увеличивающееся число детей мигрантов, малую степень проработанности 
вопроса общественно-культурной адаптации и отсутствие специализи-
рованной системы работы с детьми-инофонами в общеобразовательных 
школах по всей стране [10]. На острую необходимость в грамотной органи-
зации работы с детьми-инофонами указывают исследователи О. А. Рома-
ненкова и С. А. Уланова [2]. В свою очередь, Т. И. Зиновьева подчеркивает 
важность социальной адаптации детей-инофонов средствами образования 
[11].

Необходимость качественной адаптации мигрантов к жизни в рос-
сийском обществе осознается и правительством Российской Федерации. 
В. В. Путин обозначил следующее: «Нам важно, чтобы мигранты могли 
нормально адаптироваться в обществе. <…> Наше государство, как и другие 
цивилизованные страны, готово сформировать и предоставить мигрантам 
соответствующие образовательные программы. В ряде случаев требу-
ется обязательное дополнительное профессиональное обучение за счет 
работодателей» [12]. Требования, выдвигаемые ФГОС НОО, включают 
«формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-
разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; понимание того, что язык представляет со-
бой явление национальной культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
РФ, языка межнационального общения» [13].

Правительство страны и отечественные ученые уделяют значительное 
внимание вопросам адаптации мигрантов. Тем не менее открытым остается 
целый ряд вопросов, связанных с обучением детей-инофонов.

Результаты

В данной статье обозначены и классифицированы основные трудности, 
связанные с обучением детей-инофонов. Так, можно выделить несколько 
взаимосвязанных и взаимоопределяющих групп:
– трудности, связанные с организацией обучения;
– методические трудности в обучении;
– трудности, связанные с разнородностью контингента учащихся- 

инофонов;
– трудности, связанные с финансовой стороной организации обучения;
– трудности при оценке качества образования: отсутствие системы мони-

торинга и оценки результатов обучения.
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Первый ряд трудностей связан с организацией 
обучения детей-инофонов. Согласно Статье 78 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации», иностранные 
граждане (лица без гражданства) могут получать 
дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование наравне с гражданами Российской Федерации 
[14]. Таким образом, школы обязаны принимать иностранных учащихся 
и обеспечивать им должный уровень образования. Перед руководством 
школы встает сложный выбор, связанный с формой организации занятий 
с детьми-инофонами. Исследователи выделяют два подхода (или модели) 
обучения:
– сепаративное;
– интегративное [15].

При выборе сепаративной модели учащиеся-инофоны обучаются 
отдельно от носителей русского языка. Такая модель может быть реали-

зована, например, путем обучения их в специаль-
ном подготовительном классе или организации 
для них специальных курсов русского языка [15]. 
Тем не менее применение данного подхода явля-
ется достаточно спорным, так как в этом случае 
учащиеся-инофоны отделяются от своих русско-

язычных сверстников и не интегрируются с ними в социальные группы. 
Более того, сепаративная модель обучения не представляется примени-
мой в ряде региональных и сельских школ, где число детей-инофонов 
может быть недостаточным для объединения их в отдельный класс. 
Стоит, однако, отметить, что некоторые методические разработки, на-
пример по организации специальных языковых курсов во внеурочное 
время, могут быть весьма продуктивными [16]. Так, в 1996 году в Москве 
была создана Автономная некоммерческая организация Центр меж-
национального образования «Этносфера», которая, в сотрудничестве 
с кафедрой ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование 
и интеграция детей мигрантов в школе» Московского института откры-
того образования, представила и реализовала на практике концепцию 
обучения детей-инофонов русскому языку. Согласно этой концепции, 
первый этап обучения детей-инофонов должен проводиться отдельно 
от русскоязычных детей — в специально организованных для этого клас-
сах. Разработанная концепция была применена в ряде московских школ 
и доказала свою состоятельность [6; 17]. Еще один пример использова-
ния сепаративной модели обучения — формирование нулевых классов 
для детей мигрантов внутри общеобразовательных школ (с 1 января 

Выбор формы 
организации занятий 

детей-инофонов 
в школе

Сепаративная модель 
обучения детей-

инофонов в школе
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2001 года — на базе Государственного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 729» [3]. Т. Ю. Уша в своих 
работах описывает сепаративную модель обучения на примере миграци-
онной политики Москвы [18–20].

О. А. Ильина выделяет следующие преимущества сепаративного об-
учения: «1) позволяет проводить обучение по методике русского языка 
как ино-странного, которая специально разрабатывалась для учащихся 
с родным нерусским языком, желающих овладеть русским языком; 2) ис-
ключает необходимость методического компромисса, на который всегда 
должен идти учитель при интегративном обучении, выбирая между ме-
тодикой русского языка как родного и как иностранного; 3) позволяет 
адаптироваться к новым языковым и социокультурным условиям; 4) 
ослабляет кросскультурную напряженность между членами учебного 
коллектива, обусловленную недостаточным уровнем владения русским 
языком у детей мигрантов» [15]. Тем не менее автор отмечает, что, не-
смотря на достоинства, сепаративная модель не может быть применена 
массово в связи с высокими финансовыми тратами на такое обучение 
[15].

Наиболее распространенной моделью обу-
чения является интегративная, когда дети-ино-
фоны обучаются вместе со своими русскогово-
рящими сверстниками, изучая язык не только 
в рамках школьной программы, но и при живом 
общении [6]. Регулярное общение и работа в па-
рах с русскоязычными сверстниками помогает 
повышать уровень владения языком в естественной обстановке, лучше 
понимать грамматику, произношение и другие аспекты языка. Такое 
обучение также помогает детям-инофонам лучше понимать местную 
культуру и обычаи, учиться работать в коллективе и принимать культур-
ные различия. Еще одним плюсом такого варианта обучения является 
интеграция детей-инофонов в коллектив класса, школы и в российское 
общество. Однако стоит отметить, что при выборе данного варианта ор-
ганизации обучения крайне важным является использование учителем 
коммуникативных методов работы на занятиях, адаптация (насколько 
это возможно) изучаемого материала, грамотное построение урока, от-
слеживание индивидуальных результатов [21]. К сожалению, педагоги 
многих образовательных учреждений такими навыками не обладают, 
что ставит эффективность интегративного обучения под вопрос. На дан-
ный момент объективного сравнения сепаративного и интегративного 
подходов, в том числе статистических данных, в современной научной 
литературе нет.

Интегративная модель 
обучения детей-

инофонов в школе
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Следующие в списке обозначенных трудностей 
важно рассмотреть методические, которые связаны 
с нехваткой учебных материалов и методик. Обыч-
но учебные материалы, которые используются 
в школах, не адаптированы для детей-инофонов [1].

Педагогам для обучения детей-инофонов тре-
буются особые навыки и знания по методике обучения русскому языку как 
иностранному, опыт и понимание специфики работы с этой группой детей. 
Также им необходимо учитывать при планировании и реализации занятий 
уникальные способности и потребности детей-инофонов [16]. Однако 
на практике в условиях больших классов и ограниченного времени учите-
ля не могут обеспечить соответствующее качество обучения. Отсутствие 
методической подготовки и оснащения приводит их в затруднительное по-
ложение [1; 3; 15]. На наш взгляд, успешная работа с детьми-инофонами — 
один из показателей педагогического мастерства: учителя незамедлительно 
адаптируют свои методы обучения к конкретным потребностям детей, 
понимают и принимают культурные различия, мастерски организуют ин-
дивидуальную и групповую работу, помогают им адаптироваться к новым 
социально-культурным условиям.

Следующая группа трудностей связана с разно-
родностью контингента учащихся-инофонов. В од-
ной школе и в одном классе могут быть дети с аб-
солютно разным уровнем подготовки и владения 
русским языком [11]. Так, касаемо уровня владения 
русским языком, учащиеся-инофоны могут быть 

условно разделены на три группы: 1) те, кто совершенно не владеет русским 
языком; 2) те, кто владеет русским языком на базовом уровне (например, 
на разговорном уровне); 3) те, кто владеет русским языком на продвинутом 
(или на свободном) уровне.

Стоит отметить, что учащиеся со свободным уровнем практически 
не испытывают проблем в адаптации или с легкостью их решают [2]. Они 
также не испытывают сложностей в освоении школьной программы, пока-
зывая результаты, соизмеримые с результатами сверстников, которые яв-
ляются носителями русского языка. Как правило, к этой группе относятся 
дети мигрантов из Белоруссии, Украины и стран Балтии: они показывают 
свободный уровень владения русским языком и практически не испытыва-
ют трудностей, связанных с социальной адаптацией [22].

Большие сложности связаны именно с детьми-инофонами, которые 
владеют языком на уровне, недостаточном для обучения в общеобразова-
тельной школе. В связи с этим они не могут полноценно осваивать предме-
ты школьной программы, испытывая значительные трудности как во время 

Проблема адаптации 
учебных материалов 
для детей-инофонов

Разнородность 
контингента 

учащихся-инофонов
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работы в классе, так и во время выполнения домашних заданий. Таким 
детям необходимо оказывать всестороннюю помощь: проводить для них 
элективные курсы по изучению русского языка на элементарном уровне, 
помогать с выполнением домашнего задания, вовлекать в групповую дея-
тельность, оказывать психологическую помощь и т. д.

Учащиеся-инофоны, которые владеют русским на базовом уровне 
(представители второй группы), могут работать над повышением уровня 
владения языком и самостоятельно выполнять ряд школьных заданий. 
При работе с ними учитель выступает, скорее, как наставник, осуществляя 
систематический контроль [2].

Из-за ограниченного словарного запаса дети-инофоны испытывают 
затруднения в создании и понимании устного и письменного высказы-
ваний, в использовании тех или иных слов и выражений в правильном 
контексте. Кроме того, фонетика русского языка отличается от фонетики 
родного языка инофона, что тоже создает трудности в коммуникации. 
Для решения этих задач необходимо: использовать специальные методы, 
которые учитывают языковые и культурные особенности детей, орга-
низовывать индивидуальные занятия с преподавателем или логопедом, 
давать упражнения на правильное произношение и развивать практику 
использования русского языка в различных ситуациях. Наличие в классе 
детей с разным уровнем владения русским языком требует грамотного 
подхода к проведению каждого занятия и вызывает необходимость при-
менения индивидуальных образовательных траекторий, которые бы учи-
тывали способности и потребности каждого учащегося и обеспечивали бы 
ему достаточную поддержку в освоении языка и предметов школьной 
программы.

Следующая группа трудностей связана с фи-
нансовой стороной организации обучения де-
тей-инофонов. Финансовые проблемы при ор-
ганизации обучения детей-инофонов связаны 
с необходимостью обеспечения специализиро-
ванными услугами и ресурсами, которые могут потребоваться для эф-
фективного обучения детей, не говорящих на русском языке. Дополни-
тельные расходы связаны и с наймом или переподготовкой учителей 
с соответствующим профилем, и с потребностью в дополнительных 
учебных материалах, и с оплатой дополнительных трудозатрат педаго-
гов. Государственные программы и гранты могут быть недостаточными 
для покрытия всех затрат на обучение детей-инофонов, особенно если 
количество учащихся-инофонов в школе или классе значительно превы-
шает нормативные показатели [23, с. 145]. Сложности финансирования 
обучения детей-инофонов связаны прежде всего с тем, что существующая 
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система образования Российской Федерации является преимущественно 
государственной. Деятельность образовательных организаций финанси-
руется из государственного (федерального или регионального) бюджета, 
что, в свою очередь, приводит к некоторой «плановости» расходов на об-
разование [24]. Однако достаточно сложно предсказать миграционный 
поток и запланировать расходы таким образом, чтобы предусмотреть 
достаточный резерв финансовых средств для организации обучения 
детей-инофонов.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проек-
та «Образование» указывает на то, что к 2024 году дополнительное обра-
зование должно быть обеспечено для 80% детей в возрасте 5–18 лет. Более 
того, в рамках федерального проекта предусмотрено «обновление содер-
жания дополнительного образования всех направленностей, повышение 
качества и вариативности образовательных программ и их реализация 
в сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам времени и интересам детей 
с разными образовательными потребностями, модернизация инфраструк-
туры и совершенствование профессионального мастерства педагогических 
и управленческих кадров» [25].

Последняя группа трудностей связана с отсут-
ствием системы мониторинга и оценки результатов 
обучения детей-инофонов. Существующие в Рос-
сии стандарты оценивания едины для всех и не учи-
тывают особенности детей. Например, единый 
государственный экзамен выдвигает единые тре-

бования для всех учащихся, не учитывая при этом условия изучения само-
го языка. Дети-инофоны приходят в школу с недостаточным владением 
либо полным отсутствием владения русским языком [5]. Этот факт может 
оказать значительное влияние как на результаты, которые ученики по-
казывают при сдаче различных экзаменов, так и на их дальнейшее про-
движение по образовательному пути. На данный момент существует острая 
необходимость в разработке единых требований и стандартов оценивания 
детей-инофонов.

Дискуссия

Рассмотрим в контексте нашего исследования 
зарубежный опыт организации работы с детьми-
инофонами. Интересным представляется опыт 
Германии, где в каждой из земель действует свой 
закон об образовании, составленный на основе 
единого федерального закона. Так, в некоторых 
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регионах страны дети, которые не владеют достаточным уровнем не-
мецкого языка, могут настаивать, чтобы их оценки по немецкому языку 
временно не учитывались в общей успеваемости [18]. В опыте США от-
сутствует практика введения особых преференций для детей-инофонов, 
тем не менее школы заинтересованы в том, чтобы инофоны освоили 
английский язык в кратчайшие сроки, поскольку они должны участво-
вать в ежегодном тестировании. Школы самостоятельно организуют 
курсы английского для детей-инофонов, а учителя проводят занятия 
так, чтобы ребенок-инофон максимально быстро включился в учебную 
деятельность. Например, на уроке используется прием работы в парах 
с учениками, владеющими испанским языком для объяснения, перевода, 
помощи и т. д. Учащимся-инофонам также предлагается использовать 
учебники по предмету, изданные на их родном языке. Кроме того, для 
инофонов, которые принадлежат к широко представленным этносам 
(например, мексиканцы), издаются дубликаты учебников (переводы) 
на их родных языках [18]. Подобный опыт применяется и в Чехии, где 
обучение языку происходит в рамках специальных курсов (в том числе 
интенсивных), которые, как правило, бесплатны для посещения [26]. 
В Нидерландах существовала программа OALT, однако с начала учеб-
ного года 2004/2005 она была упразднена. Национальный язык при-
езжие обучающиеся могут изучать на годичных курсах или параллельно 
с освоением основной учебной программы (в качестве факультативных 
занятий) [26]. Специальных оценочных фондов для детей-инофонов 
в Нидерландах не предусмотрено.

Рассмотренный опыт зарубежных стран показывает, что ни в отече-
ственном, ни в зарубежном опыте не представлена практика разработки 
специальных оценочных средств для детей-инофонов. Тем не менее разра-
ботка специальной системы мониторинга и оценки результатов обучения 
детей-инофонов позволит учителям и другим специалистам отслеживать 
прогресс учащихся в освоении учебной программы и русского языка в це-
лом, определять области, в которых дети нуждаются в дополнительной 
поддержке, а также позволит лучше адаптировать методики и подходы 
к обучению таких детей.

Заключение

В статье рассмотрен и выделен ряд взаимосвязанных трудностей 
в обучении и адаптации детей-инофонов. Разрешение их возможно в ус-
ловиях применения системного подхода, определения этиологии и рас-
ширения типологии трудностей в области обучения и адаптации в си-
стеме общего образования РФ детей-инофонов. Тесное сотрудничество 
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ученых, учителей, родителей и представителей власти позволит найти 
оптимальные способы и методы организации обучения детей-инфонов, 
что, в свою очередь, даст таким детям возможность быстрее интегриро-
ваться в общественное и культурное пространство, получать образование 
наравне со своими русскоговорящими сверстниками и активно участво-
вать в жизни класса, школы и всей страны.
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adaPtatIOn and eduCatIOn Of nOn-natIve sPeaker learners  
In the general eduCtIOn systeM Of the russIan federatIOn

Shestakov I. E.

Increasing migration processes associated with widespread digitalization, 
increasing social differentiation, and unresolved social and political issues worldwide 
result in the need to consider the adaptation of migrants to living in cultures, societies, 
and linguistic environments other than their native ones. The adaptation of migrants 
is inextricably linked to difficulties in educating migrant children (non-native speaker 
learners) who do not speak Russian properly, which prevents them from integrating 
into society and successfully mastering the school curriculum. The research deals 
with the difficulties associated with the education of non-native speaker learners 
with the conditions of contemporary general education schools in Russia, analyzes 
the causes of these difficulties, and provides their classification. Based on the analysis 
of Russian and foreign scientific works, the research identifies a number of practices 
aimed at resolving the difficulties in the education of migrant children. Nowadays, 
it is critically important to provide equal opportunities and conditions for learning 
for all children, regardless of their ethnicity, place of residence, culture, or native 
language. The solution to the difficulties outlined in the research involves the 
need for comprehensive measures. It is vital that educational institutions provide 
support and assistance to non-native speaker children, including intensive language 
courses, specialized educational programs, and support for socially and economically 
vulnerable groups of learners. Equally important is the training of teachers to 
work with non-native speaker children, providing them with appropriate teaching 
materials and resources.

Keywords: non-native speaker children; teaching of non-native speaker children; 
language adaptation; separative learning; integrative learning; knowledge assessment; 
teacher training; foreign experience; Integration of non-native speaker children.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В ВУЗАХ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОПЫТ 
ГУАНДУНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИНОСТРАННЫХ 
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(Гуандунский университет иностранных исследований;
e-mail: najia0802@163.com)

doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-91-100

В статье рассматривается вопрос о том, как повысить профессиональный 
уровень и предметные навыки китайских студентов, изучающих русский язык, 
на основе анализа системы бакалавриата Гуандунского университета ино-
странных исследований1: анализируются программы обучения и потребности 
рынка труда, а также выдвигаются конкретные предложения по преодоле-
нию негативного влияния последствий коронавируса на результаты учебы 
и трудоустройства.

Ключевые слова: эпидемия; студенты-русисты; район Большого залива; 
учеба; трудоустройство.

Введение

В начале XXI века специальность «Русский язык и литература» в китай-
ских вузах значительно уступала по популярности изучению европейских 
языков, несмотря на сохранение в целом в обществе искренней симпатии 
и уважения к русскому народу и его культуре. В 2004 году русский язык пре-
подавали в 65 вузах Китая, а обучалось по этой специальности 6 тыс. сту-
дентов [1]. Данные показатели отнюдь не являются свидетельством низкой 
востребованности в этой стране специалистов, владеющих русским языком.

1 Университет также известен как Гуандунский университет иностранных язы-
ков и международной торговли (广东外语外贸大学).

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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Выбор абитуриентами русского языка в качестве направления вузов-
ской подготовки в первом десятилетии XXI века часто носил прагматиче-
ский характер: проходной балл по русскому языку был ниже, чем по евро-
пейским языкам и гуманитарным наукам [2]. При этом многие будущие 
первокурсники представляли университетскую жизнь как свободу от стро-
гой школьной дисциплины. Но когда в начале обучения они понимали, что 
им предстоит, как и в школьные годы, заучивать наизусть большие объемы 
сложного материала, часть студентов теряли мотивацию к изучению языка.

Материалы и методы

Для исследователей увеличение объема подготовки специалистов 
по русскому языку все больше становится объектом изучения, в том числе 
они анализируют, какие происходят изменения в жизненных установках 
студентов и в социальных потребностях общества в целом. Распростра-
ненные вопросы, связанные с обучением и приобретением профессии 
русиста, рассматриваются на основе анализа результатов мониторинга 
мнений студентов и опроса преподавателей, а также обзора программ-
ных документов Гуандунского университета иностранных исследований 
(далее — Гуанвай).

Цель проводимого исследования — рассмотреть меры, предприни-
маемые китайскими вузами для совершенствования качества подготовки 
специалистов, а также обозначить проблемы в обучении и трудоустройстве 
выпускников, изучавших русский язык как основную специальность.

Результаты

Динамичное развитие двусторонних российско-китайских отноше-
ний во втором десятилетии XXI века выявило потребность в увеличении 
числа специалистов, владеющих и преподающих русский язык. Расши-
рение многостороннего сотрудничества КНР со странами Центральной 
Азии в рамках принятого в эти годы проекта «Один пояс — один путь» 
также способствовало продвижению в китайских вузах изучения русского 
языка, который сохраняет стабильную позицию в деловой и культурной 
коммуникации в странах постсоветского пространства. В настоящее время 
подготовка по специальности «Русский язык и литература» ведется в 173 
университетах КНР и охватывает 35 тыс. студентов, магистрантов и аспи-
рантов. Помимо академических программ трехлетней магистерской под-
готовки по русскому языку и литературе, в 12 высших учебных заведениях 
действуют двухлетние программы прикладной магистратуры по русскому 
устному и письменному переводу [1, с. 86–88]. Также русский язык пре-
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подают более чем в 250 китайских средних школах, где его изучают около 
45 тыс. подростков [3].

Анализ педагогической практики позволил выявить некоторые се-
рьезные вызовы, часть из которых можно считать универсальными для 
гуманитарного образования, а часть — присущими именно сфере обучения 
иностранным языкам и особенно наглядно проявившихся в процессе под-
готовки специалистов-русистов. Прежде всего следует отметить, что инте-
рес к языку как средству познания культурного кода и ментальности другой 
нации у современного поколения китайских студентов отходит на второй 
план. На первый план выходят перспективы поездки на стажировку за ру-
беж, а именно в Россию или другую страну постсоветского пространства, 
сохраняющую языковую преемственность. Студенты нацелены на трудоу-
стройство по окончании вуза в зарубежную или сотрудничающую с други-
ми странами фирму или государственную организацию. Знание русского 
языка, наряду с английским, служит хорошим пропуском на госслужбу, 
о которой мечтает почти каждый второй молодой китаец. Это служит сти-
мулом к выбору русского языка как основного направления подготовки.

В то же время знакомство с нынешней сферой подготовки русистов 
свидетельствует об устойчивом гендерном дисбалансе. В университетах 
КНР число представительниц женского пола, выбирающих русский язык 
в качестве специальности, обычно намного выше, чем юношей. Не секрет, 
что это общая тенденция для многих стран мира. Однако после окончания 
вуза на рынке труда для выпускниц начинается конкурентная борьба. 
В китайских компаниях и предприятиях широко практикуется работа 
сверх установленного рабочего времени, поэтому при приеме на работу 
предпочтение, как правило, отдается представителям сильного пола, более 
готовым пожертвовать своим личным временем ради карьеры.

Еще одна тенденция в области трудоустройства — это строгий отбор 
на те вакантные должности, для которых требуется хорошее владение 
русским языком, то есть в учреждениях и фирмах, сотрудничающих с за-
рубежными партнерами. В результате после окончания вуза многие вы-
пускники, не вошедшие в категорию «сильных», кардинально меняют спе-
циализацию. Число тех, кто не нашел работу по профилю «Русский язык», 
достаточно велико. Те выпускники, которые устроились на работу, не свя-
занную с коммуникацией на русском языке, теряют приобретенные в вузе 
навыки разговорной речи и письма, так как, в отличие от английского, 
русский язык значительно реже востребован вне сферы профессиональной 
деятельности.

Эпидемия коронавируса, а также осложнение геополитической и внеш-
неэкономической обстановки обострили многие вызовы, с которыми 
сталкиваются студенты китайских вузов, изучающие русский язык. Хотя 
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в 2019 году специальность «Русский язык» вошла в топ-50 по возможности 
трудоустройства и заняла 12-е место по уровню заработной платы, однако 
вслед за сокращением из-за пандемии внешнеэкономической деятель-
ности, полным закрытием сферы туризма и снижением гостеприимства 
значительно ухудшились перспективы поиска работы [1, с. 94]. Эпидемия 
также поставила на паузу многие проекты по международному академи-
ческому сотрудничеству. Переход на обучение в онлайн-формате усилило 
неудовлетворенность студентов выбранной специальностью. После отмены 
программ обмена и стажировок с российскими вузами многие студенты 
бакалавриата почувствовали, что их цели разрушены, а мотивация к об-
учению резко упала. Заблокированные обмены означали утрату ключевых 
возможностей для улучшения владения языком в культурной среде страны 
языка.

Преподавание в китайских вузах также перешло с традиционного, 
аудиторного, на онлайн и гибридный форматы. Экстренный и потому 
методически недостаточно продуманный переход к новым формам препо-
давания привел к снижению эффективности общения между преподава-
телями и учащимися. Преподаватели, носители языка, которые являются 
важным каналом изучения мира русской культуры, часто были лишены 
возможности вовремя получать обратную связь от студентов и составлять 
полноценное представление о результативности их обучения.

Изменения в преподавательской среде поставили новые задачи для 
методов обучения. В современных условиях преподаватели могут ис-
пользовать различные интенсивные методики и инструменты интерак-
тивного обучения, чтобы повысить эффективность изучения языка, 
но мотивация и предпосылки к упорному труду по освоению языкового 
и лингвострановедческого контекста должны быть осознаны самими 
студентами. Новые реалии требуют поиска новых методов повышения 
мотивации к учебе, которые позволят удовлетворить запросы и ожидания 
выпускников-русистов.

На самом деле, разработка новых подходов к изучению языка как 
средству межкультурной коммуникации, началась в Гуандунском уни-
верситете иностранных исследований значительно раньше пандемии — 
в 2015 году. Преподаватели русского языка с того года уже на младших 
курсах полностью включают в учебный процесс выступления политиков 
и ученых на китайско-российских двусторонних и международных кон-
ференциях. Через перевод актуальных материалов на русский язык они 
устанавливают контакты и развивают коммуникацию внутри и за преде-
лами аудитории, тем самым помогая студентам расширять кругозор и из-
учать национальные условия и культуру целевой страны с диалектических 
и страноведческих позиций. Помимо дисциплин, нацеленных на овладе-
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ние чисто языковыми техниками, студентам старших курсов были пред-
ложены учебные модули, позволяющие интегрировать лингвистический, 
страноведческий и социокультурный компоненты обучения. Студен-
ты-русисты третьего и четвертого курсов, исходя из личных интересов, 
самостоятельно и целенаправленно выбирают дисциплины, собранные 
в три блока, каждый из которых включает 7–8 дисциплин. Первый блок — 
«Русская литература» — ориентирован на тех студентов, которые нацеле-
ны на углубленное изучение русского языка и литературы. Второй блок — 
«Практический русский язык» — включает модули делового общения 
и устного перевода в различных сферах международной коммуникации. 
Третий блок — «Страноведение» — готовит к научно-практической дея-
тельности в разных областях международных отношений. В каждом блоке 
содержится 7–8 дисциплин по выбору. Все предметы имеют одинаковой 
трудоемкость — 2 кредита, что позволяет студентам набрать необходимое 
число кредитов для аттестации в семестре [4].

С 2021 года Гуанвай в русле инновационных образовательных трендов 
и с учетом потребностей рынка труда в районе Большого залива (Гуандун — 
Гонконг — Макао) ввел в процесс обучения микроспециальности на рус-
ском языке [5]. Микроспециальности, называемые также микроквалифи-
кациями, включают в себя набор дисциплин сверх программы основной 
специальности [6; 7]. Такой подход не только позволяет учесть интересы 
студентов, но и расширить их кругозор, а также эффективно реализовать 
фундаментальную образовательную задачу — сформировать всесторонне 
развитую личность. Именно поэтому принятая образовательная концепция 
называется «План подготовки талантливых студентов Гуандунского уни-
верситета иностранных исследований 2021» [8]. В список из 21 неязыковой 
дисциплины бакалавриата, которые изучаются в рамках специализации 
«Русский язык и литература», были включены пять модулей микроспе-
циализации: «Международная экономика и торговля», «Бухгалтерский 
учет», «Юриспруденция», «Международные отношения», «Китайский 
язык за рубежом». Каждый модуль предлагает 5 предметов смежных спе-
циальностей с общим количеством кредитов, равным 10. Студенты должны 
выбрать один из модулей; продолжительность изучения избранного курса 
составляет 2–4 семестра.

Отметим, что в число программ микроквалификаций включаются не-
большие, короткие программы обучения, состоящие обычно из трех или 
четырех курсов с узкой направленностью; также «micro credentials» назы-
вают «nano-degrees, mini-degrees, digital/web badges» специализацией, или 
микросертификацией [9].

Для того, чтобы выпускники стали более конкурентоспособными, 
в учебной программе увеличили объем изучения английского языка. Таким 
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образом, вводя дополнительные специализации и программы полиязыч-
ного обучения, университет стремится уменьшить междисциплинарные 
барьеры. В эпоху глобализации для студентов со знанием иностранных 
языков становятся актуальными такие направления, как «Межкультурная 
коммуникация» и «Регионоведение», «Страноведение» и «Регионоведе-
ние», «Многоязычие» и другие. Наличие дополнительных микроквалифи-
каций свидетельствует о сложившейся у выпускников «установке на рост», 
что также ценится работодателями.

Согласно отчету Гуанвай о ситуации с трудоустройством в 2021 году, 
большинство студентов-русистов нашли работу в сфере экономики и тор-
говли. Появление предприятий в кампусе может способствовать овладе-
нию русскоязычными студентами социально-практическими навыками, 
необходимыми для будущей работы. Создание базы стажировок между 
университетом и предприятиями позволит в полной мере использовать 
языковые навыки и другие умения для студентов-русистов, помочь им 
больше узнать о потребностях общества и рынка труда в квалифициро-
ванных кадрах, уточнить направление поиска работы или продолжения 
обучения, познакомиться с условиями работы в социуме и адаптироваться 
к новым требованиям.

Заключение

В период эпидемиологической изоляции онлайн-присутствие на ра-
боте было внедрено на всех сферах общества. Мастерство в освоении 
и использовании офисного программного обеспечения стало главным пре-
имуществом в конкурентной борьбе при приеме на работу. В связи с этим 
Гуанвай всегда придавал большое значение развитию компьютерных навы-
ков у студентов, изучающих русский язык и литературу. На первом курсе 
предлагаются базовые компьютерные курсы, затем — курсы по выбору, 
в области естественных наук, которые могут улучшить уровень владения 
компьютером, что эффективно повышает конкурентоспособность при 
трудоустройстве студентов старших курсов.

Поскольку студенты, изучающие русский язык на программах ба-
калавриата, получают профессиональные знания в своей стране, им 
не хватает культурных знаний о всех аспектах страны изучаемого языка 
и они не могут напрямую воспринимать обычаи и нравы российского 
общества. Поэтому Гуанвай из-за сложностей выезда за границу с периода 
эпидемиологической изоляции организует командирование на стажиров-
ку преподавателей русского языка в Россию или страну постсоветского 
пространства и старается интегрировать их опыт учебы и жизни в со-
держание преподавания. Делясь своим собственным опытом, они смогут 
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дать студентам возможность узнать больше о национальных условиях 
русскоязычной страны и повысить интерес студентов к специальности, 
что в дальнейшем будет способствовать развитию их профессиональных 
навыков и способностей.

Гуанвай обладает интернационализацией подготовки кадров и яв-
ляется важной базой для изучения зарубежных культур, внешней эконо-
мики и торговли, а также международных стратегических исследований 
в Южном Китае. Чтобы обеспечить подготовку талантов, владеющих ино-
странными языками в постэпидемическую эпоху, необходимо разработать 
информационные курсы, а также сформулировать и настроить онлайн-
интеллектуальные курсы на русском языке. Данные мероприятия, в том 
числе по международному культурному обмену, могут утвердить статус-кво 
онлайн-преподавания для иностранных преподавателей. Согласно опросам 
big data и отзывам студентов, курсы английского языка Guangwai UMOOC 
соответствуют высоким требованиям. Разработка онлайн-программ для 
российских специальностей может основываться на опыте курсов англий-
ского языка Guangwai UMOOC.

Микроквалификации, выходящие за пределы набора дисциплин по на-
правлению изучения, становятся все более популярными и в российских 
вузах [10; 11]. В МГУ уже на протяжении более 10 лет в качестве обя-
зательного компонента обучения бакалавров и магистров реализуются 
межфакультетские учебные курсы (МФК) [12]. С сайта МГУ: «C 2021/2022 
учебного года для студентов очной формы обучения 3 курса бакалавриата 
и 1 курса магистратуры обязательно освоение как минимум одного курса 
по тематике искусственного интеллекта. Выбрать такой курс можно либо 
в осеннем, либо в весеннем семестре. Остальные курсы могут быть по лю-
бой тематике. В счет обязательного объема освоения МФК могут войти 
зачеты только по тем курсам, которые студент прослушал на факультетах, 
отличных от его факультета обучения. Освоение МФК является неотъем-
лемым элементом обучения студентов в Московском университете».
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В статье рассматриваются этапы формирования концепции трудового 
воспитания в Китае, содержание и формы трудовой подготовки в школе на ос-
нове эволюции концепции пяти неразрывно связанных компонентов обра-
зования, учебных программ основной средней школы в период «культурной 
революции», занятий по технологии труда в рамках обновленной доктрины 
воспитания, обучения и развития трудового воспитания в процессе реализа-
ции политики «Образование служит народу» и стратегии «Поднять страну 
за счет науки и образования». Идея трудового воспитания историографически 
и парадигмально представлена в единстве с нравственным воспитанием как си-
стемообразующий компонент образовательного процесса, в котором обучение 
технологии труда включает, наряду с трудовым воспитанием и технической 
подготовкой, также и культивирование традиционного уважительного отно-
шения к труду во благо коллектива\общества, умения прилежно выполнять 
любую работу.

Исследована история развития воспитательной функции трудового об-
учения в Китае в городских, сельских и малокомплектных школах. Проведен 
анализ понятий «нравственное воспитание», «трудовое воспитание», «трудовая 

1 Исследование проблем современного трудового воспитания и технологического 
образования проводится А. А. Аринушкиной в рамках государственного задания «Про-
блемы инновационной педагогики».

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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деятельность школьника», «техническое образование в школе», «ранняя про-
фориентация школьников», «индустриализация образования», «роль семьи 
в процессе трудового воспитания».

Приведены актуальные данные об обеспечении учебных заведений учи-
телями трудового воспитания (обучения), в том числе в условиях роста ко-
личества малокомпектных школ в сельских районах, и структура содержания 
трудовой подготовки школьников.

Проведен анализ становления современной системы трудового воспитания 
в образовательных учреждениях Китая, где трудовая деятельность является 
драйвером развития всех остальных качеств школьника посредством культи-
вирования нравственности через труд. При этом цели нравственного, умствен-
ного, физического и эстетического воспитания пересекаются с целями и объ-
ектами трудового воспитания и становятся ключевым содержанием концепта 
всестороннего развития школьников.

Ключевые слова: система образования КНР; техническое образование 
школьников; трудовое воспитание в школе; нравственное воспитание; концеп-
ция трудового воспитания; профориентации школьников; сельские и мало-
комплектные школы; трудовая деятельность; этапы формирования концепции 
трудового воспитания в КНР; история трудового воспитания.

Введение

Современное трудовое воспитание школьников в Китае актуализи-
ровано через новые исторические и культурные предпосылки и контекст, 

а также новую обогащенную коннотацию: ценност-
ный кризис и ценностная реконструкция трудово-
го, технологического образования представляется 
исторической отправной точкой новой эры [1]. 
Технологическое образование в Китае, как и любая 
другая форма образования, служит фундаменталь-

ной задаче образования — утверждению морали и воспитанию личности. 
В КНР все технологические программы работают сообща для достижения 
общей цели повышения технологической грамотности учащихся, хотя 
в разных классах реализуются разные технологические программы со сво-
ими конкретными целями. Относительно развития технологического 
образования как фундаментальной задачи учащиеся начальной и средней 
школы должны развивать свой интерес к обучению, научный интерес 
и инновационное мышление, а также овладевать научными методами, 
логическим и диалектическим мышлением. В рамках иного подхода, пред-
полагается, что преподавание и усвоение знаний помогут учащимся улуч-

Современное трудовое 
воспитание школьников 

в Китае
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шить их способность применять изученные теории на практике, а школы 
должны уделять больше внимания трудовому воспитанию и максимально 
использовать его образовательную функцию для воспитания всесторонне 
развитых учащихся [2].

Материалы и методы

Проведен анализ нормативно-правовых актов, регламентов, концеп-
ций и программ развития трудового образования (воспитания) в шко-
лах КНР. Приведены актуальные данные, среди которых: обеспечение 
учебных заведений учителями трудового воспитания (обучения), в том 
числе по показателю количества учеников на одного учителя в началь-
ных и средних школах, данные относительно роста количества мало-
компектных школ в сельских районах, структура содержания трудовой 
подготовки школьников. Следует отметить, что анализ контента про-
граммных документов и научных статей китайских авторов проводился 
с учетом многозначности китайских иероглифов, в результате чего многие 
современные понятия не могут трактоваться однозначно. Так, термин 教
育 обозначает одновременно обучение, просвещение, образование, воспи-
тание. В этом единстве компонентов следует воспринимать и концепцию 
«трудовое обучение — воспитание — подготовка школьников к трудовой 
деятельности».

Результаты

Можно выделить несколько этапов форми-
рования китайской концепции трудового воспи-
тания. Так, на первом этапе, незадолго до победы 
Синьхайской революции (1911), свергнувшей 
власть китайского императора, идеолог политики 
усиления страны на основе сочетания традицион-
ных национальных ценностей и западных научно-технических достиже-
ний, выдающийся китайский педагог Цай Юаньпэй (1868–1940) создал 
концепцию 5 неразрывно связанных компонентов образования (五育并
举), включавших военно-гражданское воспитание, утилитарное знание-
вое\интеллектуальное обучение, воспитания гражданской морали, ми-
ровоззренческое образование и эстетическое воспитание [3, с. 70]. Став 
первым министром образования Китайской Республики, он попытался 
реализовать свои идеи на практике и развернуть китайское образование 
к решению задач будущего, в том числе к творческой преобразователь-
ной трудовой деятельности. Однако в целом система образования из-за  

Этапы формирования 
китайской концепции 
трудового воспитания
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политической нестабильности оставалась консервативной, сегментиро-
ванной и закрытой, а проводимые образовательные реформы были под-
чинены удовлетворению текущих, локальных (местных) потребностей. 
Типичным примером могут служить образовательные реформы в про-
винции Шаньси, находившейся в 1911–1949 гг. под контролем генерала 
Янь Сишаня. Им были построены 26 тыс. школ современной планировки, 
которые должны были служить эталоном организации образовательного 
процесса, идеальной моделью школы. Но, как отметил один из его со-
временников, Янь Сишань «хотел получить армию обученных фермеров 
и рабочих, которые были бы способны читать его пропагандистские 
указания, но не были бы образованы до такой степени, чтобы задавать 
вопросы» [3, с. 72].

В первые годы после создания КНР (1949) 
«идеологическое воспитание, производительный 
труд, физическое воспитание и здоровье» рас-
сматривались в китайской педагогической мысли 
как три формы обучения, ставящие целью вос-
питать социалистических тружеников. При этом 
идеологическое воспитание включало воспитание 
политической мысли, морального облика и тру-

довых взглядов. В годы «культурной революции» (1966–1976) система 
образования была практически разрушена, ее основные функции были 
оттеснены на задний план задачей идеологического перевоспитания 
в духе маоистского учения, а трудовые навыки формировались через 
приобщение школьников и студентов к трудовой жизни простого наро-
да и через неквалифицированный труд в производственных коммунах. 
Учебные программы основной средней школы (СШНС) были ограниче-
ны: изучением цитатника председателя Мао; военной подготовкой; при-
обретением навыков сельскохозяйственного труда (в отдельных случаях 
эти занятия включали ознакомление с сельскохозяйственной техникой); 
так называемым общим образованием, заключавшимся в чтении газет 
и производственной практике. Городские старшеклассники, студенты, 
преподаватели массово высылались на трудовое перевоспитание в глухие 
деревни, где они были обречены на монотонный, тяжелый труд и полу-
голодное существование. В то же время, как следует из цикла телевизи-
онных передач, в которых современных китайских учащихся знакомят 
с национальными ценностями через интерпретацию цитат председателя 
КНР Си Цзиньпина, пройденная им и его сверстниками в те годы жиз-
ненная школа физического труда в деревне помогла лучше понять жизнь 
простых трудящихся и выработать привычку к упорному и бережливому 
труду [4].

Идеологическое 
воспитание, 

производительный 
труд, физическое 

воспитание и здоровье
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На втором этапе (1978–1999) доктрина воспитания и обучения 
включила следующие основные положения: идеологическое воспитание, 
производственный труд и физическую гигиену. 
В школах были введены занятия по технологии 
труда. В опубликованных в 1981 г. «Разъяснениях 
к экспериментальному проекту учебного плана 
в 6-летней ключевой2 школе полного дня обуче-
ния», в «Экспериментальных мнениях о создании 
курса обучения технологии труда в общеобразова-
тельных средних школах» (1982 г.), в учебнике «Педагогика», опублико-
ванном Нанкинским педагогическим университетом, подчеркивается, что 
«обучение технологии труда включает в себя два аспекта: трудовое воспи-
тание и техническое образование» [5, с. 285]. В то же время трудовое вос-
питание на этом этапе тесно связано с нравственным воспитанием. В доку-
ментах подчеркнуто единство процессов воспитания морали, интеллекта, 
тела, красоты и труда. Но при этом трудовое обучение на протяжении 
многих лет получало разную трактовку. В 78 учебниках по педагогике, 
изданных в 1978–1988 гг., трудовое обучение рассматривалось в рамках 
теории нравственного воспитания (德育) как один из компонентов под-
готовки социалистических трудящихся. Таким образом, основной была 
воспитательная функция трудового обучения, а не развитие каких-либо 
специализированных навыков. Такой подход, вероятно, объясняется 
не только традиционными национальными ценностями, где нравственное 
совершенствование считалось важнейшим видом труда, но и тем, что тех-
нологические навыки были неактуальны для страны, где господствовал 
ручной труд на мелком производстве и малоквалифицированный труд 
конвейерного типа. Большую часть школ переводили на учебу с непол-
ным учебным днем, оставляя вторую половину дня на выполнение сель-
скохозяйственных работ. В 1980-е гг. в большинстве сельских средних 
школ первой начальной ступени (СШНС) срок обучения был увеличен 
на год за счет добавления в учебную программу специальных предметов, 
закреплявших навыки сельскохозяйственного труда. Уклон в раннюю 

2 Шестилетняя ключевая школа — это начальная школа. Ключевые школы — это 
наиболее хорошо укомплектованные школы, способные обеспечить высокое качество 
образования. Только окончание таких школ могло дать гарантию перехода на следую-
щую ступень обучения. С первого десятилетия XXI века проводится политика создания 
равных стартовых возможностей, что способствует выравниванию качества обучения 
в городских школах и сокращению количества ключевых школ. В основном сейчас такие 
учреждения действуют при университетах. Проблема выравнивания качества обучения 
все еще остается актуальной.
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Идея трудового 
воспитания как часть 

политики «Образование 
служит народу»

профориентацию обрекал сельскую молодежь на выполнение исключи-
тельно низкоквалифицированных работ на одном месте в течение всей 
своей трудовой деятельности. В 1999 г. премьер Госсовета КНР Чжу 
Жунцзи выдвинул предложение о включении образования в перечень 
отраслей экономики, т. е. в состав сферы производства. Такой подход 
получил определение «индустриализация образования» (教育产业化). Он 
предполагал, что образование как производительная отрасль содействует 
повышению производительности труда, экономическому развитию и пре-
одолению «бедности образования». Позднее понятие «индустриализация 
образования» постепенно исчезло из китайских публикаций, но тенден-
ция к большему использованию рыночных механизмов в образовании 
усилилась [6, с. 60].

На третьем этапе (2000–2011) идея трудового воспитания стала ча-
стью политики «Образование служит народу». Трудовое воспитание 

было нацелено на передачу трудовых навыков, 
в то же время больше внимания уделялось форми-
рованию трудового настроя (духа и эмоций). Со-
держание и формы трудовой подготовки в школе 
становились все более дифференцированными. 
Главная цель трудового воспитания — формиро-
вание нравственных ориентиров и трудолюбия, 

другими словами, акцент ставился на нравственном воспитании через 
трудовую деятельность.

После XVIII съезда КПК (2012) Китай начинает отсчет новой эры — 
эпохи подъема и возрождения величия Китая. Как отметила на под-
ведении в 2022 г. итогов развития образования за прошедшее 10-летие 
новой эпохи директор информационного бюро Министерства образо-
вания Сюй Мэй: «Исторические достижения и исторические изменения 
в области образования в полной мере отражают усилия, предпринятые 
системой образования, чтобы сделать результаты реформ и развития 
более справедливыми и принести больше пользы большинству людей» 
[7]. Для трудового воспитания в эти годы характерно продвижение цен-
ностей труда. На первый план выходит новое наполнение концепции 
пяти неразрывно связанных компонентов образования: воспитание вы-
сокой нравственности, развитие умственных способностей, физических 
качеств, умения жить в коллективе и быть трудолюбивым.

В марте 2020 года ЦК КПК и Государственный 
Совет КНР опубликовали документ «Мнения о все-
стороннем усилении трудового воспитания в на-
чальных, средних и высших учебных заведениях 
в новую эпоху» [8]. В июле 2020 года Министерство 

Завершение разработка 
концепции трудового 

образования
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образования выпустило «Руководящий план трудового образования в уни-
верситетах, средних и начальных школах (экспериментальный проект)» 
[9]. Публикация этих документов означала, что Китай завершил разработку 
концепции трудового образования, в которой четко обозначил, что цель 
трудового образования в новую эпоху состоит в воспитании трудового духа 
учащихся, формировании привычек к труду и трудовых умений.

Формирование человека новой эпохи построения социализма с китай-
ской спецификой описывается через концепцию, в соответствии с которой 
труд является драйвером развития всех остальных качеств человека путем 
культивирования нравственности через труд, повышения интеллекта тру-
дом, укрепления тела трудом и чувства красоты\эстетику трудом (дослов-
но: 以劳增智、以劳强体、以劳育美，以此促进人的全面发展. Укрепляйте 
ум\мудрость трудом, укрепляйте тело трудом, взращивайте красоту тру-
дом, чтобы способствовать всестороннему развитию человека) [5, с. 285]. 
Таким образом, трудовое образование (воспитание) стало полноценной 
частью идеологической концепции воспитания высокоморальных людей 
(立德树人教育体系). В документах также подчеркивалась огромная роль 
семьи в процессе трудового воспитания и общества в целом как силы под-
держки. Но в то же время указывалось, что основная ответственность по ор-
ганизации и формированию трудовых умений лежит на учебном заведении.

В программных документах даны ответы на вопросы: чему и как долж-
ны обучать на занятиях трудом? Но ключевым вопросом является «кто 
будет преподавать?» Этим определялась актуализация задачи подготовки 
учителя как первоначального фактора, обеспечивающего качество трудо-
вого воспитания в новой эпохе. В феврале 2019 года Госсовет КНР и ЦК 
КПК опубликовали программу «Модернизация образования в КНР 2035 
(China’s Education Modernization 2035), в которой была поставлена задача 
«сформировать контингент высококвалифицированных педагогов, про-
фессионалов инновационного типа [10].

В настоящее время в китайских школах реализуются практические 
занятия и занятия по профориентации. В основной 9-летней школе введе-
ны два учебных предмета: «Труд» и «Технология»  
(劳动与技术) («Рабочая сила» и «Технологии»), 
в старшей школе (СШВС) — «Общая (универсаль-
ная) технология» (通用技术). Очевидно, что квали-
фикация учителей трудового воспитания (обучения) 
измеряется их подготовленностью к решению ряда 
учебных задач трудового воспитания, включающих 
такие элементы, как идеи, знания, навыки и нормы. В настоящее время 
ни в начальной или средней школе, ни в вузах практически нет педагогов, 
которые бы имели специализированную академическую подготовку для 
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решения этих задач. Контингент учителей труда формируется из препода-
вателей, получивших подготовку по разным направлениям науки или учеб-
ным дисциплинам. Эти моменты необходимо учитывать при анализе ко-
личественных параметров потребности в педагогах трудового воспитания.

Следует также отметить, что нет единых стандартов обеспечения 
учебного процесса учительскими кадрами. Так, в документах высшего 

учебного заведения, определяющих нормативы 
соотношения «студент — преподаватель» по пред-
мету «Идейно-политическая теория», заложено 
требование: 350 студентов на 1 преподавателя. 
Такое требование было реализовано в государ-

ственных школах в 2008 году для определения потребностей в учителях 
физкультуры:
– для 1 и 2 классов начальной школы 1 учитель физкультуры на 5–6 групп 

(классов); 3–6 классов — 6–7 учебных групп\классов;
–  для основной школы (СШНС) 1 учитель физкультуры на 6–7 групп;
– для старшей школы (СШВС и средние профессиональные колледжи) 

8–9 групп [5, с. 296].
Например, соотношение «ученик — учитель» для занятий по эстетиче-

скому воспитанию (художественному образованию) в начальных и средних 
школах было установлено как 400 учеников на 1 учителя [5, с. 296]. До не-
давнего времени численность учеников одного класса (учебной группы) 
в городских школах достигала 60–100 чел. В деревнях, наоборот, в услови-
ях, когда многие «трудовые мигранты», уезжая на заработки в город, заби-
рают детей с собой, школы становятся малокомплектными, в них не хватает 
учителей даже по базовым предметам. В таблице 1 приведены данные, 
позволяющие сделать вывод о том, насколько далеки реалии обеспечения 
учебных заведений учителями трудового обучения от их потребностей. 
В начальной школе даже при низкой планке стандартов, построенной на со-
отношении 500 учеников к 1 учителю, число учителей труда составляет 
только четверть от требуемого.

Хотя еще в 2015 году Министерство образования КНР сформулировало 
предложения усилить трудовое воспитания в школе, однако из-за тради-
ционного уклона в подготовке к поступлению учащихся на следующую 
ступень обучения уроки труда остаются второстепенными по значимости, 
в том числе для руководства школ.

Идеологическое воспитание — это базовое содержание образования, 
которое транслируется в процессе преподавания на всех занятиях, тем 
не менее его приоритет очевиден даже при простом сравнении количе-
ственных показателей численности учителей предметов комплексного, 
всестороннего развития личности учащегося.

Потребность 
в педагогах трудового 

воспитания
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Таблица 1. Прогноз потребностей педагогов  
трудового обучения в 2019 году

Ступень \уровень 
обучения

Числен-
ность 

учеников

Числен-
ность 

учителей 
труда

Кадровые 
потреб-

ности 
в учителях 

труда

Дефи-
цит

Начальная школа 105612358 53568 211225 157657

Основная средняя 
школа

48271362 33327 96543 63216

СШВС (старшая 
школа) 

24143050 13538 48286 34748

Общеобразователь-
ные вузы (бакалавр-
ские программы и спе-
циализированные 
программы чжуанькэ) 

30315262 0 60631 60631

Всего 208342032 100433 416685 316252

Источник: Ли Юйцянь. Доклад о подготовке учителей трудового обучения. 
2022. С. 296–297.

В 2019 году численность учителей по нравственному, физическому, 
художественному и трудовому обучению в средней школе обеих ступеней 
соответственно составила: 590,6 тыс., 684,2 тыс., 818,8 тыс. и 100,4 чел. 
[5, с. 301]. Если посмотреть на динамику численности учителей трудового 
воспитания (обучения) за 10 лет с 2009 по 2019 год, то в начальной школе 
она осталась неизменной, в средней основной школе сократилась с 40915 
до 33327 чел., а в старшей школе росла ежегодно почти на 5%: с 8368 
до 13 538 чел. [5, c. 301–302]. В докладе о подготовке учителей трудового 
воспитания Ли Юйцянь констатирует, что на всех ступенях образования 
наблюдается серьезная нехватка педагогических кадров, профессионально 
подготовленных для уроков трудового воспитания и владеющих теорети-
ческими знаниями (включая знание законов и норм соблюдения охраны 
и безопасности труда), современными профессиональными умениями 
и опытом инновационной производственной деятельности, педагогически-
ми навыками составления и реализации учебных планов уроков с учетом 



110

О. А. Машкина, А. А. Аринушкина, Ли Яньхуэй

психологических, умственных и физических возрастных возможностей 
учащихся [5]. О том, что трудовое обучение, несмотря на все принимаемые 
государственные документы, не получило необходимого практического 
развития, указывают и авторы системного компаративистского исследо-
вания, в котором приводится анализ тенденции развития образования 
в России и Китае [11, с. 242].

Обсуждение

В контексте актуальных аспектов переосмысления ценности трудового 
воспитания школьников в Китае оно рассматривается как часть истории 

труда, а трудовая деятельность — как основа раз-
вития интеллекта. В свою очередь, пути реализации 
трудового воспитания включают трудовое воспи-
тание и подготовку учителей, трудовое самовос-
питание учащихся и трудовое воспитание коллек-
тива [12]. Тема трудового воспитания исследована 

с точки зрения содержания и организации технологического образования 
китайских школьников [13; 14], эволюции технологического образования 
[15], а также организации технологического образования в российских 
школах [11; 16].

В исследованиях технологического образования и подготовки учителей 
технологии в КНР отмечается, что обучение технологиям осуществляется 
как отдельными, так и интегративными способами, что повышает техноло-
гическую грамотность всех учащихся [17]. Программы технологического 
образования охватывают технологии и инжиниринг, интегрированные 
с наукой, IT-технологиями, трудом. Школьники посещают обязательные 
курсы, гарантирующие единый уровень технологической грамотности, 
и выбирают программы по выбору, исходя из своих интересов.

Например, в 1–9 классах в рамках технологического образования 
особое внимание уделяется дизайну и изготовлению изделий, в то время 
как в 10–12 классах особое внимание уделяется интеграции теории и прак-
тики. Часто применяемые подходы к обучению включают интегратив-
ную деятельность (исследования, разработки, проектирование), а также 
междисциплинарные методики (STEM, проектный и заданный подходы) 
[18]. Программы технологического образования в Китае реализуются 
как комплексно, так и по отдельности. Они воплощены в рамках инте-
грированных практических занятий для учащихся с 1 по 12 класс. Кроме 
того, технология предлагается школьникам в качестве одной из четырех 
предметных областей в области естественных наук, благодаря чему тех-
нологическое образование интегрировано с наукой; отдельные предметы 
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по общей технологии и информационным технологиям преподаются 
учащимся старших классов средней школы. Технологическое образование 
признано одной из восьми независимых областей обучения в программе 
старших классов средней школы в рамках общей технологии под названием 
«Профессиональный опыт», целью которых является расширение связи 
школьников с реальным «рабочим миром», чтобы помочь им найти «свои» 
области и подготовить их к будущей карьере. Технологическое образова-
ние в школах Китая проводится в рамках более чем одного курса и состоит 
из различных программ [19]. Как указано в Стандартах учебной программы 
по естественным наукам в начальных школах (Министерство образования, 
2017)3, технология и проектная деятельность занимает 1/4 из 36 учебных 
часов в каждом семестре, то есть 18 учебных часов в год. Таким образом, 
предмет направлен на знакомство учащихся с реальным миром и позволяет 
объединить образовательную деятельность с темами социальной жизни 
или взаимодействия с природой [20].

Заключение

Концепция комплексного развития человека в китайской педагогике 
трасформировалась, смещались акценты в цепочке компонентов «мораль — 
ум — тело», а на данный момент сформировался пятикомпонентный кон-
цепт «мораль — ум — тело — красота — труд». В идеологии формирования 
всесторонне развитой личности в новую эпоху труд рассматривается как 
краеугольный камень системы пятикомпонентного воспитания, при этом 
подчеркиваются три основные особенности обучения, которые приобрета-
ют все большую актуальность: идеологическая, социальная и практическая 
(思想性、社会性、实践性). Тем не менее главной миссией обучения труду 
является передача правильной идеологии, поэтому в качестве учителей 
трудового воспитания (обучения) партийные комитеты образовательных 
ведомств часто выбирают пожилых педагогов и работников, из которых 
мало кто способен обучать современным производственным технологиям. 
Исправить ситуацию может включение в общенациональную программу 
подготовки учителей начальных и средних школ (中小学教师国家级培训
计划) государственного задания, которое нацелено на обучение учителей 
трудового воспитания (обучения), а также на подключение к решению этой 
задачи общества в целом, а не только представителей профессионально-
педагогического сообщества.

3  Ministry of Education China. (2017a). Curriculum standards of science in elementary 
schools (Chinese ed.). Retrieved from: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/201702/
W020170215542129302110.pdf
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the COnCePt and PraCtICe Of labOr traInIng In ChIna

O. A. Mashkina, A. A. Arinushkina, Yanhui Li

The research examines the stages in the formation of the concept of labor training 
in China, the content and forms of this training in school from the concept of the five 
inseparable components of education, the basic secondary school curriculum during 
the Cultural Revolution, and manual training classes under the updated doctrine of 
education and training to the development of labor education in the implementation 
of the policy “Education serves the people.” Historiographically and paradigmatically, 
the idea of labor training is presented in unity with moral education as a systemic 
component of the educational process, in which manual training classes include 
labor education and technical education. The authors studied the history of the 
development of the educational function of manual training classes in China in urban, 
rural, and small schools.

The authors analyzed the concepts of moral education, labor training, labor 
activity of schoolchildren, technical education at school, early vocational guidance 
for schoolchildren, industrialization of education, and the role of the family in the 
process of labor training. The research presents current data on the availability of 
manual training teachers, including from the point of view of the growing number of 
ungraded schools in rural areas and the structure of the content of manual training 
of schoolchildren.

The authors analyze the formation of the contemporary system of labor education 
in educational institutions of China, where work is the driver of the development of all 
other qualities of schoolchildren through the cultivation of morality through work; 
the intersection of goals of moral, mental, physical, and aesthetic education with 
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the goals and objects of labor education becomes the key content of the concept of 
comprehensive development of learners.

Keywords: education system of China; technical education for students; labor 
education at school; moral education; concept of labor education; vocational guidance 
for schoolchildren; rural and ungraded schools; labor activities; stages of concept 
formation of labor education in China; history of labor education.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ  
К ИНОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

(ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет»;
e-mail: provotorova.natalija@yandex.ru)

doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-118-133

Статья посвящена проблеме формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов сферы государственного и муниципального управления 
к инновационной деятельности. Представлены результаты анализа понятия 
«инновации» и «инновационная деятельность» в сфере государственного 
управления, предложенные современными учеными. Показана многоаспект-
ность исследования данных явлений. Даны авторские дефиниции исследуемых 
понятий.

Уделено внимание особенностям профессиональной подготовки будущих 
специалистов сферы государственного и муниципального управления. Особый 
акцент сделан на исследовании их готовности к инновационной деятельности.

В публикации представлены критерии, показатели и уровни профессио-
нальной готовности к инновационной деятельности будущих специалистов 
сферы государственного и муниципального управления.

Представлены педагогическая модель формирования профессиональной 
готовности к инновационной деятельности у будущих специалистов сферы 
государственного и муниципального управления и особенности её внедрения 
в учебный процесс.

Процесс внедрения указанной модели в учебный процесс опирается на ре-
ализацию следующих педагогических условий: обогащение содержания пред-
метов тематикой, направленной на формирование готовности к инновационной 
деятельности; расширение форм проведения теоретических и практических 
занятий; разработка специального курса; организация социального партнерства 

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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вуза с учреждениями государственной власти. Описаны пути их реализации 
посредством совершенствования содержания учебных дисциплин; контекст-
ного обучения; внедрения факультативного курса; организации социального 
партнерства.

Следующим этапом исследования является анализ результатов внедрения 
в учебный процесс представленной модели формирования профессиональной 
готовности будущих специалистов сферы государственного и муниципального 
управления к инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации в государственном управлении; инновационная 
деятельность; будущие госслужащие; педагогическая модель формирования 
профессиональной готовности; педагогические условия формирования про-
фессиональной готовности к инновационной деятельности; особенности вне-
дрения педагогической модели.

Введение

Внедрение инноваций в сферу государствен-
ного управления обусловлено необходимостью 
повышения эффективности как государствен-
ного управления в целом, так и профессиональ-
ной деятельности специалистов данной сферы, 
в частности.

Инновации в государственном управлении необходимо рассматри-
вать как самостоятельный класс инновационных явлений и процессов 
с собственной спецификой и сферой функционирования, требующих 
от специалистов соответствующих практических навыков и умений, 
позволяющих осуществлять различные инновационные преобразова- 
ния.

Профессиональная деятельность специалиста сферы государственного 
и муниципального управления (далее — ГМУ) в новых условиях приоб-
ретает инновационной характер тогда, когда его действия, особенности 
принятия управленческих решений, зависящие от его личностных способ-
ностей, образования, квалификации, профессиональных умений, определя-
ют стратегию и тактику успешной реализации профессиональных функций 
и успешного государственного управления в целом.

Существующая на сегодняшний день подготовка специалистов сфе-
ры ГМУ не в полной мере формирует такие навыки, что свидетельствует 
о необходимости модернизации профессиональной подготовки и пере-
подготовки специалистов сферы государственного и муниципального 
управления.

Необходимость 
внедрения инноваций 

в сферу государственного 
управления
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Теоретические основы

Решение проблемы подготовки будущих специалистов сферы государ-
ственного и муниципального управления к инновационной деятельности 
невозможно без анализа сути структуры, особенностей инноваций и инно-
вационной деятельности в обозначенной сфере, а также без анализа особен-
ностей профессиональной подготовки и формирования профессиональной 
готовности будущих госслужащих к инновационной деятельности.

В сфере государственного и муниципального управления понятие «ин-
новации» ученые трактуют как:
1. – «форму изменений, созданную и внедряемую ее инициатором целе-

направленно в виде нового продукта или технологии» (А. С. Никитина, 
Е. Д. Каргина) [1, с. 181];

2. – «создание, применение и распространение новшеств, удовлетворя-
ющих потребности человека и общества, вызывающих материальные, 
технологические и социальные изменения» (Н. Л. Иванова, Е. Н. Ду-
бенкова) [2, с.39];

3. – определенную деятельность, связанную с получением новых ре-
зультатов, и способов их реализации (С. Ю. Наумов, Н. С. Гегедюш, 
М. М. Мокеев, А. А. Подсумкова) [3];

4. – «завершенный процесс внедрения новых форм, способов и методов 
государственного управления в целях повышения эффективности дея-
тельности государственных структур» (А. Е. Демиденко) [4, с. 8.].

Под инновациями в государственном управ-
лении мы понимаем «инновационную деятель-
ность, направленную на разработку органами 
государственной власти новых направлений де-
ятельности, использование принципиально но-
вых подходов, инструментов управления, поиск 
эффективных и творческих решений проблем 

связанных с внедрением новых методов управления» [5, с. 42].
Современные ученые, в частности В. С. Лазарев, Б. П. Мартиросян, 

Л. С. Нерадовская, Т. А. Прищепа и др., рассматривают инновационную 
деятельность как целенаправленное введение в профессиональную дея-
тельность различного рода новшеств [6; 7; 8].

На законодательном уровне формулировки данного термина представ-
лены в постановлении правительства РФ от 24.07.1998 № 832 «О Концеп-
ции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы», 
в основных направлениях политики Российской Федерации в области 
развития инновационной системы на период до 2010 года, в федеральном 
законе от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-

Инновации 
в государственном 

управлении
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ный закон «О науке и государственной научно-технической политике», 
законе ЛНР от 5 мая 2018 № 226-II «О науке и государственной научно-
технической политике», Федеральном законе от 16 апреля 2022 г. N 108-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О науке и го-
сударственной научно-технической политике» и статью 8 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» [9–13]. В указанных 
документах инновационная деятельность трактуется как принципиально 
новый вид деятельности (научной, организационной, технологической, 
коммерческой и пр.), направленной на создание или модернизацию но-
вой продукции, технологий, услуг и обеспечивающей экономию затрат 
и ресурсов.

Опираясь на понимание термина «инноваци-
онная деятельность» авторитетными учеными, 
мы определяем данное понятие как деятельность, 
базирующуюся на инновационных знаниях, уме-
ниях и навыках, направленную на внедрение 
принципиально новых способов решения произ-
водственных задач, предполагающую нестандартный подход к их реше-
нию с целью быстрого достижения желаемого результата [14].

Существующая на сегодняшний день подготовка специалистов сфе-
ры ГМУ не в полной мере формирует навыки и умения, способствующие 
успешной профессиональной деятельности в условиях инновационного 
государственного управления, поэтому вопросам профессионального об-
учения и профессиональной подготовки госслужащих в науке уделено 
особое внимание.

Под профессиональной подготовкой специалистов сферы государ-
ственного управления ученые понимают «приобретение образования 
соответствующего образовательно-квалификационного по специаль-
ности, направленной на профессиональную деятельность в органах 
государственного управления» (И. В. Михалева, М. А. Любимова); «про-
цесс обучения будущего государственного гражданского служащего 
знаниям, умениям и навыкам, необходимым для выполнения професси-
ональной деятельности в рамках занимаемой должности» [15, с. 3; 16,  
с. 506; 17].

Современные исследователи акцентируют внимание на том, что в це-
лом подготовка будущих специалистов сферы ГМУ основывается на полу-
чении определенной базы знаний, необходимой для выполнения профес-
сиональных задач в регламентированных условиях. Вместе с тем ученые 
подчеркивают необходимость построения процесса обучения в соответ-
ствии с требованиями времени, основным из которых является професси-
ональная готовность к инновационной деятельности.

Определение понятия 
«инновационная 
деятельность»
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В изучение профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности будущих специалистов 
сферы государственного и муниципального управ-
ления вносят личный вклад исследователи, иссле-
дующие вопросы результативности инновационной 
деятельности специалистов ГМУ (В. А. Мельман), 

влияния инноваций в системе государственной власти на профессиональ-
ные действия госслужащих (А. С. Никитина), профессиональных компетен-
ций госслужащих в условиях инноваций (С. В. Загороднюк и А. А. Акимов), 
аналитической компетентности, как основополагающего компонента про-
фессиональной готовности в условиях инновационно-ориентированного 
управления (Ю. А. Кузьменко), инновационной культуры (М. В. Конова-
лова) [18; 1; 20; 21; 22].

Анализ предложенных современными исследователями опреде-
лений понятия профессиональной готовности к инновационной де-

ятельности, а также результаты собственных 
изысканий дают нам основание утверждать, что 
«профессиональная готовность будущего специ-
алиста ГМУ к инновационной деятельности — это 
состояние личности, выражающееся в способно-
сти выполнения служащим функций государства, 
принятия социально-значимых решений, харак-
теризующееся целостной структурой, и предпо-
лагающее умение использовать принципиально 
новые подходы, методы и инструменты управле-
ния» [23, с. 349].

Результаты и их обсуждение

Уровень профессиональной готовности к ин-
новационной деятельности будущих специали-
стов сферы ГМУ на различных этапах професси-
онального обучения мы предлагаем определять 
в соответствии с выделенными критериями, по-
казателями и уровнями указанной готовности 
(рис. 1).

Для формирования профессиональной готов-
ности к инновационной деятельности будущих 
специалистов сферы государственного и муници-
пального управления нами предложена педагоги-
ческая модель, включающая целевой, теоретико- 
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методологический, процессуально-содержательный и оценочно-резуль-
тативный блоки (рис.2).

Целевой блок включает в себя цели и задачи моделируемого процесса.
Теоретико-методологический блок включает в себя описание мето-

дологических подходов, принципов и закономерностей формирования 
профессиональной готовности к инновационной деятельности будущих 
специалистов сферы ГМУ.

Мотивационно-
ценностной
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‒Значимость
мотивов 

профессиональной
деятельности
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Рис. 1. Критериальная система оценки уровней сформированности 
профессиональной готовности к инновационной деятельности 

будущих специалистов ГМУ
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Процессуально-содержательный блок характеризует алгоритм дей-
ствий по формированию профессиональной готовности будущих специ-
алистов ГМУ к инновационной деятельности

Оценочно-результативный блок включает анализ критериев, определя-
ющих уровень сформированности профессиональной готовности будущих 
специалистов ГМУ к инновационной деятельности.

В процессе формирования готовности к инновационной деятельно-
сти будущих специалистов сферы государственного и муниципального 
управления особое внимание было уделено разработке педагогических 
условий, направленных на формирование указанного вида готовности 
и являющихся ключевыми компонентами реализации педагогической мо-
дели формирования профессиональной готовности будущих специалистов 
сферы государственного и муниципального управления к инновационной 
деятельности.

Учитывая наработки ученых по изучаемой проблематике, принципы 
разработки педагогических условий и требования к ним, содержание 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, Основных образовательных программ по направлению 
подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(уровень бакалавриата), содержание «Справочника квалификационных 
требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям, уме-
ниям, которые необходимы для замещения должностей государственной 
гражданской службы с учетом области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих», результаты 
авторских исследований, мы сформулировали педагогические условия 
формирования профессиональной готовности будущих специалистов 
сферы государственного и муниципального управления к инновационной 
деятельности.

Рис. 2. Модель формирования профессиональной готовности  
к инновационной деятельности будущих специалистов сферы ГМУ

Процессуально-
содержательный блок

Оценочно-
результативный блок

Целевой блок Теоретико-
методологический блок

Модель формирования профессиональной готовности
кинновационной деятельности будущих специалистов сферы ГМУ
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Первое педагогическое условие — наполнение 
цикла профессиональной подготовки темами, на-
правленными на подготовку будущих специалистов 
к инновационной деятельности.

Второе педагогическое условие — формиро-
вание готовности к инновационной деятельности 
будущих специалистов ГМУ с помощью включения 
в процесс обучения разнообразных форм теорети-
ческих и практических занятий.

Третье педагогическое условие — разработ-
ка специального курса «Организация деятель-
ности госслужащего в условиях инновационного 
управления».

Четвертое педагогическое условие — организа-
ция социального партнерства вуза с учреждениями государственной власти.

Для реализации первого педагогического условия был разработан ме-
ханизм, обеспечивающий наполнение содержания дисциплин учебных пла-
нов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление», профиль «Государственное управление таможенными про-
цессами», квалификация «Бакалавр» ГОУ ВО «Луганский государственный 
университет имени Владимира Даля» с тематикой, направленной на оз-
накомление студентов с инновациями и инновационной деятельностью 
в сфере государственного управления [24].

Второе педагогическое условие реализовалось в рамках учебной дея-
тельности академического типа, квазипрофессиональной и учебно-про-
фессиональной деятельности) посредством таких форм обучения, как про-
блемное обучение, метод конкретных ситуаций, игровые методы обучения 
(деловые и ролевые игры) и пр.

Третьим условием формирования профессиональной готовности бу-
дущих специалистов ГМУ к инновационной деятельности явилась разра-
ботка факультативного курса «Организация деятельности госслужащего 
в условиях инновационного управления» для студентов четвертого курса 
направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление».

Разработанный курс ориентирован на формирование всех компонентов 
профессиональной готовности будущих специалистов ГМУ к инновацион-
ной деятельности, овладение системой знаний, умений и навыков, обеспе-
чивающих исследуемую готовность.

Курс представлен двумя модулями и десятью темами.
Первый модуль представлен тремя темами; в модуле — три лекции, 

три практических работы, двенадцать часов выделено на самостоятельную 
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работу студентов. Второй модуль включает семь тем, в нем — семь лекций 
и семь практических работ, двадцать часов выделяется на самостоятельную 
работу.

Последнее педагогическое условие осуществлялось посредством орга-
низации социального партнерства университета с учреждениями государ-
ственной власти в рамках учебной научной и социально-гуманитарной ра-
боты посредством совместного проведения лекций, семинарских занятий, 
научных конференций, круглых столов, тренингов, мастер-классов и др.

Реализация педагогической модели обеспечивает формирование мо-
тивационно-ценностного, интеллектуально-информационного, процессу-
ально-деятельностного, рефлексивно-аналитического компонентов про-
фессиональной готовности будущих специалистов ГМУ к инновационной 
деятельности.

Заключение

Подводя итоги, отметим, что в статье представлены особенности фор-
мирования профессиональной готовности будущих специалистов сферы 
государственного и муниципального управления, предложены авторские 
дефиниции понятий «инновации в государственном управлении», «иннова-
ционная деятельность» и «профессиональная готовность будущего специ-
алиста ГМУ к инновационной деятельности», а также представлена модель 
формирования профессиональной готовности будущих специалистов ГМУ 
к инновационной деятельности и пути её реализации.

В заключение отметим, что выполненное исследование раскрывает 
некоторые аспекты проблемы формирования профессиональной готов-
ности будущих специалистов сферы ГМУ к инновационной деятельности. 
К перспективным направлениям дальнейших научных разработок отно-
сим изучение специфики реализации государственными гражданскими 
служащими других аспектов профессиональной деятельности в условиях 
инновационного управления.
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PrOfessIOnal readIness fOr InnOvatIve aCtIvIty: state and MunICIPal 
ManageMent

N. V. Provotorova

The research focuses on the problem of the formation of professional readiness 
for innovative activity of future specialists in the field of public and municipal 
administration. The results of the analysis of the concepts of “innovation” and 
“innovative activity” in the field of public administration, proposed by scientists, are 
presented. The author shows the multidimensional nature of the studying of these 
phenomena and provides the author’s definitions of the studied concepts.

Attention is paid to the peculiarities of professional training of future specialists 
in the field of public and municipal administration. Special emphasis is placed on 
studying readiness for innovation.
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The publication presents the criteria of professional readiness for innovative 
activity of future specialists in the field of public and municipal administration. 
Based on the selected criteria, the author characterizes indicators and levels of this 
professional readiness.

The author presents a pedagogical model of the formation of professional 
readiness for innovative activity of future specialists in the sphere of state and 
municipal administration, including target, theoretical and methodological, 
procedural and substantive and evaluative and effective blocks. The characteristics 
of these components are given.

The process of introducing this model in the educational process is based on the 
implementation of the following pedagogical conditions: enriching the content of 
subjects with topics aimed at preparing s pecialists for innovation; expanding the range 
of opportunities for students to form their readiness for innovation through a variety of 
forms of theoretical and practical classes; development of a special course; organization 
of social partnership of the university with public authorities. The ways of their 
implementation are described by filling the content of academic disciplines, contextual 
learning, introduction of an optional course, and organization of social partnership.

The further stage of the research is the introduction of the presented model of the 
formation of professional readiness for innovative activities of future specialists in the 
field of public and municipal administration in the educational process.

Keywords: innovations in public administration; innovative activity; future civil 
servants; pedagogical model of the formation of professional readiness; pedagogical 
conditions for the formation of professional readiness for innovation; features of the 
implementation of the pedagogical model.
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КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ РЕБЕНКА:  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОНЛАЙН-ВЕБИНАРОВ  
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В статье обращено внимание на необходимость развития педагогической 
компетентности родителей в отношении целенаправленного формирования 
и коррекции самооценки у ребенка в семье.

Цель — проанализировать особенности организации онлайн-вебинаров 
для родителей в целях помощи им в процессе формирования самооценки ре-
бенка старшего дошкольного возраста в условиях семьи.

Предложен цикл информационно-просветительских педагогически на-
правленных онлайн-вебинаров для родителей под общим названием «В моей 
семье гармония», цель которого заключается в формировании педагогиче-
ской компетенции родителей, а его стержнем стал принцип взаимодействия, 
что отражено как в задачах и содержании онлайн-вебинаров, так и в стиле 
ведения группы, когда педагог выступает реальной моделью общения для 
участников.

Разработанный цикл онлайн-вебинаров предусматривает различные 
направления и формы работы с родителями детей старшего дошкольного 
возраста группы риска неправильного формирования самооценки: инфор-
мационные сообщения, дискуссии; выполнение домашних заданий по само-
стоятельной проработке теоретического и практического материала после 
каждого онлайн-вебинара. Содержание курса онлайн-вебинаров основыва-
ется на теоретической почве исследований влияния характера отношений 
родителей с ребенком на личностное формирование самооценки последнего, 
а также эмпирически выявленных закономерностях и связях исследуемых 
феноменов.

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 
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В основу онлайн-вебинаров были положены принципы эмоциональной 
искренности и открытости, информированности и конфиденциальности; ба-
ланса комфорта и дискомфорта. В содержание курса были включены вопросы 
и упражнения, которые рассчитаны на самораскрытие родителей, осознание 
ими своих личностных качеств и уровня их самооценки.

Ключевые слова: самооценка; самооценка детей дошкольного возраста; 
адекватность самооценки; формирование самооценки; детско-родительские 
отношения; воспитание детей дошкольного возраста; педагогические условия; 
семейные отношения; воспитательный процесс; онлайн-вебинар.

Введение

С целью соблюдения формата современной личностно-ориентиро-
ванной образовательной парадигмы все большее значение приобретают 
вопросы формирования у подрастающего поколения адекватных субъек-
тивных личностных качеств, в частности адекватной самооценки. Прибег-
нув к изучению передового психолого-педагогического опыта по вопросам 
самооценки личности, мы выявили, что категория «самооценка» имеет 
на сегодня достаточно много определений и каждое из них трактует ее не-
сколько по-своему.

На сегодняшний день многие ученые рассма-
тривают категорию «самооценка» как систему 
представлений человека о себе. Как правило, она 
формируется еще в дошкольном возрасте на осно-
вании сравнения ребенком себя с окружающими 
людьми [1]. При этом существуют разные опреде-
ления понятия «самооценка», разные мнения ис-
следователей по вопросам определения ее видов, структурных компонентов 
и других вопросов, связанных с ее обоснованием. О сложности и неодно-
значности данного термина свидетельствуют различия в его основополага-
ющей категории, к которым принято относить: «личностное образование», 
«ядро индивидуальности личности», «элемент самосознания», «комплекс 
проявлений личности» [2].

Среди всех факторов, влияющих на воспитание ребенка от рождения 
до взрослой жизни, семья и педагоги играют ключевую роль. Однако, 
в связи с глубокими потрясениями, затрагивающими как семью, так 
и традиционную учебно-воспитательную среду, возрастает путаница в от-
ношении их соответствующих обязанностей. И тем и другим часто не хва-
тает опоры, особенно перед лицом таких проблем, как альтернативные 
модели, предлагаемые средствами массовой информации, или сложные 
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социальные явления, такие как социальная изоляция, маргинализация 
или насилие.

Дошкольный возраст является активным этапом осознания ре-
бенком себя, своих потребностей, мотивов поведения, деятельности 
и общения. И если в раннем детстве наблюдается формирование зачат-
ков самооценки ребенка, то уже у старшего дошкольника формируется 
отношение к себе и окружающему миру. Характер оценки окружающими 
поведения и способностей ребенка в первые годы его жизни откладыва-
ет отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. В связи с чем этот процесс 
требует профессионального руководства и внимательного отношения 
к ребенку [3].

Первые люди, с которыми сталкивается ребенок — его родители, 
братья и сестры, другие родственники. Затем наступает очередь педагогов 
детского сада и учителей. Именно семья, по мнению большинства отече-
ственных и зарубежных исследователей, является естественным институ-
том формирования личности ребенка. Ведь в семье происходит усвоение 
первичных социальных правил и норм, становление системы ценностных 
установок, от родителей ребенок перенимает манеру поведения, учится 
жить в окружающем мире, строить общение, взаимодействовать с другими 
людьми [4; 5].

Методология и методы исследования

Цель исследования: формирование благоприятных условий для повы-
шения самооценки ребенка в семье.

Задачи исследования:
1. Уточнить педагогические условия для формирования самооценки 

ребенка.
2. Раскрыть роль детско-родительских отношений в формировании само-

оценки ребенка старшего дошкольного возраста.
3. Охарактеризовать разработанный курс онлайн-вебинаров, направ-

ленный на оптимизацию детско-родительских отношений, влияющих 
на адекватность самооценки ребенка.
В исследовании использованы теоретические методы (анализ научной 

литературы), эмпирические методы (лекции, диалоги, беседы, тренинг 
с помощью онлайн-вебинаров). Были проанализированы наиболее эф-
фективные направления формирования самооценки ребенка старшего 
дошкольного возраста.

На основе выявленных условий формирования самооценки ребенка 
старшего дошкольного возраста разработан курс онлайн-вебинаров, на-
правленный на оптимизацию детско-родительских отношений, влияющих 
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на адекватность самооценки ребенка. Методологи-
ческим основанием данной работы явилось поло-
жение о воспитании как целостном педагогическом 
процессе, в котором совместные усилия педагога 
и семьи — это активное целенаправленное взаимо-
действие. В качестве методов исследования исполь-
зованы теоретический анализ научной литературы, 
эмпирические методы (диагностические беседы, 
тренинг).

Были проанализированы наиболее эффективные направления фор-
мирования самооценки ребенка старшего дошкольного возраста. На базе 
выявленной роли детско-родительских отношений в формировании 
самооценки ребенка старшего дошкольного возраста разработан курс 
онлайн-вебинаров, направленный на оптимизацию детско-родитель-
ских отношений, влияющих на формирование адекватной самооценки 
ребенка.

Результаты исследования и их обсуждение

Глубокие изменения в современном обществе, а также процессы со-
мнительных изменений в системе образования, в последние десятилетия 
оказали огромное влияние на традиционную структуру семьи. Несомнен-
но, что в настоящее время ни семья, ни образовательные учреждения сами 
по себе не способны передать молодым людям все знания, навыки и ценно-
сти, необходимые им для успешной интеграции в общество. В результате 
растет путаница в отношении соответствующих ролей, которые должны 
играть родители и педагоги. Они склонны обвинять друг друга в том, что 
делается не все, что необходимо для обучения детей. Никто не оспари-
вает тот факт, что у обеих сторон есть обязанности, но в изменяющихся 
социальных, экономических и культурных условиях меняется и распре-
деление задач, и то, как каждый человек воспринимает эти обязанности. 
Соответствующее влияние родителей и школы также варьируется от одной 
страны к другой, в соответствии с различными культурами, традициями 
и религиями [6].

Владение психологом, педагогом, родителями знаниями об особенно-
стях самооценки ребенка помогает им правильно организовать совместный 
педагогический процесс, вводить детей в различные виды деятельности, 
формировать учебную деятельность.

Специально организованное развитие ребенка, в противовес стихий-
ному, происходит в результате преднамеренного воздействия педагога, 
психолога, родителей, других участников образовательно-воспитательного 
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процесса на ребенка с целью формирования у него 
адекватной самооценки. Создание благоприят-
ных условий для формирования адекватной са-
мооценки ребенка связано с соблюдением ряда 
направлений, среди которых современная пси-
холого-педагогическая наука выделяет следую- 
щие:

– предъявлять требования, адекватные уровню саморазвития, саморегу-
ляции, самовоспитания и уже частично сформированной самооценки 
ребенка, то есть требования должны соответствовать индивидуальной 
программе развития ребенка;

– организовывать систематически совместную деятельность детей, кото-
рая предусматривает важность общего дела группы, а также каждого 
участника отдельно;

– организовать процесс оценки деятельности на основе рефлексивного 
подхода, то есть дети должны научиться анализировать собственные 
достижения и делать соответствующие выводы;

– к процедуре оценивания необходимо привлекать всех участников обра-
зовательного процесса (учителей, детей, родителей);

– оказывать помощь детям в поиске различных дополнительных источни-
ков для дальнейшего развития [3].

Следует отметить, что немногие родители по-
нимают важность адекватности как собственной 
самооценки, так и правильного отношения в диа-
де «родитель-ребенок» на формирование адек-
ватной самооценки последнего. Это обусловлено, 
прежде всего, теми общественными изменениями, 
которые произошли в нашей стране в последние 
десятилетия.

Негативные общественные явления, в частности политическая и со-
циальная нестабильность, неопределенность будущего и т. п., усилили со-
циальную дезадаптацию людей. Значительной трансформации подверглись 
и общественные ценности. В частности, произошла девальвация семьи 
в общественном сознании. В тех условиях, когда иерархия общечеловече-
ских ценностей в общественном и индивидуальном сознании существенно 
меняется, процесс личностного развития ребенка испытывает непопра-
вимые негативные отклонения. В то же время в меняющихся социально-
экономических условиях наблюдается обострение асоциальных явлений, 
истоки которых берут свое начало в семье: жестокое обращение с детьми, 
социальное сиротство, детская преступность, наркомания, безнадзорность, 
насилие в семье и другие [7].
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Современное положение семьи и социально-демографическое раз-
витие свидетельствуют о следующих негативных тенденциях: увели-
чение количества разводов и неполных семей, уменьшение количества 
семей с двумя и более детьми, разрушение традиционной структуры 
семьи. Во многих случаях причиной таких негативных явлений и тен-
денций являются конфликтные дисгармоничные отношения между ро-
дителями, отсутствие у молодежи позитивной модели семейной жизни 
и семейных ценностей, четкого представления о семье как о социаль-
ной системе, что предполагает не только наличие чувств, отношений, 
но и выполнение определенных ролей, значительную меру ответствен- 
ности [8].

Особое значение для развития семьи при-
обретают отношения супругов на этапе появле-
ния и воспитания детей, отношения, которые 
опосредуются необходимостью заботы о ребенке, 
осуществлением воспитательной функции. Ро-
дители стараются дисциплинировать детей для 
их же блага. Однако многие дисциплинарные 
и исправительные меры наносят непоправимый 
ущерб или негативно сказываются на самооцен-
ке ребенка. В таких условиях исследования во-
проса формирования гармоничных отношений 
родителей как фактора личностного развития ребенка и формирования 
у него адекватной самооценки является более чем актуальной и важной 
задачей общества и государства, решение которой позволит создать 
надежные предпосылки для сохранения крепкой семьи, а также будет 
способствовать предотвращению отклонений в личностном развитии 
детей [9].

На сегодня накоплен значительный эмпирический материал по про-
блемам брачно-семейного и детско-родительского взаимодействия. От-
ечественные и зарубежные ученые подчеркивают важность исследования 
проблем и развития семьи как целостного системного феномена (Б. Г. Ана-
ньев, Б. Ф. Ломов, В. С. Мерлин и др.). Предлагается рассматривать се-
мейное взаимодействие как развивающееся в трех подсистемах (система 
супружеских отношений, детско-родительских отношений и сиблингового 
взаимодействия). Главный акцент при этом, как правило, делается на дет-
ско-родительских взаимоотношениях. Однако, несмотря на значительный 
опыт системного исследования феномена семьи, проблема непосредствен-
ного влияния характера отношений родителей на личностное развитие 
ребенка и формирование его самооценки не нашла достаточного освещения 
в научной литературе.
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Недостаточно решенными пока остаются вопросы, связанные, в част-
ности, с пониманием роли гармоничных отношений супругов для развития 
личности ребенка. Актуальным является вопрос практических форм и ме-
тодов оказания поддержки семьям по формированию здоровой психолого-
педагогической атмосферы, по проведению просветительской и коррекци-
онной работы с родителями с целью гармонизации детско-родительских 
отношений и нормализации воспитательных функций родителей в ракурсе 
их влияния на формирование адекватной самооценки у ребенка старшего 
дошкольного возраста.

Проблема взаимодействия дошкольного 
учебного заведения с семьей на сегодняшний день 
остается актуальной, приобретая порой доволь-
но обостренный характер. Сегодня в образова-
тельных дошкольных учреждениях родителям 
оказывают доступную психолого-педагогическую 
поддержку в деле воспитания ребенка. Однако 

имеющиеся алгоритмы и технологии поддержки родителей не всегда 
адаптированы к современному миру, не в полной мере отвечают требо-
ваниям развития информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) и поэтому не столь результативны, как ожидается. В связи с чем 
требуется адаптация существующих методов и направлений психолого-
педагогического сопровождения воспитания детей дошкольного возраста 
в кругу семьи.

Одно из самых больших влияний ИКТ на общество является то, что 
они стали инструментом коммуникации в современном обществе. Педагоги 
дошкольного образовательного учреждения должны использовать это на-
правление для взаимодействия с родителями при рассмотрении вопросов 
коррекционных воздействий на процесс воспитания детей. Одним из таких 
направлений является проведение онлайн-вебинаров.

Онлайн-вебинар (англ. Web — сеть, паутина) — интерактивное учеб-
ное занятие, проходящее в компьютерной сети в режиме онлайн, в ходе 
которого слушатели выступают с докладами, задают вопросы, участвуют 
в обсуждении, дискутируют [10]. Такая форма работы наиболее востре-
бована, поскольку проведение онлайн-вебинаров является современной 
технологией обучения и общения, не требует значительных затрат време-
ни для участников и позволяет в значительной мере реализовать задачи 
информационно-просветительского направления, что особенно важно 
в период карантинных ограничений и дефицита личного времени.

Влияние, осуществляемое по отношению к родителям, предполагает 
расширение возможности положительного влияния на воспитательный 
процесс и приобретение ими важных навыков, которые родители в послед-
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ствии непосредственно используют в рамках структурированного цикла 
воспитания [1].

Исходя из принципа системности, мы предпо-
ложили, что повышение уровня осведомленности 
родителей относительно сферы их собственных 
отношений, углубление их представлений об име-
ющихся способах гармонизации детско-родитель-
ских взаимоотношений отразятся на динамике 
личностного развития детей, в частности на уровне 
их самооценки. Именно поэтому в фокусе оказа-
ния психологической помощи и формирующего 
влияния на отношения родителей возникла необ-
ходимость разработки курса информационно-про-
светительских онлайн-вебинаров «В моей семье 
гармония» для родителей детей старшего дошкольного возраста с целью 
гармонизации их отношений и обеспечения положительного влияния 
на развитие самооценки ребенка [3].

В основу работы по гармонизации отношений детей и родителей были 
положены следующие принципы: эмоциональной искренности и открыто-
сти, информированности и конфиденциальности [12], которые были до-
полнены нами в соответствии с видением специфики данного исследования: 
добровольного участия родителей в онлайн-вебинарах и в процессе вы-
полнения домашнего задания. Мы исходили из того, что для эффективных 
перемен родители должны быть внутренне заинтересованы в осознании 
и трансформации семейных взаимоотношений, организации самодиагно-
стики. Для реализации этого принципа в содержание курса были включены 
вопросы и упражнения, которые были рассчитаны на самораскрытие ро-
дителей, осознание ими своих личностных качеств и качеств их детей [5].

Стержнем онлайн-вебинаров «В моей семье гармония», разработан-
ных нами для ДОО г. Корсаков, стал принцип взаимодействия, что было 
отражено как в заданиях и содержании онлайн-вебинаров, так и в стиле 
ведения группы, когда педагог выступал реальной моделью общения для 
участников. И главное — направленность на использование результатов 
тренинга — в жизни реализовалась благодаря тому, что в содержании курса 
онлайн-вебинаров были представлены прежде всего реальные ситуации 
супружеского и детско-родительского взаимодействия.

Разработанный нами курс онлайн-вебинаров базируется на структур-
но-динамической модели личностного развития ребенка дошкольного 
возраста в семье с гармоничными и дисгармоничными отношениями и опи-
сывает основные направления связей между этими двумя исследуемыми 
феноменами.

Разработка 
и апробация курса 
информационно-

просветительских 
онлайн-вебинаров 

«В моей семье 
гармония» для 

родителей детей 
старшего дошкольного 

возраста
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В нашем исследовании приняли участие 45 человек, из них 24 матери 
и 21 отец (из 20 полных семей и 5 семей с одним из родителей).

Основная цель использования курса онлайн-вебинаров «В моей семье 
гармония» заключается в гармонизации отношений родителей между 
собой и с детьми, что в свою очередь будет способствовать личностному 
развитию детей, в том числе формированию у них адекватной самооценки. 
Цель данного курса онлайн-вебинаров конкретизируется в таких задачах:
1) приобретение родителями знаний в области педагогики, семейного 

общения и взаимодействия, гармоничных отношений как основы для 
создания благоприятных условий развития личности ребенка;

2) достижение сбалансированности отношений родителей в континууме 
автономность-зависимость, адекватного и наиболее полного раскры-
тия себя и других как субъектов педагогического взаимодействия;

3) осознание и коррекция представлений родителей (особенно стерео-
типизированных) о семейных ролях, содействие гибкости семейных 
ролей;

4) отработка механизмов наладки достаточной степени эмпатической на-
полненности отношений супругов и диады родитель-ребенок;

5) осознание родителями собственных ценностных ориентаций, развитие 
согласованных семейных ценностей;

6) повышение информированности родителей относительно вопросов 
воспитания ребенка, повышение их согласованности в воспитательных 
подходах.
В рамках курса онлайн-вебинаров были предусмотрены встречи с роди-

телями детей группы риска в течение семи недель в вечернее время по пят-
ницам с 20:00 до 21:30. После того как занятие проведено, всем участникам 
рассылается аудиозапись. Кроме того, у всех участников существует до-
ступ к аудиозаписи занятия, если кто-то по каким-то причинам пропустил 
онлайн-вебинар.

Информационно-просветительский курс авторских онлайн-вебинаров 
включает две основные составляющие:
1) информационно-просветительскую работу с родителями детей старше-

го дошкольного возраста группы риска по формированию самооценки;
2) домашние задания для самостоятельной проработки теоретического 

и практического материала после каждого онлайн-вебинара.
Так, информационно-просветительская составляющая курса онлайн-

вебинаров основана на освещении вопросов, которые достаточно остро 
встают перед родителями в процессе развития семьи и взросления ребенка: 
факторы гармоничных отношений, проявления и профилактика дисгармо-
ничных отношений, предотвращение семейных конфликтов и возможности 
управления ими, этапы возрастного развития ребенка, учет потребностей 
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и особенностей ребенка в процессе воспитания, стили воспитания и тому 
подобное. Эти и другие сложные вопросы освещались в родительской ау-
дитории на научной основе, однако в доступной форме, порой с элементами 
игры, с творческими заданиями [13].

Информационно-просветительская работа 
в рамках курса онлайн-вебинаров проводилась 
не в лекционном формате, а в формате беседы, об-
суждения, дискуссии, с применением визуального 
и видео-презентационного теоретического мате-
риала, с использованием экспресс-тестов и мини-
практик для родительских пар в реальном времени. Все это позволило 
существенно повысить уровень эмоциональной включенности, заинте-
ресованности и активности участников. Преимущество предложенного 
формата информационно-просветительской работы видим также в том, 
что проводимые соответствующими государственными службами, социаль-
ными учреждениями сходные мероприятия, направленные на укрепление 
института семьи, по большей части являются плановыми и формальными, 
такими, которые не предусматривают, кроме усвоения информации, вы-
работки умений и навыков ее использования в жизни.

Родители во время таких встреч преимущественно пассивны, не вклю-
чены в совместную работу и относятся к этим мероприятиям по большей 
части равнодушно или отрицательно, особенно те, чьи дети имеют про-
блемы личностного развития. В отличие от этого, уровень открытости 
и откровенности отцов и матерей во время онлайн-вебинаров может быть 
достаточно высоким, ведь курс не предусматривает непосредственного кон-
такта, каждая пара находится в удобном для нее месте, общение происходит 
через наушники, микрофон и персональные компьютеры, по желанию 
родительских пар предусмотрено использование не настоящих имен, а так 
называемых «ников», то есть обеспечивается частичная анонимность [14].

Активное обсуждение родителями разных точек зрения во время груп-
повых дискуссий, бесед, полемик и многочисленных «мозговых штурмов» 
способствует тому, что матери и отцы через примеры индивидуального 
и коллективного опыта более глубоко и конкретизировано осознают крите-
рии гармоничности супружеских отношений, оценивают по этим критери-
ям собственные отношения и их влияние на развитие личности своих детей, 
более четко осознавая свои личные и семейные ресурсы и дефициты [7].

Участники онлайн-вебинара узнают, как формируется отношение 
к себе, от чего зависит самооценка ребенка, какой она бывает, как ее из-
мерить, как меняется самооценка в разном возрасте, какими средствами 
можно повысить самооценку у ребенка и у себя. При этом они получают 
практические методики по формированию адекватного отношения к себе, 
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просветительская 

работа в рамках курса 
онлайн-вебинаров
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набор игр и упражнений для развития положительной самооценки у ребен-
ка, техники управления эмоциями, ресурсы для воплощения в жизнь эф-
фективной стратегии воспитания. Родители учатся: применять на практике 
полученные знания, использовать практические методы для воспитания 
своего ребенка, оценивать собственный стиль воспитания и корректиро-
вать его при необходимости, оценивать результаты, к которым приводят 
их воспитательные действия [15].

Таким образом, несмотря на то, что участие в курсе онлайн-вебинаров 
добровольное, такая форма проведения является, как мы считаем, опти-
мальной для просвещения взрослых в вопросах гармонизации собственных 
отношений и отношений с ребенком, ведь этот формат стимулирует позна-
вательную активность и желание родителей задуматься над собственными 
отношениями с точки зрения их влияния на развитие личности ребенка, 
в том числе на формирование его самооценки. Еще в большей степени эти 
направления удается реализовать с помощью проработки родителями по-
сле каждого онлайн-вебинара домашних заданий теоретического и практи-
ческого характера. Для этого каждой семейной паре рекомендуется в тече-
ние семи недель выполнять специальные упражнения, практики и другие 
формы работы, используя при этом теоретический материал, полученный 
во время онлайн-вебинара, вести тетрадь практических занятий онлайн-
вебинаров. В начале следующей встречи осуществляется подведение итогов 
и групповое обсуждение особенностей недельной работы: сложностей или 
успехов родительских пар.

Кроме этого, учитывая то, что характер отношений между родителями 
и детьми выступает фактором личностного развития ребенка через форми-
рование у него базовых образований, которые являются основными крите-
риями личностного развития ребенка: Я-концепции, ценностных ориента-
ций, самооценки и т. п., параллельно анализируются вопросы личностного 
развития ребенка, в частности особенности старшего дошкольного возраста 
и кризис, осложнения личностного развития и тому подобное.

Заключение

Использование онлайн-вебинара как формы интерактивного взаимо-
действия педагога с родителями для гармонизации их отношений с детьми 
обосновано минимизацией имеющихся барьеров во время раскрытия темы 
отношений родителей, что происходит при условии сопоставимой аноним-
ности во время взаимодействия через онлайн-вебинары. Следует отметить, 
что предложенный цикл информационно-просветительских онлайн-ве-
бинаров «В моей семье гармония» является комплексным, целостным 
и действенными, ведь отдельные онлайн-вебинары, составляющие его 
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содержание, охватывают многие сложные вопросы, касающиеся развития 
и совершенствования всех компонентов (критериев) гармоничных отноше-
ний супругов, родителей и детей старшего дошкольного возраста. Учитывая 
наличие связей между отдельными критериями гармоничности отношений 
родителей и детей, согласно которым самые сильные связи существуют 
между удовлетворенностью родителей своими отношениями как субъек-
тивным интегральным показателем их гармоничности, согласованностью 
воспитательных подходов и эмпатической наполненностью отношений 
родителей и детей, серия онлайн-вебинаров для родителей «В моей семье 
гармония» разработана с учетом акцентирования внимания отца и матери 
именно на совместной работе и самоусовершенствовании отношений в вы-
шеупомянутых сферах.

Отдельные серии онлайн-вебинаров посвящены освещению таких 
факторов гармоничности отношений родителей как личностная автономия, 
гибкость семейных ролей и ценностно-ориентационное единство супругов. 
При этом разработанные занятия имеют не только информационно-про-
светительскую направленность, но и за счет применения активных методов 
обучения: дискуссий, проблемных и творческих задач, работы с метафора-
ми, — могут иметь значительное педагогическое воздействие.

Результатом проведения курса онлайн-вебинаров для родителей 
«В моей семье гармония» могут стать позитивные изменения в способах 
взаимодействия и отношениях родителей и детей в направлении их гармо-
низации, что напрямую влияет на формирование адекватной самооценки 
ребенка. Цикл онлайн-вебинаров способствует улучшению отношений 
между родителями и их положительному влиянию на развитие личности 
ребенка. Могут быть достигнуты позитивные изменения или зафиксиро-
ваны тенденции к изменениям в двух основных плоскостях: гармонизация 
отношений родителей и развитие личности их детей, что является выра-
женным информационно-просветительским и педагогическим эффектом.

Дальнейшие направления научно-исследовательской работы рас-
сматриваем в подтверждении эффективности разработанного цикла он-
лайн-вебинаров: в изучении взаимосвязи и механизмов взаимовлияния 
гармоничных отношений родителей и других факторов формирования 
самооценки, а также анализа педагогических возможностей содействия 
семье в вопросах формирования адекватной самооценки дошкольников. 
Необходима дальнейшая разработка и внедрение философских, просвети-
тельских, педагогических и психологических технологий развития гармо-
ничных семейных отношений, содействие личностному развитию ребенка 
в деятельности дошкольных, внешкольных учебных заведений системы 
образования и других учреждений и организаций, цель которых — сохра-
нение и укрепление института семьи в нашей стране.
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Inadequate self-assessMent Of a ChIld: features Of OrganIzIng OnlIne 
webInars fOr Parents

R. A. Safaralieva

The research draws attention to the need to develop the pedagogical competence 
of parents in the purposeful formation and correction of self-esteem in a child in a 
family.

The research aims to analyze the features of organizing online webinars for 
parents in the process of forming the self-esteem of a child of senior preschool age in 
a family setting.

A cycle of information and educational pedagogically directed online webinars 
for parents under the general title “Harmony in my family” is proposed, the purpose of 
which is to form the pedagogical competence of parents. The principle of interaction 
has become its core, which is reflected in the tasks and content of online webinars and 
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in the style of leading a group when the teacher acts as a real model of communication 
for the participants.

The developed cycle of online webinars provides for various areas and forms 
of activities with parents of children of senior preschool age at risk of self-esteem 
formation: information messages, discussions, and doing homework for independent 
study of theoretical and practical material after each online webinar. The content 
of the course of online webinars is based on the theoretical basis of research into 
the influence of the nature of the relationship between parents and the child on the 
personal formation of the child’s self-esteem, as well as empirically identified patterns 
and relationships of the studied phenomena.

The online webinars were based on the principles of emotional sincerity and 
openness, awareness and confidentiality, and balance of comfort and discomfort. The 
content of the online course included questions and exercises designed for the self-
disclosure of parents, their awareness of personal qualities, and their level of self-esteem.

Keywords: self-esteem; self-esteem of preschool children; the adequacy of 
self-esteem; the formation of self-esteem; child-parent relationships; education of 
preschool children; pedagogical conditions; family relations; educational process; 
online webinar
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБЩЕНИЯ  
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 
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(Азербайджанский государственный педагогический университет;
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Такие проблемы, как формирование личности, воспитание, система меж-
личностных взаимодействий, адаптация к окружающей среде, актуальны 
и становились объектом исследований психологов и педагогов. Еще одна 
особенность, характеризующая актуальность темы, заключается в том, что 
развивающаяся личность не только активна при общении со взрослыми и свер-
стниками, но и в этой деятельности участвует личность и ее особенности, ранее 
сформированные качества и умения. Цель исследования — определить место, 
роль и влияние педагогического общения в дошкольном образовании; повы-
сить эффективность воспитательной работы с дошкольниками и охарактери-
зовать педагогическое общение как важный фактор формирования личности 
дошкольников. Независимо от того, осознается это или нет, в проявляемом акте 
деятельности личность реализует себя и свои потенциальные возможности. 
Осознавая себя, личность обновляет объект деятельности и отношения, в ко-
торые она вступает, тем самым обеспечивая движение в собственном развитии. 
Очевидно, что общение — это совместная деятельность людей, вступающих 
между собой во взаимодействие. Этот важнейший фактор в педагогике иллю-
стрирует также привычки и определенные поведенческие качества личности. 
Кроме того, происходит реализация собственных идей на практике общения 
и адаптация своих чувств, намерений по отношению к собеседнику. Для детей 
дошкольного возраста это тем более приобретает особое значение, так как 
в самом раннем возрасте осуществляется тенденция к самореализации. Педа-
гогическое общение, по сравнению с другими аналогичными видами, имеет 
то неоспоримое преимущество, что получение знаний дополняется органи-

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 20. Педагогическое образование. 2023. T. 21 № 3 

LOMONOSOV PEDAGOGICAL EDUCATION JOURNAL. 2023. T. 21. No. 3
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зованной системой воспитания. Благодаря педагогическому общению у детей 
формируются поведенческие способности, широкий кругозор, культура речи, 
наблюдательность и другие качества.

Ключевые слова: дошкольное образование; дети; педагог; педагогическое 
общение; личность; педагогическое мастерство; самореализация личности; 
воспитание.

Введение

Подготовка детей к жизни, формирование их как личности — одна 
из важных задач дошкольного образования на сегодняшний день. Они со-
ставляют основную суть государственной политики в области дошкольного 
образования.

Педагогическая деятельность, начинающаяся с определения и реали-
зации формы и содержания учебной работы и включающая в себя задачи, 
которые изменяются в зависимости от повседневных многочисленных 
ситуаций, с одной стороны, связана с учебной работой, а с другой стороны, 
тесно связана с общением и взаимоотношением воспитателя с детьми. 
Общение воспитателя-педагога имеет характеристики, которые направ-
лены на формирование личности, решение внутригрупповых вопросов, 
и включает вопросы организации эффективной среды.

Изменения в обществе, глобализация, интеграция в развитые страны 
мира ставят новые задачи перед современным дошкольным образованием. 
Воспитание культуры общения и формирование 
навыков общения у детей с раннего возраста зани-
мает одно из главных мест в реализации глобально 
значимых задач. В целях развития и совершен-
ствования образования и воспитания, в том чис-
ле дошкольного образования, в последние годы 
в Азербайджанской Республике принят ряд госу-
дарственных документов [1, с.117].

Система дошкольного образования в Азербайджанской Республике 
расширяется и развивается. Формы и содержание дошкольного образова-
ния меняются в соответствии с требованиями современной эпохи. Внима-
ние и забота руководства страны, президента Азербайджанской Республики 
господина Ильхама Алиева и первого вице-президента госпожи Мехрибан 
Алиевой интенсифицируют этот процесс.

В пункте 2 статьи 7 Закона Азербайджанской Республики «О дошколь-
ном образовании», утвержденного президентом Азербайджанской Респу-
блики И. Г. Алиевым 14 апреля 2017 года, ценится педагогическое общение 

Современное 
дошкольное 

образование: новые 
задачи в изменяющейся 
образовательной среде
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воспитателя и высокая культура общения в дошкольном процессе как 
одного из важных инструментов [2].

В современное время дошкольное образование, основанное на гума-
нистических принципах, в большей степени основывается на взаимном 
сотрудничестве и направляет ребенка как субъекта на решение какой-либо 
задачи в педагогическом процессе совместно с воспитателем-учителем. 
Формирование личности становится важным оценочным показателем 
воспитания как важнейшего события. Все это подчеркивает важность ком-
муникативных навыков воспитателя-учителя.

Методология исследования

Материалом для исследования послужили публикации азербайджан-
ских и российских педагогов-исследователей по данной теме. В ходе иссле-
дования использовались материалы Национальной библиотеки Азербайд-
жана, на основе их анализа были сделаны выводы. В работе применялись 
следующие методы исследования:
– анализ научно-педагогических и дидактических источников по рас-

сматриваемой проблематике;
– сравнительно-сопоставительный метод;
– беседа, наблюдение.

Педагогическому процессу общения в дошкольных образовательных 
учреждениях посвящено много работ [3–20]. В основном мы опирались 
на работы А. Аббасова, Х. Ализаде, В. Ф. Матвеева, А. Л. Гойсмана и др.

Результаты

В целом в дошкольных образовательных уч-
реждениях организация учебной деятельности 
на основе взаимного сотрудничества деятельно-
сти воспитателей-педагогов как координаторов, 
гидов, консультантов и детей как исследователей, 
экспериментаторов, творческих субъектов приво-
дит к успешному достижению заранее заданных 

результатов, где целесообразно учитывать следующие принципы:
– в процессе обучения и воспитания цели обучения достигаются ком-

плексно (развивающие, воспитательные, обучающие) и включают 
в себя деятельность педагога и ребенка, которая завершается реальны-
ми результатами;

– создание равных возможностей в образовании: для всех детей созда-
ются одинаковые условия обучения и регулируется образовательный 

Принципы организации 
учебной деятельности 

в дошкольных 
образовательных 

учреждениях
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процесс с учетом их потенциальных возможностей (умственные спо-
собности, эстетическое, творческое, физиологическое развитие);

– вся воспитательная работа направлена   на удовлетворение интересов 
и потребностей ребенка, развитие его талантов и способностей;

– организация образовательного процесса в здоровой духовно-пси-
хологической среде создает благоприятные условия для повышения 
эффективности.
В процессе взаимодействия особое значение имеет общение, а его со-

держание определяется объектом взаимодействия. В этом процессе взаи-
модействие является основой коммуникации.

Для обеспечения эффективной организации процесса обучения, про-
цесса взаимодействия и достижения поставленной цели нами считается 
целесообразным соблюдение следующих педагогических требований:
1. Оптимизация содержания обучения.
2. Учет интересов и потребностей детей.
3. Постановка и решение образовательных и воспитательных задач на за-

нятиях, являющихся основной формой организации обучения.
4. Повышение эмоционального настроя во время процесса обучения.
5. Совершенствование структуры занятия, что является основной формой 

организации занятий, и соответствия нагрузки обучения силовым воз-
можностям детей.

6. Активизация познавательной деятельности детей, развитие у них ини-
циативы и творчества.

7. Соблюдение единства в формировании знаний, умений и навыков 
у детей.

8. Организация условий успешного обучения.
Рассмотрим общие аспекты обучения по эффективной организации 

процесса обучения:
– взаимодействие детской памяти и мышления;
– определение масштабов творческой деятельности детей;
– планирование усвоения готовых знаний в процессе самостоятельного 

поиска;
–  решение проблемной ситуации (постановка задачи, краткая ее поста-

новка и решение) в процессе обучения.
Особенности самоорганизации воспитателя:
– подготовка к уроку — основное понимание педагогической цели и вну-

тренняя подготовка к ее реализации;
– деловая обстановка в начале и во время занятия;
– педагогический такт;
– создание и поддержание психологического климата в обучении (под-

держание веселой атмосферы, душевного общения с дошкольниками).
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Обновление методов в учебном процессе явля-
ется одной из актуальнейших проблем педагогики. 
Обеспечение заинтересованности каждого ребенка, 
включение его в процесс обучения, правильная 
организация сотрудничества воспитателя с ребен-
ком, наконец, непосредственное включение детей 
в поиск проблемы сами ведут к повышению их по-
знавательной активности. Для этого целесообразно 

наряду с традиционными методами использовать современные методы, 
реализуемые в дошкольных образовательных учреждениях.

Использование новых технологий обучения в учебном процессе соз-
дает благоприятную основу для общения с детьми. Новые технологии об-
учения основываются на следующих указанных принципах, которые делает 
это общение еще более интенсивным в групповой работе:
– правильное распределение функций;
– сотрудничество детей друг с другом в группе;
– создание условий для самостоятельного выражения каждым ребенком 

своего мнения;
– поиск путей решения поставленной воспитателем задачи.

Создание обучающей среды в работе с детьми является важным услови-
ем. Благодаря ей создаются условия для общения путем выражения свойств 
условий, окружающих ребенка:

1. Материальная среда, проявляющая себя как реальный ресурс обще-
ния, состоит из следующих элементов:
– материального окружения сада: материалов, используемых на уроке 

и необходимых учителю (демонстрационных и раздаточных материа-
лов), оборудования комнаты групп и др.;

– природной среды: живой и неживой природы.
2. Информационная среда включает в себя все источники информации, 

используемые в процессе обучения и воспринимаемые детьми:
– педагог;
– методические, изобразительные и дидактические ресурсы;
– художественная литература; энциклопедическая информация; 

и др.
3. Социально-психологическая среда состоит из следующих компонен-

тов, влияющих на формирование энтузиазма к обучению:
– отношения ребенка с другими людьми (сверстниками, воспитателями, 

родителями, старшими и др.);
– всех видов взаимодействия ребенка со своим внутренним миром.

Рассмотрим возможности побуждения в процессе общения:
– включать в обучение задания на размышление;

Организация 
взаимодействия 

воспитателя 
с ребенком 

в дошкольном 
образовательном 

учреждении
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– понимать мнения детей, выносимые ими суждения и стараться не при-
нимать насильно выученные, прочитанные, созданные решения;

– не отклоняться от темы и не задавать бессмысленных вопросов;
– использовать наводящие вопросы;
– работать над умением определять основную мысль, которую скажет 

ребенок, ориентировать его на точное выражение своих мыслей;
– давать возможность каждому ребенку общаться со своими друзьями;
– выслушивать, объяснять и доводить мнения детей до сведения всех 

детей;
– уточнять ответы детей, вовлекать их в решение вопросов в проблемных 

ситуациях.
Немаловажное значение в процессе общения имеет и оказание психо-

логической поддержки детям. Одним из важных условий является соблю-
дение следующих правил:
1) благодарить детей за активное участие в обсуждениях и групповой 

работе и выражать признательность теплыми словами;
2) внимательно слушать детей во время представления, дать каждому 

ребенку возможность высказать свое мнение;
3) смотреть детям в глаза и обращаться к ним по имени;
4) поддерживать общение;
5) создавать условия для свободного и независимого выражения своего 

мнения дошкольниками и показывать интерес к их мнению;
6) создавать благоприятную среду для всех детей и относиться с уважени-

ем и вниманием к каждому ребенку в отдельности;
7) если вы не согласны с мнением детей, обсудите его с ними, проведите 

оценку по соответствующим критериям.
Наличие организационной поддержки в процессе коммуникации при-

водит к тому, что общение становится более искренним, а также оказывает 
положительное влияние на учебно-воспитательный процесс.

Можно показать, что правила организационной поддержки состоят 
из следующего:
1) задавать каждому ребенку вопросы для организации обсуждения;
2) формировать у детей умение заранее планировать свою деятельность;
3) создавать детям возможность выразить свое согласие или 

неудовольствие;
4) избегать разговоров не по теме.

Организация занятий с дошкольниками во многом зависит от характе-
ра взаимодействия воспитателя с детьми. Такой вид взаимодействия позво-
ляет правильно использовать активность детей, правильно направлять их 
деятельность. Если этот вид взаимодействия не контролируется, если ему 
не придана особая форма, то педагогический процесс общения не достигнет 
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главной цели, потому что будет носить преимущественно односторонний 
характер.

Профессиональная деятельность воспитателя-педагога — это прежде 
всего пример профессиональной деятельности по формированию свобо-
домыслящей личности ради здорового будущего путем участия в обучении 
и воспитании детей. Для этого он должен учиться изучать внутренний мир 
ребенка, его желания, интересы и склонности, то, что вызывает у дошколь-
ника радость и печаль, так как воспитатель обеспечивает активное участие 
детей разного характера для достижения целей, поставленных в процессе 
совместной деятельности, и стимулирует развитие эмоциональных на-
строений детей.

Л. С. Выготский особенно ценил потребность ребенка в общении, 
во впечатлениях. Он отмечал, что отношение ребенка к внешнему миру, 
даже самое простое отношение, отражается через отношение к другому 
человеку [21, с. 123].

Эффективность образовательного процесса варьируется в зависимости 
от характера педагогического общения, которое должно приносить эмо-
циональный комфорт, душевное спокойствие, носить поддерживающий, 
воспитательный и развивающий характер. Воспитатель-педагог выступает 
в роли организатора этого процесса и контролирует процесс педагогиче-
ского общения. Его общение с детьми носит творческий и систематический 
характер. Воспитателю-учителю нужно работать над эффективной и дей-
ственной коммуникацией как в обучении, так и вне обучения. Следова-
тельно, нужно глубже изучить особенности развития каждого возрастного 
периода и их потребности в общении.

С этой целью воспитатели-педагоги стремятся регулярно повышать 
самостоятельность у детей и формировать практическое применение того, 
чему они научились, развивать у них понимание, оценивание и свободное 
рассуждение.

В жизни дошкольников следует выделить две сферы общения: общение 
со взрослыми и со сверстниками. В самовыражении ребенка возрастает 
роль обеих сторон и способствует повышению уровня познания.

Учитывая это, можно выделить четыре общие особенности общения:
1) взаимодействие не приведет к успеху, если не проявлять должного 

внимания к запросам и интересам другого человека;
2) любое общение, по сути, эмоционально, поэтому оно принципиально 

не приемлет равнодушия к собеседнику;
3) в процессе общения особенно ясно проявляется внимание к личности 

другого человека, причем это двустороннее явление;
4) общение требует комфортного психологического контакта со своим 

собеседником.
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В одну из главных задач общения в дошкольных образовательных 
учреждениях входит правильная организация и развитие форм взаимо-
действия воспитателя-педагога с детьми. Общение имеет особое значение 
в жизни ребенка — на всех этапах его психофизиологического становления 
как личности. Психологическая подготовка ребенка к школьному обуче-
нию была важной практической задачей дошкольного воспитания и про-
должает оставаться актуальной в настоящее время.

Общение со взрослыми играет важную роль в развитии дошкольника. 
Этот тип общения зиждется на доверии, а также сильной привязанности 
к взрослым. Дети стараются подражать взрослым, которым они доверяют, 
ведут себя как они и больше используют их слова при общении.

Целью педагогической деятельности в дошкольном воспитании явля-
ется формирование мировоззрения, воспитание национальных и общече-
ловеческих ценностей. Этого можно достичь через педагогическое обще-
ние и тесное единство отношений «педагог — ребенок». Педагогическое 
общение выражается в способности педагога-воспитателя передавать 
информацию и устанавливать взаимоотношения. Иными словами, обще-
ние воспитателя и ребенка создается и формируется в процессе учебной 
и внеурочной деятельности.

Развитие и формирование личности в значительной степени зависит 
от взаимодействия социальной среды и сознательно организованного 
воспитания. Таким образом, если среда соответствует воспитательным 
воздействиям воспитателя-педагога и дополняет эти воздействия, то со-
ответствующее развитие человека дает лучшие результаты; если педаго-
гическое воздействие и влияние среды не совпадают, это отрицательно 
сказывается на развитии и усложняет работу воспитателя. С этой точки 
зрения каждый воспитатель-педагог должен обладать глубокими зна-
ниями о природе и механизмах педагогического общения, способах его 
использования в процессе совместной с учеником деятельности и уметь 
ее реализовывать.

В Российской педагогической энциклопедии А. Г. Асмолов и А. В. Пе-
тровский отмечают, что самоутверждение личности происходит путем 
изменения себя и людей в своих действиях. В своем собственном развитии 
человек испытывает потребность быть личностью и обнаруживает в себе 
способность быть ею. Все это реализуется в социализации и деятельности. 
При этом человек формируется как личность [22, с. 523]. Поэтому педагогу-
воспитателю целесообразно учитывать в процессе педагогической деятель-
ности следующие требования:
1) строгое соблюдение профессиональной этики является одним из важ-

нейших факторов в общении;
2) воспитатель должен постоянно развивать терпение и терпимость;
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3) проявлять чуткость и внимание к детям;
4) уметь успешно разрешать проблемную ситуацию;
5) не скупиться на заслуженную похвалу;
6) развивать в себе такие качества характера, которые в процессе об-

щения помогут наладить более тесный и конструктивный контакт 
с детьми.
Известно, что не только маленькие дети, но и подростки больше ценят 

общение в дружеской, коммуникативной обстановке и такое общение важ-
но с точки зрения их развития и воспитания. Приятное, доброжелательное, 
уважительное и требовательное общение создает благоприятные условия 
для развития и активности детей.

Роль гуманистического подхода в формировании личности ребенка 
очень велика. Он проявляется в особом взгляде взрослых на окружаю-
щий мир глазами детей. Другими словами, педагог-воспитатель ставит 
себя на их место и действует с их точки зрения. В процессе воспитания 
он действует с гуманистической позиции и уделяет внимание каждому 
ребенку, учитывая его настроение, поведение и отношение друг к другу. 
Наличие у педагога-воспитателя высокой культуры общения, его отноше-
ния с детьми в рамках искреннего, доброжелательного, демократичного 
общения становится одним из важных инструментов развития личности 
ребенка.

Общение педагога-воспитателя с детьми представляет собой процесс 
как социального, так и психологического взаимодействия. Искренность 
и глубина этих отношений, организация на уровне детско-родительских от-
ношений имеют большое значение в успешной реализации воспитательной 
работы. Это также играет важную роль в создании взаимоотношений между 
детьми раннего возраста, их совместной деятельности, взаимопонимании. 
Дети делятся своими мыслями и увиденным в процессе общения друг 
с другом. В этом возрасте на первый план выходят движение и материаль-
ная деятельность, а так как маленькие дети способны в известной степени 
учитывать желания, настроение собеседника, то правильное установление 
общения имеет большое значение.

Педагогическое общение педагога-воспитателя с детьми дошкольного 
возраста является не только формой организации совместной деятельности 
с ними, но и средством воспитания в период формирования их личности. 
Именно поэтому педагогическое общение воспитателя является одновре-
менно средством воспитания, инструментом педагогического воздействия, 
положительно влияющим на социализацию детей, и одним из факторов, 
обеспечивающих формирование личности ребенка. Поэтому одна из за-
дач, стоящих перед системой дошкольного образования, состоит в том, 
чтобы с демократических позиций наладить общение воспитателя-педагога 
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с детьми. Причем на первый план чаще выдвигаются субъектно-объектные 
отношения. Воспитателю очень полезно иметь правильные коммуника-
тивные отношения с детьми. Этого требует выработки воспитателями со-
ответствующих качеств.

В современное время личностно ориентированный подход предъявляет 
к педагогу-воспитателю следующие требования:
– искреннее отношение педагога-воспитателя к детям: в основном про-

является в процессе общения. Воспитатель проявляет интерес к мыс-
лям и чувствам ребенка во взаимоотношениях. Такой подход создает 
условия для формирования искренних отношений между ребенком 
и воспитателем;

– положительное отношение к детям: положительный подход воспита-
теля приводит к возникновению у детей чувства уверенности в себе. 
Помимо указания на положительные черты деятельности детей, вос-
питателю нужно стараться устранять их ошибки и недостатки;

– способность чувствовать себя на месте ребенка, чувство сопричаст-
ности чужой боли. Во время эмпатического общения воспитатель вы-
слушивает ребенка, дает ему почувствовать, что он понимает, разделяет 
его радость, разделяет его печаль;

– доброжелательный и заботливый подход воспитателя к детям, подня-
тие настроения в групповой комнате и создание здоровой обстановки. 
Педагога-воспитатель обретает способность создавать такое общение 
на основе личного опыта.
Опыт показывает, что при установлении взаимоотношений с до-

школьниками в процессе учебной деятельности особое значение имеет 
принятие детьми заданий за основу в этом процессе. В процессе обще-
ния дошкольникам невольно приходится подчиняться определенным 
требованиям. В дошкольном учреждении действия, чувства и волнения 
ребенка, его отношение к себе, партнеру и воспитателю определяются 
не желаемой воспитателем моделью поведения, а его внутренним миром. 
Такое общение приводит к формированию у детей с дошкольного периода 
норм поведения о правилах поведения, дружбе, товариществе, правилах 
простого этикета и вежливости. Эти качества формируют ряд положи-
тельных обычаев и привычек при общении с детьми, начиная с семьи, 
которые закрепляются при переходе в малую, среднюю, большую и до-
школьную группы детского сада и приводят к единству детских убеждений 
и поведения.

В связи с этим следует отметить важность обучения детей:
а) соблюдать правила детского сада;
б) освоить правила приветствия;
в) аккуратно одеваться, следить за чистотой в детском саду;
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г) соблюдать правила общения с пожилыми (показывать на конкретных 
примерах, например, слушать пожилых, не перебивать их, помогать 
пожилым в заботе о младших и т. д.);

д) соблюдать правила приличия и вежливости и т. д.
Эффективность обучения в дошкольных образовательных учреждени-

ях обеспечивается следующими педагогическими условиями:
1. Развитием всех качеств личности, созданием благоприятных условий 

для деятельности субъекта.
2. Систематизацией современных технологий обучения и совершенство-

ванием форм работы, соответствующих возрасту и физиологическим 
возможностям дошкольников.

3. Обеспечением педагогической интеграции компонентов в рамках дея-
тельности, стиля общения взрослых и детей.
Черты, характеризующие педагогическое мастерство воспитателя 

в процессе общения, можно определить следующим образом:
– глубоким знанием детской психологии и индивидуальных особенно-

стей отдельных детей;
– гибким мышлением, навыками принятия верных решений в педагоги-

ческих ситуациях;
– умением налаживать искреннее общение с детьми, родителями, владеть 

демократическим стилем общения;
– широким словарным запасом и т. д.

Выводы

Наблюдения показывают, что указанные в работе требования очень 
важны и необходимы для налаживания тесного контакта с детьми. В свя-
зи с этим воспитателю очень полезно проявлять доброту при общении 
с детьми, быть искренним в их мыслях, чувствах и пожеланиях, стрем-
лениях и интересах, уметь слышать глубину их сердец, проявлять к ним 
заботу, хвалить их успехи и достижения и так далее. Когда отношения 
воспитателя и ребенка в дошкольных образовательных организациях 
устанавливаются с высоким педагогическим мастерством и компетент-
ностью, они становятся главной движущей силой процесса обучения 
и развития.

В процессе личностного общения воспитателей с детьми проявля-
ются лучшие качества взрослых. Если они избирают правильную манеру 
общения с ними, доходчиво разъясняют те требования, которым следует 
безусловно подчиняться, придерживаться этикета, то связь между воспита-
телями и их воспитанниками будет более тесная, эффективность и резуль-
тативность обучения повысится.
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PedagOgICal PrOCess Of COMMunICatIOn In PresChOOl eduCatIOnal 
InstItutIOns: exPerIenCe Of the rePublIC Of azerbaIjan

P. I. Imanova

The presented research focuses on a relevant topic. Such problems as personality 
formation, upbringing, the system of interpersonal interactions, and adaptation to the 
environment have always been relevant and have become the object of research by 
psychologists and educators. Another feature that characterizes the topic’s relevance 
is that the developing personality is active when communicating with adults and peers; 
the personality, its features, and previously formed qualities and skills participate 
in this activity. The research aims to determine the place, role, and influence of 
pedagogical communication in preschool education, increase the effectiveness of 
educational work with preschoolers, and characterize pedagogical communication 
as an important factor in forming preschoolers’ personalities. Regardless of whether 
it is realized or not, a person realizes themselves and their potential in the manifested 
act of activity. Being aware of themselves, a person renews the object of activity and 
the relationships into which he or she enters, thereby ensuring movement in their 
development. Communication is a joint activity of people interacting with each 
other. This most important factor in pedagogy also illustrates the habits and certain 
behavioral qualities of a person. Additionally, there is the implementation of their 
own ideas in the practice of communication and the adaptation of their feelings and 
intentions towards the interlocutor. This is the most important for preschool children 
because there is a tendency to self-realize from a very early age. Compared with other 
similar types of communication, pedagogical communication has the undeniable 
advantage that the acquisition of knowledge is complemented by an organized system 
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of education. Through pedagogical communication, children develop behavioral 
abilities, a broad outlook, a culture of speech, observation, and other qualities.

Keywords: preschool education; children; educator; pedagogical communication; 
personality; pedagogical skills; self-realization of personality; upbringing.

References

1. Uchebnaya programma doshkol’nogo obrazovaniya. — Baku: Centr 
obrazovatel’nyh tekhnologij AGPU, 2017. — 117 s.

2. Abbasov A., Alizade H. Pedagogika. — Baku: Vozrozhdenie, 2000. — 202 s.
3. Əmrahlı L. Ş. Psixoloji xidmətin əsasları. — Bakı: MBM, 2007. — 284 s.
4. Həmzəyev M. Ə. Pedaqoji psixologiya. — Bakı: Maarif, 1991. — 201 s.
5. Həsənov A. M. Məktəbəqədər pedaqogika. — Bakı: Nasir, 2000. — 374 s.
6. Həsənova P. Məktəbəqədər müəssisələrdə uşaq əməyinin təşkilinə müasir 

yanaşmalar (metodik vəsait). — Bakı: ADPU, 2017. — 157 s.
7. Xəlilov H. Uşaq və yeniyetmələrin inkişafının sosial-psixoloji məsələləri. — 

Bakı: Qafqaz Universitetinin nəşri, 2012. — 224 s.
8. İbrahimov X. C. Ünsiyyət mədəniyyəti və şagird kollektivində onun 

formalaşdırılması yolları. Ped. elm. nam. … avtor. — Bakı: 1992. — 18 s.
9. İbadova M. A., Şirzadova M. H. 6 yaşlı uşaqların məktəbə hazırlığı üçün 

testlər. — Bakı: ABU, 2007. — 68 s.
10. İlyasov M. İ. Müəllimin pedaqoji ustalığı. Dərs vəsaiti. — Bakı: Elm və təhsil, 

2013. — 216 s.
11. İlyasov M. İ. Pedaqoji peşəkarlıq və müəllim səriştəliliyinin müasir 

problemləri. — Bakı: Elm və təhsil, 2018. — 208 s.
12. Kazımov N. M. Pedaqoji ustalığın problemləri. — Bakı: Çaşıoğlu, 2009. — 

244 s.
13. Kərimov Y. Ş. Uşaq bağçası ilə məktəb arasında varislik və perspektivlik // 

İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə. — 2000. — № 1. — S. 11–21.
14. Qasımova L. N., Mahmudova R. M. Pedaqogika: Mühazirə kursu. — Bakı: 

BDU-nun nəşri, 2003. — 535 s.
15. Qaralov Z. İ. Təhsil sistemi quruculuğunun aktual problemləri // 

Kurikulum. — 2014. — № 2. — S. 17–20.
16. Qədirov Ə. Ə. Yaş psixologiyası. Dərslik. — Bakı: Maarif, 2002. — 386 s.
17. Anikudimova E. N. Pedagogicheskie usloviya preemstvennosti v 

estestvennonauchnom obrazovanii detej doshkol’nogo i mladshego 
shkol’nogo vozrasta: dis. kand. ped. nauk. — Ul’yanovsk, 2004. — 165 s.

18. Asmolov A. G., YAgodin G. A. Obrazovanie kak rasshireniya vozmozhnostej 
lichnosti (ot diagnostiki otbora k diagnostike razvitiya) // Voprosy 
psihologii. — 1992. — № 1–2. — S. 37–48.



П. И. Иманова

19. Ball G. A. Ponyatie adaptacii i ego znachenie dlya psihologii lichnosti // 
Voprosy psihologii. — 1989. — № 1. — S. 92–100.

20. Bodalev A. A. Psihologiya obshcheniya. — M.: Izd-vo «Institut prakticheskoj 
psihologii». — Voronezh: NPO «Mozek», 1996. — 255 s.

21. Matveev V. F., Gojsman A. L. Profilaktika vrednyh privychek shkol’nikov. — 
M.: Prosveshchenie, 2007. — 590 s.

22. Rossijskaya pedagogicheskaya enciklopediya. V 2-h tomah. — M.: Izdvo 
BRE, 1993. — T. 1. — 523 s.

About the Author

Imanova Parvana Ildirim –Lecturer, Department of Pedagogy of Preschool 
Education, Azerbaijan State Pedagogical University, Baku, Republic of 
Azerbaijan. ORCID ID: 0000–0003–3856–0225. E-mail: pa.iy@bk.ru

© P. I. Imanova, 2023   



165

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ МНЕНИЕ

Н. В. АЛАДЬЕВА

ВКЛАД ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАЗВИТИЕ 
КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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моносова в городе Севастополе;
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В современных условиях медицинский контроль и контроль физиче-
ского развития и подготовленности обучающейся молодежи в большинстве 
своем берут на себя педагоги, преподающие дисциплину «Физическая куль-
тура» в образовательных организациях высшего образования Российской 
Федерации. Данное утверждение подтверждается множеством исследований 
работников профессорско-преподавательского состава российских кафедр 
и институтов физического воспитания и спорта. Автор данной статьи не явля-
ется исключением. Опираясь на исследования коллег-практиков, ежедневно 
работающих со студентами в сфере физического воспитания и спорта, можно 
составить примерную реальную таблицу критериев мониторинга физического 
здоровья, физической подготовленности и физического развития обучающей-
ся молодежи.

В статье уточнены понятие и компоненты системы здоровьесбережения 
молодежи, обучающейся в образовательных организациях Российской Фе-
дерации. Автором произведен анализ педагогических исследований о здоро-
вьесберегающей деятельности в образовательной среде, о функциональном 
тестировании и мониторинге физического здоровья, физического развития 
и физической подготовленности российских студентов, а также анализ 
нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы мониторинга и профи-
лактики здоровья и функционального состояния организма обучающихся, 
обнаружено отсутствие солидарности тестов и показателей мониторинга. 
На основании проведенного анализа авторами было разработано Положе-
ние о мониторинге физического здоровья, физической подготовленности 
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и физического развития детей, подростков и молодежи города Севастополя, 
в котором собраны и описаны основные показатели мониторинга. Отмечены 
проблемы внедрения и реализации Положения о мониторинге физического 
здоровья, физической подготовленности и физического развития детей, 
подростков и молодежи города Севастополя, в процессе представления его 
органу исполнительной власти города Севастополя, предложены пути их 
решения.

Ключевые слова: мониторинг; здоровьесбережение; функциональное тести-
рование; студенты; дисциплины физкультурно-спортивной направленности; 
здоровье; педагогический контроль; система здоровьесбережения студентов; 
педагогические исследования; медицинский контроль.

Введение

Определение термина «Здоровьесбережение» 
отсутствует в словарях русского языка, но при этом 
часто используется в научной сфере педагогами. 
Авторы предлагают свое уточнение понятия «Здо-
ровьесбережение». Так этимология слова «здо-
ровьесбережение» передает сущность этого поня-
тия и одновременно определяет основной прием, 

способствующий сохранению здоровья во всех его проявлениях. Под 
здоровьесбережением следует понимать любую деятельность участников 
системы здоровьесбережения, как ее компонентов, направленную на со-
хранение, профилактику и улучшение здоровья индивида. Под системой 
здоровьесбережения авторы подразумевают неоднородную многокомпо-
нентную систему, которая включает в себя самого индивида, его родителей, 
ближайшее окружение (в том числе педагогов, участников образователь-
ного процесса), образовательную организацию, систему здравоохрани-
тельных учреждений (поликлиники, клиники, диспансеры, медицинские 
кабинеты) и здравоохранительные органы (министерства, департаменты, 
управления и т. п.), управленческую надстройку для координации работы 
элементов системы здоровьесбережения, которая еще требует разработки, 
государство и общество.

В России интенсивно стали публиковаться исследования о здоровьес-
бережении только в конце 90х годов XX века. С 2007 года исследовате-
ли-педагоги активно развивали вопросы системы здоровьесбережения 
и консолидации её составляющих, рассматривали вплетение медицинских 
сотрудников в процесс здоровьесбережения в образовательных органи-
зациях, вопросы выделения определённых административных надстроек 

«Здоровьесбережение»: 
сравнительный 
анализ понятий 
в педагогических 

исследованиях
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для реализации здоровьесбережения при образовательной организации 
с участием медицинских сотрудников, работающих на договорной ос-
нове [1–3]. На сегодняшний день исследователи лишь рассматривают 
теоретически систему здоровьесбережения и не пытаются разработать 
её с учётом наработок предыдущих лет в нечто глобально-практическое 
и действенное на местах, а в перспективе и на всей территории Российской 
Федерации.

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в данном переходе 
от практических инноваций к теоретическому описанию заключается эво-
люция взгляда исследователей на научную проблему организации системы 
здоровьесбережения. По мнению авторов это также может означать, что 
в течение не менее двух десятилетий изыскания практиков не находили 
своего реального отражения в системе образования и здравоохранения, 
а современные исследователи не видят ценности в разработке и апробации 
практических концепций. Данное состояние проблемы может быть при-
чиной фактической не вовлеченности государства в разработку и развитие 
системы здоровьесбережения. Из-за сложности системы государственного 
аппарата и большого количества различных инстанций, которые необхо-
димо пройти для внедрения своих идей в практику, безусловно уменьша-
ется вероятность их реализации. Незаинтересованность государственных 
служащих в системе аппарата управления, исполнительной власти, за-
конодательной власти, муниципальных органов в коммуникации с ис-
следователями и в развитии различных сфер общества во благо населения 
усложняет даже первые шаги на пути к реализации концепций, исходящих 
не от законодателя.

Материалы и методы исследования

Цель работы — осветить вклад педагогических изысканий и, исходя 
из имеющейся, полученной и проанализированной информации, опре-
делить проблемы мониторинга физического здоровья, физической под-
готовленности и физического развития обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования в Российской Федерации на примере 
города Севастополь.

Задачи исследования были поставлены исходя из цели и представля-
ют собой: сбор и анализ документов нормативно-правовой базы, регу-
лирующей мониторинг физического здоровья, физической подготовлен-
ности и физического развития обучающихся; обобщение опыта и анализ 
научных изысканий, касающихся мониторинга физического здоровья, 
физической подготовленности и физического развития обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования в Российской 
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Федерации; анализ проблем реализации мониторинга для города Се-
вастополь, раскрытых в процессе инициированного авторами рабочего 
собрания с представителями Управления по делам молодежи и спорта 
города Севастополя, работников сферы здравоохранения и образования.

Для достижения поставленной цели авторами использовались следу-
ющие методы исследования: изучение, обобщение опыта и анализ доку-
ментации и научных изысканий, касающихся объекта и предмета иссле-
дования; анализ и синтез проблем реализации мониторинга физического 
здоровья, физической подготовленности и физического развития обучаю-
щихся в образовательных организациях высшего образования на примере 
практической ситуации в городе Севастополе.

Были проанализированы труды таких авторов как Болдов А. С., 
Махов А. С., Климова Л. Ю., Рахматов А. И., Германов Г. Н., Аннамыра-

дова Л. Г. по вопросу компонентов и методики 
мониторинга состояния здоровья, физического 
развития и физической подготовленности студен-
тов [4; 5]. Этот же вопрос, а также необходимые 
нормы показателей разносторонней функцио-
нальной и физической подготовленности изло-
жены в трудах Готовцева Е. В., Германова Г. Н., 
Романовой Ю. В., Машошиной И. В. [6]. В свою 

очередь Иорданская Ф. А. исследует и раскрывает в своих трудах адек-
ватность компонентов мониторинга физической и функциональной под-
готовленности для детей на этапах ранней спортивной подготовки [7]. 
Общую физическую подготовленность и влияние на нее различных видов 
спорта (баскетбол, бокс, футбол) исследовали Баранцев С. А., Колесни-
ков Е. Н., Пехтерев С. В., Скородумов М. А.; данные авторы оценивали 
влияние и эффективность учебных занятий в отношении физической 
и функциональной подготовленности студентов [8]. Пашин А. А., Аниси-
мова Н. В., Опарина О. Н. разработали учебное пособие для бакалавров 
и магистров, изучающих дисциплину «Физиология физического вос-
питания и спорта», «Мониторинг физического развития и физической 
подготовленности» по специальности «Физическая культура», что дает 
большой импульс в актуализации проведения мониторинга в совре-
менном образовательном процессе [9]. Намозова С. Ш., Хуббиев Ш. З., 
Шадрин Л. В., Минвалеев Р. С. в своих трудах определяют влияние ре-
гулярных занятий физической культурой на функциональное состояние 
организма студентов [10]. Активно разрабатывали тему системы здоро-
вьесбережения в российской образовательной среде Третьякова Н. В., 
Андрюхина Т. В., Кетриш Е. В., Жильников А. Ю., Федоров В. А. и другие 
исследователи [1–3].

Ретроспективный 
анализ педагогических 

исследований 
в предметной области 
«здоровьесбережение»
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Материалы исследования и их обсуждение

Значение функционального тестирования нельзя переоценить в вопро-
сах физического развития подрастающего поколения молодежи. Многие 
исследователи отмечают, что важнейшей задачей функциональной под-
готовки не только обычных студентов, но и спортсменов, является задача 
целенаправленного повышения функционирования всех физиологических 
систем организма, которые обусловливают специальную физическую ра-
ботоспособность организма спортсмена и человека [11]. Изучение физио-
логических характеристик помогает стратегически распределить нагрузку 
и ресурсы, а также способствует экономически правильному влиянию 
и воздействию со стороны тренеров и администрации сферы физической 
культуры и спорта в целом.

Прогнозирование физической работоспособности студенческой моло-
дежи является значительным фактором для прогнозирования их успеш-
ности в значимых сферах жизни. Данные задачи ставят перед системой 
образования также федеральные государственные образовательные стан-
дарты (ФГОС) в категоризации критериев, компетенций, приобретаемых 
студентами навыков. В данном случае, проводя параллель между ФГОС 
и мониторингом физического развития и физической подготовленности 
обучающейся молодежи, можно обнаружить фундаментальную законо-
мерность в том, что оба данных явления будучи внедренными в жизнь 
субъекта, на которого они направлены, вносят в его жизнь положительные 
способы мышления и поведения, которые способствуют улучшению каче-
ства жизни как отдельного индивида, субъекта, так 
и, посредством повышения качества жизнедеятель-
ности данного субъекта и его действий, улучшают 
общество в целом. Вместе с тем образовательные 
стандарты являются разработанными и категори-
рованными в той достаточной степени, в которой 
могут безусловно положительно влиять на обуча-
ющегося и формировать его ценностно-ориенти-
рованные взгляды на жизнь, его восприятие и осознание им причинно-
следственных связей и последствий собственных действий. Федеральные 
государственные образовательные стандарты закреплены законодательно 
и строго регламентируют действия и ответственность образовательных 
организаций, всех участников образовательного процесса, описывают 
предполагаемый необходимый целевой результат действий образователь-
ной организации, определяют количественно–качественные воздействия 
на обучающихся, распределяют акценты в соответствии с направлением 
подготовки.

ФГОС и мониторинг 
физического 

развития, физической 
подготовленности 

обучающейся молодежи
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Данное положение считается авторами необходимым также для мо-
ниторинга физического развития и физической подготовленности студен-
ческой молодежи в Российской Федерации. При необходимости популя-
ризации спорта и физической культуры в нашей стране, а также в целях 
профилактики различных заболеваний и взращивании более здорового 
нового поколения государству необходимо задуматься об организации 
обязательного мониторинга физического здоровья и физической подготов-
ленности детей, подростков и молодежи на государственном федеральном 
уровне.

Благодаря трудам таких ученых и педагогов как Болдов А. С., Ма-
хов А. С., Климова Л. Ю., Рахматов А. И., Германов Г. Н., Аннамырадо-
ва Л. Г., Готовцев Е. В., Германов Г. Н., Романова Ю. В., Машошина И. В., 
Баранцев С. А., Колесников Е. Н., Пехтерев С. В., Скородумов М. А., Па-
шин А. А., Анисимова Н. В., Опарина О. Н., Рубанович В. Б. и другие, 
стало возможным актуализировать каркас критериев мониторинга фи-
зического развития и физической подготовленности [4–6; 8; 9; 12]. Дан-
ный каркас используется педагогами по всей России для определения 
истинного состояния физического здоровья и физической подготовлен-
ности своих обучающихся, для профилактики возможных заболеваний, 
а также для уточнения группы здоровья и физической подготовленности 
обучающихся в рамках допуска к занятиям по дисциплине «Физическая 
культура». Как отмечал в своих трудах В. Б. Рубанович, важнейшая в со-
циальном плане оздоровительная функция физической культуры и спор-
та, максимальный положительный и оздоровительный эффект занятий 
могут быть обеспечены лишь при регулярном контроле и рациональной 
организации [12].

Почему же до сих пор мониторинг физического здоровья, развития 
и физической подготовленности происходит благодаря инициативе исхо-
дящей от педагогического состава, но не от законодателей? Ответ кроется 
в том, что преподаватель несет ответственность за жизнь и здоровье по-
допечного обучающегося, а дисциплина «Физическая культура» является 
специфической, травмоопасной и в некоторых аспектах даже наиболее 
опасной для определенных студентов. То есть те студенты, которые по дан-
ным мониторинга не относятся к необходимой медицинской группе, 
не могут быть допущены к сдаче определенных программой дисциплины 
нормативов и в данном случае нормативы должны коррелировать с груп-
пой здоровья обучающегося. Если же преподаватель не проведет допол-
нительные мониторинговые тесты студенту перед началом образователь-
ного процесса в рамках физкультурно-спортивной деятельности в своей 
образовательной организации, он будет рисковать жизнью и здоровьем 
студента. Такое повышенное внимание педагогов-практиков к проведению 
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мониторинга обусловлено несостоятельностью системы здравоохранения 
в части достоверного и полного определения состояния здоровья обучаю-
щейся молодежи.

Авторы провели исследования с использова-
нием статистических данных по диспансеризации 
обучающейся молодежи в России и городе Севасто-
поле и выяснили, что в Федеральной службе госу-
дарственной статистики данных по прохождению 
диспансеризации обучающимися высших учебных 
заведений в городе Севастополе с 2017 по 2021 год 
нет. При этом данные по числу студентов, прошед-
ших диспансеризацию в отчетные годы (с 2017 по 2021 год включительно), 
имеются по общей территории Российской Федерации (см. табл. 1).

Это означает, что по регионам не налажена система мониторинга, 
и вместе с тем, что налажена система государственной диспансеризации. 
Студенты не используют возможность мониторинга физического здоро-
вья посредством государственных поликлиник даже когда это предпо-
лагается законодательно. Данная ситуация указывает на необходимость 
законодательного регламентирования мониторинга физического здоро-
вья и физической подготовленности студентов по регионам и наделения 
данного мониторинга наивысшим приоритетом значимости населения 
среди медицинских и педагогических работников. Одновременно в табл. 1 
можно заметить закономерность снижения прохождения диспансери-
зации обучающимися по всей территории России с приходом пандемии 
новой короновирусной инфекции, что авторы связывают с неготовностью 
системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях выполнять возло-
женную на них профилактическую функцию в полном объеме. Во избе-
жание упущений в проведении профилактических мероприятий требуется 
объективная актуальная информативно полная система здоровьесбереже-
ния, вплетенная в систему здравоохранения и образования.

Проблема отсутствия мониторинга физического развития и физиче-
ской подготовленности, а также физического здо-
ровья студентов в Российской Федерации является 
крайне актуальной. Так студенты, проживающие 
в городе Севастополе и обучающиеся в образо-
вательных организациях высшего образования, 
находящихся на территории города Севастополя, 
не проходят плановую диспансеризацию, а толь-
ко лишь проходят обязательные и необходимые 
медицинские осмотры при получении справки для 
участия в физкультурно-спортивной деятельности, 

Результаты 
исследований 

по диспансеризации 
обучающейся молодежи 

в России и городе 
Севастополе

Профилактика 
заболеваемости 

и актуальная срочная 
осведомленность 

о состоянии 
здоровья российской 

обучающейся молодежи
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Таблица 1. «Количество студентов высших учебных заведений 
в Российской Федерации и городе Севастополе, прошедших 

диспансеризацию в 2017–2021 годы» (разработано авторами)

Территория

Число 
студентов, 

подлежащих 
диспансе-
ризации 

в отчетном 
году

Число 
студентов, 

прошедших 
диспансери-
зацию в от-
четном году

Выявлено 
у них за-

болеваний 
с диагнозом, 
установлен-

ным впервые 
в жизни

Из них 

взято 
под 

диспан-
серное 
наблю-
дение

2017 год

Российская 
Федерация 589280 513416 107478 31687

г. Севастополь – – – –

2018 год

Российская 
Федерация 473759 403556 92990 22230

г. Севастополь – – – –

2019 год

Российская 
Федерация 454005 360431 85580 19821

г. Севастополь – – – –

2020 год

Российская 
Федерация 289468 195713 45860 10628

г. Севастополь – – – –

2021 год

Российская 
Федерация 351864 252291 46673 12549

г. Севастополь – – – –
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что не исчерпывает полностью перечень необходимых профилактический 
мероприятия и поэтому, не может воздействовать в полной мере положи-
тельно на обучающегося. Одним из главных положительных критериев, 
определяющих актуальность проведения мониторинга не только на тер-
ритории города Севастополя, но и на всей территории Российской Феде-
рации, является профилактика заболеваемости и актуальная срочная ос-
ведомленность о состоянии здоровья российской обучающейся молодежи.

Одновременно стоит отметить факт наличия нормативного право-
вого акта, изданного Правительством Российской Федерации в декабре 
2001 года, который определяет цели, задачи и порядок проведения обще-
российского мониторинга состояния физического здоровья населения, 
физического развития детей, подростков и молодежи и формирования феде-
рального информационного фонда данных мониторинга [13]. На основании 
данного Постановления некоторые регионы России (Тюменская область, 
Владимирская область, Магаданская область, Республика Дагестан, Агин-
ский Бурятский автономный округ, Брянская область, Алтайский край, Вол-
гоградская область, Воронежская область, Саратовская область, Республика 
Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский 
край) проводили мониторинг и оценку физического развития детей, под-
ростков и молодежи и физического здоровья населения, но все они прово-
дились с 2002 по 2010, а срок реализации мониторинга в вышеуказанных 
регионах не превышал двух лет, согласно региональному законодательству, 
которое было собрано, изучено и проанализировано авторами [14].

Авторами было разработано и представлено 
Положение о мониторинге состояния физического 
здоровья, физического развития и физической под-
готовленности детей, подростков и молодежи города 
Севастополя. В нем предложена идея обязательного 
перманентного мониторинга, описана его структу-
ра, необходимые шаги по реализации внедрения 
мониторинга на региональном уровне, разработан 
перечень тестов и процедур по оценке физического 
здоровья, физического развития и физической под-
готовленности детей, подростков и молодежи города 
Севастополя (см. табл. 2 и табл. 3). Проект Положения был представлен 
губернатору города Севастополя, который делегировал обсуждение данного 
проекта исполнительному органу государственной власти — Управлению 
по делам молодежи и спорта города Севастополя. В августе 2022 года было 
организовано рабочее собрание по вопросам обсуждения Положения мони-
торинга, на котором присутствовали представители Управления, работники 
сферы здравоохранения и образования города Севастополь.

Разработка Положения 
о мониторинге 

состояния физического 
здоровья, физического 

развития и физической 
подготовленности 
детей, подростков 
и молодежи города 

Севастополя
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Таблица 2: «Перечень показателей физического здоровья и физи-
ческого развития Положения о мониторинге состояния физиче-

ского здоровья, физического развития и физической подготовлен-
ности детей, подростков и молодежи города Севастополя» 

(разработано авторами)

Показатели физиче-
ского здоровья

измерение артериального давления*

электрокардиография в состоянии покоя*

общий анализ крови*

флюорография*

измерение внутриглазного давления

биоимпедансный анализ состава тела

Показатели физиче-
ского развития

длина тела.

масса тела.

окружность грудной клетки

динамометрия: левой кисти; правой кисти

жизненная емкость легких

* данные берутся из ежегодных профилактических медицинских ос-
мотров детей, подростков и молодежи для занятий физической культурой 
и спортом.

Основной проблемой, выделенной в процессе рабочего совещания, 
оказалось формирование и разработка регионального информационно-
го фонда данных мониторинга. По словам представителей Управления, 
предписания Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2001 года 
N 916 на территории города Севастополя не апробировались, а создание 
и внедрение данного информационного фонда является высокобюджетным 
проектом, разработка которого потребует согласованной коммуникации 
различных ведомств, бронирования серверов, объединения баз данных, 
а в определенных случаях дублирования баз данных, так как объединение 
некоторых информационных ресурсов не предполагается с учетом законо-
дательства о защите персонифицированной информации. Таким образом, 
проще, но безусловно дороже и более трудоемко для реализации монито-
ринга в рамках разработанного авторами Положения о мониторинге состо-
яния физического здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности детей, подростков и молодежи города Севастополя, будет именно 
создание регионального информационного фонда данных мониторинга.
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Таблица 3: «Перечень тестов физической подготовленности По-
ложения о мониторинге состояния физического здоровья, физиче-
ского развития и физической подготовленности детей, подростков 

и молодежи города Севастополя» (разработано авторами)

Возраст Тесты для определения физической подготовленности

4 года бег 30 метров

подъем туловища в сед за 30 секунд

прыжок в длину с места

5–7 лет бег 30 метров 

бег 100 метров

подъем туловища в сед за 30 секунд

прыжок в длину с места

7–27 лет бег 60 метров

бег 1000 метров

подъем туловища в сед за 60 секунд

прыжок в длину с места

прыжок в длину с разбега

подтягивание из виса на высокой перекладине (юноши) 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девушки) 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье

челночный бег 

плавание 50 метров

метание теннисного мяча

Также на совещании представители органа государственной власти 
попросили авторов предоставить больше обоснований необходимости 
подобного проекта, кроме социальной значимости и практических изыска-
ний, в частности привести примеры реализации подобных мониторингов 
в других регионах с бюджетными цифрами.

По итогам совещания было согласовано установление коммуникации 
авторов и Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя, 
необходимость большего обоснования реализации проекта со стороны 
инициаторов. На сегодняшний день проект Положения о мониторинге 
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состояния физического здоровья, физического развития и физической 
подготовленности детей, подростков и молодежи города Севастополя 
находится в работе у авторов и мониторинг на региональном уровне 
не реализован.

Необходимость мониторинга физического развития и физической 
подготовленности обучающейся молодежи декларируется главным Феде-
ральным законом о вопросах физического развития граждан России. Так 
к значимости физической культуры и спорта в системе образования за-
конодатель определяет проведение ежегодного мониторинга физической 
подготовленности и физического развития обучающихся как обязанность 
образовательных организаций [15]. И действительно, преподаватели дис-
циплины «Физическая культура», несмотря на нерегламентированность 
локальными актами здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций и, зачастую, не вовлеченность в эту работу их администра-
ций, самостоятельно проводят мониторинг физической подготовленности 
и физического развития своих студентов, тем самым проделывая большой 
объем работы, который, по мнению авторов, должен ложиться не только 
на педагогов-энтузиастов, но, в первую очередь, должен обязывать опре-
делённые департаменты и ведомства, которым подведомственна работа 
по здоровъесбережению студенческой молодежи, на местах разрабатывать 
базы данных и регламенты проведения мониторинга, устанавливать опре-
делённые критерии мониторинга, вовлекать все необходимые структурные 
элементы в работу по профилактике заболеваемости, плохого физического 
развития и физической подготовленности подрастающего поколения. Ав-
торы считают, что решение проблемы реализации мониторинга находится 
в государственной стимуляции профилактики заболеваний и в улучшении 
благополучия населения посредством новой административной надстрой-
ки системы здоровьесбережения, которая консолидировала бы работу 
министерств и отвечала за организацию, контроль и проведение мони-
торинга состояния физического здоровья, физической подготовленности 
и физического развития, за сбор, хранение и анализ данных мониторинга. 
По мнению авторов, профилактика и усиленное интенсивное внимание 
со стороны государства к вопросам здоровья подрастающего поколения — 
это залог развития и перспективы страны в будущем.

Заключение

Резюмируя, можно отметить, что с помощью педагогических изыска-
ний, с учетом практической вовлеченности педагогов в вопросы развития 
системы здоровьесбережения обучающихся, идея мониторинга физи-
ческого развития и физической подготовленности, а также физического 
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здоровья студенческой молодежи, жива и развивается. Данные идеи про-
двигаются посредством научного изучения педагогами процессов влияния 
дисциплины «Физическая культура» и физкультурно-спортивной деятель-
ности на здоровье студентов, подталкиваются целями предупреждения 
различных возможных неблагоприятных последствий, а также заботой 
об улучшении качества жизни и здоровья подрастающего поколения. 
В качестве примера можно выделить разработанное авторами Положение 
о мониторинге состояния физического здоровья, физического развития 
и физической подготовленности детей, подростков и молодежи города 
Севастополя, посредством внедрения которого на федеральном уровне 
можно было бы решить задачи конструктивной коммуникации между 
ведомствами образования и здравоохранения в целях улучшения здоровья 
подрастающего поколения и профилактики заболеваемости в указанных 
возрастных группах обучающихся.

Вместе с этим, ссылаясь на эмпирический опыт внедрения Положе-
ния, авторы могут заключить, что на государственном уровне неактуально 
внедрение законодательной инициативы обязательного мониторинга 
состояния физического здоровья, физического развития и физической 
подготовленности подрастающего поколения и регулярного его проведе-
ния по регионам России, в частности на территории города Севастополя. 
Авторами предполагается несоответствие национальных целей по оздо-
ровлению населения и популяризации физической культуры и спорта, 
задекларированных в государственных Концепциях развития данных сфер 
общества, фактической незаинтересованности и отсутствию государствен-
ных стимуляций в вопросах осведомленности реального состояния здоро-
вья, физической подготовленности и физического развития подрастающего 
поколения страны.

Однако реализация физкультурно-спортивных дисциплин в образова-
тельных организациях высшего образования по-прежнему требует от пе-
дагогов повышенного внимания к здоровью студентов. Исходя из данной 
реалии, авторы заключают, что, несмотря на все вышеописанные обстоя-
тельства, педагогические исследования постепенно способны сдвинуть век-
тор внимания государства на значимые в образовательном процессе фак-
торы, основным из которых выступает состояние здоровья обучающихся.
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COntrIbutIOn Of PedagOgICal researCh tO develOPIng the COMPOnents 
Of student health savIng systeM

N. V. Aladieva

In today’s conditions, medical control and control of the physical development 
and preparedness of young people, for the most part, are taken over by teachers teach-
ing the discipline “Physical Education” in educational institutions of higher education 
of the Russian Federation. This statement is confirmed by many studies of employees 
of the teaching staff of Russian departments and institutes of physical education and 
sports. The author of this research is no exception. Based on the research of fellow 
practitioners who work with students in physical education and sports on a daily basis, 
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it is possible to compile an approximate real table of criteria for monitoring the physi-
cal health, physical fitness, and physical development of students.

The research clarifies the concept and components of the health care system for 
young people studying in educational institutions of the Russian Federation. The 
author analyzed pedagogical research on health-saving activities in the educational 
environment, functional testing and monitoring of physical health, physical develop-
ment, and physical fitness of Russian students. Moreover, the author analyzed the 
legal framework governing the monitoring and prevention of the health and func-
tional state of the body of students and found a lack of solidarity between tests and 
monitoring indicators. Based on the analysis, the authors developed the Regulations 
on monitoring the physical health, physical fitness and physical development of chil-
dren, adolescents and youth in the city of Sevastopol, which collected and described 
the main indicators of monitoring. The problems of introduction and implementation 
of the Regulations on the monitoring of physical health, physical fitness and physical 
development of children, adolescents and youth of the city of Sevastopol are noted, in 
the process of submitting it to the executive authority of the city of Sevastopol, ways 
to solve them are proposed.

Keywords: monitoring; health saving; functional testing; students; physical culture 
and sports disciplines; health; pedagogical control; student health care system; peda-
gogical research; medical control
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА

(ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный универси- 
тет»;

e-mail: ay.ustinov @mpgu.su; e-mail: lyu.komissarova@mpgu.su)

doi: 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-183-199

В настоящей статье рассматривается проблема возможности и эффектив-
ности использования информационно-коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) в обучении студентов-филологов педагогических университетов 
методике преподавания русского языка. Выделяются и характеризуются виды 
информационно-коммуникационных технологий, наиболее часто использу-
емые на лекциях и практических занятиях по методике: компьютерные пре-
зентации, информационно-обучающие и тестирующие (контролирующие) 
программы; предлагаются тактики включения ИКТ в процесс обучения. Опи-
сываются разработанные авторами формы использования различных видов 
ИКТ, применяемые на занятиях как по темам общей, так и частной методики 
преподавания русского языка: намеренно не завершенные компьютерные пре-
зентации; неполно представленная по разделу или теме учебная информация 
на слайдах, которая требует частичного восстановления или преобразования 
в другой вид — таблицу, схему и т. д. Как инновационный метод обучения особо 
рассматривается использование гипертекстового пространства, эффективно 
обеспечивающего образовательные маршруты. На основе гипертекста — ба-
зовой дидактической единицы процесса обучения — выделяется три уровня 
методических задач: первый уровень — перцептивные и репродуктивные; вто-
рой — продуктивные; третий — задачи получения обратной связи от студентов 
в форме нового высказывания или методического продукта. В статье также 
предлагается подробный образец подготовительной учебной работы студентов 
к практическому занятию с использованием ИКТ по теме «Методы обучения 
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русскому языку», содержащему три модуля: общедидактический, частномето-
дический, практико-ориентированный, — и разработка практического занятия 
«Особенности методики обучения орфографии в основной школе», ориенти-
рованного на освоение студентами-филологами частной методики обучения 
правописанию.

Ключевые слова: профессиональное образование; информационно-комму-
никационные технологии; ИКТ; виды ИКТ; лингвометодическая подготовка; 
методика обучения русскому языку; информационная компетентность; неза-
вершённая компьютерная презентация; гипертекстовые ссылки; методы об-
учения русскому языку; уровни методических задач.

Введение

Информационно-коммуникационные техноло-
гии — «программно-аппаратные средства и устрой-
ства, функционирующие на базе компьютерной 
техники, а также современные средства и системы 
информационного обмена, обеспечивающие сбор, 
накопление, хранение, продуцирование и передачу 
информации» [1, с. 106] — в последние два десяти-
летия широко используются в обучении, в том чис-
ле — в обучении методике преподавания русского 
языка студентов педагогических университетов. 
Как и любые технологии обучения, информацион-
но-коммуникационные технологии (далее — ИКТ) 
прежде всего характеризуются управляемостью, 

воспроизводимостью, диагностичностью, нацеленностью на гарантирован-
ный положительный результат. Названные характеристики предполагают 
обеспечение эффективности процесса обучения при использовании ИКТ, 
интерактивность между преподавателем и студентами, организацию само-
стоятельной работы студентов.

Наиболее распространенными в настоящее 
время ИКТ в обучении методике преподавания 
русского языка являются компьютерные презента-
ции, информационно-обучающие и тестирующие 
(контролирующие) программы. Компьютерная 
презентация активно используется при предъяв-
лении новой темы в лекционном курсе. Инфор-

мационно-обучающие программы представляют собой презентации или 
отдельные слайды, содержащие учебные материалы к практическому за-
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нятию, в которых предлагаются ссылки на справочно-информационные ис-
точники: электронные словари, справочники, энциклопедии, библиотеки, 
и отражается иная сопроводительная информация. Возможно применение 
намеренно незавершенной презентации или неполно представленной 
по разделу или теме учебной информации на слайдах, которые требуют 
завершения или восстановления, преобразования в другой вид (таблицу, 
схему и т. д.). Тестирующие (контролирующие) программы используются 
для «для оценивания уровня сформированности профессиональных ком-
петенций студентов на различных этапах освоения дисциплины» [2, с. 331]: 
на этапах текущего и итогового контроля, а также для обработки и интер-
претации результатов тестирования. Инновационным методом, позволя-
ющим организовать самостоятельное изучение материала, является ис-
пользование гипертекстового пространства, эффективно обеспечивающего 
образовательные маршруты.

Материалы и методы

В настоящее время продолжает существовать определенный разрыв 
между умениями студентов и преподавателей в сфере ИКТ, на который 
еще в 2011 г. обратил внимание Э. Г. Азимов [3]: студенты подчас де-
монстрируют более высокий уровень информационной компетентности. 
Под информационной компетентностью понимается «компьютерная 
грамотность плюс умение вести поиск информации, использование 
и оценка информации, владение технологиями компьютерных коммуни-
каций, умение осваивать и использовать возможности информационных 
технологий для решения проблем» [4, с. 159]. Б. Е. Стариченко выделяет 
два уровня требований к ИКТ-компетенциям преподавателя: техноло-
гический и методический, последний уровень «предполагает владение 
преподавателем методами применения ИКТ в учебной и воспитательной 
работе» [5, с. 8].

Анкетирование 108 преподавателей и аспирантов Института филоло-
гии МПГУ, которое проводилось в 2021–2022 учебном году (в том числе — 
дистанционно), показало, что подавляющее большинство респондентов 
(77% из 100%) осознают необходимость регулярного применения ИКТ 
в обучении, справедливо отмечая, что для разработки занятия с исполь-
зованием ИКТ преподаватель в первую очередь должен опираться на про-
фессиональные методическую и психологическую компетенции. Между 
тем не все респонденты готовы использовать спектр современных ИКТ 
в своей работе, так как

1) не знакомы с обучающими возможностями иных видов ИКТ, кроме 
компьютерной презентации;
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2) не знакомы с корпусом современных видов ИКТ, их характери-
стиками и соотнесенностью с различными формами занятий. Следова-
тельно, обучающий потенциал ИКТ в Институте реализуется не полнос- 
тью.

Все вышеизложенные факторы определяют актуальность постановки 
проблемы использования ИКТ при обучении методике преподавания рус-
ского языка.

Предметом исследования, представленного в настоящей статье, являет-
ся эффективность использования ИКТ при обучении студентов-филологов 
методике преподавания русского языка.

Цель представленного исследования — пока-
зать применение различных видов ИКТ на заня-
тиях по методике преподавания русского языка.

В качестве методов научного познания рас-
сматриваемого вопроса были использованы как 
теоретические (анализ научной и учебной литера-
туры), так и эмпирические (наблюдение и обоб-
щение педагогического опыта, анкетирование, 
презентация личного опыта) методы исследо- 
вания.

Обсуждение

Как справедливо констатирует Б. Е. Стариченко, «предметно-ориен-
тированные компетенции связаны с применением ИКТ в преподавании 
конкретных учебных дисциплин — по сути, это наполнение предметным 
содержанием технологий» [6, с. 98].

Рассмотрим использование видов ИКТ при изучении студентами об-
щих и частных вопросов методики преподавания русского языка.

Для развития познавательной активности 
студентов-филологов, осмысленного усвоения 
линвометодических знаний и понимания сущно-
сти понятий, теоретических положений и их свя-
зи с эмпирическими фактами нами используется 
гипертекстовая форма организации подготовки 
к практическим занятиям по методике препода-
вания русского языка. На основе гипертекста как 
базовой дидактической единицы процесса обуче-

ния мы выделили три уровня методических задач [7, с. 206].
К задачам первого методического уровня (этапа) относятся преиму-

щественно перцептивные и репродуктивные задачи. Перцептивные задачи 
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связаны с восприятием теоретического материала и не являются пассив-
ными, поскольку при восприятии участвуют как мнемонические процессы 
(узнавание, припоминание), так и различные мыслительные операции 
(анализ, синтез, умозаключение). Репродуктивные задачи подразумевают 
воспроизведение (конспектирование) прочитанного, увиденного и услы-
шанного. Активная репродукция связана с расширением, сужением, пре-
образованием, обобщением, т. е. с целым рядом мыслительных операций 
[7, с. 206].

Задачи второго методического уровня (этапа) являются продуктивны-
ми (креативными, созидательными). Задания гипертекста на этом уровне 
направлены на осмысление студентами использования методической те-
ории как основы процесса обучения в практике преподавания школьного 
курса русского языка. В процессе актуализация информационного блока 
гипертекста студенты самостоятельно делают выводы, которые будут пред-
ставлены на практическом занятии [7, с. 206].

Задачи третьего методического уровня в структуре присвоения студен-
тами теоретических понятий и формирования профессионально-значимых 
умений и навыков предполагают обратную связь в форме нового высказы-
вания или методического продукта. Новые высказывания актуализируются 
через проблемные тексты, представленные в структуре гипертекста, или 
развернутое высказывание в диалоге, беседе, дискуссии, в отклике на про-
читанное или увиденное [7, с. 206].

Приводим образец подготовительной учеб-
ной работы студента к практическому занятию 
по теме «Методы обучения русскому языку», 
содержащему три модуля: общедидактический, 
частнометодический, практико-ориентирован-
ный. Технологическая карта практического за-
нятия в гипертекстовом формате представлена 
студентам на персональной странице в сети Ин-
тернет. Мы разделяем позицию А. Л. Назаренко, 
которая утверждает, что «принципы ИКТ с успе-
хом могут быть перенесены в форму объединения 
традиционных очных форм обучения с дистанционными — в формат 
смешанного или интегрированного обучения, так как основной удельный 
вес обучения с помощью технологий приходится на самостоятельную 
работу обучающихся…» [8, с. 7–8].

Первый этап (уровень) подготовки к практическому занятию реали-
зован в общедидактическом модуле, который определяет основные под-
ходы к определению понятия «метод обучения» в дидактике. Студентам 
для знакомства с понятиями, которые будут использоваться на занятии, 

Образец 
подготовительной 

учебной работы 
студента 

к практическому 
занятию по теме 

«Методы обучения 
русскому языку»



188

А. Ю. Устинов, Л. Ю. Комиссарова

необходимо перейти на гипертекстовые ссылки электронных источни-
ков библиотеки МПГУ [9] или печатных изданий тех страниц в формате 
PDF, которые преподаватель поместил в ссылке. Библиографическая 
информация, обозначенная маркером, представляет собой фрагменты 
нелинейной организации учебного материала для расширения зоны 
учебно-поискового пространства. Таким образом задаётся вектор поиска 
оптимального решения конкретных методических задач практического 
занятия.

ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

1. Знакомство с обязательным минимумом информационных единиц за-
нятия (Файл 1.): метод обучения (ссылки на [10] и [11]).

Познакомившись с определением понятия «метод обучения и его 
основными требованиями», студент должен произвести логико-мето-
дический анализ, направленный на выявление общеродового признака 
(деятельность) и отличительных особенностей исследуемого поня- 
тия.

2. Выявление преемственности в изучении данной темы с педагогикой. 
(Файл 2.) (Ссылки на [12] и [13].)

3.  Критическое осмысление вводимых дидактических понятий на основе 
сравнения. (Файл 3.) (Ссылка на [14].)

В процессе выполнения этого задания студенту необходимо сопоста-
вить вводимые научные понятия, установить соответствие или расхож-
дение трактовок (упрощение, трансформация понятия) и высказать свои 
критические замечания.

ЧАСТНОДИДАКТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

Данный модуль вместе с общедидактическим помогает освоить сту-
денту лингвометодическое наполнение понятия метод обучения русскому 
языку. Представим этот модуль в виде «файловых» компонентов, репре-
зентирующих конкретные действия студента на этапе подготовки к прак-
тическому занятию.

1. Установление соответствия между определением понятия «метод 
обучения русскому языку» и источником, в котором содержится данное опре-
деление. (Файлы 4–7.)
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Таблица 1.
Дефиниции метода обучения русскому языку

Определение Ссылка

1. Методы обучения русскому 
языку — способы взаимодей-
ствия учителя и учащихся при 
руководящей роли учителя, на-
правленные на достижение целей 
обучения. (Файл 4.) 

А. Антонова Е. С., Воителева Т. М. Ме-
тодика обучения русскому языку. — 
Москва: Издательский центр Акаде-
мия. — 2015. — 400 с. [15].

2. Метод обучения — система 
взаимодействия учителя и уча-
щихся, совокупность приёмов их 
совместной деятельности.  
(Файл 5.) 

Б. Устинов А. Ю. Цели и задачи раз-
вития модального компонента речи 
учащихся при изучении словообра-
зования // Учитель для будущего: 
язык, культура, личность. К 200-летию 
со дня рождения Ф. И. Буслаева. — 
Москва: МПГУ. — С 91–94. http://elib. 
mpgu.info/view.php?fDocumentId= 9663 
[16].

3.Метод обучения — 1) направ-
ление в обучении в широком 
значении; 2) способ обучения 
аспектам языка или видам рече-
вой деятельности в более узком 
значении. (Файл 6.) 

В. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Современ-
ный словарь методических терминов 
и понятий. Теория и практика обуче-
ния языкам. — Москва: Издательство: 
Русский язык, Курсы. — 2018. — 496 
с. [17].

4. Под методами обучения в ме-
тодике преподавания русского 
языка принято понимать спо-
собы обучения и в связи с этим 
способы работы учащихся, при 
помощи которых достигаются 
усвоение знаний родного языка 
и приобретение необходимых на-
выков в практике речи. (Файл 7.) 

Г. Львов М. Р. Словарь-справочник 
по методике преподавания русского 
языка: Пособие для студентов педа-
гогических вузов и колледжей. — Мо-
сква: Издательский центр Академия. — 
1999. — 272 с. [18].

1 2 3 4
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2. Заполнение таблицы «Классификация методов обучения русскому 
языку, предложенная М. Т. Барановым» (Файл 8.) (Ссылка на [19].)

Таблица 2.
Классификация методов обучения русскому языку,  

предложенная М. Т. Барановым

1. Методы передачи знаний

Дедуктивные Индуктивные

Слово учителя ………….....…… Беседа ……………….....…

2. Методы (упражнения) формирования умений и навыков

Методы формирования 
учебно-языковых  
умений и навыков

Методы формирования 
правописных умений 

и навыков

Методы формирования 
речевых умений  

и навыков

а) опознавательных:

• …………………….............
• ……………………..........…
• ………………….............…
б) классификационных:
• …………………….............
• ……………………..........…
• ………………….............…
в) аналитических:
• …………………….............
• ……………………..........…
• ………………….............…

а) орфографических 
и пунктуационных:

• ……………................….
• ……………................….
• ……………................….
б) обеспечивающие 
правильную запись 
слов и предложений:

• ……………................….
• ……………................….
• ……………................….
• ……………................….
• ……………................….

а) некоммуникативных:

• …………………….
• ……………….
• ……………….
• ………………
• ………………
• ………………
б) коммуникативных:
• ……………….
• ……………….
• ………………
• ………………
• ……………… 

3. Методы контроля

Методы контроля за знаниями

• ………………………………..........................
• ………………………………..........................
• ………………………………..........................

Методы контроля за умениями

• …………………...................………………
• …………………...................………………
• …………………...................……………… 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ

Задания практико-ориентированного модуля позволяют значительно 
повысить мотивацию обучения, поскольку, во-первых, повышается эффек-
тивность обучения благодаря повышению личностного статуса студента 
и практико-ориентированному содержанию предлагаемого учебно-ме-
тодического материала; во-вторых, в процессе взаимодействия в системе 
«преподаватель — студент» постоянно действует обратная связь; в-третьих, 
формируется профессионально-креативное мышление будущего учителя 
русского языка, что позволяет студенту познать радость педагогической 
деятельности.

1. Комментирование использования методов передачи знаний в рамках 
предложенного видеоурока. (Ссылка: видеоурок русского языка. Файл 9. 
[20].) Проанализируйте урок русского языка по теме «Действительные 
причастия настоящего времени» (7 класс). Какой метод использован при 
объяснении нового материала? Постройте свой вариант объяснения, осно-
ванный на другом методе.

2. Выявление обучающих возможностей методов (упражнений) форми-
рования умений и навыков. (Ссылка: конспект урока русского языка. Файл 
10. [20].) Определите место свободного диктанта как метода формирования 
речевых умений и навыков, его обучающие возможности. Укажите условия 
использования этого метода для формирования орфографических умений 
и навыков учащихся.

3. Сопоставление методов контроля за знаниями и умениями по русско-
му языку, выявление их достоинств. (Ссылка на [21]. Файл 11.) Сравните 
фронтальный опрос и тестирование, отметьте их достоинства.

Далее рассмотрим использование ИКТ в частнометодическом модуле, 
ориентированном на освоение студентами-филологами частных методик 
обучения разделам школьного курса русского языка. Так, на практическом 
занятии по теме «Особенности методики обучения орфографии в основ-
ной школе» [22, с. 16–17] преподаватель может использовать следующую 
тактику работы: студентам предлагается достроить материал отдельных 
слайдов компьютерной презентации по теме. Общая модель презентации, 
выполненная преподавателем в PowerPoint, загружается на персональные 
компьютеры студентов.

Задание выполняется в группах: каждой из трех групп студентов нужно 
последовательно проанализировать содержание трех слайдов презентации 
(1–3, 4–6, 7–9) с точки зрения их полноты / неполноты, при необходи-
мости восстановить / добавить необходимый учебный материал слайдов, 
в том числе — используя материал, ссылки на электронные источники 
которого присутствуют на слайдах.
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Например, работа проводится с первоначальным содержанием слайда 1 
«Орфографические понятия»:

Орфография = правописание
Орфограмма / орфографическое правило
Орфографические словари
Ссылки:
szlavintezet.elte.hu [23]
gramota.ru [24]
slovari.ru [25]
В результате анализа материала слайда, обращения к электронным ис-

точникам, выявления необходимой информации для достраивания слайда, 
группа представляет новую версию учебного материала.

Содержание слайда 1 «Орфографические понятия» после доработки:
Орфография — исторически сложившаяся система правил написаний, 

которая используется в письменной речи.
Орфограмма — правильное написание (буква, пробел и др.), которое 

нужно выбрать из нескольких возможных вариантов.
Орфографическое правило — инструкция, содержащая условия выбора 

правильного написания (орфограммы).
Орфографические словари, используемые в школе:
Введенская Л. А., Колесников Н. П. Современный орфографический 

словарь русского языка
Тихонов А. Н. Орфографический словарь русского языка
Ушаков Д. Н. Орфографический словарь

Таким образом, каждая из трех групп, работающих над слайдами, по-
очередно представляет свой продукт, корректность содержания которого 
коллективно обсуждается на занятии. После этапа рефлексии слайды до-
рабатываются по замечаниям и конструктивным предложениям, при необ-
ходимости иллюстрируются рисунками, после этого группы обмениваются 
в сети конечными результатами своей работы, составляется полная версия 
презентации.

Выводы

Информатизация коснулась всех уровней российской образовательной 
системы, в том числе — вузовского обучения. Интеграция информационно-
коммуникационных технологий в курсе методики преподавания русского 
языка помогает осуществить более качественную подготовку студентов-
филологов. Внедрение ИКТ в учебный процесс — это попытка предло-
жить один из путей, позволяющих интенсифицировать и оптимизировать 
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не только аудиторную, но и внеаудиторную работу, поднять мотивацию 
студентов к освоению будущей профессии — профессии учителя русского 
языка. ИКТ способствуют развитию логического мышления, формирова-
нию навыков самостоятельной работы студентов, оказывая существенное 
влияние на лингвометодическую составляющую учебно-воспитательного 
процесса.

Разработанные формы использования различных видов ИКТ для 
занятий по методике обучения русскому языку (незавершённые ком-
пьютерные презентации; неполно представленная по разделу или теме 
учебная информация на слайдах; профессионально-ориентированное 
освоение гипертекстового пространства и т. д.) позволяют эффективно 
формировать лингвометодическую компетенцию студентов-филоло- 
гов.
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POssIbIlItIes Of usIng InfOrMatIOn and COMMunICatIOn teChnOlOgIes  
fOr traInIng students MajOrIng In the russIan language  
teaChIng MethOds

A. Yu. Ustinov, L. Yu. Komissarova

This research considers the possibility and effectiveness of using information 
and communication technologies (ICT) in training Russian language teaching 
methodology to philology students at pedagogical universities. The types of 
information and communication technologies that are most often used in lectures and 
practical classes according to the methodology are distinguished and characterized: 
computer presentations, information, and training and testing (control) programs. 
Tactics for including ICT in the learning process are proposed. The forms of using 
various types of ICT developed by the authors are described, and used in classes 
on general and private methods of teaching the Russian language: intentionally 
incomplete computer presentations and incomplete educational information on 
slides, which requires partial restoration or transformation into another form — 
a table, a diagram, etc. As an innovative teaching method, the use of hypertext 
space, which effectively provides educational routes, is particularly considered. 
Based on hypertext, the basic didactic unit of the learning process, three levels of 
methodological tasks are distinguished. The first level is perceptual and reproductive. 
The second is productive. The third level is the task of receiving feedback from 
students in the form of a new utterance or methodological product. The research also 
offers a detailed sample of students’ preparatory academic work for a practical lesson 
using ICT on the topic “Methods of teaching the Russian language,” containing three 
modules: general didactic, private methodic, practice-oriented, and the development 
of a practical lesson “Features of the methodology of teaching spelling in primary 
school,” focused on the development of philology students of private methods 
teaching spelling.

Keywords: professional education; information and communication technologies; 
ICT; types of ICT; linguistic and methodological training; methods of teaching the 
Russian language; information competence; incomplete computer presentation; 
hypertext links; methods of teaching the Russian language; levels of methodological 
tasks.
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