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ЦИТАТА НОМЕРА

Мудрость... исходит не от возраста, а от обра-
зования и обучения.

Антон Чехов

Педагоги — это единственный класс людей, 
для практической деятельности которых изуче-
ние духовной стороны человека является так же 
необходимым, как для медика изучение телесной.

Константин Ушинский

Посвятите себя обучению на протяжении 
всей жизни. Самый ценный актив, который у вас 
когда-либо был, — это ваш ум и то, что вы в него 
вкладываете.

Альберт Эйнштейн

Преподавание истории, литературы, ис-
кусств, пения призвано расширять у людей воз-
можности восприятия мира культуры, делать их 
счастливыми на всю жизнь.

Дмитрий Лихачев
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СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

А. А. Кашаев

Отечественная и зарубежная педагогика. 2024. Т. 1, № 5 (101). С. 6–26.
Domestic and foreign pedagogy. 2024. Vol. 1, no. 5 (101). P. 6–26.

Научная статья
УДК 37:005.6(470-43)
doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–6–26                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Андрей Анатольевич Кашаев
Рязанский институт развития образования, Рязань, 
Россия, 
kaandr@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-2081-5509

Аннотация. Актуальность рассмотрения 
проблемы формирования единого образова-
тельного пространства обусловлена экзистен-
циальной необходимостью повышения качества 
образовательных результатов с целью достиже-
ния научного и технологического суверенитета 
нашей страны. В статье представлены резуль-
таты исследования, посвященного методологии 
развития региональной системы общего обра-
зования в условиях единого образовательного 
пространства Российской Федерации. Анализ 
его многоуровневой и полисубъектной струк-
туры, соотношения с образовательной средой 
и региональной системой общего образования 
позволил автору обосновать значение образова-
тельного пространства как фактора развития ре-
гиональной системы общего образования. Были 
определены группы факторов, обуславливающие 
данную миссию пространства, а также сделан вы-
вод о том, что они становятся условиями разви-
тия региональной системы общего образования 
как организованной образовательной среды. На 
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отдельных примерах собственного продуктивного опыта управления 
была подтверждена взаимосвязь регионального и федерального обра-
зовательных пространств в достижении качества общего образования. 
Выявлено место социокультурных факторов в обогащении содержа-
ния образования и в создании условий для равновесного характера 
региональной системы общего образования, в обеспечении ее воз-
можностями для эффективного развития. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы управленческими командами 
в создании разноуровневых программ развития сферы школьного об-
разования, учтены в реализации региональных проектов, направлен-
ных на повышение качества образовательных результатов.

Ключевые слова: общее образование, единое образовательное про-
странство, факторы формирования образовательного пространства, 
образовательная среда, региональная система общего образования

Для цитирования: Кашаев А. А. Образовательное пространство 
как фактор развития региональной системы общего образования // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2024. Т. 1, № 5 (101). С. 6–26. 
doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–6–26

Original article

EDUCATIONAL SPACE AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL GENERAL EDUCATION SYSTEM

Andrey А. Kashaev
Ryazan Institute for Educational Development, Ryazan, Russia, 
kaandr@mail.ru, ORCID ID: 0000-0003-2081-5509

Abstract. The relevance of considering the problem of forming a unified 
educational space is due to the existential need to improve the quality of 
educational results in order to achieve the scientific and technological 
sovereignty of our country. The article presents the results of a study devoted 
to the methodology of the development of the regional system of general 
education in the conditions of the unified educational space of the Russian 
Federation. The analysis of its multilevel and multi-subject structure, its 
relationship with the educational environment and the regional system 
of general education allowed the author to substantiate the importance of 
the educational space as a factor in the development of the regional system 
of general education. The groups of factors that determine this mission 
of the space were identified, and it was also concluded that they become 
conditions for the development of the regional general education system 
as an organized educational environment. Using individual examples of 
their own productive management experience, the relationship between 
regional and federal educational spaces in achieving the quality of general 

 А. А. Кашаев 
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education was confirmed. The place of socio-cultural factors in enriching the 
content of education and in creating conditions for the balanced nature of 
the regional general education system, in providing it with opportunities for 
effective development is revealed. The results of the conducted research can 
be used by management teams in the creation of multi-level programs for the 
development of school education, taken into account in the implementation 
of regional projects aimed at improving the quality of educational results.

Keywords: general education, unified educational space, factors of 
formation of educational space, educational environment, regional system 
of general education

For citation: Kashaev A. А. Educational space as a factor in the development 
of the regional general education system. Domestic and Foreign Pedagogy. 
2024;1(5):6–26. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–6–26

Введение
Подготовка педагогов, управленцев и лидеров образования, способ-

ных обеспечить условия выполнения стратегической задачи России по 
достижению ее национального и технологического суверенитета, ста-
новится экзистенциальной необходимостью государства. Здесь общее 
образование в значительной степени является фундаментальной осно-
вой формирования и приумножения потенциала человека как главно-
го субъекта передачи личностного, интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, гражданско-патриотического и профессионального опыта, 
накопленного им самим и предоставленного ему предшественниками. 
Данная миссия современной российской школы должна обеспечить 
возможность ответов на беспрецедентные цивилизационные вызовы, 
стоящие перед нашей страной.

Региональная система общего образования — неотъемлемая со-
ставная часть российской системы общего образования. Их взаимоза-
висимость — одно из инфраструктурных требований при формирова-
нии единого образовательного пространства, являющегося условием 
решения важнейших социально-экономических задач.

Сегодня подробно описаны особенности управления региональной 
системой общего образования в условиях ее цифровой трансформации, 
исследованы механизмы, определяющие достижение качества образо-
вания. Вместе с тем сложный, противоречивый и нелинейный характер 
ее развития требует изучения тех факторов, которые оказывают на нее 
воздействие в части выбора ею оптимальных условий, обеспечения эф-
фективных процессов и достижения планируемых результатов.

Образовательное пространство как фактор развития...  
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Одним из факторов развития региональной системы общего обра-
зования является образовательное пространство, его структура и со-
держание: система существует в пределах данного пространства, обу-
словлена его проявлениями и одновременно взаимодействует с ним, 
достигая своего нового качества.

Особо актуальным в настоящее время является поиск подходов к 
организации полисубъектного управления на уровне целеполагания, 
структурирования содержания деятельности и развития региональ-
ных систем общего образования с учетом федеральных требований 
единого образовательного пространства. Эти подходы предполага-
ют опору, с одной стороны, на уникальный характер регионального 
социокультурного компонента, а с другой — на потенциал общерос-
сийской системы образования, законодательно и организационно обе-
спечивающей возможности для достижения необходимого единства.

Постановка проблемы, цель статьи, обзор научной литературы. 
Единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации стало одним из базовых принципов государственной по-
литики и правового регулирования отношений в сфере образования, 
закрепленных в статье 3 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» [23]. Формирование единого образователь-
ного пространства в нашей стране органично связано с выполнени-
ем задач, определенных важнейшими федеральными документами 
стратегического характера — Указом Президента России от 9 ноября 
2022  года № 809 «Об утверждении Основ государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей», Указом Президента от 7 мая 2024 года 
№ 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [20; 21].

Сегодня управление интеграционными процессами в систе-
ме общего образования отвечает целям «Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», «Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 года», а 
также «Стратегии научно-технологического развития Российской 
Федерации» [18; 19; 22].

Пространство как таковое исследуется на протяжении столе-
тий, однако до настоящего времени оно является одной из самых 
сложных и многомерных категорий. Философия, математика, со-
циология, область естественно-научных дисциплин по-разному 



10

Образовательное пространство как фактор развития...  

определяют его. В связи с этим не существует общепринятого уни-
версального определения пространства. Каждая из наук и научных 
областей предлагает нам свое определение, выделяя его из соб-
ственного контекста.

Экономическое, политическое, информационное, образовательное 
пространства имеют социальный характер и в значительной степени 
связаны с социальным пространством, в понятийно-компонентный 
круг которого входят некоторые философские категории, посколь-
ку содержание самого понятия «социальное пространство» тяготеет 
не только к миру социологии, но и к области философии, а также и 
к науке управления. В этой связи в основу определения одного из со-
циальных пространств — образовательного — могут быть положены 
понятия как одной отрасли, так и других.

Образовательное пространство — предмет многолетнего исследова-
ния ведущих ученых в области педагогики и образования. Отсутствие 
единства в его определении вызвано различными подходами к его ис-
следованию: оно может рассматриваться как структурное, философское 
явление и т. п., что затрудняет его изучение и понимание его места в 
педагогических и управленческих процессах, в достижении качества 
образовательных результатов и повышении уровня профессиональных 
педагогических компетенций.

В подобных условиях необходимо определить потенциал образова-
тельного пространства, в том числе единого, в развитии региональной 
системы общего образования, относящейся к важнейшему уровню со-
временной школы России.

На основе теоретического анализа поставленной проблемы и ис-
следования существующей практики был выявлен ряд противоречий. 
С  одной стороны, такие явления, как образовательное пространство, 
образовательная среда, система образования, получили научное описа-
ние и осмыслены научным сообществом, с другой стороны, обнаружи-
вается неопределенность в понимании их сущностного соотношения. 
Противоречие существует между наличием выявленных факторов фор-
мирования образовательного пространства и отсутствием описания ме-
ханизмов влияния данных факторов на региональную систему общего 
образования. Кроме того, в условиях формирования единого образова-
тельного пространства требуется большая конкретизация описания вза-
имосвязи регионального и федерального образовательных пространств 
в достижении качества общего образования.
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Данные противоречия позволили сформулировать проблему иссле-
дования: при каких условиях образовательное пространство становится 
фактором развития региональной системы общего образования?

В исследованиях Б. Л. Вульфсона, Л. С. Выготского, С. К. Гураль, 
А. М. Новикова, Р. Е. Пономарева исследуются различные аспекты об-
разовательного пространства и образовательной среды. Соотношение 
понятий «образовательное пространство» и «образовательная сре-
да» раскрыто в трудах С. В. Ивановой и О. Б. Иванова. В работах 
С. К. Бондыревой, А. П. Лиферова, В. А. Мясникова представлены ре-
зультаты исследования единого образовательного пространства. С по-
зиций поликультурного подхода современное образовательное про-
странство рассмотрено в трудах В. П. Борисенкова и О. В. Гукаленко.

Методология и методы исследования 
Методологическую основу исследования составляют системный, це-

лостный, пространственный, средовой и синергетический подходы к 
рассмотрению образовательного пространства, образовательной среды 
и региональной системы общего образования, их структур и соотноше-
ния. Культурологический и аксиологический подходы позволили рас-
смотреть социокультурные факторы формирования образовательного 
пространства, их место в повышении качества образовательных резуль-
татов современной российской школы. Контекст решения поставленных 
в исследовании задач обусловил использование процессного подхода.

Для достижения цели использовалась совокупность теоретических 
(анализ, синтез, аналогия, обобщение, абстрагирование и конкретиза-
ция) и эмпирических методов (изучение литературы, нормативно-пра-
вовых документов, результатов деятельности региональных управлен-
ческих команд).

Кроме того, для уточнения отдельных аспектов предмета исследова-
ния получил обобщение опыт системы образования Рязанской области.

Результаты исследования, обсуждение
Исследование образовательного пространства страны как фактора 

развития региональной системы общего образования требует изуче-
ния его сущности и характеристик. Без понимания образовательно-
го пространства в собственном структурном единстве, сущности 
взаимодействия его субъектов и объектов затруднительно найти ее 
решение.
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А. М. Новиков определяет региональное образовательное про-
странство «как совокупность всех субъектов региона, прямо или 
косвенно участвующих в образовательных процессах, либо заинтере-
сованных в них». Данными субъектами являются «все физические и 
юридические лица региона, весь регион, только взятый в определен-
ном аспекте — отношении к образованию» [15, c. 243].

Б. Л. Вульфсон, давая характеристику образовательному простран-
ству (мировому), также структурно определяет его как «совокупность 
всех образовательных и воспитательных учреждений, от детских са-
дов до университетов и последипломных образовательных структур, 
национальных и международных научно-педагогических центров» 
[4, c. 27].

Р. Е. Пономарев под образовательным пространством понимает 
«вид пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе 
их взаимодействия, результатом которого выступает приращение ин-
дивидуальной культуры» [17, c. 45]. В данном определении среда вы-
ступает пространственным индикатором, обеспечивающим условия 
для личностного развития ключевого субъекта образования.

Средовой подход к определению образовательного пространства 
В. П. Борисенковым, О. В. Гукаленко, О. Б. Ивановым, С. В. Ивановой 
обогатил представление о нем как о социокультурном компонентном 
явлении, рассмотрение которого требует философского обобщения.

Делая акцент на таком качестве содержания рассматриваемого 
понятия, как поликультурность, В. П. Борисенков и О. В. Гукаленко 
рассматривают его как «особую реальность, создаваемую на основе 
укрупнения связей региональных образовательных систем, обеспече-
ния условий для их культурного взаимообмена и взаиморазвития, на-
правленную на подготовку молодежи к жизни в условиях многокуль-
турной и многонациональной среды» [6, c. 9].

И здесь понимание образовательного пространства неотделимо от 
понятия «среда». Отношение понятий «образовательное простран-
ство» и «образовательная среда», их связь также раскрыты в ряде 
исследований.

Образовательная среда является, в сущности, социальной средой, 
которой в образовательном процессе Л. С. Выготский придавал огром-
ное значение. Ее пластичность «делает ее едва ли не самым гибким 
средством воспитания: элементы среды находятся между собой не в 
скованном и неподвижном состоянии, а в изменчивом, легко меняю-
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щем свои формы и очертания. Комбинируя известным образом эти 
элементы, человек может создавать всякий раз новые и новые формы 
социальной среды» [5, c. 44]. 

С. К. Гураль на основе выводов Л. С. Выготского рассматривает 
среду «не только как объект, но и как субъект образовательного про-
странства. Активность среды создает новое качество системы отно-
шений субъектов образовательного пространства» [7, c. 15]. Среда 
способна определить другие субъекты, управлять ими, «производить 
селекцию их состояний». Исходя из описания среды, под образова-
тельным пространством автор понимает «динамическое единство 
субъектов образовательного процесса и системы их отношений» 
[7, c. 15].

При этом формирующаяся целостность современной системы 
общего образования страны предполагает расширение уточняемого 
здесь круга основных элементов взаимодействия: учитель, ученик, 
среда между ними. Перечень данных субъектов может быть допол-
нен родителями, а среда конкретизирована наличием в ней множе-
ства разноуровневых субъектных и объектных компонентов, от дей-
ственного проявления которых зависит развитие образовательного 
пространства, его качества, обусловленного собственной миссией, 
определенными целями и задачами.

В этом отношении более универсален подход С. В. Ивановой и 
О. Б. Иванова к определению образовательного пространства и об-
разовательной среды. Образовательное пространство — это «объ-
ектный мир, совокупность имеющих отношение к образованию объ-
ектов, создающих и наполняющих это пространство, и одновременно 
предмет субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, 
действии, воздействии субъектов на это пространство» [8, c.  16]. 
При этом образовательная среда рассматривается как компонент об-
разовательного пространства — социальное окружение участников 
образовательных отношений с многоуровневой структурой верти-
кальных взаимосвязей между уровнями, которая характеризуется 
системой межличностных отношений субъектов образовательного 
процесса, педагогическими ситуациями, условиями, собственными 
средовыми факторами, другими свойствами.

Сущность регионального образовательного пространства, ис-
ходя из данных определений, состоит в том, что оно представля-
ет собой совокупность отношений внутри региональной системы 
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образования в ее образовательной среде, обусловленных стоящими 
перед ее субъектами и объектами целями и задачами, как внутрен-
ними, так и внешними.

Что касается единого образовательного пространства, сегодня 
нет его общепринятого определения, хотя существуют его харак-
теристики или установлены факторы его формирования, сфор-
мулированные несколькими исследователями: С. К. Бондыревой, 
А.П. Лиферовым, В. А. Мясниковым и др.

Так, С. К. Бондырева, определяя единое образовательное про-
странство, рассматривает его в качестве системы многоплановых и 
многомерных отношений, развивающихся в процессе организации 
и трансляции совокупности знаний, функционирующей в реальном 
пространственно-временном континууме, отличающейся способ-
ностью к взаимодействию субъектов действия, мобильностью и 
стабильностью структур [3, c. 27–28].

А. П. Лиферов, характеризуя единое образовательное простран-
ство, среди его особенностей выделяет опору на единые организа-
ционные формы и технологии; развитие единых образовательных 
структур, использующих их; преодоление элементов несовместимо-
сти отдельных частей и др. [13].

В. А. Мясников указывает на единое образовательное простран-
ство, базирующееся «на единстве в подходах, единстве в целепола-
гании, единстве в содержании образования, единстве в терминоло-
гии, категориях и стандартах, единстве в подведении результатов» 
[14, c. 45]. При этом под интеграцией в единое образовательное 
пространство понимается не простая ассимиляция, а «доброволь-
ное взаимовыгодное движение к такой целостности, которая вопло-
щает в себе лучшие характеристики интегрируемых субъектов» [14, 
c. 44].

Принимая во внимание полисубъектность единого образователь-
ного пространства, его возможно определить как многоуровневую 
полиструктурную, саморазвивающуюся систему, характеризую-
щуюся открытостью, интеграцией формального и неформального 
взаимодействия участников образовательных отношений в образо-
вательной среде, в которой присутствуют преемственность и гар-
моничное, взаимодополняющее функционирование составляющих 
системы, как в горизонтальной плоскости (внутри каждого ее уров-
ня), так и в вертикальной (между ее разными уровнями) [10, с. 82].



15

 А. А. Кашаев 

Единое образовательное пространство выступает в качестве иде-
альной модели образовательного пространства в высшей степени ин-
теграции его компонентов. Она позволяет более полно раскрыть зако-
номерности их взаимодействия, в значительной степени совпадающих 
с субъектами образовательных систем, рассмотреть множественность 
их внутренних и внешних связей, обусловленных необходимостью вы-
полнения общих задач по достижению единых целей.

Сегодня единство рассматриваемой здесь категории пространства 
является задачей, отвечающей стратегическим целевым установкам 
страны, выходящим за пределы сферы образования. Эффективность 
ее выполнения зависит от деятельности субъектов и объектов обра-
зовательного пространства и смежных социальных пространств, обу-
словленной взаимодействием между ними, от характера управляемых 
и неуправляемых процессов, имеющих место в «матрице» образова-
тельного пространства — образовательной среде.

Исследование образовательного пространства как фактора разви-
тия региональной системы общего образования предполагает уточне-
ние структуры пространства, происходящих в нем процессов.

Пространство общего образования, полиструктурное и полисубъ-
ектное, состоит из нескольких взаимодействующих уровней. В регио-
нальном образовательном пространстве самым высоким является фе-
деральный уровень, а самым базовым уровнем — школьный.

Федеральный, региональный, муниципальный и школьный уровни 
представлены такими субъектами, как:

– организации (федеральные, региональные и муниципальные ор-
ганы управления образования, федеральные и региональные центры 
оценки качества образования, педагогические вузы — центры подго-
товки педагогических кадров, федеральные и региональные органи-
зации дополнительного профессионального педагогического образо-
вания, муниципальные методические службы, общеобразовательные 
организации и т. п.).

– управленческие команды организаций;
– участники образовательных отношений (профессорско-препода-

вательский состав, педагогические работники, обучающиеся, родители 
и т. д.).

Определение механизмов влияния образовательного пространства 
на систему общего образования в качестве фактора ее развития тре-
бует не только уточнения содержания таких понятий, как «образова-
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тельная среда» и «образовательное пространство», но и соотнесения 
образовательного пространства, образовательной среды и региональ-
ной системы образования, в частности общего.

Основными характеристиками образовательной среды, раскрыты-
ми в исследованиях С. В. Ивановой и О. Б. Иванова, являются: дея-
тельность (совместная деятельность субъектов среды); субъектность 
(наличие субъектов — участников образовательного процесса); си-
туативность (возникновение различных ситуаций под влиянием раз-
личных факторов); оценочность (возможность качественной оценки 
среды); формирующее влияние на субъекты среды; проективность 
(способность к созданию новой среды или воспроизведению основ-
ных черт имеющейся среды при необходимости тиражирования опы-
та); изменчивость, неопределенность (способность к постоянному 
изменению); связанность со временем и пространством [8, c. 19–20]. 
При этом образовательная среда «обладает «собственными средовыми 
факторами и имеет многоуровневую структуру с вертикальными вза-
имосвязями между уровнями этой структуры» [8, c. 19].

Данные характеристики свойственны не только образовательной 
среде, но и взаимодействующим в правовом и экономическом поле 
федерального образовательного пространства региональным, муни-
ципальным и школьным системам образования.

С учетом того что образовательное пространство, образователь-
ная среда и система общего образования — явления с идентичными 
уровнями (федеральным, региональным, муниципальным, школь-
ным) и субъектами в лице участников образовательных отношений, 
организаций, органов управления и управленческих команд и т. п., 
региональная система общего образования как структура являет-
ся относительно организованной формой образовательной среды. 
Относительность организованности — свойство самоорганизую-
щейся системы, к которой относится система общего образования 
как образовательная среда.

Способность к организации отчасти подтверждают результаты ис-
следования образовательного пространства и образовательной среды, 
проведенного Р. Е. Пономаревым. Предложенная им классификация 
образовательного пространства, коррелирующего с соответствующей 
образовательной средой, содержит: образовательное пространство, 
организованное извне, подразделяющееся на осознанное (авторитар-
ное) или неосознанное обучающимися (манипулятивное) [17, c. 54].

Образовательное пространство как фактор развития...  



17

Таким образом, региональная система общего образования как об-
разовательная среда является «оперативным» компонентом образова-
тельного пространства. В ней происходит взаимодействие субъектов 
разных уровней во внешнем и внутреннем планах. Здесь имеет место 
организация системных процессов, выстраиваемых, поддерживаемых 
и развиваемых полномочными субъектами.

Открытые системы общего образования — региональные, муни-
ципальные и школьные — посредством достижения единых для всех 
управленческих субъектов целей и выполнения единых задач, их ак-
тивного вертикального и горизонтального взаимодействия в этом 
процессе поддерживают целостность единого образовательного про-
странства. Его федеральный уровень имеет наивысшую степень пра-
вовой, экономической и методической ресурсности по отношению к 
более базовым уровням. В то же время региональные, муниципальные 
и школьные системы общего образования, реализуя свой основной ис-
полнительский и творческий потенциал, обогащают единое образова-
тельное пространство страны.

Формирование образовательного пространства Российской 
Федерации как самоорганизующейся системы происходит под влия-
нием ряда факторов.

Фактор — существенное обстоятельство, способствующее како-
му-либо явлению [2].

Образовательное пространство страны является макросистемой, 
факторы формирования которой затрагивают все ее уровни. Факторы 
могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние детерминиро-
ваны геополитической, экономической, географической реальностью 
и т. д., тогда как внутренние обусловлены актуальными процессами и 
потребностями, возникающими в самом образовательном простран-
стве. Степень проявления внешних или внутренних характеристик у 
факторов разная. Исследование факторов с позиций данной классифи-
кации — предмет отдельного исследования.

На формирование образовательного пространства оказывают вли-
яние такие группы факторов, как исторические, культурные, социаль-
ные, геополитические, социально-экономические, правовые, содержа-
тельные, управленческие, технологические и другие.

К историческим факторам можно отнести события, процессы, 
фундаментальные открытия, а также историю формирования и раз-
вития образовательного пространства и т. д.
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К числу культурных факторов принадлежат обычаи, националь-
ный характер, национально-культурные стереотипы, субкультура и 
т. п. Эти факторы представляют собой особую ценность в условиях 
формирования единого образовательного пространства. Данный 
процесс обеспечивается преодолением противоречия между двумя 
внутрисистемными векторами. Один из них направлен на внешнюю 
коммуникацию системы при выполнении всеми субъектами единых 
правил, общих подходов и принципов, закрепленных в ряде феде-
ральных нормативно-правовых документов. Другой обеспечивает 
сохранение целостности систем и подсистем, их историко-культур-
ной и иной уникальности.

Основу социальных факторов составляют ценностные ориента-
ции людей в отношении своего бытия. Они выступают «пусковым 
механизмом, векторной детерминантой социальных действий и взаи-
модействий, формирующими существенные отличительные характе-
ристики культур» [1, c. 616]. Указ Президента Российской Федерации 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей» соответствует природе данной группы факторов и 
закрепляет необходимость их учета в правовом поле.

Цивилизационные изменения, геополитические и социально-
экономические процессы и вызовы во внутренней и внешней 
среде являются геополитическими и социально-экономическими 
факторами. Сегодня формирование единого образовательного 
пространства общего образования обусловлено ими в значитель-
ной степени.

Группа правовых факторов формирования образовательного про-
странства представлена законами и иными нормативными актами, 
представляющими собой результат решения противоречий, возни-
кающих в правовом поле выполнения системных задач.

К содержательным факторам можно отнести федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты разных уровней образова-
ния, соответствующие им федеральные основные общеобразователь-
ные программы и т. п.

Группа управленческих факторов представлена управленчески-
ми парадигмами, системами и проектами, позволяющими форми-
ровать образовательное пространство с учетом потребностей его 
разноуровневых субъектов и задач развития.
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Технологические факторы представлены теми достижениями нау-
ки и техники, которые позволяют создавать и использовать цифровые 
решения в достижении большей эффективности управления образо-
вательными системами и в выполнении целевых показателей качества 
образования, например общего.

Данный перечень факторов не является исчерпывающим. Вместе с 
тем необходим их учет в управлении развитием региональной школь-
ной системы. Управление развитием региональной системы общего 
образования представляет собой взаимодействие разноуровневых 
субъектов управленческой деятельности, направленное на обеспече-
ние условий и процессов совершенствования качества образования и 
образовательных результатов обучающихся, профессиональных ком-
петенций педагогических работников и личностного развития участ-
ников образовательных отношений в региональной системе общего 
образования.

Поскольку образовательная среда и система образования (в том 
числе региональная) являются компонентами образовательного про-
странства, внешнее и внутреннее влияние приводит их в определенный 
резонанс. Таким образом, факторы формирования образовательного 
пространства оказывают воздействие и на образовательную среду. 
В ней непосредственно происходят оперативные процессы, процессы 
планирования, организации, контроля и т. п. Среда более динамична 
в развитии своих качеств, однако обусловлена фундаментальным вли-
янием образовательного пространства, компонентом которого она 
является. Деятельность взаимодействующих субъектов образователь-
ной среды относительно детерминирована факторами формирования 
образовательного пространства, возникают соответствующие вну-
тренние реакции, позволяющие образовательной среде развиваться. 
Факторы становятся обстоятельствами, воздействующими на среду и 
динамику процессов, происходящих в ней, то есть становятся услови-
ями ее развития.

Условие — обстоятельство, от которого что-либо зависит; обстанов-
ка, в которой что-либо происходит [16, c. 685].

Таким образом, факторы формирования образовательного про-
странства являются условиями развития его образовательной среды, 
в том числе системы образования как ее организованной формы.

В этом проявляется феномен образовательного пространства реги-
она как фактора развития региональной системы образования.
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Но поскольку региональное образовательное пространство явля-
ется подпространством федерального, участвуя как его макросубъ-
ект в формировании его единства, российское образовательное про-
странство является фактором развития региональной системы общего 
образования.

Так, стратегии и законы Российской Федерации, указы президен-
та России, распоряжения правительства, приказы Минпросвещения и 
Рособрнадзора соотносятся с правовым фактором формирования еди-
ного образовательного пространства и направлены на:

1) реализацию единых механизмов правового регулирования де-
ятельности и развития субъектов региональной, муниципальной и 
школьной образовательных систем;

2) обеспечение правовой основы для реализации единых для всех 
уровней системы общего образования принципов и подходов, методик 
и рекомендаций управленческого и педагогического характера с целью 
повышения качества общего образования.

В Рязанской области, например, все региональные, муниципальные 
и локальные правовые акты приведены в соответствие с федеральным 
законодательством, являющимся базовым источником для разработ-
ки региональных стратегий и программ развития по всем основным 
направлениям.

Содержательные факторы, представленные единым содержанием 
общего образования в государственных стандартах, программах, фе-
деральных учебниках, контрольно-измерительных материалах госу-
дарственной итоговой аттестации являются основой для формирова-
ния единых требований региональной системы общего образования. 
Среди главных эффектов единого содержания — обеспечение един-
ства оценки образовательных результатов и преодоление и профилак-
тика академического неравенства в системе образования, независимо 
от субъекта Российской Федерации.

Управленческие факторы, в основе которых лежат стратегические 
подходы в управлении системами образования с целью достижения 
образовательных результатов, определяют направления развития си-
стемы общего образования страны. Парадигма управления единым 
образовательным пространством требует от региональных, муници-
пальных и школьных управленческих команд действий в соответствии 
со следующим вектором: от гармонизации целей, подходов в системах 
управления через взаимодополнение показателей содержания деятель-
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ности субъектов к гармонизации разноуровневых систем управления 
[9, c. 25]. Такой подход несколько лет формируется в практике муни-
ципальных органов управления образованием Рязанской области. Его 
успешная реализация в рамках федерального проекта «500+» и ре-
гионального проекта «62+» по преодолению и профилактике низких 
образовательных результатов в общеобразовательных организациях 
подтверждает его эффективность. Разработка ОГБУ ДПО «Рязанский 
институт развития образования» региональных, муниципальных и 
школьных управленческих моделей повышения качества общего об-
разования, участие региона в федеральном проекте, направленном на 
совершенствование региональных и муниципальных управленческих 
механизмов, позволила применять и усовершенствовать управленче-
ский цикл, который используется сегодня управленческими команда-
ми разных уровней.

Технологические факторы формирования единого образователь-
ного пространства представлены федеральными цифровыми образо-
вательными платформами, средствами дистанционного образования, 
другими результатами достижений науки и техники. С одной стороны, 
они связывают федеральное, региональное, муниципальное и школь-
ное образовательное пространства, формируя условия для развития 
вертикальных и горизонтальных связей их субъектов. С другой сто-
роны, они мотивируют региональные управленческие команды к соз-
данию подобных систем для совершенствования процессов, направ-
ленных на достижение качественных образовательных результатов и 
высокого уровня профессиональных компетенций. Например, в систе-
ме профессионального роста педагогических работников Рязанской 
области с 2021 года успешно развивается ее технологическая осно-
ва — цифровая экосистема «Успех учителя», формирующая единое ме-
тодическое пространство региональной системы общего образования, 
отвечающая принципам и подходам Единой федеральной системы на-
учно-методического сопровождения учителя [11, c. 3].

Социокультурные факторы формируют богатство единого образо-
вательного пространства страны, обуславливают содержание педаго-
гической и управленческой деятельности на всех его уровнях. С одной 
стороны, традиционные российские ценности, общая история, тра-
диции и обычаи, а с другой стороны, уникальная история и культу-
ра каждого региона и муниципалитета и населенного пункта — суть 
данной группы факторов. Социокультурные факторы формирования 
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единства образовательного пространства в значительной степени спо-
собствуют вовлечению его субъектов в резонанс единого темпомира 
и одновременно создают условия для равновесного характера регио-
нальной системы общего образования, обеспечивая ей возможности 
для эффективного развития.

Здесь важнейшую роль в процессе личностного развития обучаю-
щихся, их патриотического воспитания, социализации должна играть 
региональная система общего образования как образовательная среда.

Исследовав образовательное пространство как фактор развития 
региональной системы общего образования, можно сделать вывод о 
взаимном влиянии двух явлений. Активность и качество процессов, 
происходящих в образовательной среде, достижение ее субъектами 
результатов принципиально иного, более высокого уровня стимули-
руют выработку таких стратегических решений, которые не могут не 
воздействовать на образовательное пространство. Они создают его 
новую форму и образ. Таким образом, внешние и внутренние факторы 
формирования образовательного пространства становятся условиями 
развития региональной системы образования как формы образова-
тельной среды, в то время как условия развития образовательной сре-
ды могут быть внутренними факторами формирования образователь-
ного пространства.

Представленные в настоящем исследовании методологические под-
ходы, связанные с формированием единого образовательного про-
странства современной школы России, были апробированы в рамках 
Всероссийских круглых столов, федеральных стажировочных площа-
док, нашли отражение в научных статьях и монографии «Методология 
и технология развития единого образовательного пространства совре-
менной школы» [12].

Заключение
Основной результат настоящего исследования — обоснование 

того, что региональная система общего образования является одной 
из форм образовательной среды. В связи с этим было доказано, что 
факторы формирования образовательного пространства одновремен-
но являются условиями развития региональной системы общего об-
разования. Для решения поднятой в статье проблемы автором были 
описаны сущность и характеристики единого образовательного про-
странства, его структура. На основе уточнения процессов трансфор-
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мации групп факторов (исторических, культурных, социальных, пра-
вовых, содержательных, управленческих, технологических) в условиях 
развития раскрыта взаимосвязь регионального и федерального обра-
зовательного пространства.

Рассмотрение социокультурных факторов формирования единого 
образовательного пространства позволило установить их возможно-
сти по созданию условий для равновесного характера региональной 
системы общего образования как феномена с признаками самораз-
вития и открытости. Данный аспект, представляющий собой особый 
интерес методологического характера, нуждается в отдельном иссле-
довании и последующем обсуждении.
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Аннотация. Решение педагогических, управ-
ленческих и организационных задач в образова-
тельном учреждении зависит от компетентности 
директора, его управленческой деятельности. 
Качество и престиж образования, успешность 
обучающихся, создание творческого и грамотно-
го педагогического коллектива и влияние на его 
формирование, возможность выпускников школ 
поступать в рейтинговые вузы и другие объекты 
выступают критериями профессионализма ди-
ректора образовательного учреждения. Данная 
статья содержит информацию о современном 
состоянии и перспективах развития управленче-
ских способностей руководителя образователь-
ной организации. 

В статье автор анализирует ряд проблем, ко-
торые влияют на эффективность работы руко-
водителя образовательного учреждения. При 
выявлении проблем, которые могут повлиять на 
эффективность деятельности руководителя и об-
разовательной организации, разрабатываются 
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решения, которые помогут повысить эффективность их деятельности. 
Динамика развития компетенций менеджера в сфере образования в 
последние годы характеризуется расширением трудовых функций и 
стратегическими принципами управления.

Благодаря усилиям директора образовательного учреждения, за-
интересованности педагогов, а также родителей и обучающихся вне-
дряются новые технологии и создаются благоприятные условия для 
получения качественного образования. Значительный потенциал про-
фессионального роста руководителя образовательного учреждения 
зависит и от умения управлять стратегическим вектором современной 
образовательной организации. Доказано, что формирование жизне-
способной личностной позиции директора школы основывается на 
профессиональности и готовности к выполнению социальной роли, 
которая обладает высокой степенью нравственных ориентиров.

Ключевые слова: управление, директор образовательной организа-
ции, проблемы, эффективность, динамика

Для цитирования: Тимофеева И. Б., Миндыла Д. С. Динамика раз-
вития управленческой деятельности директора образовательной ор-
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Original article

MANAGEMENT ACTIVITIES DEVELOPMENT DYNAMICS OF THE DIRECTOR OF AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Irina Borisovna Timofeeva1, Darya Sergeevna Mindyla2

1, 2 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “A. I. Kuindzhi 
Mariupol State University”, Mariupol, DPR, Russia
1 i.timofeeva@mgumariupol.ru, SPIN-код: 8407-8970, ORCID: 0000-0002-5935-9291
2 dar12@mail.ru, ORCID: 0009-0005-7263-2466 

Abstract. The solution of pedagogical, managerial and organizational 
tasks in an educational institution depends on the competence of the 
principal, his managerial activity. The quality and prestige of education, the 
success of students, the creation and influence on the formation of a creative 
and competent teaching staff, the possibility of school graduates to enter 
rating universities and other objects act as criteria of professionalism of 
the director of an educational institution. This article contains information 
about the current state and prospects for the development of managerial 
abilities of the head of an educational organization. 

Динамика развития управленческой деятельности...  
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In the article the author analyzes a number of problems that affect the 
effectiveness of the work of the head of an educational institution. When 
identifying the problems that can affect the effectiveness of the manager 
and the educational organization, solutions are developed that will help to 
improve the effectiveness of their activities. The dynamics of development 
of manager’s competencies in the sphere of education in recent years is 
characterized by the expansion of labor functions and strategic principles 
of management.

Thanks to the efforts of the director of the educational institution, the 
interest of teachers, as well as parents and students, new technologies are 
introduced and favorable conditions for obtaining quality education are 
created. A significant potential for professional growth of the head of an 
educational institution depends on the ability to manage the strategic 
vector of a modern educational organization. It has been proved that the 
formation of a viable personal position of a school principal is based on 
professionalism and readiness to fulfill a social role that has a high degree 
of moral guidelines.

Keywords: management, director of an educational organization, 
problems, efficiency, dynamics

For citation: Timofeeva I. B., Mindyla D. S. Management activities 
development dynamics of the director of an educational organization. 
Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(5):27–38. (In Russ.). 
doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–27–38

Исследование динамики развития управленческой деятельно-
сти директора образовательной организации опирается на труды 
отечественных и зарубежных ученых, в которых нашли свое отра-
жение актуальные проблемы управленческой подготовки руково-
дящих работников. Различные аспекты проблемы развития управ-
ленческой компетентности, исследовали ученые-управленцы, среди 
которых были О.  М.  Атласова, Э.  М. Никитин, В. А. Сластенин, Е. 
П. Тонконогая, В. Г.  Рындак, Ю.  В.  Сенько, В. Ю. Кричевский, 
Ю. Н. Купюткин, В. Г. Онушкин и другие.

Управленческая деятельность директора образовательной органи-
зации играет ключевую роль в обеспечении эффективного функци-
онирования учреждения и достижении поставленных целей. В дан-
ном реферате мы рассмотрим динамику развития управленческой 
деятельности директора образовательной организации и ее влияние 
на качество образовательного процесса.

 И. Б. Тимофеева, Д. С. Миндыла 



30

Для успешного управления образовательной организацией дирек-
тору необходимо обладать сильными лидерскими качествами. Это 
включает в себя умение мотивировать коллектив, принимать решения, 
управлять конфликтами и обеспечивать профессиональный рост педа-
гогических сотрудников.

Для эффективной управленческой деятельности в современных ус-
ловиях необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки. 
Директору образовательной организации необходимо постоянно отсле-
живать новейшие тенденции в образовании, участвовать в профессио-
нальных семинарах и конференциях, обмениваться опытом с коллегами.

Директору образовательной организации необходимо иметь четкую 
стратегию развития учреждения, определенные цели и планы действий. 
Важно уметь анализировать внутреннюю и внешнюю среду, прогнози-
ровать изменения и принимать своевременные решения.

Для нас эффективность деятельности руководителя учебного заведе-
ния — это показатель того, насколько успешно достигнуты цели орга-
низации и какие издержки были минимальными при достижении этих 
целей. На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что 
результаты могут быть промежуточными и отдаленными, но в любом 
случае они будут оценены по степени соответствия с целями и ценно-
стями, которые определяют педагогические работники, а также ожида-
ниями общества и личностного роста. Важно отметить, что это было 
сказано В. С. Гершунским в его работе «Педагогические цели и требова-
ния к результатам обучения» [1, с. 179].

Эффективность деятельности руководителя учебного заведения яв-
ляется ключевым элементом успешного функционирования образова-
тельного учреждения. Руководитель, будучи лидером и организатором, 
должен обладать определенными качествами и навыками, которые по-
зволят ему эффективно управлять школьным процессом.

Первое, что необходимо учитывать при оценке эффективности руко-
водителя, — это его лидерские качества. Руководитель должен обладать 
способностью вдохновлять и мотивировать коллектив, ставить перед 
собой и перед другими высокие цели и стремиться к их достижению.

Важным аспектом успешной деятельности руководителя является 
его способность эффективно управлять ресурсами учебного заведения. 
Это включает в себя умение оптимизировать бюджет, наиболее эффек-
тивно распределять средства, а также рационально использовать чело-
веческие ресурсы.
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Кроме того, руководитель должен обладать навыками планирова-
ния и организации работы, умением принимать решения и действо-
вать в сложных ситуациях. Он должен быть готов к постоянному 
развитию и обучению, стремиться к совершенствованию не толь-
ко собственных профессиональных навыков, но и всего учебного 
заведения.

В целом эффективность деятельности руководителя учебного за-
ведения зависит от его личностных качеств, профессиональных ком-
петенций и способности работать в команде. Только объединив все 
эти аспекты, руководитель может достичь успеха и превратить школу 
в процветающее учреждение, способное обеспечить высокий уровень 
образования для всех своих учеников.

Роль директора образовательного учреждения является ключевой 
для успешной работы всей школы. От его компетентности, управлен-
ческих навыков и организационных способностей зависит эффектив-
ность выполнения педагогических и управленческих задач.

Директор образовательного учреждения должен обладать высоким 
уровнем профессионализма и знаний в области педагогики, управле-
ния образовательным процессом и организации работы коллектива. 
Его решения и действия напрямую влияют на качество образования, 
успеваемость учеников, атмосферу в учебном заведении и многие дру-
гие аспекты.

Управленческая деятельность директора включает в себя планиро-
вание и координацию деятельности школы, распределение ресурсов, 
управление персоналом, контроль за исполнением учебных программ 
и соблюдением правил учебного процесса. Также директор отвечает 
за взаимодействие с родителями, органами управления образованием, 
общественностью и другими заинтересованными сторонами.

Эффективное решение педагогических, управленческих и органи-
зационных задач требует от директора не только профессионализма, 
но и лидерских качеств, коммуникативных навыков, умения мотиви-
ровать коллектив, принимать ответственные решения и решать кон-
фликтные ситуации. Только в таком случае образовательное учрежде-
ние сможет успешно развиваться и достигать поставленных целей.

Для того чтобы успешно функционировать на рынке труда и вы-
полнять свою социальную роль, необходимо создание жизнеспособ-
ной личности, которая будет обладать высокой нравственной оценкой 
и сможет выполнять свои социальные функции.

 И. Б. Тимофеева, Д. С. Миндыла 



32

Они должны быть направлены на то, чтобы найти и использовать 
максимально возможное количество ресурсов (материальных, тру-
довых, информационных), необходимых для осуществления целей 
развития образовательного учреждения, а также эффективно их ис-
пользовать. Организационная деятельность руководителя напрямую 
зависит от его способности и готовности грамотно управлять органи-
зацией, что является ключевым фактором для повышения эффектив-
ности и результативности системы образования в целом.

На сегодняшний день образование стало не только одним из фак-
торов, которые обеспечивают занятость населения, но и самоцелью. 
Следовательно, количество грамотных россиян увеличилось с 98% 
(2020 год) до 99% (2023 год), что является значимым фактором для по-
вышения уровня жизни населения и развития экономики страны.

Россия — страна с богатым культурным наследием, огромной тер-
риторией и значительными природными ресурсами. Однако, несмотря 
на свой потенциал, она до сих пор остается на среднем уровне эконо-
мического развития. В этой статье мы рассмотрим интеллектуальный 
потенциал России, ее достижения и вызовы, с которыми стране пред-
стоит столкнуться.

Российские ученые и инженеры известны во всем мире своими на-
учными открытиями и инновациями. У нас разрабатываются техно-
логии для космоса, медицины, энергетики и многих других областей. 
Российские университеты имеют долгую историю и высокий уровень 
образования. Несмотря на интеллектуальный потенциал, Россия стал-
кивается с рядом вызовов, затрудняющих ее экономическое и социаль-
ное развитие. Это в том числе недостаточное разнообразие экономики, 
коррупция, демографические проблемы и слабая эффективность госу-
дарственных структур.

Государство играет важную роль в развитии интеллектуального 
потенциала страны. Это выражается в финансировании научных ис-
следований, создании условий для развития образования, поддержке 
инноваций и во многих других мерах.

Будущее страны зависит от уровня образования ее граждан. Россия 
сосредотачивает усилия на улучшении системы образования, повыше-
нии качества знаний учащихся и подготовке кадров для инновацион-
ной экономики.

Россия имеет все возможности для дальнейшего развития и укре-
пления своих позиций в мировой экономике и научном пространстве. 
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Необходимо объединить усилия государства, бизнеса, общественно-
сти и науки для решения вызовов, стоящих перед страной, и воплоще-
ния амбициозных целей развития.

На первом месте стоят требования к личности менеджера нового 
типа, так как в этот период происходит процесс осуществления мас-
штабных социально-культурных реформ и модернизации концепции 
развития общества. Выполнение задач по управлению требует от ру-
ководителя принятия на себя ответственности за то, чтобы коллектив 
был работоспособным и мог успешно справляться с вызовами внеш-
ней среды.

Навыки стратегического и системного проектирования, а также 
управления эффективными коммуникационными процессами внутри 
коллектива педагогов необходимы для современных руководителей 
образовательных учреждений. Это позволит им успешно взаимодей-
ствовать с коллегами из других сфер деятельности, а также даст им 
возможность эффективно взаимодействовать с другими участниками 
образовательного процесса. Данная деятельность должна заключать-
ся в том, чтобы содействовать достижению целей коллектива и объ-
единению усилий для получения общих результатов. Существует ряд 
требований к уровню компетентности директора школы в области 
управления и менеджмента. Он должен обладать знаниями по управ-
лению, уметь анализировать и понимать происходящие изменения в 
обществе и государстве с точки зрения их нормативно-правового обе-
спечения, а также знать и понимать суть происходящих изменений в 
сфере образования.

К тому же важно иметь хорошую управленческую культуру, для 
того чтобы поддерживать благоприятную атмосферу в коллективе, ко-
торая способствует созданию благоприятного морально-психологиче-
ского климата.

Управление системой образования, которая представляет собой 
сложную динамическую систему, является предметом внутришкольного 
контроля. Также можно сказать, что мы имеем возможность говорить об 
управлении школой в целом или о ее отдельных компонентах и частях, 
которые выступают как подсистемы более общей системы образования.

Эти подсистемы охватывают собой целостный педагогический про-
цесс, систему обучения в школе, систему воспитания и развития лич-
ности учащихся, систему профессионального роста обучающихся, си-
стему организации досуга школьников и т. д. По сути, внутришкольное 
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управление — это система сознательного и целенаправленного взаимо-
действия всех участников целостного педагогического процесса для до-
стижения оптимального результата.

В современном образовании одним из ключевых аспектов является 
эффективное управление образовательным процессом внутри школы. 
Эта тема является актуальной и значимой в свете стремительных из-
менений в современном мире, требующих от образовательных учреж-
дений адаптации и поиска новых подходов к обучению.

Для проведения исследования в области внутришкольного управ-
ления был использован комплексный подход, включающий в себя 
анализ научной литературы, интервью с педагогическими работника-
ми, а также анкетирование учащихся, родителей и административно-
го персонала школы. Были также проанализированы статистические 
данные об успеваемости учащихся, о динамике прогресса и обратная 
связь от участников образовательного процесса.

Для проведения исследования в области управления общеобразова-
тельным учреждением была использована анкета для административ-
ного персонала двух учреждений. Оценка деятельности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений показала эффектив-
ность управления двух учреждений и помогла определить площадку 
для проведения формирующего этапа эксперимента. 

На следующем этапе были внедрены новые технологии для повы-
шения качества и рейтинга образования государственного учрежде-
ния. Был проведен педсовет в форме игры для взаимодействия между 
руководителем (директором) школы и педагогами. Также педагоги со-
здали «банк данных авторских разработок сотрудников школы» (пре-
зентации, конспекты мероприятий, видеофайлы и т. д.). В рамках 
улучшения взаимодействия с родителями учащихся было создано со-
общество в социальной сети «ВКонтакте» и назначен ответственный 
за регулярное его наполнение контентом. Для формирования сплочен-
ного и эффективного коллектива нами было предложено возродить 
наставничество. За каждым молодым специалистом закрепляется 
педагог-стажист, который оказывает помощь и поддержку: посещает 
уроки и дает рекомендации, приглашает на свои уроки в рамках обме-
на опытом, отвечает на возникающие вопросы.

Таким образом, эффективная и результативная работа общеобразо-
вательного учреждения достигается при условии слаженных действий 
всего коллектива (администрации, учителей, обучающихся и родите-
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лей). Свободное развитие личности, широкий спектр возможностей 
для роста и развития, обогащение культурного опыта и формирование 
ценностей — все это может достичь высокого уровня компетенций 
в образовании благодаря эффективной системе обучения и управления.

Именно поэтому предложенные и реализованные нами инноваци-
онные решения коснулись систематизации процессов в образователь-
ном учреждении, внедрения цифровых технологий, формирования 
психологически комфортного климата в коллективе.

Для оценки эффективности проведенных преобразований в учреж-
дении был проведен повторный мониторинг эффективности деятель-
ности руководителей муниципальных образовательных организаций. 
Результаты показали, что:

– повысились показатели по шкале «инновационная деятельность» 
за период проведения формирующего эксперимента (педагоги шко-
лы создали базу методических пособий в формате презентаций и 
видеоклипов); 

– повысилась степень информационной открытости за счет ведения 
сообщества в социальной сети «ВКонтакте»;

– улучшились показатели по профилактике правонарушений;
– дисциплина стала намного выше;
– повысилась степень безопасности в образовательном учреждении.
Анализ данных показал, что эффективность внутришкольного 

управления напрямую влияет на качество образования. Школы, где 
руководство и педагогический коллектив работают как единое целое, 
где учащиеся дополнительно мотивируются и поддерживаются как 
учебной, так и внеурочной деятельностью, достигают более высоких 
показателей в успеваемости и адаптации. Результаты интервью пока-
зали, что ключевыми факторами успеха внутришкольного управления 
являются четкие цели и стратегии развития школы, а также активное 
вовлечение всех участников процесса в принятие решений.

Исследование подтвердило важность внутришкольного управления 
как основы для успешного образовательного процесса. Хорошо орга-
низованное взаимодействие участников позволяет создать условия для 
развития индивидуальных способностей каждого ученика, повышения 
мотивации к обучению и развитию творческого потенциала. Таким 
образом, внутришкольное управление является необходимым инстру-
ментом для обеспечения качественного образования и социализации 
молодого поколения.
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Существует несколько традиционных характеристик, которые ха-
рактеризуют внутришкольное управление.

– Объект управления воздействует на субъекта посредством целена-
правленного воздействия.

– Для того чтобы перевести систему в качественно новое плановое 
состояние, необходимо воздействие управляющей системы на систему 
управления.

– Применение в педагогической деятельности научных методов.
По мнению специалистов, в первую очередь должен быть назначен 

директор школы, имеющий опыт управления учебным процессом не 
менее трех лет, а также обладающий организаторскими навыками. Как 
говорится в «Типовой инструкции об общеобразовательном учрежде-
нии», функции директора школы в общем виде определены в ней. Эта 
инструкция является основой для разработки устава любого учебного 
заведения.

По сути дела, можно сказать о формировании особого менеджмента 
образования, который сочетает в себе функции директора и менедже-
ра по образованию. Ввиду того что учебные заведения становятся все 
более разнообразными, открытыми и гибкими в условиях изменения 
содержания и методов деятельности образовательных учреждений, не-
обходимо создание системы подготовки для развития способностей бу-
дущего руководителя. Однако возрастает сложность управления. Для 
того чтобы осуществлять управление образованием в современных 
условиях, специалистам необходимо иметь соответствующее образова-
ние и управленческую культуру.

Существует необходимость совершенствования и развития дея-
тельности, связанной с образованием в современном обществе. При ее 
разработке необходимо руководствоваться культурой руководителя, 
являющегося ключевым элементом в процессе управления учебным за-
ведением. На данном этапе необходимо совершенствовать процесс под-
готовки руководителей в сфере образования. В результате этого будет 
сформирована личность, которая обладает развитой управленческой 
культурой, высоким уровнем интеллекта, а также способностью к ди-
алогу и ценностная ориентация которой направлена на саморазвитие 
и развитие. Это позволит руководителю образовательного учреждения 
стать конкурентоспособным в конкурентной борьбе.

Существует вероятность, что в связи с возрастанием требований 
к уровню профессионального менеджера в сфере образования акту-
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альным становится вопрос о необходимости развития эффективного 
руководителя, который обладает высокой степенью управленческой 
культуры. Такой шаг был вызван стремлением повысить уровень ком-
петентности работников сферы образования, которые находятся на ка-
чественно новом уровне в связи с переходом социальной сферы на каче-
ственно новый уровень. Высокий уровень готовности к управлению и 
способность к управленческому мышлению и осознанию формируются 
в результате необходимости кардинального изменения педагогических 
систем и процессов, охватывающих образовательное учреждение.

Нехватка средств для обеспечения качественного образования мо-
жет привести к тому, что система образования будет иметь низкий 
уровень эффективности, так как в условиях осуществления принципа 
нормативно-подушевого финансирования она не имеет достаточного 
количества средств для обеспечения должного уровня качества обра-
зования. В случае принятия принципа нормативного финансирования 
образования руководители должны будут повысить уровень своих 
управленческих компетенций и способность к управлению качеством 
предоставляемых образовательных услуг и организации в целом.

Многим руководителям учебных заведений приходится сталкивать-
ся с проблемой в части совершенствования системы стимулирования, 
которая должна учитывать результаты труда работников.

Динамика развития управленческой деятельности директора об-
разовательной организации является ключевым фактором успешно-
го ее функционирования. Постоянное совершенствование лидерских 
качеств, профессиональное образование и развитие стратегического 
мышления позволяют директору эффективно управлять образователь-
ной организацией и обеспечивать высокое качество образовательного 
процесса.

Список источников

1. Алебастрова А. А. Справочник директора школы. 2-е изд. М.: ВАКО, 2021. 226 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1855968 (дата обращения: 15.04.2024).

2. Андреев С. Н. Маркетинг в некоммерческой сфере: теоретический аспект // Маркетинг в 
России и за рубежом. 2020. № 4. С. 5–8.

3. Афанасьев В. Г. Мир живого: Системность, эволюция и управление. М.: Изд-во ЛКИ, 2020. 
336 с.

4. Васьков М. А. Институционально-теоретические основания региональной системы управ-
ления // Социально-гуманитарные знания. 2022. № 11. С. 305–309.

5. Васьков М. А. Социальный контекст формирования управленческой культуры региональ-
ной бизнес-элиты России в переходный период в российском обществе // Общество: политика, 
экономика, право. 2020. № 1. С. 33–37.

 И. Б. Тимофеева, Д. С. Миндыла 



38

6. Кричевский В. Ю. Профессиональная деятельность директора общеобразовательной школы 
как объект междисциплинарного исследования: автореф. дис. ... докт. пед. наук. СПб., 2023. 36 с.

References

1. Alebastrova A. A. Spravochnik direktora shkoly. 2-e izd. M.: VAKO, 2021. 226 s. [Jelektronnyj 
resurs]. URL: https://znanium.com/catalog/product/1855968 (data obrashhenija: 15.04.2024). [In Rus].

2. Andreev S. N. Marketing v nekommercheskoj sfere: teoreticheskij aspekt // Marketing v Rossii i za 
rubezhom. 2020. № 4. S. 5–8. [In Rus].

3. Afanas’ev V. G. Mir zhivogo: Sistemnost’, jevoljucija i upravlenie. M.: Izd-vo LKI, 2020. 336 s. [In 
Rus].

4. Vas’kov M. A. Institucional’no-teoreticheskie osnovanija regional’noj sistemy upravlenija // 
Social’no-gumanitarnye znanija. 2022. № 11. S. 305–309. [In Rus].

5. Vas’kov M. A. Social’nyj kontekst formirovanija upravlencheskoj kul’tury regional’noj biznes-jelity 
Rossii v perehodnyj period v rossijskom obshhestve // Obshhestvo: politika, jekonomika, pravo. 2020. 
№ 1. S. 33–37. [In Rus].

6. Krichevskij V. Ju. Professional’naja dejatel’nost’ direktora obshheobrazovatel’noj shkoly kak ob#ekt 
mezhdisciplinarnogo issledovanija: avtoref. dis. ... dokt. ped. nauk. SPb., 2023. 36 s. [In Rus].

Информация об авторах
И. Б. Тимофеева — кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и начального образования
Д. С. Миндыла — магистрант направления подготовки «Педагогическое образование. Менеджмент в 
образовании»

Information about the authors
I. B. Timofeeva — PhD in Education, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Primary Education
D. S. Mindyla — Master’s student in the field of training “Pedagogical Education. Management in Education”

Статья поступила в редакцию 01.05.2024; одобрена после рецензирования 22.07.2024; принята к публикации 
17.09.2024.
The article was submitted 01.05.2024; approved after reviewing 22.07.2024; accepted for publication 17.09.2024.

Динамика развития управленческой деятельности...  



39

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА

© Тагунова И. А., 2024

И. А. Тагунова

Отечественная и зарубежная педагогика. 2024. Т. 1, № 5 (101). С. 39–54.
Domestic and foreign pedagogy. 2024. Vol. 1, no. 5 (101). P. 39–54.

Научная статья
УДК 37.013
doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–39–54 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Ирина Августовна Тагунова
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 
Москва, Россия, tagunovair@mail.ru, SPIN-код 5928-5711, 
ORCID 0000-0001-6423-7160

Аннотация. В статье анализируются научные 
основания развития профильного обучения в за-
рубежных странах, определены базовые установки 
на организацию профильного обучения и выделе-
ны тенденции его развития. Исследование опира-
лось на методологию качественного исследования 
А. Страусса, в основе которой лежат процедуры 
кодирования. Соответственно, логика исследования 
базировалась на отборе большого количества дан-
ных из зарубежных источников (образовательных 
программ, представленных на сайтах министерств 
и школ; документов международных организаций, 
статей и монографий), их анализе, сопоставлении, 
интерпретации и кодировании. В результате иссле-
дования были определены идеи зарубежных ученых 
разных областей знаний относительно доминант 
развития профильного обучения, охарактеризованы 
современные формы организации и содержание 
профильного обучения в разных странах, выделены 
основания для его развития. 
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Главная идея профильного обучения заключается сегодня в том, что 
при организации профильного обучения должен соблюдаться дуализм: 
учтены интересы государства и одновременно карьерные предпочтения 
обучающихся. К основополагающим установкам относительно органи-
зации профильного обучения следует отнести то, что в ситуации разных 
концепций технологического суверенитета учебные программы в рамках 
профильного обучения должны ориентироваться на удовлетворение 
прогнозных потребностей государства в конкретных специалистах; 
в условиях изменчивости и неопределенности в обществе педагоги 
должны формировать у обучающихся самоопределяющую мотивацию, 
стимулировать их к изучению новых идей, изменению своего поведения 
и активному участию в происходящих переменах, развивать способности 
адаптироваться к изменениям, готовить их к осознанному и обоснован-
ному выбору карьерного пути, разрабатывать и применять механизмы 
и инструменты корректировки неграмотных решений обучающихся в 
выборе профессионального пути, способствовать формированию у них 
самоэффективности. 

Ключевые слова: профильное обучение, зарубежные страны, научные 
основания, организация, практика, карьера, компетенция
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Abstract. The article analyzes the scientific basis for the development 
of career training in developed countries, defines the basic guidelines for 
organizing career training and highlights the trends in its development. The 
study was based on the qualitative research methodology of A. Strauss, which 
is based on coding procedures. Accordingly, the logic of the study was based 
on the selection of a large amount of data from foreign sources (educational 
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programs presented on the websites of Ministries and schools; documents of 
international organizations, articles and monographs), their analysis, com-
parison, interpretation and coding. As a result of the study, the ideas of foreign 
scientists from different fields of knowledge regarding the dominants of the 
development of career training were identified, modern forms of organization 
and content of career training in different countries were characterized, and the 
grounds for its development were highlighted. The main idea of career training 
organization today is that — a dualism must be observed: both the interests 
of the state and students career preferences must be taken into account. The 
fundamental guidelines regarding the organization of career training include 
the following: in the situation of different concepts of technological sover-
eignty, career training programs should be focused on meeting the forecast 
needs of the state for specific specialists and in conditions of variability and 
uncertainty in society, teachers should form a self-determining motivation 
in students, stimulate them to study new ideas, change their behavior and 
develop the ability to actively participate in ongoing changes, be adapted to 
changes; teachers should prepare students for a conscious and informed choice 
of their career path, develop and apply mechanisms and tools for correcting 
their illiterate decisions in choosing a professional path, and contribute to the 
formation of self-efficacy in them.

Keywords: career training, developed countries, scientific foundations, 
organization, practice, career, competency
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Введение
Зарубежные ученые рассматривают профильное обучение как важный 

инструмент социально-экономического процветания страны. 
В новом столетии в условиях роста знаний и развития цифровых 

технологий, ухода привычных профессий с рынка труда представления 
об основных целях профильного обучения в зарубежных странах 
изменились. 

В самом общем виде цели стали включать: развитие самосознания 
обучающихся, повышение их осведомленности о карьере, руководство 
в выборе профессии, оказание помощи в подготовке к карьере. В целях 
стали доминировать следующие установки: формирование осознания 
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обучающимися своего профессионального будущего, развитие у 
них навыков саморефлексии и исследования своего возможного 
профессионального пути, подготовка обучающихся к непредсказуемому, 
неопределенному и изменчивому будущему [5].

Учебные программы в рамках профильного обучения в 
общеобразовательных школах зарубежных стран в XXI веке стали 
разрабатываться таким образом, чтобы помочь обучающимся развивать 
свои таланты; получать знания и формировать навыки по анализу 
и оценке себя и своих отношений с другими; получать знания и 
формировать понимание требований к поступлению на интересующую 
профессию; исследовать повседневную профессиональную деятельность, 
недостатки и преимущества, обусловленные разными вариантами 
карьеры; соотносить планирование карьеры с другими жизненными 
целями; развивать навыки обработки и корректного использования 
информации о профессиональной деятельности; приобретать 
соответствующие выбранной профессии базовые знания, общие навыки 
и отношение к миру профессиональной деятельности, развивать навыки 
поиска работы [5].

Постановка проблемы, цель статьи
Переосмысление целей профильного обучения за рубежом 

сопровождалось изменением представлений философов, экономистов, 
социологов, психологов и педагогов о смыслах и задачах подготовки 
обучающихся к будущей профессиональной деятельности.

В философии большое влияние получила концепция VUCA 
(Неопределенность — Сложность — Двусмысленность — Разнообразие), 
которая все, что происходит в мире, характеризует как изменчивое, 
неопределенное, сложное и амбивалентное. В ней утверждается, что 
«нестабильность — это уже не просто нестабильность, это внезапный 
и непредвиденный шок или даже разрушение кажущейся стабильной 
системы»; соответственно, в таких условиях необходимо наличие видения 
и понимания постоянно меняющегося ландшафта, развития способности 
адаптироваться и реагировать на изменения [1]. В такой ситуации главной 
миссией профильного обучения становится подготовка обучающихся к 
смене профессий и получению образования на протяжении всей жизни, 
что определило значимость таких принципов в зарубежной педагогике, 
как «учимся знать», «учимся делать», «учимся жить вместе» и «учимся 
самостоятельности и самоопределению». 
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В экономической науке стала доминировать идея технологического 
суверенитета. Ученые многих стран представили разные концепции 
обеспечения независимого научно-технического развития своих 
государств. Стремясь к достижению технологического суверенитета, 
страны определяют свои национальные задачи, опираясь на анализ 
таких факторов, как экономическая реализуемость планируемого, 
риски и возможность доступа к более дешевым импортируемым 
альтернативам. В целях развития технологического суверенитета 
страны сосредотачиваются на развитии номенклатуры потенциально 
необходимых профессий, что не может не отражаться на изменениях 
в содержании и формах организации профильного обучения в 
общеобразовательных школах. Изменения в потребностях рынка труда 
стали ориентиром при создании новых учебных программ профильного 
обучения [4].

В социологии широкое распространение получила Социально-
когнитивная теория карьеры (SCCT). Теория направлена на 
объяснение трех взаимосвязанных аспектов карьерного роста: развитие 
основных академических и карьерных интересов, осуществление 
выбора образования и профессии, достижение академического и 
профессионального успеха [16]. 

Социально-когнитивная теория карьеры предложила педагогике 
посмотреть на процессы обучения и развития обучающихся с точки 
зрения подготовки школьников к осознанному и обоснованному 
выбору карьерного пути и дальнейшей успешной профессиональной 
деятельности. Теория представляет научную позицию, согласно которой 
выбор профессии определяется факторами окружающей среды. 
Утверждается, что общеобразовательные организации несут большую 
ответственность за выбор профессионального направления каждым 
отдельным обучающимся. В теории обосновывается позиция, согласно 
которой школа должна предлагать обучающимся не только учебные 
программы, мероприятия и опыт в рамках профильного обучения, но 
также механизмы и инструменты корректировки неграмотных решений 
обучающихся в выборе профессионального пути, обусловленных 
болезненными ситуациями, отсутствием сиюминутных возможностей 
или другими факторами [11].

В психологии смена представлений на вопросы подготовки 
обучающихся к будущей профессиональной деятельности отразилась 
в развитии Теории самоопределения концепциями адаптации. В них 
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утверждается, что мощной мотивационной основой активной 
профессиональной деятельности является снижение неопределенности 
и наличие у человека сформированной самоопределяющей мотивации. 
Когда неопределенность становится постоянной характеристикой 
профессиональной деятельности, то, по мнению ученых, в учебной 
деятельности в рамках профильного обучения функционально 
отказаться от обучения школьников специальным знаниям и 
умениям в контексте конкретных профессий; следует использовать 
исследовательские подходы в обучении, так как будущая эффективная 
профессиональная деятельность потребует адаптивного поведения, 
такого как изменение способа выполнения работы, и активного 
поведения, такого как внедрение инноваций и создание новых способов 
работы [14]. При высоком уровне неопределенности конкретные 
умения трудно определить заранее. В отличие от последовательности 
действий, которые могут быть прописаны, например, с помощью 
алгоритмов и постоянно повторяться в предсказуемых условиях, 
наилучшая последовательность действий при неопределенной 
обстановке — это гибкость и экспериментирование. В такой ситуации 
обучающиеся должны быть мотивированы к изучению новых идей, 
изменению своего поведения и активному участию в происходящих 
переменах. В условиях будущей неопределенности профессиональной 
деятельности обучающиеся выиграют от проявления когнитивной 
гибкости, креативности и активности, которые у них, скорее всего, 
проявятся, если сформирована самоопределяющаяся мотивация [2].

Большое влияние на изменение подходов к организации профильного 
обучения оказала Концепция психологических потребностей. Согласно 
положениям концепции, обучающемуся необходимо ощущать себя 
эффективным (потребность в компетентности), независимым 
(потребность в автономии) и находиться в тесных взаимоотношениях со 
значимыми для него людьми (потребность в родстве) [14]. В концепции 
утверждается, что степень, в которой обучающийся эффективен, 
определяется уровнем удовлетворения вышеназванных потребностей. 
Потребности являются фундаментальными и не зависят от возраста, 
пола, культуры или социально-экономического статуса обучающегося 
[20]. Компетентность рассматривается как эффективность в рамках 
своего социального окружения. Согласно концепции, компетентный 
человек готов к новым вызовам. Потребность в эффективности 
побуждает обучающихся отвечать на задачи, которые превышают их 
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нынешние знания умения, и развивать свои способности. Большую 
роль в этом играет восприятие обучающимся себя компетентным. Если 
у обучающихся нет такой потребности, они не склонны действовать 
таким образом, чтобы преодолевать возникающие перед ними 
барьеры [15]. Потребность в родстве рассматривается как значимость 
близких эмоциональных связей с людьми и ощущение себя частью 
коллектива [6]. Потребность в автономии — это необходимость наличия 
выбора, готовность к волеизъявлению. Обучающиеся считают себя 
инициативными, когда они действуют согласно своим интересам и 
ценностям [7].

Результаты исследования
Идеи современных ученых относительно современных реалий 

профессиональной деятельности людей и подготовки обучающихся 
к этим новым условиям в рамках процесса обучения предопределили 
расширение структуры профильного обучения предпрофильным 
уровнем, изменения в его формах организации и содержании. 
В частности, в странах ЕС, Великобритании, Гонконге (Китай), Канаде, 
Республике Корея, Сингапуре, США, Японии профильное обучение 
начинает уже вводиться на дошкольном уровне и продолжается в 
начальной, основной и средней школе, где приобретает предметный 
характер. Более того, профильное обучение из одного из компонентов 
образовательной программы школы становится одним из основных 
принципов обучения. 

Профильное обучение в начальной и основной школах во 
многих зарубежных странах сегодня представлено как один из пяти 
основных видов учебной деятельности (а не отдельное направление 
учебной деятельности), который обучающиеся получают в рамках 
общеобразовательной школы. Это опыт профессиональной 
деятельности, относящийся к карьере (CRE). Такой вид деятельности, 
в частности, в Республике Корея, направлен на широкое знакомство 
обучающихся с разными направлениями профессионального 
образования и различными профессиями. Опыт, относящийся к карьере, 
означает, что профильное обучение в школе больше не ограничивается 
исключительно непосредственным опытом работы обучающихся на 
предприятиях или в организациях в целях приобретения конкретных 
навыков за короткий срок (обычно 1–2 недели). Опыт, относящийся к 
карьере, — это учебная деятельность обучающихся, направленная на то, 
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чтобы предоставить школьникам широкое представление о мире труда 
и карьере посредством организации различных учебных мероприятий, 
практико-ориентированных и исследовательских форм организации 
обучения и углубленного характера обучения по ряду предметов [29].

Предметный характер профильного обучения в средних школах во всем 
мире обеспечивается не только общеобразовательными организациями, 
но и заинтересованными в самоопределении и профессионализации 
обучающихся фондами и организациями. Этот союз поддерживается при 
привлечении школами социальных партнеров, таких как работодатели 
и профсоюзы, при участии различных органов государственной 
власти, например палат, комитетов и советов. Профильное обучение 
осуществляется как в школьной среде, так и вне школьного пространства, 
например в учебных центрах или компаниях [28].

Предпрофильное обучение в начальной школе в условиях урочной 
деятельности в большинстве зарубежных стран в наши дни включает не 
только предметы, знакомящие школьников с различными профессиями 
и технологиями, по большей части ручного труда, но также STEM-
программы и сквозные темы, направленные на развитие критического 
мышления и способности к интеграции разных знаний и умений 
у обучающихся. Во внеурочной деятельности начальной школы 
предпрофильное обучение представлено разными видами учебной 
деятельности (гуманитарной, художественной и технологической), 
реализуемой клубами, например, робототехники или театральными 
кружками. В последние годы большую популярность в условиях 
урочной и внеурочной деятельности приобретает такой подход к 
организации предпрофильного обучения, как «образование вне класса», 
подразделяющееся на два основных направления в зависимости от 
образовательной среды: природное «образование вне класса» (проведение 
занятий в парке, лесу, поле и др.) и культурное «образование вне класса» 
(проведение занятий в музее, библиотеке, галерее, при археологических 
раскопках и др.). Наиболее активно этот подход используют в Финляндии 
и Дании [10; 27].

Предпрофильное обучение в основной школе в урочной деятельности 
в наши дни включает не только специальные обязательные предметы 
(в разных странах разные предметы) и элективные курсы, но также 
сквозные темы, STEM-программы и проекты, а также практико-
ориентированные стажировки в компаниях, организациях и 
университетах. Во внеурочной деятельности основной школы 
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предпрофильное обучение представлено клубами и кружками, 
экскурсиями на предприятия, фестивалями, лагерями, встречами с 
представителями фондов, оказывающих помощь в выборе карьерного 
пути, и представителями разных профессий.

Современной особенностью предпрофильного обучения является 
то, что оно огромное внимание уделяет развитию карьерных 
представлений обучающихся. С 5-го по 9-й класс обучающимся в 
большинстве зарубежных стран предоставляется возможность выбора 
профильного направления посредством включения в образовательный 
процесс профессионально ориентированных программ. Эти программы 
направлены на приобретение обучающимися знаний, формирующих 
карьерные устремления и способствующих выбору профессиональной 
траектории.

Профильное обучение в средней школе зарубежных стран 
представлено дифференцированно: 

1) разными предметами, отобранными на основе карьерных 
предпочтений обучающихся, например, в Республике Корея; 

2) дуальной системой кредитов, при которой наравне с получением 
академических знаний реализуется профессиональная практико-
ориентированная подготовка обучающихся, например, в США и Канаде 
[17]; 

3) отдельным предметом по развитию профессионального 
самоопределения обучающихся, например, «Экономика — труд — тех
нология» в Германии изучается с 5-го по 10-й класс включительно [12]; 

4) элективными курсами; 
5) углубленным изучением отдельных предметов, часто в рамках 

университета или колледжа, или профессионально ориентированной 
программы международного бакалавриата (СР-career-related program); 

6) STEM-программами; 
7) проектами и исследованиями.
Профильное обучение в средней общей школе в большинстве 

зарубежных стран представлено в целом схожими профилями: 
естественно-научным, гуманитарным, управленческим, технологическим, 
инженерным, спортивным, художественным.

Какую подготовку обучающимся предлагают основные профили 
профильного обучения в разных странах? 

Естественно-научное предпрофильное обучение начинается в 
начальной школе, например, США, Австралии, Канады и Республики 
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Корея с включения в образовательный процесс STEM-программ 
игрового характера; в других странах предлагаются предметы, в которых 
младших школьников знакомят с миром труда. Естественно-научное 
предпрофильное обучение в основной школе практически всех стран 
характеризуется наличием элективных курсов, углубляющих знания по 
разным естественно-научным предметам, и междисциплинарных тем типа 
«Экологическое образование». На современном этапе во всех зарубежных 
странах на этом уровне предпрофильного обучения рекомендуется 
вводить STEM-программы. Естественно-научный профиль в средней 
школе представляет собой предложение обучающимся элективных курсов 
характера, STEM-программ усложненного уровня и специализированных 
предметов, таких как «Продвинутая физика», «Продвинутая математика», 
«Физические опыты», «Информатика». Например, в Японии предлагаются 
разнообразные программы по линии Super High School по естественным 
наукам, в них включены лекции известных профессоров колледжей и 
университетов [18].

Гуманитарное предпрофильное обучение начинается в начальной 
школе, где оно, как правило, представлено кружками по иностранным 
языкам. В основной школе обучающимся предлагаются элективные курсы 
по родному или иностранным языкам, иногда литературе; в ряде стран 
гуманитарный предпрофиль представлен сквозными темами, например, 
в Эстонии это «Культурные особенности», или учебными программами 
по родному и иностранному языку углубленного уровня, как, например, 
в Сингапуре [9]. В средней школе гуманитарный профиль представлен 
элективными курсами по предметам языка и литературы, в частности, 
в Гонконге (Китай), Республике Корея и Эстонии, и учебными курсами, 
например, в США курсом журналистики.

Предпрофильное обучение в области управления в большинстве 
зарубежных стран появляется только на уровне основной школы. Оно 
реализуется в форме отдельных тем, например, «Финансовая грамотность» 
и «Предпринимательство» в рамках обязательных предметов, или, 
как в Нидерландах, в форме предпрофессиональной программы по 
направлению «Бизнес и финансы» [24]. Управленческий профиль в 
средней школе в разных странах представлен разными предметами: 
«Предпринимательство», «Бизнес-исследования», «Домашняя 
экономика» или сквозными темами, например, в Австрии — темой 
«Экономическое образование», в Эстонии — темой «Экономическое 
и предпринимательское образование», а в Гонконге (Китай) — темой 
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«Бизнес-исследования и финансы». В гимназиях профиль представлен 
учебными программами, в частности, в Швеции — трехлетней 
программой «Бизнес-менеджмент и экономика» [23].

К наиболее значимым для каждой страны профилям ученые и 
общественность в наши дни относят технологический и инженерный 
профили.

Технологическое предпрофильное обучение на уровне начальной 
школы представлено факультативами, например, в Дании это «Дизайн, 
работа с деревом и металлом» [19], и STEM-программами при погружении 
в цифровую среду. 

В средней школе технологический профиль включает предметы, 
в частности, в Канаде и Республике Корея это «Технологическое 
образование» с различными разделами типа «Здравоохранение», 
«Строительные технологии», «Деревообработка» [25]; сквозные темы, 
например, «Технологии и инновации» в Эстонии и элективные курсы 
типа «Дизайн и технологии» в Сингапуре, или «Кинопроизводство» и 
«Постпродакшен» в США, либо «Языки программирования», «Разработка 
приложения», «Веб-дизайн» в Австралии, США, Канаде, Республике Корея 
и других странах. В гимназиях технологический профиль представляет 
собой учебные программы, в частности в Швеции — трехгодичную 
«Технологическую программу» [23].

Инженерное предпрофильное и профильное обучение практически 
во всех зарубежных странах представлено STEM-программами и 
тинкерингом (обучение аппаратному моделированию, то есть проектному 
конструированию из подручных средств) [3]. 

Профильный уровень в средней школе, в отличие от технологического 
профиля, обязательно включает либо изучение физики и математики на 
углубленном уровне, либо отдельный предмет «Инжениринг».

Содержание образования в рамках технологического и инженерного 
профиля определяется нуждами государства. Например, в Республике 
Корея приоритетным содержанием обучения выступают медицина, 
косметология, информационные технологии и технологии искусственного 
интеллекта [26].

Содержание технологического и инженерного профилей в настоящее 
время в разных странах реализуется в рамках одной из трех стратегий 
трансформации содержания общего образования:

1) на основе стратегии, ориентированной на будущее, подразумевающей 
создание гибкой модели учебной программы, способной к изменениям с 
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учетом современных запросов экономики. Такая стратегия применяется, 
в частности, в Республике Корея и Финляндии;

2) на основе стратегии, выстраивающейся с учетом интересов и 
потребностей обучающихся; учебная программа разрабатывается на 
базе карьерных устремлений обучающихся (данных, полученных в ходе 
опросов, консультаций и др.). Такая стратегия используется, например, в 
Финляндии, Польше, Португалии, Канаде (Онтарио), Республике Корея, 
Гонконге (КНР) и Сингапуре;

3) на основе стратегии преодоления разрыва между школой и 
реальной жизнью, предполагающей создание разнообразного содержания 
образовательной программы, включающей в себя предметы/курсы в 
целях развития разных профессиональных компетенций, необходимых 
при разной профессиональной деятельности, в условиях сетевого 
взаимодействия «школа — предприятие» или посредством включения 
в сетку расписания предметов элективного курса / вариативной 
части / внеурочной деятельности. Такая стратегия применяется, в 
частности, в Великобритании и Новой Зеландии [13].

Современное содержание всего профильного обучения формируется 
на базе карьерно ориентированного подхода, предоставляющего 
знания о возможных направлениях дальнейшего обучения 
и профессиональной самореализации. Особое внимание при таком 
подходе уделяется практическому опыту обучения: в частности, 
реализации внеурочной деятельности в форме экскурсий, посещения 
предприятий, непосредственного общения с работниками отрасли и др. [8].

В основании формирования содержания профильного обучения также 
лежит компетентностный подход. Современные исследователи понятие 
«компетентность» предлагают понимать как «интегрированный набор 
личностных характеристик; знаний, навыков и установок, необходимых 
для эффективной работы в различных контекстах» [22]. Зарубежные 
ученые утверждают, что при быстром изменении профессиональных 
и компьютерных технологий в ситуации турбулентности общества 
первостепенное значение приобретает способность обучающегося постоянно 
приобретать новые знания и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Огромное влияние на развитие профильного обучения оказывает 
цифровизация. Цифровые образовательные технологии в настоящее 
время являются ключевым ресурсом для формирования профильного 
содержания обучения в зарубежных странах. Цифровые технологии 
позволяют персонализировать профильное обучение под каждого 
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конкретного обучающегося [21]. Помимо этой задачи, цифровизация 
профильного обучения приобретает решающее значение с позиции 
достижения обучающимися современных профессиональных 
навыков. Современная экономика больше не нуждается в работе 
низкоквалифицированных специалистов; профессиональная 
деятельность, базирующаяся в целом исключительно на технологиях, 
становится все более уникальной. Соответственно, во многих 
странах в школьную сетку расписания введен обязательный предмет 
«Компьютерные науки и технологии». 

Оцифровка содержания учебных программ, дополнительных учебных 
материалов, а также использование цифровых систем управления 
обучения позволяет увеличивать охват обучающихся, отслеживать их 
прогресс в освоении предмета, оценивать скорость освоения учебного 
материала. Особенностью организации содержания профильного 
обучения за рубежом является использование LMS-платформ. 
В большинстве стран как дополнительные по содержанию профильного 
обучения используются курсы MOOC.

Заключение
В целом профильное обучение развивается в контексте общих 

тенденций в образовании, отличаясь только тем, что в наши дни оно 
начинает определять и структуру, и форму организации, и содержание 
всей образовательной программы школы. Причина изменения значимости 
профильного обучения на весь образовательный процесс в школе 
заключается в том, что благополучная будущая профессиональная 
деятельность обучающихся рассматривается в наши дни как важнейший 
фактор социальной стабильности, а источником этого благополучия, с 
точки зрения современных ученых, является грамотно организованное 
профильное обучение в общеобразовательной школе. Именно в школе 
закладываются основы социального и психологического комфорта 
человека, формируется его ощущение самоэффективности. Кроме того, 
изменилось само понимание профильного обучения, оно трактуется 
не как узкопрофессиональная подготовка, а как приобретение знаний, 
умений, установок и ценностей, которые помогут сформировать 
карьерные устремления и выстроить карьеру в профессиональной 
сфере. Используемый во многих странах в ХХ веке технократический 
подход в рамках Теории бихевиоризма к пониманию профессиональной 
компетентности предполагал четкие правила и инструкции при описании 
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результатов обучения. Достижения обучающихся описывались через 
определенный набор поведенческих моделей. Такой подход был возможен 
в относительно статичном контексте, в котором мог быть использован 
задолго определенный набор действий. В XXI веке стало очевидным, 
что такой подход к организации профильного обучения не имеет 
потенциала для развития способности обучающихся самостоятельно 
принимать решения в непредвиденных ситуациях, адаптироваться к 
новым технологиям и проявлять активность в сложных условиях. Ему 
на смену пришло понимание необходимости развивать метапознание 
у обучающихся.
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Аннотация. В настоящее время имеется не-
малое количество научных работ, посвященных 
проблеме патриотического воспитания молоде-
жи, выполненных как гражданами Китая, так и 
России, но она по-прежнему остается особо зна-
чимой для любой страны. Выявление подходов 
к отбору значимого содержания, эффективных 
форм и методов патриотического воспитания 
не теряет своей актуальности. Проявление па-
триотизма всегда было почетной традицией для 
китайской нации. Целью исследования является 
выявление роли центров патриотического воспи-
тания в реализации идеи национального единства 
в Китае. Данная идея была провозглашена гене-
ральным секретарем Си Цзиньпином, обозначив-
шим патриотизм как основу национального духа 
китайского народа, духовной силы, объединя-
ющей китайскую нацию. Идея национального 
единства, наряду с конфуцианскими принципами, 
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идеей Дэн Сяопина о развитии национальной гордости и достоинства, 
составляет теоретическую основу исследования. При обсуждении ре-
зультатов исследования акцентируется внимание на правовых основах 
развития идей патриотического воспитания в стране. Отмечается, что 
принятие в 2024 году «Закона КНР о патриотическом воспитании» сти-
мулировало развитие как традиционных, так и новых форм органи-
зации патриотического воспитания. Особое внимание уделяется цен-
трам патриотического воспитания, деятельность которых направлена 
на решение задач формирования у молодежи ценностных ориентаций, 
а также умений содействовать укреплению национального единства 
в стране. В исследовании рассмотрены различные типы центров, их 
структура. Центры патриотического воспитания — значимое место 
для формирования патриотических чувств и национального духа, а 
также дополнительного образования молодежи по осмыслению сущ-
ности национального единства. Основным методом данного исследо-
вания является сравнительный анализ разного вида источников.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, педаго-
гика Китая, национальный дух, национальное единство, базы (центры) 
патриотического воспитания
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Abstract. Nowadays, there are a lot of scientific works devoted to the 
problem of patriotic education of young people, executed by citizens of 
China and Russia, but it still remains particularly significant for any country. 
Finding out the approaches to the selection of relevant content, effective 
forms and methods of patriotic education never loses its applicability. 
Demonstration of patriotism has always been an honorable tradition of 
the Chinese nation. The purpose of the research is to identify the role of 
patriotic education centers in the realization of the idea of national unity 
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in China. This idea was proclaimed by General Secretary Xi Jinping, who 
declared patriotism as the basis of the national spirit of the Chinese people, 
the spiritual power that unites the Chinese nation. The theoretical basis of 
the research includes the idea of national unity, together with Confucian 
principles and Deng Xiaoping’s idea of developing national pride and 
dignity. When discussing the results of the research, attention is focused 
on the legal basis for the development of ideas of patriotic education in 
the country. It has been noted that the implementation of the “Law of the 
People’s Republic of China on Patriotic Education” in 2024 stimulated the 
development of both traditional and new forms of organizing of patriotic 
education. The particular attention is paid to centers of patriotic education, 
whose activities are aimed to developing system of values of young people, 
as well as the ability to support the growth of national unity in the country. 
The research examines various types of centers and their structure. Centers 
for patriotic education are important places for the formation of patriotic 
feelings and national spirit, as well as additional education for young people 
to understand the essence of national unity. The main method of this study 
is a comparative analysis of different types of sources.

Keywords: patriotic education, patriotism, Chinese pedagogy, national 
spirit, national unity, bases (centers) of patriotic education

For citation: Zhang Shuang, Karnaukh N. V. The role of patriotic 
education centers in the realization of the idea of national unity in 
China. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(5):55–72. (In Russ.). doi: 
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Введение
В разных странах мира одной из фундаментальных проблем явля-

ется воспитание молодежи в духе патриотизма, так как существование 
государства, его социальная и политическая стабильность во многом 
зависят от преемственности поколений. Понятие «патриотизм» в ши-
роком значении слова может быть истолковано как значимая состав-
ляющая коллективного сознания, которая проявляется в отношении к 
своему народу, его истории, культуре, системе приоритетных ценно-
стей. Все это должно быть воспринято молодым поколением.

В Большой китайской энциклопедии патриотизм определяется как 
исторически сложившиеся у людей представления, чувства и поведе-
ние, выражающие любовь и преданность своей родине [8]. 

В работах китайских ученых отмечается, что конкретное содержа-
ние понятия «патриотизм» зависит от определенных исторических 
условий. Известный китайский исследователь Сюй Лянбо в своей ра-
боте акцентирует внимание на том, что патриотизму свойственны без-
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условные национальные характеристики [22]. Исследователь отмеча-
ет, что изъявление патриотизма всегда было почетной традицией для 
китайской нации, руководством по регулированию отношений между 
личностью и Родиной. Он подчеркивает, что свидетельством развито-
го чувства патриотизма является то, что граждане Китая испытывают 
сильное чувство зависимости от своей Родины и стремятся внести по-
сильный вклад в ее развитие. Патриотизм воплощает в себе позитив-
ное восприятие отдельными людьми или коллективами своей страны 
и нации.

Известный китайский педагог ХХ века Тао Синчжи в своих работах 
неоднократно отмечал, что проявление чувства любви к Родине явля-
ется долгом каждого члена общества. Размышляя о формах проявле-
ния патриотизма, Тао Синчжи исходил из того, что все люди имеют 
разное социальное положение, отличаются между собой по характе-
ру, в связи с этим у них разные способы проявления любви к Родине. 
Обращаясь к молодежи, он отмечал, что любовь к Родине проявляется 
в добросовестном труде на ее пользу, в хорошей учебе: чем большим 
объемом знаний и умений овладеют учащиеся, тем большую пользу 
они принесут в будущем своей Родине [25]. Тао Синчжи обращал вни-
мание молодежи и на необходимость проявления уважения к закону, 
так как человек, искренне любящий свое Отечество, должен соблюдать 
законы, принятые в нем, начиная с законов, по которым живет учебное 
заведение, в котором он учится [25]. Не менее важным в патриотиче-
ском воспитании молодежи, считал Тао Синчжи, является развитие 
чувства уважения к общественному достоянию, умения противосто-
ять тем, кто портит общественное имущество[25].

В настоящее время имеется значительное количество научных ра-
бот о патриотическом воспитании молодежи в Китае, выполненных 
на русском языке как гражданами Китая, так и России [1]. В них рас-
сматриваются вопросы о способах, средствах и условиях формиро-
вания патриотических чувств у студентов современных вузов Китая. 
Отмечается, что в основу системы патриотического воспитания в 
стране закладывается проявление прежде всего любви к социализму, 
коммунистической партии, делается акцент на формировании готов-
ности к защите единства Родины и национальной сплоченности [6]. 
Патриотизм рассматривается авторами как одна из ключевых ценно-
стей социализма, основа единства и могущества многонациональной 
страны [2]. 
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Многими авторами подчеркивается, что основу концепции патри-
отического воспитания в Китае составляет учение Конфуция [1; 7]. 
Согласно ему, патриотизм — это один из базисных ценностных ориен-
тиров в жизни человека.

В публикациях китайских исследователей достаточно внимания 
уделяется анализу результатов использования в процессе патриотиче-
ского воспитания молодежи как традиционных форм и методов, так и 
инновационных педагогических технологий [4]. Заслуживают внима-
ния исследования, посвященные сравнительному анализу подходов к 
решению данной проблемы в разных странах: в Китае, США, Израиле, 
России [3; 5]. Авторами отмечается, что патриотическое воспитание мо-
лодежи во многих странах является систематическим процессом, кото-
рый влияет на формирование у молодых людей жизненных ценностей, 
связанных со своей Родиной.

Несмотря на то что изучением проблемы патриотического воспита-
ния молодежи в разных ее аспектах занимались многие ученые и обще-
ственные деятели, она по-прежнему остается особо значимой для любой 
страны. Рассуждения о содержании, формах организации, направления 
и методах патриотического воспитания не теряют своей актуальности.

Целью данного исследования является выявление роли центров па-
триотического воспитания в реализации идеи национального единства 
в Китае. 

Методология и методы исследования
Основным методологическим подходом в исследовании является 

цивилизационный. Он позволяет учитывать особенности становле-
ния национальной системы воспитания в Китае, особенности соци-
ализации подрастающего поколения в условиях цивилизационного 
развития страны. 

Основы патриотического воспитания в Китае имеют многовековую 
историю, они связаны с национальными традициями: почитанием се-
мьи, родителей, истории своего рода. Забота и уважительное отноше-
ние к своим родным переносится на отношение к своей стране, нации. 
Это находит отражение в конфуцианской теории, где семья являлась 
прототипом отношений в социуме. Профессор Цзяо Гочен отмечает, 
что в патриотическом воспитании молодежи необходимо придержи-
ваться значимых конфуцианских принципов, к которым относятся 
следующие: 
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– искренность (чэн). Следование данному принципу позволяет по-
строить достойные взаимоотношения между людьми, характеризую-
щиеся доверием, открытостью, желанием оказать помощь ближнему;

– ритуальность (ли). На основе данного принципа утверждаются 
нормы, правила, складываются традиции, утверждаются церемонии. 
Для соблюдения данного принципа необходимо научиться умению 
уважать окружающих и самого себя; 

– уступчивость (жан). Следование этому принципу позволит 
преодолеть такой недостаток, как упрямство, научиться уступать, из-
бегать конфронтации, проявлять выдержку и деликатность во взаимо-
отношениях с людьми;

– гармония (хэ). Это значимый принцип, его необходимо придер-
живаться для установления стабильности как на уровне общества, 
так и во взаимоотношениях между отдельными людьми. Необходимо 
уметь сглаживать конфликты и противоречия, идти на компромисс;

– гуманность (жень). Данный принцип объединяет все перечислен-
ные и является конечной целью человеческого сосуществования [26]. 

Воспитание молодежи, осуществляемое в Китае в новую эпоху, ос-
новывается на конфуцианских традициях. Стремление к самосовер-
шенствованию, определенное Конфуцием в качестве основной цели 
воспитания, отражается в устремленности к повышению уровня об-
разования, подготовке высококвалифицированных специалистов для 
прогрессивного развития страны. Конфуцианская теория способ-
ствует определению ценностных установок молодежи, развитию у нее 
нравственных качеств, осознания обязанностей и ответственности пе-
ред своей семьей, обществом и своей страной.

Как отмечает китайский исследователь Ли Теин, одним из осново-
полагающих ценностных ориентиров в современном мире является 
патриотизм, который олицетворяет собой признание людьми интере-
сов государства как своих собственных [15]. Патриотическое воспита-
ние является основополагающей идеей китайской педагогики. 

Наиболее значимыми для современной китайской педагогики явля-
ются идеи выдающегося китайского реформатора Дэн Сяопина о фор-
мировании системы патриотического воспитания с учетом китайской 
специфики. В качестве основополагающих положений идеи патрио-
тизма Дэн Сяопином были обозначены: процветание родины, разви-
тие экономики, счастье народа, а также поддержка независимости и 
самостоятельности Китая, отстаивание государственного суверените-

Роль центров патриотического воспитания...  



61

та и национального достоинства страны. Он считал особо значимым 
развитие национального достоинства и гордости как важных факто-
ров патриотического воспитания. По мнению Дэн Сяопина, большой 
честью для китайского народа является возможность продемонстри-
ровать свою любовь к Отчизне, готовность приложить все силы к ее 
дальнейшему развитию и укреплению [11].

Значимым событием в истории Китая является XVIII съезд КПК, 
который состоялся в 2012 году. На нем была подтверждена важность 
реализации концепции специфического социализма в Китае и обозна-
чены ключевые ценности социализма, на которые необходимо ориен-
тироваться [6]. К ним были отнесены: богатство и могущество страны, 
цивилизованность, демократия, руководящая роль коммунистической 
партии, равенство, свобода, верховенство закона, справедливость, па-
триотизм, самоотверженность, мирное развитие, открытость, соци-
альная гармония. На основе анализа обозначенных ценностей можно 
сделать вывод о том, что некоторые из них совпадают с конфуциански-
ми принципами. Следует отметить, что патриотизм также относится к 
этим значимым ценностям. 

После XVIII Всекитайского съезда Си Цзиньпин неоднократно го-
ворил о том, что патриотизм является основой национального духа 
китайского народа. Под данным термином понимается духовная сила, 
которая крепко объединяет китайскую нацию и побуждает ее адапти-
роваться к переменам, связанным с реформами в стране. В его высту-
плениях постоянно подчеркивается, что судьба Родины и судьба пар-
тии и социализма неразрывно связаны. Только придерживаясь этого 
единства, можно усилить патриотизм, что является важнейшим во-
площением национального духа в современном Китае [20].

Си Цзиньпин отмечает, что на протяжении всей мировой истории 
любая нация, добившаяся успеха, славилась своим уникальным духом, 
отмечал, что великий национальный дух, основанный на патриотиз-
ме, стал решающим фактором в победе китайского народа в войне с 
Японией. 

Основным методом данного исследования является сравнительный 
анализ разного вида источников: нормативных документов, сочине-
ний известных китайских педагогов и политических деятелей, публи-
каций в китайских и российских периодических изданиях, электрон-
ных ресурсов.
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Результаты исследования, обсуждение
Патриотическое воспитание является главной идеей всей китай-

ской педагогики. Правовую основу для реализации идей патриотиче-
ского воспитания в стране составляет специальное законодательство. 
В Китае основные положения патриотического воспитания отражены 
в таких документах, как «Конституция КНР» (1982), «Закон об обра-
зовании в КНР» (1995), «Закон о высшем образовании в КНР» (1998), 
«Основные положения по реализации патриотического воспитания в 
новую эпоху» (2019).

В новую эпоху задачи воспитания значительно изменились. В целях 
укрепления и развития духа патриотизма, готовности оказать содей-
ствие возрождению китайской нации, а также подготовки молодежи к 
участию в комплексном строительстве современной социалистической 
страны, в октябре 2023 года был принят Закон Китайской Народной 
Республики о патриотическом воспитании (далее — Закон о патри-
отическом воспитании). В январе 2024 года он вступил в силу. Этот 
закон распространяется на всех, но особое внимание в нем уделяется 
молодежи, в том числе студентам высших учебных заведений. В нем 
были определены специфика и формы работы с молодежью. Согласно 
Закону, в школах, вузах, общественных учреждениях должна реализо-
вываться программа патриотического воспитания [12].  

В Общих положениях этого Закона отмечено, что патриотическое 
воспитание должно быть интегрированным в повседневную жизнь, 
адаптироваться к местным условиям и ориентироваться на получение 
реальных результатов [12].

В одной из статей Закона обозначено содержание патриотическо-
го воспитания, которое включает в себя знакомство молодежи с иде-
ями марксизма-ленинизма, Мао Цзэдуна, теориями Дэн Сяопина и 
Си  Цзиньпина, изучение истории Коммунистической партии Китая, 
истории реформ, происходивших в стране, и истории развития ки-
тайской нации. Обращается внимание на то, что подрастающему по-
колению и молодежи Китая необходимо владеть информацией о со-
держании таких видов культуры в своей стране, как традиционная, 
революционная и развитая социалистическая. Большое значение 
имеет разъяснение подрастающему поколению значения националь-
ных символов и знаков, порядка проведения ритуалов почитания их 
[17]. В Законе отмечается, что у молодежи должны быть сформирова-
ны представления об историческом и культурном наследии Родины, 
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понимание и принятие концепции национального единства, нацио-
нальной безопасности и национальной обороны [12]. Это позволит ей 
демонстрировать патриотические чувства, понимать и отождествлять 
себя с путем, который прошла страна, с теориями и системами, кото-
рые она сформировала, а также наследовать и развивать социалисти-
ческую культуру [27]. 

Кроме того, в Законе КНР о патриотическом воспитании отмечено, 
что данное качество должно сочетаться с пониманием открытости и 
толерантности по отношению к внешнему миру: необходимо считать-
ся с историческими особенностями и культурными традициями дру-
гих стран, а также осваивать все выдающиеся достижения мировой 
цивилизации [12]. 

Принятие этого закона имеет большое значение для регулирования 
деятельности по патриотическому воспитанию молодежи и повыше-
ния патриотического сознания и активности граждан. Ученые и экс-
перты из разных университетов до настоящего времени продолжают 
обсуждать статьи данного документа. В Исследовательском центре 
гражданского и нравственного воспитания состоялся академический 
семинар, посвященный его выходу. Кроме того, на страницах перио-
дической печати развернулась дискуссия по поводу понимания сущ-
ности Закона о патриотическом воспитании [24]. Подобные дискуссии 
помогают углубить понимание содержания этого законодательного 
документа и последующего эффективного применения его в сфере 
образования.

Прежде всего патриотическое воспитание должно стать частью 
национальной системы образования, патриотические идеи должны 
находить отражение в разных учебных предметах. В связи с этим в 
университетах и колледжах Китая введены специальные занятия по 
идейно-политическому воспитанию, они считаются обязательными на 
всех уровнях образования (бакалавриат, магистратура, докторантура). 
Для студентов-иностранцев предусмотрены занятия по изучению ки-
тайской культуры, истории [23].

В Уханьском технологическом университете реализуется програм-
ма, посвященная разработке и освоению преподавателями граждан-
ственности и политики «золотого курса». Под таким курсом пони-
мается инновационный высококачественный курс, направленный 
на повышение уровня академической грамотности студентов. В нем 
должно сочетаться разумное увеличение сложности и глубины содер-
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жания, а также расширение возможности обучаемых в выборе дисци-
плин для изучения. Инновационность курса отражается в современ-
ном и передовом характере его содержания, в интерактивной форме 
преподавания, а также в персонализированном характере результа-
тов обучения [16]. В данном случае этот инновационный курс должен 
включать в себя знания, которые бы содействовали формированию у 
студентов чувства патриотизма, национальной гордости.

Государство постоянно поддерживает развитие теоретических 
исследований в области воспитания патриотизма. Еще в сентябре 
2003 года в Пекинском педагогическом университете был основан 
Исследовательский центр гражданского и нравственного воспитания. 
Он стал первым комплексным исследовательским центром в Китае, 
который занимается гражданским и нравственным воспитанием в ка-
честве основной области исследований и объединяет научные иссле-
дования, преподавание, социальное служение и международное ака-
демическое сотрудничество. Исследовательский центр гражданского и 
нравственного воспитания Пекинского педагогического университета 
является одной из важнейших платформ для осуществления научных 
исследований в данной области. Им с первых дней своего основания 
осуществляется деятельность, направленная на формирование у моло-
дежи основ гражданской грамотности [13].

Принятие Закона о патриотическом воспитании стимулировало 
развитие как традиционных форм и методов патриотического воспи-
тания молодежи, так и новых педагогических технологий.

В одной из статей Закона речь идет о центрах (базах) патриотического 
воспитания, которым необходимо активизировать свою работу: обога-
щать содержание, обновлять методы взаимодействия с молодежью [12]. 

Создание и деятельность таких центров является фундаменталь-
ным проектом, направленным на решение задач формирования у мо-
лодежи позитивных идеалов, убеждений, ценностных ориентаций, а 
также умений содействовать укреплению национального единства в 
стране. Начало этого проекта относится к 1994 году, когда Отделом 
пропаганды и агитации ЦК КПК была опубликована Программа осу-
ществления патриотического воспитания, в которой было отмече-
но, что в воспитании патриотизма большое значение имеет наличие 
платформы (места), где могут осуществляться мероприятия патри-
отического содержания. В связи с этим важными объектами патрио-
тического воспитания должны стать все виды музеев, мемориальных 

Роль центров патриотического воспитания...  



65

комплексов жертв японской агрессии, а также боевые мемориальные 
объекты, созданные на месте важных битв, происходивших в исто-
рии Китая. В этот комплекс должны войти культурные объекты, от-
ражающие многовековую культуру Китая, живописные ландшафты, а 
также крупные строительные проекты, демонстрирующие результаты 
социалистического строительства в Китае [18]. В Программе подчер-
кивалась важность достижения воспитательных результатов через 
разнообразную практическую деятельность. 

В мае 1995 года были опубликованы рекомендации для начальных и 
средних школ, согласно которым чтение ста патриотических книг, про-
смотр ста патриотических фильмов и исполнение ста патриотических 
песен становились важными средствами патриотического воспитания 
школьников.

На Шестом пленуме ЦК КПК было рекомендовано шире использо-
вать активные средства пропаганды патриотизма с целью повышения 
уровня национального самоуважения китайского народа. В соответ-
ствии с данными рекомендациями партийными комитетами и руко-
водящими органами разных провинций совместно с различными 
профильными ведомствами был определен ряд демонстрационных 
баз (центров) патриотического воспитания, которым предназначалось 
выполнять функции наглядной платформы для проведения меропри-
ятий по патриотическому воспитанию. По замыслу, в этих центрах не-
обходимо было реалистично воспроизводить славные годы истории, 
этапы жизни великих героев, их мужественные поступки, демонстри-
ровать природные богатства страны и сотворенные великие чудеса, 
реализацию великих архитектурных проектов, гениальные изобрете-
ния и открытия, фиксировать прошлое и настоящее страны, освещать 
ее будущий потенциал [19]. 

В Китае придается большое значение созданию и использованию 
центров патриотического воспитания. В стране разработаны и дей-
ствуют различные типы подобных центров. В соответствии с тема-
тикой и содержанием деятельности они подразделяются на три ка-
тегории: историко-культурные центры, центры памяти революции и 
центры архитектурных достижений. 

В 1996 году были созданы первые 100 показательных центров (баз) 
патриотического воспитания, из которых 19 отражали многовековую 
историю и культуру китайской нации, 9 — империалистическую агрес-
сию против Китая и борьбу китайского народа за свое освобождение, 
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75 — революционную борьбу в период социалистического строитель-
ства. В 2001 году были открыты еще 100 центров патриотического вос-
питания, которые в основном отражали историю партии. Содержание 
работы центров формировалось вокруг ключевых событий в период 
революционной борьбы под руководством Компартии Китая с 1921 по 
1949 год.

Генеральный секретарь Си Цзиньпин, посетив в 2019 году один из 
центров патриотического воспитания, отметил, что необходимо орга-
низовать проведение в подобных центрах как можно больше меропри-
ятий патриотического содержания на постоянной основе [21].

С каждым годом количество этих центров (баз) в Китае увеличива-
ется. К настоящему времени их число уже достигло 585. В содержании 
деятельности центров находят отражение история Коммунистической 
партии Китая, история нового Китая, история экономических реформ 
в стране, история развития социализма.

Центры воспитания патриотизма обычно включают в себя следую-
щие пространства:

1. Зона демонстрации: экспозиции достижений развития страны, 
передовых образцовых поступков, страниц истории революцион-
ной борьбы в виде фотографий, культурных реликвий, предметов. 
Наглядный показ позволяет людям узнать о процессе развития страны 
и подвигах героев, воздействовать на их патриотические чувства.

2. Павильоны интерактивного опыта. Здесь посетителям предо-
ставляется возможность посредством имитации деятельности, игр, 
квестов и других форм принять воображаемое участие в каком-либо 
историческом событии. Это позволяет участникам осознать трудно-
сти, которые преодолела страна на пути к своему процветанию [10]. 

3. Пространство с лекционными залами и аудиториями, в которых 
регулярно организуются лекции, симпозиумы, образовательные меро-
приятия. Их участниками становятся выдающиеся люди — предста-
вители разных профессий, эксперты и ученые. Во время своих высту-
плений они говорят о важности развития патриотических чувств, о 
методах патриотического воспитания, развития социального опыта, 
что позволяет еще больше укреплять патриотическое сознание посе-
тителей. Одной из традиционных форм патриотического воспитания 
молодежи является прослушивание лекций ветеранов войны, которые 
были участниками этих тяжелых для страны событий. Их рассказы 
не только эмоциональны, но и имеют историческое значение, так как 

Роль центров патриотического воспитания...  



67

способны помочь молодежи понять историю страны, роль коммуни-
стической партии, оценить вклад ветеранов в историю страны. Данная 
форма патриотического воспитания отличается высокой степенью ин-
терактивности: молодежь имеет возможность лично пообщаться с ве-
теранами, задать им свои вопросы и высказать свое мнение по поводу 
оценки исторических событий и значимой роли их участников. Такое 
взаимодействие способствует улучшению взаимопонимания между 
поколениями [26].

4. Территория мемориалов и кладбищ. В эту зону входят музеи, ме-
мориалы и кладбища героев и жертв военных событий. Их посещения 
организуются с целью сохранения памяти о своих предках, о героях, 
отдавших жизнь за страну, формирования у молодежи национальной 
гордости. 

5. Зона тематических выставок и культурных мероприятий. Для по-
вышения уровня эстетической культуры и идеологического настроя 
посетителей в этой зоне организуются постоянно действующие вы-
ставки патриотических документальных и художественных произве-
дений. В этой зоне предоставляется возможность познакомиться с на-
циональными традициями, праздниками [9].

В целях развития патриотических чувств, эмоций широко исполь-
зуются пение и музыка. Китай имеет в своем культурном наследии 
большое количество патриотических песен, в которых выражается лю-
бовь к своей стране, ее истории и культуре, гордость за ее достижения. 
В этой зоне проводятся музыкальные конкурсы, например, на лучшее 
исполнение государственного гимна. Одним из популярных конкур-
сов в КНР является «Конкурс красных песен». Красный цвет симво-
лизирует в стране пролетарскую революцию и социализм, исходя из 
этого красными песнями называют те, в которых прославляется рево-
люция, Родина. Как правило, они характеризуются сильным чувством 
ритма и эмоциональной окраской. В процессе подготовки к конкурсу 
участники выбирают песни, разучивают их. Это позволяет молодежи 
погрузиться в историческую эпоху того периода, о котором идет речь в 
песне, понять творческий замысел и смысл текста песни, что позволяет 
ощутить патриотические чувства и национальную гордость, передава-
емые этими песнями. Кроме того, во время подготовки к конкурсу и 
участия в нем, участники могут продемонстрировать свои умения ра-
ботать в команде, пережить эмоции, проявляющиеся во время коллек-
тивного творчества [28]. 
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6. Онлайн-павильон. «Моя родина» — онлайновый павильон цен-
тров патриотического воспитания. Эта онлайновая колонка, созданная 
CNTV (China Network Television) в 2009 году для презентации содержа-
ния экспозиций более трехсот национальных центров патриотического 
воспитания. Здесь при помощи цифровых технологий представлены 
исторические материалы и ценные реликвии, хранящиеся в коллек-
циях разных музеев и мемориальных залов страны. По сравнению с 
обычной экскурсией в музей, виртуальные экспонаты, их эмоциональ-
ное представление с комментариями специалистов и экспертов, произ-
водят на участников экскурсии неизгладимое впечатление [10]. 

Одним из эффективных методов воспитания патриотизма является 
просмотр и последующий анализ фильмов патриотического содержа-
ния. Этот метод позволяет оценить героические поступки китайского 
народа в период революционной борьбы, войны с японскими захват-
чиками, в период строительства социализма, поставить себя на место 
героев фильма, испытать чувство национальной гордости и сплочен-
ности [14]. 

В центрах патриотического воспитания всесторонне представле-
на многовековая история страны, славный путь героической борьбы 
китайского народа с врагами и выдающаяся культура китайской на-
ции. Новый формат, насыщенность содержания, наглядное представ-
ление делают Центры все более значимой платформой и неотъемле-
мой частью патриотического воспитания. Учебные заведения всех 
уровней и типов стремятся к сочетанию учебной деятельности в сте-
нах класса (аудитории) с внеурочной практической деятельностью 
обучающихся в период пребывания их в центрах патриотического 
воспитания. Знакомство с историей, культурой, искусством и други-
ми разнообразными материалами способно помочь молодежи понять 
глубокий смысл патриотизма с разнообразных позиций и стимулиро-
вать проявление у них эмоциональных переживаний.

Заключение
В результате проведенного анализа разного вида источников по 

обозначенной теме были определены методологические и теоретиче-
ские основы исследования. В качестве таковых были обозначены фи-
лософские идеи конфуцианства и сформированные на их основе идеи 
укрепления национального духа и национального единства, форми-
рования системы патриотического воспитания с учетом китайской 
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специфики, провозглашенные лидерами Коммунистической партии 
Китая Си Цзиньпином и Дэн Сяопином. Данные идеи олицетворяют 
стремление к укреплению государства, сохранению культурного насле-
дия страны, стимулированию патриотических настроений. Согласно 
этим идеям, воспитание молодежи в Китае ориентировано на форми-
рование личности, обладающей высокими моральными качествами, 
уважающей традиции и историю своего Отечества, испытывающей 
чувство гордости за свою страну и стремящейся внести свой вклад 
в ее процветание. Значимую роль в достижении обозначенной цели 
играют центры патриотического воспитания. В исследовании они рас-
сматриваются как комплекс социальных ресурсов, тесно взаимосвя-
занных между собой и ориентированных на сплочение национального 
духа, единство нации, укрепление основных социалистических ценно-
стей. Научная новизна исследования заключается во введении данно-
го понятия в терминологический аппарат сравнительной педагогики, 
теоретическая значимость — в рассмотрении генезиса идеи создания 
центров патриотического воспитания, определении их образователь-
ного потенциала.
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Аннотация. В статье рассматриваются во-
просы понимания и интерпретации метафор в 
китайской аудитории, развития метафорической 
компетенции у китайских студентов, расшире-
ния словарного запаса у китайских студентов. 
Исследование подтверждает, что развитие мета-
форической компетенции способствует успешно-
му обучению лексике у студентов. В современной 
науке метафора рассматривается как с лингвисти-
ческой точки зрения, так и в качестве инструмента 
постижения мира, в том числе носителями других 
языков. Метафоры используются в живой речи 
людей, а также выступают одним из самых попу-
лярных выразительных средств языка в произве-
дениях художественной литературы. Обучение 
лексике является неотъемлемой частью изучения 
русского языка как иностранного, а формирова-
ние и развитие метафорической компетенции 
учащихся является важной частью расширения 
словарного запаса и корректного, полноценно-
го восприятия оригинального русского текста. 
Нами используется этноориентированный под-
ход при обучении китайских студентов, сравне-
ние культуры, традиции, способ мышления и т. д. 
Благодаря этому выявляются метафорические 
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различия в языках двух стран. Понимая и усваивая метафорические 
значения слов, учащиеся тем самым расширяют свой словарный за-
пас. Таким образом, формирование метафорической компетенции у 
иностранных учащихся происходит параллельно с расширением их 
словарного запаса, учащиеся успешно понимают и используют пере-
носные значения. Общепризнанным является тот факт, что развитие 
коммуникативной компетенции — основная задача изучения любого 
иностранного языка. Метафорическая же компетенция подразумевает 
умение понимать и использовать в соответствии с подходящим кон-
текстом выражения с метафорическим смыслом, при этом последние 
выступают в роли средства общения и представления фоновых знаний. 
Следовательно, развитие метафорических способностей, несомненно, 
способствует развитию и совершенствованию коммуникативных спо-
собностей учащихся в целом.

Ключевые слова: метафора, метафорическая компетенция, обуче-
ние русскому как иностранному, обучение лексике, китайские студен-
ты, словарный запас, русская поэзия
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петенции китайских учащихся при обучении русской лексике // 
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DEVELOPMENT OF METAPHORICAL COMPETENCIES IN TAECHING RUSSIAN VOCABULARY
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ORCID: 0000-0001-8553-5888

Abstract. The article deals with the issue of understanding and interpreting 
metaphors in Chinese audiences, developing metaphorical competence in 
Chinese students, and expanding vocabulary in Chinese students. The study 
confirms that the development of metaphorical competence contributes to 
successful vocabulary learning in students. In modern science, metaphor 
is considered both from the linguistic point of view and as a tool for 
comprehending the world, including speakers of other languages. Metaphors 
are used in people’s living speech and also act as one of the most popular 
expressive means of language in works of fiction. Teaching vocabulary is an 
integral part of learning Russian as a foreign language, and the formation 
and development of students’ metaphorical competence is an important part 
of vocabulary expansion and correct, full-fledged perception of the original 
Russian text. We use an ethno-centred approach in teaching Chinese students 
by comparing cultures, traditions, ways of thinking, etc. between China 

Развитие метафорической компетенции...  
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and Russia. Through this, the metaphorical differences in the languages 
of the two countries are revealed. By understanding and internalising the 
metaphorical meanings of words, students thereby expand their vocabulary. 
Thus, the formation of metaphorical competence in foreign learners goes 
in parallel with the expansion of their vocabulary, students successfully 
understand and use figurative meanings. It is generally recognised that the 
development of communicative competence is the main task of learning any 
foreign language. Metaphorical competence implies the ability to understand 
and use expressions with metaphorical meaning in accordance with the 
appropriate context, with the latter acting as a means of communication and 
representation of background knowledge. Consequently, the development of 
students’ metaphorical abilities undoubtedly contributes to the development 
and improvement of students’ communicative abilities in general.

Keywords: Russian metaphor, metaphorical competence, teaching 
Russian as a foreign language, vocabulary teaching, Chinese students, 
vocabulary, Russian poetry

For citation: He Ze. Development of metaphorical competencies in 
taeching russian vocabulary. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(5): 
73–86. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–73–86

Введение
Лексикология, морфология, синтаксис и фонетика являются не-

отъемлемыми аспектами изучения русского языка в иностранной 
аудитории. Одной из важнейших тем в обучении русскому языку как 
иностранному является, безусловно, работа с лексикой, так как рас-
ширение словарного запаса учащихся — фундамент овладения рус-
ским языком. Словарный запас любого языка неисчерпаем, поэтому 
преподавание русской лексики не означает простого накопления 
большего количества лексических единиц. А. Ф. Колесникова отме-
чала, что «при обучении лексике преподавателю необходимо решить 
следующие задачи: определить, какие слова учащимся необходимо 
освоить активно и пассивно; как использовать слова и расширить 
словарный запас учащихся; семантически интерпретировать новые 
слова, новые значения слов». Многозначность и новизна слов выи-
грывают от изучения метафор, имеющих важное значение в семанти-
ке высказываний. 

Цель статьи
Раскрыть необходимость при обучении лексике русского языка 

формировать и развивать метафорическую компетенцию, которая 
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предоставляет возможность расширять словарный запас учащихся, а 
также дает возможность судить о тенденциях развития данного клас-
са переносных наименований в системе языка.

Обзоры литературы по теме
Представленное исследование опирается на работы по теории кон-

цептуальной метафоры (А. Ф. Колесникова, М. Джонсон, Дж. Лакофф 
и др.) и достижения современной лингводидактики, рассматривающие 
метафорическую компетенцию с коммуникативных и когнитивных по-
зиций (З. С. Тюрина, Т. В. Андрюхина, Шу Дифан, Чжуан Чжисян и др.).

Методология и методы исследования
Методологическую основу исследования составили гуманисти-

ческая, антропоцентрическая, культуросообразная философия со-
временной высшей школы и методика преподавания русского языка 
как иностранного. Исследование выполнено на основе этноориенти-
рованного подхода, базовых положений теории обучения взрослых, 
отечественной психодидактики высшей школы, дидактики обучения 
иностранному языку и др. Нами использовались следующие методы: 
теоретические (изучение и анализ лингвистической, психолингви-
стической, методической и психолого-педагогической литературы с 
целью определения научных основ исследования); эмпирические (на-
блюдение за учебной деятельностью иностранных студентов в про-
цессе обучения, проведение бесед, анкетирование, тестирование); 
организационные. 

Основное содержание
В обучении русскому языку Гарднер и Винер (1979) впервые вы-

двинули понятие «метафорическая компетенция» на основе традици-
онной теории обучения восприятию метафор. Они отмечали, что под 
метафорической компетентностью понимают способность интерпре-
тировать метафоры и пользоваться ими в определенном контексте. 
Способность понимать и интерпретировать метафоры на самом деле 
является своего рода когнитивной особенностью, которая представля-
ет собой возможность обобщать, устанавливать категории понятий и 
получать новую семантику с помощью метафорических средств (вклю-
чая метонимию, синестезию, сравнения и другие выразительные сред-
ства) в соответствии со сходствами и ассоциациями между понятиями.

Развитие метафорической компетенции...  
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В русском языке большое количество многозначных слов, а когни-
тивные изменения между значениями являются результатом непре-
рывного расширения ассоциативных связей в сознании людей. Связь 
между значениями не произвольна, а формируется через специфи-
ческий семантический механизм, который отражает картину мира 
пользователей языка. Причина, по которой теория метафор занима-
ет важное место в лингвистике, заключается в том, что она позволя-
ет понимать сложное через простое, абстрактное через конкретное и 
неизвестное через известное. Иными словами, изучение и овладение 
рабочим механизмом метафоры значительно облегчает понимание и 
запоминание учащимися русской лексики. Например, китайские сту-
денты признают такую характеристику лисы, как «хитрая», поэтому 
при осмысливании словосочетания «лисий взгляд» они понимают, что 
это хитрый взгляд, а не взгляд лисы.

Количество слов в языке чрезвычайно велико, а если считать с точ-
ки зрения лексико-семантических вариантов, то это и без того огромное 
количество увеличивается в разы. Существует некий парадокс: невоз-
можно записать все слова ни в один словарь, невозможно записать все 
значения и употребления слов, в то же время количество слов и их зна-
чений, которые человек может запомнить, ограниченно. Таким образом, 
способность «познавать неизвестное через известное» особенно важна 
при изучении словарного запаса инофонов. Например: «Скоро пришлю 
Голицынского, который мне нравится только местами; кроме этих не-
многих местечек, всё остальное вода, вода и вода» [А. П. Чехов. Письмо 
А. С. Суворину, 4 марта 1890 г.] Студенты знают, что вода — жидкость 
без вкуса, поэтому, когда они читают это предложение, понимают пере-
носное значение слова «вода» — «малосодержательный текст». 

Понятийная система родного языка естественна для его носителя, 
употребление слов более или менее бессознательно, автоматизирова-
но, развитие метафорических навыков также происходит естествен-
ным образом с самого раннего возраста, тогда как при использовании 
иностранного языка все наоборот. Изучение русского языка в качестве 
иностранного и владение родным языком — это два разных процесса 
пользования языком. Как правило, китайские студенты начинают изу-
чать русский язык после завершения основного процесса когнитивно-
го развития. Их способность обрабатывать язык не формируется спон-
танно, поэтому способность к восприятию метафоры должна быть 
такой же, как способность к восприятию грамматики, и, следователь-
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но, коммуникативные способности также надо сознательно воспиты-
вать и развивать в процессе обучения русскому языку. Например, еще в 
детстве русские люди узнают, что корова (в переносном смысле) — это 
толстая женщина, а в Китае корова — это трудолюбивый человек. Так, 
если китайские студенты прочитают в тексте «женщина, как корова», 
то они интерпретируют это как «трудолюбивая женщина».

Изучение русского языка принято разделять на базовый и про-
двинутый этапы. Формирование метафорической компетенции 
целесообразно на этапе совершенствования навыков владения языком, 
то есть после того, как учащиеся овладели базовой лексикой (уровень 
владения языком В1, В2). Метафорический перенос — один из способов 
анализа и осмысления окружающего мира: «Человек не только выража-
ет свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает 
при помощи метафор тот мир, в котором он живет» [7]. Кроме того, в 
метафорах ярко репрезентируются особенности менталитета того или 
иного народа. Таким образом, понимание и интерпретация метафори-
ческих образов могут рассматриваться как инструмент изучения мыс-
лительных процессов и понимания национального мировосприятия.

В целях формирования у учащихся метафорической компетенции 
понятие «метафора» должно постепенно внедряться в сознание уча-
щихся в процессе обучения, чтобы они могли освоить правила функ-
ционирования метафор и понять механизм передачи значения слова. 
Для успешного изучения русского языка учащимся необходимо по-
нимать важную роль метафоры в развитии языка, сходства значений 
слов и разновидности тропов. Таким образом, китайские учащиеся 
устанавливают базовые рамки взаимосвязи между значениями мно-
гозначных слов и обращают внимание на семантические связи мно-
гозначных слов. В дальнейшем при пополнении словарного запаса 
учащиеся связывают новые значения с уже известными и соотносят 
их. Например: студенты впервые знакомятся со словом «идти», прежде 
всего изучая его прямое значение — «двигаться», потом они изучают 
его вторичное значение — «изменение погоды»: идет снег или идет 
дождь. Студенты связывают основное и вторичное значения: движе-
ние человека — идти, а изменение погоды — идти (переносное значе-
ние, метафора). 

В современном обучении русской лексике делается упор на выявле-
ние системной взаимосвязи слов. Анализируя полисемию слов с син-
хронической, диахронической и когнитивной точек зрения, студенты 
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понимают, что существуют бесчисленные связи между различными 
значениями слов, и эти связи содержат когнитивные характеристики и 
отражают способ мышления и жизненные привычки различных этни-
ческих групп. Интерес к языку, который они изучают, стимулирует их 
мотивацию к глубокому познанию нюансов этого языка.

Особо важную роль в формировании метафорической компетен-
ции играет текст. В процессе ее формирования у учащихся, помимо 
базовых упражнений, встречающихся в учебных материалах, подходя-
щих для разных этапов обучения, на наш взгляд, следует подбирать 
тексты из литературных произведений или периодических изданий, 
где встречаются слова в незнакомых значениях. Подобные тексты фор-
мируют способность устанавливать связи между знакомыми и новыми 
значениями у китайских студентов. Как отмечает А. Ф. Колесникова, 
для правильного словоупотребления и развития навыков употребле-
ния метафор требуется «частое попадание в новые контексты», то есть 
уже усвоенное слово надо вставить в новый текст, в новую ситуацию и 
многократно употребить. 

Рассмотрим отрывок из стихотворения «Над синевою подмосков-
ных рощ» М. И. Цветаевой. Например, следующие предложения мо-
гут вызвать у учащихся ассоциации с семантическим развитием слова 
«колокольный».

Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.
Бредут слепцы калужскою дорогой…
Студенты знают прямое значение слова «колокольный» — «звук, 

свойственный колоколу, характерный для колокола либо имеющий к 
этому самозвучащему инструменту иное непосредственное отноше-
ние». Из контекста понимают, что в этом стихотворении автор хочет 
выразить звук сильного дождя, то есть колокольный дождь — сильный 
звук дождя, который будто лязгает по земле, очень четкий, напомина-
ющий звук ударов колокола. При закреплении этой метафоры пред-
лагается учащимся посмотреть фрагмент фильма и описать погоду, 
используя эту метафору.

При развитии у учащихся метафорической компетенции нами учи-
тывалось влияние родного языка. Картина мира и мыслительная дея-
тельность у разных народов отличаются, что ярко отражается в языке. 
При обучении лексической многозначности китайские учащиеся пока-
зывали активное понимание значений русских слов при опоре на свои 
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познавательные способности и использование лексического богатства 
своего языка. Их внимание было направлено на преодоление различий 
двух языков.

Не вызывает сомнений, что метафорические выражения в русском 
и китайском языке отличаются, так как каждой стране свойственна 
своя, уникальная культура метафор, обусловленная в том числе гео-
графическим положением страны, ее историческим развитием и т. д. 
При глубоком изучении русских метафорических выражений сту-
дентам необходимо иметь детальное и системное представление об 
историческом развитии и о культуре России. Для анализа процесса 
изучения иностранного языка и повышения эффективности интегри-
рованного преподавания профессор Шуан Динфанг сделал следующее 
классическое заявление: «Теория метафоры является важной теорети-
ческой основой для преподавания языка на данном этапе, с помощью 
которой мои преподаватели языка могут обеспечить эффективную 
поддержку в интерпретации внутренних связей между семантикой 
слов». [36] Исследование формирования и развития метафорической 
компетенции преподавания РКИ должно не только рассматривать во-
прос о том, как научить студентов из КНР понимать и использовать 
метафорические выражения в языке, но и исследовать, как педагоги-
ческая концепция метафорического познания может быть применена 
в преподавании в качестве эффективного метода обучения и методи-
ки изучения иностранного языка. Например, студентам предлагается 
рассмотреть отрывок из стихотворения «Зачатый в ночь, я в ночь ро-
жден» А. А. Блока:

Она была — живой костёр
Из снега и вина.
Кто раз взглянул в желанный взор,
Тот знает, кто она.
Перевод данного отрывка на китайский язык, сделанный студента-

ми, выглядит следующим образом:
她好像一团活火
从雪和酒来。
谁曾经看过想要的样子，
谁也不知道她是谁。
Студенты понимают значение слова «костер», необходимо подвести 

к пониманию связи между понятиями «костер» и «девушка», потому 
что в китайском языке также есть подобное метафорическое выраже-
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ние. В стихотворении костер олицетворяет девушку, ее темперамент, 
благодаря наличию схожей метафоры в родном языке студенты по-
нимают, что девушка появляется изо льда и из снега, как огонь, что 
привлекает внимание и впечатляет. Но огонь очень горячий и может 
обжечь человека, огонь опасен для людей, следовательно, девушка, 
похожая на огонь, также означает опасность, а девушка, похожая на 
огонь и появляющаяся из снега, привлекает людей, но также опасна 
из-за возможности обжечься или сгореть при общении с ней. Так, 
благодаря стихотворению и работе с ним студенты понимают, что в 
России описание яркой, красивой девушки может быть выражено по-
средством метафоры, как и в китайском языке, — выражением «живой 
костер», но при этом в русском языке метафора «живой костер» оз-
начает не только красивую привлекательную девушку, но и опасную, 
которая может сжечь, погубить.

Результаты исследования
Метафора является уникальным инструментом человеческого 

мышления и оригинальным способом выражения мыслей. Как позна-
вательный феномен метафорические смыслы, несомненно, влияют на 
развитие и совершенствование речи, а также на художественное твор-
чество подавляющего большинства авторов. В метафорических обра-
зах отражается исторический и культурный опыт той или иной нации. 
Метафора позволяет видеть красоту окружающего мира, в то же вре-
мя красота окружающей действительности порождает разнообразные 
метафоры. 

Необходимо отметить тот факт, что концептуализация реального 
мира языковыми средствами, с одной стороны, имеет универсаль-
ность, а с другой — обладает национальной спецификой. Это обуслов-
лено историческими и культурными традициями отдельных наций, 
что приводит к различиям в понимании и интерпретации метафоры. 
Реальность картины мира заключается в том, что она результат дея-
тельности человеческого мышления в процессе познания мира и тре-
бует развития абстрактного мышления субъекта. Как часть человече-
ской мыслительной деятельности, различия между людьми приводят к 
различиям в сформированных образах мира. Это различие в образах 
мира неотделимо от таких факторов, как фактическая практика, испы-
тываемая субъектом, и культурная среда жизни. Формирование мета-
форической компетенции должно основываться на соответствующих 
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языковых материалах, которые пополняют словарный запас неродного 
языка и уже не являются простым процессом запоминания, он гораздо 
сложнее и напрямую связан с когнитивными процессами в обучении.

Заключение
Таким образом, формирование метафорической компетенции не-

возможно без существенного расширения словарного запаса учащихся-
инофонов, повышения качества интерпретации языкового материала, 
понимания и запоминания учащимися метафорических значений. Как 
известно, приоритетной задачей изучения иностранного языка явля-
ется развитие коммуникативной компетенции. Метафорическая же 
компетенция есть умение понимать, интерпретировать и продуциро-
вать в речи метафорические выражения, используя их в качестве сред-
ства коммуникации и репрезентации фоновых культурных смыслов. 
Поэтому улучшение метафорических способностей путем формиро-
вания и развития метафорической компетенции учащихся может в 
целом улучшить коммуникативные способности при использовании 
русского языка.
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Аннотация. В тексте статьи автором рассма-
тривается история детского театра и театраль-
ной педагогики в системе образования западных 
стран. Теоретически раскрывается понятие «дет-
ский театр» как театр, где дети смотрят поста-
новки (формирование зрительской культуры), и 
театр, где дети являются актерами и участвуют 
в театральных проектах в системе образования. 
Автор — профессиональный режиссер — анали-
зирует разнообразные педагогические подходы 
этой практической деятельности, существующей 
в системе образования, среди которых выделяет: 
детский театр (children’s theatre), прикладной театр 
(alternative theatre, applied theatre), театр в образо-
вании (theatre in education, TIE), дидактический 
театр (didactic theatre, scholastic theatre), драма 
в образовании (drama in education, educational 
drama), креативная драма (creative drama), про-
фессиональный школьный театр (professional 
theatre companies in education), драматический 
процесс (process drama), сюжетная драма (story 
drama). Проанализирован исторический контекст 
вопроса появления театра для детей в западноев-
ропейской истории на примере Великобритании 
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и США. В тексте представлен опыт, задачи и цели формирования объ-
единения «Театральная образовательная ассоциация», созданной не-
посредственно для режиссеров — преподавателей школьного театра. 
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Abstract. In this article, the author considers the history of children’s 
theatre and theatre pedagogy in the educational system of Western European 
countries, The concept of children’s theatre is theoretically relived as a theatre 
where children are watching performances (creating of visual culture) 
and a theatre where children are actors and participate in theatre projects 
in the educational system. The author is professional director analyzes 
various pedagogical approaches of this practical activities, existing in the 
education system, among which highlights: children’s theatre, alternative 
theatre or applied theatre, theatre in education or TIE, didactic theatre or 
scholastic theatre, drama in education or educational drama, creative drama, 
professional theatre companies in education, process drama, story drama. 
The historical context of a question of the appearance of children theatre in 
the history of Western European countries is analyzed by the example of the 
UK and the USA. The text presents experience, tasks and goals of formation 
of “Educational theatre association” created directly for directors-teachers of 
school theatre.
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Введение
В данной статье рассматриваются особенности приобщения детей 

к театральному искусству и театральной педагогике, в том числе под-
ходы, применяемые на занятиях по актерскому мастерству в системе 
общего образования западных стран (история, теория и современное 
состояние детского театра). Следует сказать, что существует несколь-
ко теорий относительно того, что представляет собой детский театр. 
Данное понятие может рассматриваться как театр, где для детей игра-
ют спектакли взрослые профессиональные актеры. В условиях данно-
го направления у ребенка формируется зрительская культура. Также 
таковым является и детский театр, в котором играют дети для детей. 
Наконец, третьим видом представим театр в образовании. Такое раз-
нообразие существует в буквальном описании детского театра, при 
этом нужно указывать смысл, вкладываемый в использование термина 
«детский театр». 

Цель статьи
Рассмотреть детский театр в системе общеобразовательной школы 

как театральный кружок в системе дополнительного художественного 
образования. Эта статья не системный обзор дисциплины, а попыт-
ка рассмотреть существующие педагогические подходы к театральной 
деятельности в западноевропейском образовании. Кстати сказать, они 
могут быть полезны на сегодняшний день в формировании направле-
ний российского школьного детского театра в системе общеобразова-
тельной школы, отталкиваясь от многолетнего опыта западных стран, 
где этот вид искусства более ста лет является составляющей школьной 
культуры.

Театральные педагогические направления в западноевропейском 
детском театре можно разделить на следующие: 

1. Детский театр (children’s theatre) — направление появилось 
и получило популярность в XX веке. Драматические и музыкальные 
спектакли в репертуаре детского театра ставятся исключительно для 
детской аудитории (приобщение к этому детей начинается с двухлет-
него возраста), где дети являются зрителями, а спектакли ставятся с 
учетом их возрастных особенностей.

2. Прикладной театр (alternative theatre, applied theatre) — теа-
тральное направление, которое выходит за рамки западноевропейских 
классических форм театрального действия. Основным критерием его 
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является постановка с участием детей, где привычный театр невоз-
можен в связи с ограниченными возможностями его участников или 
имеющегося «театрального» пространства. Таковым могут быть боль-
ницы, детские дома, центры реабилитации и др.

3. Театр в образовании (theatre in education, TIE) — направле-
ние включает в себя театральные постановки и театральную деятель-
ность в образовательных организациях: школах, колледжах и вузах. 
Возможно также формирование детской театральной труппы на базе 
учебного заведения, играющей/гастролирующей вне школы на город-
ских праздниках и в досуговых центрах. В данном случае дети высту-
пают чаще всего как актеры, костюмеры, авторы сценариев.

Следует обратить внимание на то, что у театра в образовании есть 
подгруппы:

а) дидактический театр (didactic theatre, scholastic theatre) — отдель-
ное театральное направление, которое занимается воспитанием в де-
тях нравственности. В данном случае участники спектакля работают 
с постановками, тематика которых ориентирована на формирование 
нравственности, а спектакли предлагаются детям-зрителям с той же 
целью. Выбор постановок формируется вместе с детьми на волнующие 
их нравственные или политические темы. Ведущим дидактического 
театра чаще всего становится школьный учитель, педагог драмы или 
психолог;

б) драма в образовании (drama in education, educational drama) — на-
правление в школе, используемое для изучения различных предметов 
с помощью театральных технологий. Данный вариант активно приме-
няется в западноевропейских школах на уроках литературы и точных 
наук. Руководителями являются школьные учителя, владеющие теа-
тральными технологиями;

в) креативная драма (creative drama) — театральное направле-
ние, ориентированное на постановку с детьми спектакля, главной 
задачей которого служит развитие детей, а не финальный результат. 
Организатором данного направления могут быть как школьные учите-
ля, так и профессиональные театральные педагоги и психологи (следу-
ет сказать, что автору данной статьи этот вариант обучения наиболее 
интересен);

г) профессиональный школьный театр (professional theatre companies 
in education) — направление, которое выстроено на взаимосвязи про-
фессионального театра с учебным заведением. Профессиональные ак-
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теры играют спектакли для детей, а также проводят образовательные 
проекты с учащимися школы. У школьников появляется возможность 
вначале смотреть спектакли, а позже желающие могут играть детские 
роли в этих спектаклях и принимать участие в театральных занятиях; 

д) драматический процесс (process drama) — театральное направ-
ление, которое реализуется на уроках, где учитель с учениками ра-
зыгрывают спектакль на заданную тему по ролям. Данный подход 
используется для изучения материала и в импровизационной форме. 
Представляет собой единоразовое действие без репетиций, не предна-
значенное для показа на зрителей;

е) сюжетная драма (story drama) — направление театральной им-
провизации, в рамках которой детьми осваивается литературный 
материал непосредственно на уроках. Данное направление активно 
реализуется в освоении художественных произведений, в том числе 
биографий выдающихся деятелей и др.

Важно отметить, что представленные выше педагогические подхо-
ды с применением театра в образовании применяются в большинстве 
учебных заведений на постоянной основе и не являются единичными 
случаями, а официально внедрены в образовательный процесс запад-
ноевропейских школ.

Далее считаю необходимым рассмотреть исторический контекст 
вопроса появления театра для детей. 

Театр с незапамятных времен всегда был частью культуры любой 
цивилизации. Поэтому почти невозможно определить конкретную 
дату, когда начался детский театр, например, в Великобритании. Так, 
ученый С. Беннет считает, что театр для детей начался «в конце де-
вятнадцатого века в Европе и уже тогда принял форму гастрольных 
трупп с инсценировкой народных сказок. Первой широко признан-
ной постановкой была «Питер Пен» Барри (1904) в Великобритании» 
[2,  с. 79–93]. Формирование нескольких детских театральных трупп 
началось после Второй мировой войны, в их числе «Джон Гриндборн 
Театр», Центр искусств Мидлэнд в Бирмингеме и «Молодые зрители 
Джорджа Девина». За это время писатели начали писать произведения 
для детской аудитории [3, с. 9].

Также для западного детского театра в Великобритании важно вы-
делить театральную труппу театра «Полька» — популярного театра, 
открывшегося в 1967 году как гастролирующий театр, который позже 
получил одобрение в Совете искусств Англии, а с 1978 года стал те-
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атральным пространством для детей. Своей миссией театр «Полька» 
считает необходимость развить воображение и чувство пытливости у 
детей. Обучение и соучастие в творчестве лежит в основе работы теа-
тра «Полька», поощряя детей к поиску и развитию. Со временем театр 
не только стал показывать детям спектакли, но и сами дети начали уча-
ствовать на сцене в постановках. 

Еще одним значимым проектом является театральная компания 
«Юникорн», основанная К. Дженнер в Лондоне в 1947 году. Около 
60 тыс. детей каждый год проходили различные обширные программы 
обучения не только как зрители, но и как непосредственные участни-
ки спектаклей и образовательных проектов. «Юникорн» — семейная 
театральная компания, направлением деятельности которой является 
работа с родителями, школами и молодежью всех возрастов. Они по-
лагают, что их детский театр может «...расширить горизонты, изменить 
перспективы и бросать вызов тому, как мы все видим и понимаем друг 
друга. Лучший театр для детей следует судить по таким же высоким 
стандартам драматургии, режиссуры, актерского мастерства и дизай-
на, как и лучший театр для взрослых» [5, с. 5]. 

Помимо формирования эстетического опыта детей, данные театры 
берут на себя и обязательную образовательную функцию, активно 
взаимодействуют со школами, когда дети обучаются актерскому ма-
стерству в детских театрах, со спектаклями гастролируют по школам 
и привлекают детей к освоению актерского мастерства. В настоящий 
момент детский театр старается в себе объединить три важные состав-
ляющие: образование, нравственное обучение и развлечение. 

Детский театр может быть учебным (нравственное обучение) и раз-
влекательным (получение позитивных эмоций), при этом обязательно 
с учетом потребностей и желаний аудитории. В таком варианте обра-
зование не следует путать с формальным обучением в классе. Скорее 
это связано с неформальным обучением, где моральные стандарты 
и примеры хорошего и плохого поведения и характера предлагают-
ся в формате развлечения. Так, М. Твен утверждает, что «детский те-
атр  —  эффективный учитель морали, поведения и высоких идеалов, 
который никогда не утомляет ученика, но всегда расстраивает, когда 
заканчивается урок. Театр направлен на то, чтобы позволить детям 
учиться быстрее и охотнее, чем в классе. Это проводник хорошего по-
ведения, который придумала человеческая изобретательность, чтобы 
уроки не излагались скучно и нудно через изучение книг, а проходи-
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ли осязаемо и увлекательно через действия; все идет прямо в сердце, 
что является самым правильным из подходящих способов. Добрая мо-
раль часто не идет дальше интеллектуального восприятия, если дети 
даже призрачно и смутно понимают человеческую жизнь: но, когда их 
путь идет через театр, они не останавливаются навсегда на полпути» 
[4, с. 28]. Следовательно, можно сделать вывод, что воспитание детей 
через театр, является более результативным: ребенок через действие, 
перевоплощение в персонажа учится и получает новый житейский 
опыт. Педагогический подход, который автор данной статьи кратко 
выделил в истории детского западного театра, заключается не в том, 
что детский театр всегда должен быть образовательным, а в том, что он 
одновременно является и образовательным, и развлекательным. И как 
раз именно такой процесс обучения, через игру и радость, подходит 
детям и может реализовывать образовательные задачи.

Считаю также важным рассмотреть театр для детей в образовании 
США. Театр не всегда присутствовал в системе образования США. 
Если рассматривать с 1776–1876 годов — начала зарождения образо-
вательной системы в США, то постановка спектаклей и обучение дра-
матическому искусству в тот период не играли существенной роли в 
общеобразовательном процессе. Но позднее театр в образовательной 
системе (школы, колледжи) стал распространяться так широко, что 
по масштабу сравнялся с обычным коммерческим профессиональным 
театром.

М. Барнет-Хабгуд, ученый, доктор философии в сфере театра и ав-
тор книги «Обучая театру», пишет о возникновении театра в образова-
тельной системе: «В первые годы после Гражданской войны у общества 
еще не сформировалось чувства, что оно теперь будет являться корен-
ным населением нынешней территории государства. В сфере гумани-
тарного образования и образования в области искусств существовало 
направление — умная имитация европейских моделей. Когда дух янки 
сформировал демократическое право образования для всех, модели 
старого мира рухнули, и их место заняли новые приоритеты. В других 
культурах и странах изучение театра и искусств было привилегией ма-
лочисленных избранных. Америка была заинтересована в том, чтобы 
разные виды искусства изучали все, кто обладал необходимым талан-
том и энергией. Это потребовало одного или двух поколений людей, 
чтобы обосновать важность преподавания искусств, и когда обоснова-
ние было принято (сначала в музыке), был сделан вывод, что искусства 
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могут занять серьезное место в школьном образовании, но это место 
должно быть важным, если общество хочет вообще иметь с этим дело. 
И далее искусство стали преподавать везде, ведь система не была при-
вязана к европейским правилам. Данный период принес свои резуль-
таты в начале двадцатого века, когда культура поразила мир пьесами 
Юджина О’Нила, театральной гильдией и Бродвеем. Данные тенден-
ции дали развитие местным театрам и стали входить в школьную про-
грамму по театру, а также формироваться детские театральные труп-
пы» [1; 2]. Важно отметить, что в период Великой депрессии 1930-х 
годов в школьных образовательных программах театр занимал уже по-
стоянное место, но показ спектаклей перешел на нерегулярную основу. 
А вот колледжи как раз смогли пережить экономические проблемы, и 
театр в этих образовательных учреждениях занял ведущую позицию.

Автором статьи рассматривались также и научные исследования 
в области преподавания театра в школьном образовании в США, но 
они не такие подробные. Можно отметить, что 90 процентов всех 
американских средних и старших школ ставят спектакли и проводят 
театральное обучение на регулярной основе. В современных средних 
школах уроки драматического искусства стали нормой, и статистика 
показывает, что количество учеников, задействованных в театраль-
ных программах, намного превышает данные по колледжам. Развитие 
театрального образования в младшей школе в тот период шло более 
медленно и мало документировалось, но театр в образовании широ-
ко использовался в младшей школе неофициально, в качестве метода 
презентации и объяснения материала. Нужно подчеркнуть, что вовле-
чение младших школьников в театральную сферу в тот период време-
ни активно проводилось не через школьную систему образования, а 
через общественные мероприятия местных органов самоуправления и 
гражданские организации.

Для детского театра в образовании значимым является 1986 год, 
когда появляется отдельно от общего театрального направления объ-
единение «Театральная образовательная ассоциация», созданная 
непосредственно для режиссеров — преподавателей школьного те-
атра, а в 1989  году  —  «Ассоциация образовательного театра», кото-
рая координирует работу «Театральной образовательной ассоциа-
ции» и «Международного общества драматических актеров»; выходит 
специальный журнал «Учим театру». В 1994 году «Театральная об-
разовательная ассоциация» закрывается как отдельная организация 
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режиссеров  —  преподавателей и становится частью «Ассоциации об-
разовательного театра». В конце 1990 годов в обществе насчитывалось 
6 тыс. трупп.

С 2000–2020 годов руководство организации ведет активную де-
ятельность, проводит фестивали, выпускает журналы. На 2021 год в 
Обществе насчитывалось 5 тыс. трупп, 139 тыс. активных членов в 
школах и 2,4  млн человек, участвовавших в деятельности Общества. 
В настоящее время в него входит 13 стран. «Международное общество 
драматических актеров» открывает благотворительный фонд «Театр в 
образовании», деньги которого направляются на реализацию театраль-
ных постановок и развитие школьного театра в бедных районах, откры-
вает организацию «Общество театрального онлайн-образования», где 
на 2014 год состояло 7 тыс. членов, также открывается мюзикл-направ-
ление «Джамп Старт» для преподавания мюзикла в бедных школах и 
общество Next generation works для продвижения пьес и литературных 
произведений участников своей организации.

Результаты исследования. Таким образом, представив кратко исто-
рию западноевропейского детского театра в образовании, мы можем 
констатировать современное состояние и роли театра в образовании и 
на сегодняшний день:

1. Выделить следующую позицию: дети обучаются основам ак-
терского мастерства начиная с дошкольных учреждений. В школьном 
процессе театр входит обязательным для всех уровней образования в 
основную программу обучения (так же как изобразительное искусство 
и музыка). Цель детского театра в рамках учебного заведения не толь-
ко образовательная, но и направлена на выявление с раннего возраста 
детской одаренности и ее дальнейшего развития. Многие дети, которые 
занимались в детском театре в образовании, выходят на сцену Бродвея, 
играя в мюзиклах, и снимаются активно в кино.

2. Театральной деятельностью в образовании с детьми занимают-
ся профессиональные режиссеры и актеры; работа с детьми проходит по 
программам предпрофессионального актерского мастерства. 

3. Театральные подходы в работе с детьми используются на уроках 
школьными учителями по литературе, изобразительному искусству и 
даже точным наукам.

4. Репертуар, который выбирают в западноевропейском театре в 
образовании для работы с детьми, состоит из народных сказок, художе-
ственной классической литературы, мифов, легенд и современных пьес.
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5. Направления детского театра в образовании делятся на драма-
тические спектакли и мюзиклы. Мюзикл — самый популярный жанр в 
детском театре в образовании.

6. Театр в образовании формирует детские театральные труппы, 
которые выступают со своими постановками вне школы: играют на 
площадях, праздниках и районных мероприятиях и даже гастролируют.

Заключение
Можно утверждать, что детский театр является не только средством 

развлечения. Он занял свое место в системе образования. Театр в об-
разовании — это практический эффективный инструмент в процессе 
обучения и воспитания детей. Работа проходит на фундаментальном 
уровне, так как он является интерактивным. Разработанная и вне-
дренная в систему образования западноевропейских стран практика 
детского театра служит платформой воспитания будущего поколения. 
Занятость детей на сцене занимает место как качественный досуг в 
образовательной системе обучения, через который идет воспитание, 
обучение и развитие детей.

Использование методов театральной педагогики позволяет гар-
монично и полноценно развить личность ребенка с одновременным 
включением его эмоционально-чувственной сферы, интеллекта и во-
левых качеств. Процесс обучения через театр становится радостным и 
интересным для детей, что объясняет его популярность.
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Аннотация. В рамках статьи рассмотрены про-
блемы формирования читательской грамотности 
современных младших школьников. Цель исследо-
вания состоит в изучении путей повышения уров-
ня читательской грамотности учащихся начальной 
школы в процессе работы с печатным и цифровым 
текстами. Рассмотрены преимущества цифрового 
текста, его потенциал для повышения мотивации 
чтения: младшие школьники с удовольствием ис-
пользуют гаджеты в обыденной жизни, поэтому 
легко принимают их в учебном процессе. В рамках 
исследования проведена оценка педагогического 
инструментария, применяемого при формиро-
вании читательской грамотности у учащихся на-
чальной школы. Предложены критерии, которые 
позволят в процессе педагогического наблюдения 
оценивать читательскую грамотность при работе 
с печатным и цифровым текстами, определять эф-
фективность процесса ее формирования и адекват-
ность выбора педагогического инструментария.

Ключевые слова: читательская грамотность, 
цифровой текст, начальная школа, литературное 
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are considered: primary schoolchildren enjoy using gadgets in everyday life, 
so they easily accept them in the educational process. As part of the study, an 
assessment of the pedagogical tools used in the development of reading literacy 
among primary school students was carried out. Criteria are proposed that will 
allow, in the process of pedagogical observation, to evaluate reading literacy 
when working with printed and digital texts, to determine the effectiveness of 
the process of its formation and the adequacy of the choice of pedagogical tools.
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Развитие читательской грамотности младших школьников является 
ключевым фактором для успешной социализации и адаптации в совре-
менном мире. В условиях информационного общества способность к 
анализу, интерпретации и критическому осмыслению текстов становит-
ся важнейшим средством познания и коммуникации. В действующей 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» 
отмечается, что развитие личности, обладающей актуальными знаниями 
и умениями, способной реализовать свой потенциал, является основой 
педагогического воздействия [10]. 
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При изучении предметных и метапредметных результатов, 
зафиксированных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (далее — ФГОС НОО), 
становится очевидным, что формирование читательской грамотности 
является одной из приоритетных задач начального образования, при 
этом таким предметам, как «Литературное чтение» и «Русский язык», 
отводится ведущая роль. Такой вывод можно сделать на основании 
того, что ряд предметных результатов данных предметов является ос-
нованием для формирования предметных и метапредметных резуль-
татов, связанных с чтением и работой с информацией [12].

Отметим, что существующие методы работы над осознанным 
чтением не всегда способствуют полноценному формированию чи-
тательской грамотности, что обусловливает необходимость поиска 
инновационных подходов для обеспечения более высокого уровня 
читательской грамотности младших школьников. Исследование эф-
фективных способов развития читательской грамотности младших 
школьников, таких как использование цифровых текстов, представля-
ет собой актуальную задачу современной педагогики.

Прежде чем обратиться к рассмотрению новых способов, еще раз 
проанализируем содержание понятия «читательская грамотность», 
рассмотрев определения читательской грамотности в различных 
источниках. Н. Ф. Виноградова отмечает: «читательская грамот-
ность — совокупность умений и навыков, отражающих: потребность 
в читательской деятельности с целью успешной социализации, даль-
нейшего образования, саморазвития; готовность к смысловому чте-
нию — восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпре-
тации и обобщению представленной в них информации; способность 
извлекать необходимую информацию для ее преобразования в соот-
ветствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях» [1, с. 130].

Н. Н. Сметанникова обращает внимание на разницу понятий «гра-
мотность чтения» и «читательская грамотность»: «В первом случае под-
черкиваются характеристики собственно процесса чтения, во втором 
— качества читателя, развиваемые в деятельности чтения» [11, с. 42]. 
При этом Н. Н. Сметанникова отмечает, что и то и другое обеспечи-
вает жизнедеятельность человека в обществе. Особое внимание при 
характеристике читательской грамотности исследователь уделяет ак-
тивной позиции читателя, который осознает, что и зачем он читает и 
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для чего будет использовать получаемые информацию и знания. Таким 
образом, Н. Н. Сметанникова в понятии читательской грамотности де-
лает акцент на личность читателя, его читательские умения и осознан-
ное использование прочитанного.  

Е. Ю. Ефимова определила читательскую грамотность как механизм 
освоения, который дает возможность получать, а также передавать 
сведения в письменной форме: «С одной стороны, умения грамотного 
чтения необходимы при работе с большим объемом информации, что 
обеспечивает успешность в учебе и работе. С другой стороны, чтение 
играет важную роль в социализации обучающихся. И наконец, чтение 
выполняет воспитательную функцию, формируя оценочно-нравствен-
ную позицию человека» [4, с. 81].

О. П. Чигишева обращает внимание на многозначность слова «гра-
мотность», в приложении к читательской грамотности обращает вни-
мание на современный мультимодальный и мультикультурный дис-
курс и работу читателей с текстами разной жанровой направленности 
(художественных, учебных, профессионально ориентированных, на-
учных и т. д.), несущих в себе явный или скрытый идеологический 
подтекст и характеризующихся разной степенью языковой сложности 
[13, с. 24].

Важно обратить внимание и на трактовку понятия читательской 
грамотности в международных сравнительных исследованиях. В ис-
следовании PISA, обращенном к 15-летним школьникам, читательская 
грамотность определяется как способность человека понимать, исполь-
зовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возмож-
ности, участвовать в социальной жизни [9; 17]. В исследовании PIRLS 
предлагается такое определение: читательская грамотность — это спо-
собность понимать и использовать разнообразные формы письменной 
речи, которые востребованы обществом и (или) ценны для индивида. 
В концептуальной рамке исследования указано: на основе множества 
текстов читатели конструируют собственные понятия. Они читают, 
чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных чита-
тельских сообществах, а также для удовольствия [16].

М. Martin, I. Mullis, Martin Hooper отмечают, что развитие читатель-
ской грамотности учеников начальных классов требует формирования 
комфортной обстановки и учета специфики взаимодействия педагога 
и школьника. Исследователи указывают, что учителям с целью раз-
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вития гармоничной личности в целом и развития читательской гра-
мотности в частности необходимо применять наиболее современные 
технологии, используя различные виды урочной, а также внеурочной 
работы [15].

В рамках исследования особый интерес представляет понимание 
читательской грамотности с позиции педагогического сопровожде-
ния. Ю.  Н. Гостева, М. И. Кузнецова, Л. А. Рябинина, Г. А. Сидорова, 
Т. Ю.  Чабан на основе анализа международных подходов и с учетом 
специфики современного этапа развития отечественного образования 
предложили выделить четыре группы читательских умений: находить и 
извлекать информацию, интегрировать и интерпретировать информа-
цию, осмысливать и оценивать содержание и форму текста, использо-
вать информацию из текста [2, с. 38]. Авторы представили реализацию 
своего подхода в комплексах заданий для учащихся. 

В своих работах Н. В. Киселева подчеркивает, что на основе концеп-
ции читательской грамотности в исследовании PISA была составлена 
российская концепция развития читательской грамотности, в которую 
вошло четыре указанных выше группы читательских умений. Используя 
предложенную классификацию, Н. В. Киселева предлагает методику 
развития читательских  умений, при этом делает это применительно к 
учащимся основной школы [6, c. 19–24]. Исследователь обращает осо-
бое внимание на важность четвертой группы умений — использование 
информации из текста как проявление читательской грамотности в дей-
ствии для решения разнообразных учебных и житейских задач. 

М. А. Лытаева, Е. А. Пестрикова, О. М. Маршакова выполнили кон-
тент-анализ ФГОС ООО и универсальных кодификаторов, чтобы оце-
нить структуру представленных в разных предметах читательских 
умений, сопоставить выделенные читательские умения с уровнями так-
сономии Блума — Андерсона и предложить структуру ЧГ, как она реа-
лизована на данный момент во ФГОС [7].

Обучению чтению в начальной школе всегда уделялось большое вни-
мание, отработана методика осознанного чтения печатного текста [8]. 
В последнее десятилетие сделан акцент на развитие читательской гра-
мотности как использования чтения для решения различного рода за-
дач [1; 5; 14]. 

Проанализировав сложившиеся в последние десятилетия подхо-
ды к определению читательской грамотности, важно учесть современ-
ный контекст ее формирования при обучении младших школьников. 
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Выделим наиболее значимые особенности. Прежде всего в современных 
образовательных условиях увеличился объем работы с информацион-
ными текстами, которые младшие школьники анализируют и обраба-
тывают на основе читательских умений. Еще одна особенность связана 
с тем, что в настоящее время в образовательном процессе используются 
как печатные, так цифровые тексты, которые входят в состав педагоги-
ческого инструментария развития читательской грамотности младших 
школьников. 

Обратимся к понятию «цифровой текст». Отметим, что разными ис-
следователями оно интерпретируется по-разному, но при этом все еди-
ны в том, что это особый текст, специфическая информационно-ком-
муникативная единица. Сущность цифрового текста — визуализация 
текстового сообщения с использованием экрана того или иного гадже-
та (компьютера, планшета, телефона). Цифровые тексты обладают по-
тенциалом развития навыка чтения, анализа и интерпретации текстов, 
стимулируют интерес к чтению, а также способствуют развитию твор-
ческого и критического мышления у учащихся. Таким образом, цифро-
вые тексты представляют собой один из инструментов формирования 
читательской грамотности младших школьников. Введение чтения циф-
рового текста на уроках способствует созданию особой образователь-
ной среды, вызывает положительные эмоции у школьников, усиливает 
мотивацию к обучению и саморазвитию, а также развитию коммуника-
тивных и социальных навыков учащихся. Поскольку у учителя всегда 
есть задача включить ученика в процесс чтения, увлечь этим процес-
сом, педагогу необходимо создать все условия, которые будут оказывать 
содействие формированию увлечения чтением учениками начальных 
классов, использование цифровых текстов — одно из таких условий. 
При этом формирование увлечения чтением нуждается в верном по-
строении образовательного процесса, учителю важно удерживать глав-
ную цель обучения чтению на начальной стадии — не просто создание 
положительного отношения к чтению, но и развитие понимания текста. 
Большое значение в формировании читательского интереса учащихся 
имеет педагогический навык подачи материала. Преподавателю необ-
ходимо стимулировать стремление к чтению, выбирать конкретные ин-
струменты обучения.

При введении в образовательный процесс наряду с печатным и циф-
рового текста важно еще раз проанализировать взаимодействие млад-
шего школьника с тем и другим видом текста. 
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В своей статье мы опирались на концепцию того, что читательская 
грамотность определяется качественным навыком школьника пони-
мать тексты разного состава, интерпретировать их и использовать 
прочитанное для решения учебных и жизненных задач. Исследования 
процесса развития чтения позволяют выделить три элемента: тех-
нический элемент, смысловой элемент, читательскую самостоятель-
ность. Чтение представляет собой совокупный процесс передачи дан-
ных, который осуществляется при помощи использования символов. 
Выделение технического элемента связано с необходимостью овладе-
ния младшими школьниками простыми техническими способностя-
ми озвучивания текста при его зрительном восприятии. Смысловой 
элемент позволяет школьнику осознать идеи, заложенные автором 
текста, выделить основную мысль текста, а также проанализировать 
специфику текста и выразить свое отношение к прочитанному, аргу-
ментировать свою точку зрения. Третий элемент — это читательская 
самостоятельность, которая трактуется как возможность с наимень-
шей затратой сил и времени найти текстовую информацию в соответ-
ствии с возникшим запросом. 

Важно уделять внимание этим трем элементам при обучении млад-
ших школьников работать как с печатным, так и с цифровым текстом, 
учитывая при этом специфику цифрового текста. В стандартном циф-
ровом тексте, в отличие от печатного, читателю в процессе поиска дан-
ных часто необходимо использовать гиперссылки. Сложность поиска 
данных определяется количеством страниц, которые необходимо пе-
речитать с целью нахождения необходимого фрагмента текста, вели-
чиной текста, а также тем, есть ли в вопросе косвенная ссылка на ту 
часть текста, где содержатся нужные данные. С целью найти в тексте 
одну или более единиц информации требуется просмотреть, а также 
отметить такой фрагмент текста, в котором нужные данные имеются. 
Обычно нужные данные содержатся в определенном фрагменте тек-
ста, в некоторых случаях искомые данные можно найти в конкретном 
одном абзаце или двух столбцах таблицы, либо пунктах списка.

Для обоснования эффективности формирования читательской гра-
мотности при использовании цифрового и печатного текста следует 
проводить занятия с использованием данных педагогических средств, 
после чего сопоставлять результаты. Диагностика читательской гра-
мотности у младших школьников — это сложный и многогранный 
процесс, требующий внимательного подхода и адекватного примене-
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ния различных методик. Она играет принципиальную роль в опреде-
лении текущего уровня развития читателя и позволяет учителям про-
гнозировать его потенциальное развитие, основываясь на имеющихся 
данных. Основой диагностики читательской грамотности являются 
разнообразные методы оценки, включая тестирование, наблюдение, 
беседу и анкетирование. Тестирование обычно проводится с исполь-
зованием стандартизованных инструментов, которые оценивают 
различные аспекты чтения, такие как скорость чтения, понимание 
прочитанного, анализ и интерпретацию текста, а также способность 
критически оценивать источники информации. Диагностика предпо-
лагает и оценку письменных работ учеников, выполненных после чте-
ния текста. Эти работы могут содержать записи их мыслей, ответов на 
вопросы, а также их собственные тексты, созданные в ходе учебного 
процесса. Этот метод диагностики позволяет учителям понять, на-
сколько хорошо ученики могут использовать свои навыки чтения для 
формулирования и выражения собственных идей.

Метод наблюдения включает в себя наблюдение за процессом чте-
ния ученика, в том числе за его интонацией, темпом чтения, вырази-
тельностью и пониманием контекста. 

Проанализировав специфику формирования читательской грамот-
ности, можно сформировать критерии, которые стоит использовать 
при оценке работы с текстом в начальной школе. Считаем, что наи-
более целесообразным является метод педагогического наблюдения.  
Нами разработаны параметры, по которым педагог может судить о 
читательской грамотности своих учеников, работающих с печатным 
и цифровым текстами: 1) определение смыслового содержания текста; 
2) выделение персонажей, их характеристика и обоснование своего от-
ношения к ним; 3) определение условий происходящих событий (время 
года, погоду, изобразительные средства окружения героев); 4) актив-
ное вступление в диалог при обсуждении прочитанного; 5) стремле-
ние к дальнейшему приобретению читательского опыта. Для оценки 
каждого из указанных параметров мы считаем целесообразным при-
менять трехбалльную оценку. 3 балла педагог выставляет, если наблю-
дает высокую степень проявления параметра, 2 балла — если наблюда-
ет среднее проявление, 1 балл — низкое проявление, 0 баллов — если 
в ходе наблюдения педагог наблюдает отсутствие у читателя проявле-
ний параметра. После фиксации результатов наблюдений за работой 
своих учеников при чтении печатного и цифрового текстов педагог 
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анализирует особенности читательской деятельности каждого учени-
ка. Приведем пример занесенных в таблицу результатов одного из уче-
ников (таблица 1).

Таблица 1 
Пример оценочной таблицы, фиксирующей результаты наблюде-
ния за работой одного из учеников с разными форматами текстов 

№
Параметры оценивания читательской грамот-

ности в процессе наблюдения
Работа 

с печатным 
текстом
(балл)

Работа 
с цифровым 

текстом
(балл)

1 Читатель в полном объеме определяет смысло-
вое содержание текста 3 3

2 Читатель выделяет персонажей и дает характе-
ристику, обосновывает свое отношение к ним 2 1

3
Читатель описывает условия происходящих 

событий (время года, погоду, изобразительные 
средства окружения героев)

2 3

4 Читатель активно вступает в диалог, при об-
суждении прочитанного 3 2

5 Читатель стремится к дальнейшему приобрете-
нию читательского опыта 3 3

Результаты оценивания можно визуализировать, чтобы более на-
глядно представить сильные и слабые стороны читательской деятель-
ности ученика при работе с разными форматами текстов. На рисунке 1 
представлен пример визуализации особенностей читательской дея-
тельности ученика, чьи данные были приведены в таблице 1.
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Читатель в полном объеме 
определяет смысловое 

содержание текста

Читатель активно вступает 
в диалог при обсуждении 

прочитанного

Читатель описывает усло-
вия происходящих событий 

(время года, погоду...)

Читатель выделяет персонажей 
и дает характеристику, обосно-
вывает свое отношение к ним

Читатель в полном объеме 
определяет смысловое 

содержание текста

Рисунок 1. Пример визуализации результатов наблюдения за работой одного из учени-
ков с разными форматами текстов

Мы рекомендуем использовать разработанные параметры в педа-
гогической практике для оценки читательской грамотности и способы 
представления результатов наблюдения. 

Подводя итоги, подчеркнем, что методика работы с цифровым тек-
стом требует дальнейшего развития. Важным аспектом успешного 
использования цифрового текста является продуманная интеграция 
данного вида текста в учебный процесс. Учителям следует учитывать 
возрастные особенности младших школьников, их интересы и предпо-
чтения, а также обеспечивать индивидуальный подход и дифференци-
ацию обучения. Кроме того, важно привлекать различные виды мате-
риалов (тексты, аудио, видео, интерактивные ресурсы) и использовать 
современные технологии для повышения эффективности обучения.

Таким образом, цифровые тексты являются эффективным ин-
струментом для формирования читательской грамотности младших 
школьников на уроках. Их применение способствует активизации 
учебной деятельности, стимулированию интереса к чтению и лите-
ратуре, развитию критического и творческого мышления, а также 
укреплению мотивации к обучению и саморазвитию у учащихся.

Проанализировав использование цифрового и печатного текста 
как средства формирования читательской грамотности, мы должны 
учесть, что и та и другая форма должна присутствовать в учебном про-
цессе, а учитель должен находить разумный баланс при использовании 
данного педагогического инструментария.

 И. А. Гавриков
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Аннотация. В статье раскрываются пути 
решения проблемы организации превентив-
ной антисектантской работы с молодежью. 
Последовательно рассмотрены терминологиче-
ские аспекты, опасности сектантства в современ-
ном мире, характерные черты, которые стано-
вятся присущи человеку, вовлеченному в секту. 
Знание педагогом таких черт помогает своевре-
менно выявить проблему и на основе полученных 
ранее знаний и практик приступить к ее реали-
зации. В статье указывается на необходимость 
привлечения правоохранительных органов к изу-
чению и ликвидации секты. Важно понимать, что 
работа с молодежью — это педагогическая про-
блема, а поиск, выявление запрещенных сект и 
борьба с ними — это проблема правоохранитель-
ных органов. В статье раскрыты этапы, содержа-
ние, модели осуществления функций педагога по 
профилактике вовлечения в религиозные секты, 
представлены модели формирования готовности 
педагога к осуществлению рассмотренных функ-
ций, а также возможности и процедуры оценки 
готовности педагога к проведению профилак-
тической работы против религиозных сект и их 
влияния на молодежь. Сказано о рисках слабой 
подготовки педагогов к такого рода деятельности, 
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сделаны выводы о том, что собой представляет превентивная работа в 
данном направлении в целостной форме.
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Введение
Проблема, которой посвящена статья, заключается в том, что в со-

временных условиях нестабильности в мире, социальных катаклизмов 
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и неуверенности в завтрашнем дне у молодежи подчас возникает жела-
ние найти в чем-то опору. Некоторые молодые люди, будучи незрелы-
ми по части мировоззренческих и ценностных установок, не имея ря-
дом поддержки со стороны значимого взрослого, могут подвергнуться 
влиянию различных деструктивных сообществ, в широком смысле к 
ним могут быть отнесены и религиозные секты. 

Цель — рассмотреть, что такое секта, каковы проявления сектант-
ства, каковы последствия влияния сектантов на молодежь и каким 
образом проводить необходимую превентивную работу. Автором по-
казывается важность мер, препятствующих влиянию представителей 
различных сект на молодежь, вовлечению подростков и юношества 
в секты. В статье представлены этапы и способы проведения превен-
тивной работы по предупреждению влияния религиозных сект на 
молодежь.

Результаты исследования, обсуждение
Термины и определения. Прежде чем перейти к рассмотрению со-

держания превентивной работы, которая должна проводиться с моло-
дежью, обратимся к понятию «секта». Религиозное сектантство (от лат. 
secta — «школа», «учение» и sequor — «следую») — это «общее название 
различных религиозных групп, общин и объединений, отделившихся 
от господствующих направлений в буддизме, исламе, иудаизме, хри-
стианстве и других религиях и находящихся в оппозиции к ним» [2].

Опасность сектантства. Чем опасны секты и почему такое 
большое значение имеет превентивная антисектантская работа с 
молодежью? Прежде всего важно отметить, что секты — это явление, 
которое существует не первое столетие, появляются новые руководи-
тели сект и их адепты, готовые слепо следовать за своим духовным на-
ставником. Секты характеризуются претензией на исключительность 
своих идей, принципов, ценностей и установок. Такие организации ис-
пользуют для достижения своих целей методы обмана, вербовки, кото-
рые позволяют контролировать психику и поведение человека без его 
добровольного и осознанного согласия. 

Вначале важно выявить признаки того, что человек подвергает-
ся какому-то влиянию извне. Характерными чертами в этот период 
становятся: изменение манеры поведения, внешнего вида (меняется 
одежда, человек может начать носить нетипичные для него элементы 
одежды, атрибуты, не связанные с модными тенденциями, но зна-
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чимые для него), лексикона (в речи появляются слова, имеющие ре-
лигиозный окрас, ссылки на главы из религиозных учений, цитиро-
вание специфических текстов), уменьшение или полное отсутствие 
интереса к семье, близким людям и друзьям, безразличное отноше-
ние к тому, что раньше вызывало интерес, частое посещение «меро-
приятий», длительное чтение специфической литературы, изменение 
режима питания, отдыха, сна, манеры говорить (в голосе появляется 
монотонность, зацикленность на повторении отдельных фраз), де-
нежные траты.

Что делать членам семьи и друзьям в случае, если они узнали, что 
член семьи, близкий человек или друг вовлечен в секту? Важно сохра-
нить эмоциональный контакт с этим человеком, воздержаться от рез-
ких высказываний и явной критики в его адрес, не следует поучать 
и пытаться переубедить, как правильно сделать. В данном случае 
важнее попробовать собрать информацию о секте, в которую попал 
человек (имена, адреса, организаторы ее деятельности), и передать 
данную информацию в правоохранительные органы [1].

Научные исследования сделали очевидным тот факт, что любая 
религиозная секта оказывает деструктивное влияние. В частности, 
принадлежность к секте — фактор, отрицательно влияющий на по-
зитивную социализацию подростков и юношества, а также на их пси-
хическое состояние и даже физическое здоровье. В крайних случаях 
приверженность к секте приводит к социальной дезадаптации, то 
есть ставит человека вне семьи, общества и государства. «В качестве 
факторов виктимизации личности в данном случае выступают: раз-
рыв социальных связей человека, разделение его сознания и воли, то-
тальный контроль за поведением, информацией, мышлением и эмо-
циями, а также специальные приемы психологического воздействия 
на личность молодого человека» [4].

Известно множество случаев, когда даже после выхода из секты 
человек не мог вернуться к обычной жизни: чувствовал себя неком-
фортно в кругу окружающих его людей, не мог самостоятельно при-
нимать решения, выбирать виды деятельности, боялся допустить 
ошибку или сделать что-то неправильно, был подвержен депрессив-
ным состояниям, приступам паники, паранойе. Все эти факторы го-
ворят о том, насколько мощным и деструктивным влиянием обла-
дают религиозные секты, и лишний раз подчеркивает значимость 
своевременной превентивной антисектантской работы с молодежью.

Превентивная антисектантская работа с молодежью 
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Этапы превентивной антисектантской работы с молодежью. 
Имеющийся опыт превентивной работы в данной области показывает, 
что такого рода этапы могут быть разными, однако исследования авто-
ра статьи позволяют в качестве результативных выделить следующие: 
«…первичную профилактику, целью которой является предупрежде-
ние ухода молодежи в секты; вторичную профилактику, предотвраща-
ющую развитие влияния сект на молодых людей, имеющих опыт об-
щения с их адептами; третичную профилактику, являющуюся, по сути, 
социально-педагогической реабилитацией бывших членов секты» [5].

Содержание этапов профилактической работы. Раскрывая 
суть, содержание превентивной работы заинтересованных лиц, в 
первую очередь педагогов, следует подчеркнуть, что на каждом этапе 
важно обеспечить неформальный подход, конструктивное решение 
проблемы конкретных подростков и молодых людей, и это не при-
зыв, а залог эффективности. В данном разделе описывается содержа-
ние работы на каждом из выделенных выше этапов, основой опреде-
ления указанного содержания этапов являются исследования автора 
и опыт работы в данной сфере в системе образования г. Москвы. 
Самым важным этапом является первый — первичная профилакти-
ка, «в содержании которой наиболее важными являются следующие 
направления: 

– диагностика факторов, затрудняющих процесс социальной адап-
тации личности и создающих предпосылки для вовлечения молодого 
человека в секту; 

– нейтрализация и компенсация влияния неблагоприятных фак-
торов социализации, предупреждение и устранение обстоятельств, 
способствующих вовлечению молодежи в религиозные секты; 

– антисектантское воспитание, целью которого является форми-
рование у молодых людей иммунитета к порабощающему влиянию 
сектантства, выработка приемов психологической защиты от автори-
тарного воздействия и эксплуатации; 

– работа, направленная на привлечение внимания к опасности 
вовлечения молодежи в религиозные объединения тоталитарного 
толка [3].

Этот этап назван самым важным по очевидной причине: предупре-
дить вовлечение сложно, но значительно легче, чем потом бороться 
за выход человека из секты, бороться с негативными последствиями 
пребывания среди сектантов, что является содержанием вторичной и 
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третичной профилактики, то есть вторым и третьим этапами работы 
превентивного характера, о которой идет речь в статье. Более под-
робно рассмотрим модели профилактики вовлечения в секты.

Модели профилактики вовлечения в религиозные секты. В резуль-
тате проведенного анализа существующего опыта работы по профи-
лактике вовлечения в религиозные секты автором выявлены несколь-
ко моделей такой работы: информационная, поведенческих навыков, 
конструктивно-позитивная. Эти модели характеризуются следующим 
образом. 

«Информационная модель предполагает предоставление наибо-
лее полной и объективной информации о сектантстве. В рамках этой 
модели обычно используются такие формы работы с молодежью, как 
лекции, семинары, конференции и т. п.» [3]. На лекциях, семинарах и 
конференциях можно рассказать о том, что представляет собой секта, 
каковы ее характерные черты и особенности, в чем ее опасность. Такая 
работа поможет привлечь внимание к этой важной проблеме, позво-
лит немного глубже взглянуть в суть сектантства и увидеть масштабы 
его воздействия на человека.

«Программы модели поведенческих навыков делают акцент на изуче-
нии молодыми людьми механизмов вовлечения в секты и механизмов 
психологической самозащиты» [3]. Предполагается с помощью этих 
программ формировать определенные умения и навыки, помогающие 
правильно действовать в условиях, когда человек подвергся влиянию 
деструктивных элементов, уметь проанализировать и верно оценить 
ситуацию, избежать вовлечения в секту. Виды работы по данным про-
граммам — это тренинги, сюжетно-ролевые игры, в первую очередь 
ориентированные на отработку определенных поведенческих схем и 
навыков отказа.

«В основе конструктивно-позитивной модели лежат представления 
о социальных функциях, которые выполняют секты в современном 
обществе, а также внешних и внутренних по отношению к индивиду 
факторах, обусловливающих их распространение» [3]. Данная модель 
должна помочь первостепенному формированию положительных на-
выков поведения, которые включают позитивный настрой, умение из-
бегать стрессов и бороться с ними, возможность оценки назревающей 
ситуации, умения наблюдать за окружением в социуме, навыки защи-
ты от манипулятивного давления, моральных провокаций. Эта модель 
предполагает активные творческие формы работы, когда участники 
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обучения сами предлагают и апробируют определенные схемы поведе-
ния, поведенческие навыки в обществе. При этом виды работы прак-
тически те же, может быть, с незначительным расширением спектра: 
ролевые игры, коммуникативные тренинги, тренинги личностного ро-
ста, круглые столы, приемы театрализации и т. д.

В дальнейшей исследовательской работе все эти модели планиру-
ется раскрыть подробно, включая описание результатов апробации, 
плюсы и минусы применения моделей. Также важно дать рекоменда-
ции по выбору моделей превентивной работы с учетом психолого-воз-
растных особенностей подростков и молодежи, с учетом состояния ре-
шаемой проблемы и опыта педагога, которому необходимо проводить 
данную работу. 

Здесь возникает следующий важный вопрос — уровень компетент-
ности педагогов, большинству из которых будет нужно заниматься 
превентивной работой по предупреждению вовлечения молодежи в 
секты. Можно сказать больше: имеются ситуации, когда и сами педа-
гоги бывают вовлечены в религиозные секты либо являются столько 
яркими религиозными адептами, что привносят религиозность и ре-
лигиозную обрядовость в образовательный процесс, что недопустимо 
согласно Конституции и законодательству Российской Федерации.

Формирование готовности педагогов к превентивной антисек-
тантской работе. Как известно, на формирование вышеназванной 
готовности педагогов обращается весьма незначительное внимание в 
педагогических университетах, колледжах, педагогических институтах 
и факультетах. В образовательной практике необходимость создания 
специальных программ дополнительного профессионального обра-
зования педагогов — например, в региональных институтах развития 
образования — возникает, когда уже есть конкретные проблемы. Здесь 
вспоминается известный опыт вовлечения в сайентологические секты 
Рона Хаббарда, распространившиеся в 1990-е годы по всей стране, ког-
да под их влияние попадали не только дети и родители, но и педагоги и 
даже управленцы регионального уровня. Борьба с последствиями это-
го сектантства была затяжной и сложной при отсутствии вначале не-
обходимого внимания к этому явлению и его принципиальной оценке, 
а затем и из-за отсутствия опыта противодействия. Однако проблема 
была преодолена и дала некоторые достаточно эффективные инстру-
менты к осуществлению превентивной антисектантской работы. В об-
разовательном процессе вуза могут применяться, на наш взгляд, все 
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модели формирования готовности будущих учителей к профилактике 
вовлечения молодежи в религиозные секты, однако с учетом вышеска-
занного важно включать три компонента: теоретический, практиче-
ский и личностный. Они же и являются своего рода этапами освое-
ния знаний и приобретения навыков по данному вопросу в процессе 
обучения. 

Проектирование модели формирования готовности к профилак-
тике вовлечения молодежи в религиозные секты. Проектирование 
модели — это процесс, который включает довольно традиционные 
элементы. Суть его заключается в понимании содержательных аспек-
тов всех этапов проектирования. Этапы проектирования указанной 
модели следующие: 

– определение цели и задач профилактической работы; при этом 
учитываются применяемая модель, специфика сектантских организа-
ций и возраст вовлекаемых подростков и молодежи. Иногда требуется 
в состав задач включать разработку педагогических условий, план по-
этапных мероприятий по превентивной антисектантской работе; 

– создание (чаще — выбор) модели формирования готовности специ-
алиста к осуществлению профилактики вовлечения молодежи в секты;

– отбор содержания подготовки (подготовка контента в различных 
форматах) на основе имеющегося опыта, научных источников и т. п.;

– обсуждение модели и содержания в фокус-группах;
– апробация модели в индивидуальной работе или малых группах. 

«Модель формирования готовности будущих педагогов к профилакти-
ке вовлечения молодежи в секты основывается и на… осуществлении 
ее в определенной последовательности» [6].

Очевидно и ранее автором описано, что реализация модели готов-
ности превентивной антисектантской деятельности требует выполне-
ния целой «совокупности взаимосвязанных профессиональных функ-
ций, выполняемых педагогом» [6]. 

Функции педагога при проведении превентивной антисектант-
ской работы с молодыми людьми. Выделению функций педагога в 
ходе превентивной антисектантской работы с молодыми людьми пред-
шествовали изучение и анализ практики подобной работы. Функции 
выделялись расширительно, то есть в широких возможных аспектах. 
Первичный анализ вызвал необходимость выделить две группы функ-
ций. «К первой группе относятся функции, обусловленные ведущими 
направлениями профилактической работы, то есть ее целями и со-

Превентивная антисектантская работа с молодежью 



119

держанием: воспитательная, коррекционно-компенсирующая, нейтра-
лизующая, охранно-защитная. Во вторую группу включены функции 
педагога, обусловленные процессуальными составляющими профилак-
тической деятельности: диагностическая, прогностически-проектиро-
вочная, процедурно-организационная, контрольно-аналитическая» [3].

На основании выявленных функций определено такое понятие, как 
«готовность специалиста». 

Готовность специалиста. Готовность специалиста-педагога «оце-
нивается через выявление совокупности обобщенных профессио-
нально-личностных свойств, которыми должен обладать педагог для 
успешной реализации основных профессиональных функций в ходе 
превентивной антисектантской работы» [3]. 

Мы выделяем три уровня сформированности готовности педагога 
к профилактике вовлечения молодежи в религиозные секты: высокий, 
средний и низкий. 

Оценка уровней, достижение высокого уровня связано с оценкой 
качества образовательного процесса, правильного выбора модели 
формирования профессиональной готовности к профилактике вовле-
чения молодежи в религиозные секты, строгое соблюдение этапности 
реализации модели, а также учет предварительной учебной работы по 
формированию общекультурной и общепрофессиональной подготов-
ки студентов. Важно научить студентов — будущих педагогов умению 
применять свои общекультурные, теоретические знания «для решения 
конкретных задач социально-педагогической работы». Это умение мы 
определяем как важное педагогическое условие. И здесь мы должны 
вспомнить о таком методе, как актуализация знаний, осуществляемая 
с помощью различных приемов, которыми должны овладеть студенты.

После освоения дисциплин общекультурного, общенаучного зна-
ния, особенного гуманитарного плана, студентам важно приобрести 
знания и навыки двумя путями: в составе педагогических и психоло-
гических дисциплин, в которые настоятельно рекомендуется (в силу 
современных условий и состояния проблемы по вовлечению под-
ростков и детей в тоталитарные секты) включать разделы по профи-
лактической работе и давать материал о данной ситуации в виде от-
дельных разделов конкретных дисциплин, а второй путь — наиболее 
результативный — преподавание специального курса по организации 
и проведению превентивной работы с детьми и подростками по про-
филактике вовлечения в религиозные секты. Таким образом, получен-
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ные общепедагогические знания дополняются специализированными, 
что повышает возможности результативной работы будущих учителей 
по данному направлению. «Важно, чтобы при этом базисные компо-
ненты содержания подготовки к профилактике вовлечения молодежи 
в деструктивные секты, неоднократно входили в процесс обучения 
студентов. Недостаток информации о содержании и методах превен-
тивной антисектантской работы с молодежью рассматривается как 
препятствие продуктивному решению профилактических задач, орга-
низации и реализации профессиональной деятельности в данном на-
правлении» [3]. 

Итак, выделим еще раз необходимые педагогические условия готов-
ности педагогов к профилактической работе по вовлечению в секты. 

Педагогические условия формирования готовности педагогов 
к  профилактике вовлечения в секты. Обобщая вышесказанное в 
предыдущем разделе, выделим две группы педагогических условий: 
формирования готовности будущих педагогов к профилактике вовле-
чения в секты, формирования и поддержания готовности работающих 
педагогов к данной работе.

В первом случае в условиях обучения в вузе важными педагогиче-
скими условиями являются: «развитие у самих будущих специалистов 
интеллектуальной самостоятельности, способности к критической 
оценке навязываемых идей и выработка приемов психологической за-
щиты от манипулятивных влияний» [6]; освоение специализирован-
ного курса (с аттестацией в форме зачета); научно-исследовательская 
студенческая работа и изучение влияния религиозных сект; включение 
профилактической работы в состав студенческой практики.

Во втором случае — организация повышения квалификации педа-
гогов по специально разработанным программам и на основе пред-
лагаемых модулей. В процессе освоения образовательной программы 
педагогам предложить к изучению проблемы влияния тоталитарных 
сект в своем регионе; провести специализированное анкетирование до 
и после обучения; обеспечить выявление истинного отношения педа-
гогов к религиозным сектам; путем активных методов обучения акту-
ализировать их навыки и умения по противодействию тоталитарному 
влиянию; по обучению тому, как выявлять ребят, вовлеченных или 
склонных к вовлечению в секты; как помочь этой критической катего-
рии детей и подростков; как вести общую профилактическую работу 
со школьниками по противодействию влиянию сект.
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Выводы
В заключение следует подчеркнуть, что «для результативной про-

филактической работы против вовлечения молодежи в секты» необхо-
димо, во-первых, обеспечить формирование готовности будущих учи-
телей к такой работе, во-вторых, поддерживать необходимый уровень 
такой готовности в ходе их практической деятельности путем курсов 
повышения квалификации по специальной программе и, в третьих, 
создать особую программу проведения такой работы: понимать, что 
такое сектантство, определить виды, этапы такой работы и конкрет-
ные функции педагогов. Важна общая работа в коллективах педагогов 
и обучающихся по информированию о проблеме, выявлению детей, 
подростков и молодежи, склонных к вовлечению в секты, и организа-
ции качественной, последовательной работы по борьбе с вовлечением 
в религиозные секты на основе представленных моделей и ранее полу-
ченных знаний и компетенций.
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Аннотация. В эпоху интенсивного развития 
генеративных языковых моделей эти инструмен-
ты все больше используются преподавателями и 
студентами. Данная работа посвящена исследо-
ванию потенциала использования генеративных 
моделей, взаимодействующих с пользователем 
посредством чат-ботов ChatGPT и PerplexityAI, 
для оценки студенческих эссе, написанных в 
формате стандартизированного экзамена по 
английскому языку, и формулировки обратной 
связи по качеству студенческих работ. С учетом 
специфики каждого чат-бота и стандартизиро-
ванных критериев оценивания были сформули-
рованы запросы, на основании которых чат-бо-
ты выставили баллы 19 эссе как в целом, так и 
по отдельным аспектам, а также дали обратную 
связь. Выставленные баллы были сопоставлены 
с оценкой преподавателя и друг с другом путем 
вычисления коэффициентов согласованности 
(альфа Кронбаха) и межэкспертного согласия 
(каппы Коэна и Флейса). Хотя согласованность 
была определена как достаточная или высо-
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кая, то  есть чат-боты и преподаватель интерпретировали критерии 
сходным образом, межэкспертное согласие было незначительным. 
В результате качественного анализа выявлены особенности обрат-
ной связи от чат-ботов, такие как периодическое игнорирование 
инструкций в запросе, тенденция к нахождению несуществующих 
ошибок, выставление разных баллов одной и той же работе при по-
следовательных запросах. Сделан вывод о том, что чат-боты могут 
использоваться для приблизительной оценки работ и формулировки 
обратной связи, но их выдача не может считаться полностью надеж-
ной и нуждается в экспертной корректировке.

Ключевые слова: искусственный интеллект, генеративные модели, 
автоматическая проверка текста, эссе, оценивание, обратная связь
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Abstract. In the era of rapid development of generative language 
models these tools are increasingly being used by both students and 
instructors. This paper aims to investigate the potential of generative 
models interacting with users via chatbots ChatGPT и PerplexityAI for the 
evaluation of standardised essays in English and the provision of feedback 
on their quality. Accounting for the specific features of each chatbot and 
standardised assessment criteria, we developed prompts which were 
consequently fed to the chatbots together with 19 students’ essays. The 
chatbots both awarded overall grades and gave points and feedback on 
specific aspects. The chatbots’ grades were compared to the ones provided 
by the instructor, and to each other. Cronbach’s alpha was used to measure 
the consistency of grading, whereas Koen’s and Fleiss’s kappas helped to 
evaluate inter-rater agreement. Though the consistency of grading among 
the raters was shown to be from acceptable to excellent on different aspects, 
which indicates similar interpretations of assessment criteria by the 
instructor and the chatbots, inter-rater agreement was slight. Qualitative 
analysis revealed such features of feedback from chatbots as ignoring 
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instructions in the prompt, finding non-existent errors, or awarding 
different grades in consecutive inquiries. We conclude that chatbots can 
be used for rough evaluation of standardised essays; however, their output 
cannot be considered reliable and needs expert editing.    

Keywords: artificial intelligence, generative models, automatic text 
evaluation, essay, assessment, feedback
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Введение
Сейчас инструменты на основе искусственного интеллекта ис-

пользуются в различных областях, и образование не является ис-
ключением. Преподаватели используют подобные инструменты для 
решения различных профессиональных задач, не преминут ими вос-
пользоваться и студенты [1; 11; 15]. При этом научных работ, посвя-
щенных изучению опыта использования таких инструментов участ-
никами образовательного процесса, в силу новизны феномена мало.

Целью данной работы является исследование потенциала гене-
ративных моделей в формате чат-ботов ChatGPT и PerplexityAI для 
оценки эссе в формате экзамена IELTS и формулировки обратной свя-
зи для студента. Данные модели были выбраны благодаря их доступ-
ности и обученности на больших объемах данных. Для достижения 
цели были решены следующие задачи: 1) был сформулирован запрос, 
побуждающий чат-бот проверить эссе по критериям стандартизиро-
ванного экзамена, выставить баллы по оцениваемым аспектам и дать 
детализированную обратную связь по шаблону; 2) на основании за-
проса чат-ботами были оценены студенческие эссе, и выставленные 
баллы были статистически сопоставлены с результатами проверки 
эссе преподавателем; 3) методом сплошной выборки были выявлены 
черты, присущие обратной связи, сформулированной чат-ботами.   

Обзор литературы
В настоящее время потенциал инструментов на основе искус-

ственного интеллекта используется повсеместно [5]. Генеративные 
языковые модели — это искусственный интеллект, способный ана-
лизировать и синтезировать текстовый материал. Модели предвари-
тельно обучаются на обширном корпусе текстовых данных, что по-
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зволяет им понимать человеческий язык и генерировать логичные 
и последовательные тексты. Генеративные модели часто взаимодей-
ствуют с пользователями в формате чат-бота. 

Такие модели становятся незаменимыми помощниками препо-
давателя иностранного языка, позволяющего ей/ему создавать и 
адаптировать текстовый материал для занятий, разрабатывать за-
дания разных типов под нужды и запросы учебной аудитории, пла-
нировать обучение, анализировать работы студентов по заданным 
критериям. Все перечисленное способствует персонализации и ин-
дивидуализации обучения, а также экономии ресурсов преподавате-
ля [4; 17].

Генерация задается с помощью промпта — текстового за-
проса, подробно описывающего желаемый результат. Промпт-
инжиниринг — относительно новая дисциплина, которая занимается 
процессом создания текстовых запросов путем поиска подходящих 
комбинаций входных данных, которые могут обеспечить получение 
высококачественных ответов от больших языковых моделей [19]. 

При формулировке текстового запроса пользователи должны 
иметь четкое представление о том, что они ожидают получить от 
языковой модели в ответ. Необходимо придерживаться минималь-
ного ряда правил для создания рабочего, «насыщенного» запроса: 
1) прописать четкие инструкции, используя при этом активные гла-
голы в императиве; 2) подчеркнуть ключевые элементы; 3) детализи-
ровать контекст запроса, указать на формат желаемого ответа, ход ра-
боты, роль и др. Необходимо снабдить языковую модель контекстом, 
то есть достаточным количеством дополнительной информации по 
теме запроса, которая поможет модели сгенерировать наиболее под-
ходящий и точный ответ [7]. Создание «насыщенного» запроса — это 
процесс, который требует анализа выдачи и последовательной дора-
ботки [23]. Именно преподаватель как эксперт в своей области опре-
деляет, что именно необходимо доработать в выдаче перед тем, как 
использовать ее в учебной аудитории [10]. 

Хотя системы автоматической обработки и оценки текста на основе 
искусственного интеллекта используются в узкопрофессиональных 
кругах уже довольно давно [20], доступность и простота использо-
вания генеративных моделей сейчас позволяет рядовым преподава-
телям иностранного языка применять их потенциал для оценивания 
студенческих работ и формулировки обратной связи. Предыдущие 
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исследования показали эффективность автоматических систем и вы-
сокий уровень соответствия оценок, данных системой и экспертом 
[8; 18]. Другими преимуществами являются детальность предостав-
ляемой обратной связи и ее объективность [4]. Беспристрастность 
автоматической оценки позволяет избежать эффекта гало, то есть 
влияния предыдущего опыта взаимодействия с автором текста на 
оценку [16].

Помимо преимуществ, современные исследования выделяют и 
некоторые недостатки автоматической проверки текста, в том числе 
с помощью генеративных языковых моделей. Хотя модель успешно 
анализирует текст с точки зрения прагматики, семантики, связно-
сти, формата, синтаксиса, она не способна уловить авторский стиль, 
передаваемые эмоции, использование риторических приемов [3]. 
Обратная связь от генеративных моделей на содержание и структу-
ру характеризуется обобщенными формулировками и уступает по 
качеству обратной связи от преподавателя [14]. Тем не менее иссле-
дований, в том числе сравнительных, качества оценивания письмен-
ных работ генеративными языковыми моделями еще мало, и данная 
работа вносит вклад в понимание их потенциала для использования 
преподавателями иностранного языка. 

Методы

Материал исследования 
В качестве материала исследования были использованы 19 эссе 

студентов второго курса НИУ ВШЭ, проходящих курс подготовки к 
стандартизированному экзамену по английскому языку. Эссе были 
проверены преподавателем, были выставлены баллы согласно шкале 
для оценивания письменных работ IELTS как по отдельным аспектам, 
так и за работу в целом. Оценивались такие аспекты, как достижение 
коммуникативной задачи (Task Response, далее — ТR), связанность 
(Coherence and Cohesion, далее — C&C), лексический ресурс (Lexical 
Resource, далее — LR), грамматические навыки (Grammatical Range 
and Accuracy, далее — GR&A). Баллы могли быть целочисленными или 
кратными 0,5.
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Генеративные модели
В исследовании использовались два чат-бота: ChatGPT от OpenAI 

и PerplexityAI. Они были выбраны исходя из: а) общедоступности (оба 
имеют бесплатную версию), б) простоты использования и в) способ-
ности обрабатывать и генерировать тексты разных жанров.

Оба чат-бота работают на базе модели OpenAI GPT-3.5 в бесплат-
ной версии, используют алгоритмы машинного обучения для обработ-
ки естественного языка и генерации текста. Несмотря на общую язы-
ковую модель, чат-боты имеют свои отличия. Особенностью чат-бота 
PerplexityAI является подключение к сети Интернет, что обеспечивает 
доступ к наиболее актуальным данным, на которых модель постоянно 
обучается [9]. При генерации ответа чат-бот также выдает ссылки на 
источники, подходящие по теме запроса, среди которых есть и сайты о 
критериях оценивания эссе в экзамене IELTS. 

Формулировка запроса
Существует целый ряд методов и стратегий промпт-инжиниринга, 

и чаще всего пользователи прибегают к смешанной методике, которая 
включает в себя несколько стратегий и составных элементов. В рамках 
данной работы после проработки формулировки запроса совместно 
с выбранными генеративными моделями были выведены текстовые 
запросы. Такой запрос вместе с шаблоном сообщения студенту пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1
Запрос для генеративной модели и шаблон обратной связи

Основная инструкция

Act as an English teacher of “International exam 
preparation course” with the focus on the IELTS exam. 
Evaluate an IELTS Academic writing task 2 essay, 
providing feedback on strengths, weaknesses, and 
suggest improvements. Assign band scores according 
to IELTS criteria and band descriptors, determining the 
overall band score for the essay. Provide band scores for 
Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical 
Resource, and Grammatical Range and Accuracy, 
explaining each score. Highlight positive aspects 
and drawbacks, listing errors with explanations and 
corrections. Offer strategies for improvement. Formulate 
feedback as a text message to the student.
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Шаблон оформления 
обратной связи

Dear Student,
I have carefully evaluated your essay and would like to 
provide you with detailed feedback on your performance.
(write about each criteria — task achievement, coherence 
and cohesion, lexical resource, grammatical range and 
accuracy — in more detail, including all errors and their 
corrections, provide the band score for each criteria and 
consider the band descriptors according to which the 
score was assigned) 
Task Achievement: 
Coherence and Cohesion: 
Lexical Resource: 
Grammatical Range and Accuracy: 
Total Band: Based on the above criteria, the total band 
for this written work is (provide the overall band score).
(suggest areas and strategies for improvement) To 
improve your performance, I recommend focusing on 
the following areas and strategies:
Overall, you have shown (summarise the strengths and 
weaknesses). Keep up the good work and never hesitate 
to seek further guidance or assistance.

Анализ данных
Нами были проанализированы оценки, выставленные преподава-

телем и чат-ботами по 9-балльной шкале IELTS для всего эссе и от-
дельных аспектов. Был подсчитан процент оценок, отличающихся не 
более чем на 1 балл, так как подобный люфт позволяется при оценке 
стандартизированных экзаменов, а также процент полностью совпа-
дающих баллов. Для оценки согласованности оценок преподавателя 
и чат-ботов были вычислены α Кронбаха [6], для чего использовался 
онлайн-инструмент http://www.wessa.net/rwasp_cronbach.wasp. 

Коэффициент каппа Коэна использовался для оценки согласия меж-
ду двумя парами чат-бот — преподаватель и ChatGPT — PerplexityAI, а 
каппа Флейса применялся для проверки надежности оценки трех про-
веряющих между собой. Каппа Флейса измеряет общее согласие и по 
отдельным категориям, которые в данном исследовании представлены 
оценками по 9-балльной шкале IELTS. Для статистического анализа 
была использована программа JASP (https://jasp-stats.org/). 

Первые два коэффициента находятся в диапазоне от 0 до 1, где 0 
обозначает отсутствие согласия, а 1 указывает на идеальное согласие 
между экспертами. Значения каппы Флейса меньше нуля указыва-
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ют на отсутствие согласия между экспертами. Значение между 0,01 и 
0,20 показывает незначительное согласие, между 0,21 и 0,40  —  спра-
ведливое, 0,41–0,60 — умеренное, между 0,61 и 0,80 — существен-
ное и диапазон 0,81–1 указывает на почти идеальное согласие [12]. 
Интерпретация каппы Коэна также происходит в соответствии с ука-
занными диапазонами.

Методом сплошной выборки в выдаче чат-ботов были обнаружены 
отличительные черты обратной связи, также были проанализирован 
опыт работы с генеративными моделями. 

Результаты

Статистический анализ 
Результаты подсчета процентного соотношения оценок и 

α  Кронбаха представлены в таблице 2. При возможной погрешно-
сти в 1 балл во всех трех случаях процент согласия довольно вы-
сокий и варьируется от 84 до 100%; при этом наибольшие средние 
значения наблюдаются в парах преподаватель — PerplexityAI (94%) и 
ChatGPT — PerplexityAI (97%). Результаты по α Кронбаха показыва-
ют, что преподаватель и чат-боты интерпретировали критерии оце-
нивания почти единообразно, коэффициент показывает высокую со-
гласованность для общей оценки, а также оценок по лексическому и 
грамматическому аспектам (более 0,9). Самая низкая, но тем не менее 
достаточная согласованность наблюдается по аспекту достижения 
коммуникативной задачи (0,7). При этом доля оценок, совпадающих 
полностью, значительно ниже. Для всех трех пар проверяющих са-
мые высокий процент совпадений наблюдается по аспекту связности 
и логики изложения.

Таблица 2
 Согласованность между оценками преподавателя и чат-ботов 

Аспект Преп. 
— GPT

%*

Преп. 
— GPT

% 
полн.**

Преп. 
— 

Perplex.
%

Преп. — 
Perplex.

% 
полн.**

GPT — 
Perplex.

%

GPT — 
Perplex.

% 
полн.**

α
Кронбаха

Общая 
оценка 95% 21% 95% 10,5% 95% 31,6% 0,918
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TA 79% 31,6% 89% 26,3% 100% 42% 0,7

C&C 95% 47,4% 100% 52,6% 95% 63% 0,867

LR 84% 21% 100% 42,1% 95% 15,8% 0,907

GR&A 89% 26,3% 84% 5,3% 100% 31,6% 0,934

%* — процент оценок, отличавшихся не более чем на балл
% полн.** — процент оценок, совпадавших полностью

Проанализируем статистику по каппам Флейса и Коэна, а так-
же значения стандартных ошибок (SE) и доверительного интервала. 
Стандартная ошибка измеряет точность расчетов, вариабельность или 
неопределенность значения каппы [2]. Доверительный интервал — это 
диапазон значений, содержащий истинный параметр, при этом изме-
ренные значения соответствуют доверительной надежности в 95%. 

Коэффициент корреляции между оценкой преподавателя и ChatGPT 
(ϰ = 0,059 при SE = 0,095), между оценкой преподавателя и PerplexityAI 
(ϰ = 0,041 при SE = 0,094), а также доверительный интервал (колеблю-
щийся от –0,127 до 0,246 в первом случае и от –0,142 до 0,224 — во 
втором) указывают на крайне малое совпадение между двумя парами 
проверяющих, и эти значения не является статистически значимыми. 

Средний показатель каппа по трем парам составляет 0,105, что на-
ходится в пределах диапазона незначительного совпадения. Эти ре-
зультаты свидетельствуют о различном уровне согласия между пре-
подавателем и двумя чат-ботами, при этом наиболее сильное согласие 
наблюдается между ChatGPT и PerplexityAI. В данном случае только 
данные корреляции между чат-ботами показывают статистически зна-
чимое совпадение, что вызвано большой долей целых чисел в оценках 
у обеих программ. 

Анализируя оценки по баллам (табл. 3), видим, что чат-боты пока-
зали отрицательные значения каппы для оценок 6,5 и 8, что означает 
низкий уровень согласия с преподавателем при оценке эссе по этим 
баллам. Чат-боты были умеренно/справедливо согласны с преподава-
телем в отношении оценок в 5/6 баллов. 
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Таблица 3
 Расчет каппы Флейса

95% CI
Баллы ϰ SE Lower Upper
Общ. 0,077 0,057 –0,035 0,190
5 0,482 0,132 0,222 0,742
5,5 0,123 0,132 –0,137 0,383
6 0,261 0,132 0,001 0,521
6,5 –0,014 0,132 –0,274 0,246
7 0,030 0,132 –0,230 0,290
7,5 0,030 0,132 –0,230 0,290
8 –0,118 0,132 –0,378 0,142

Качественный анализ выдачи чат-ботов
Проводя более детальное сравнение обратной связи, полученной 

от двух чат-ботов и преподавателя, можно увидеть следующие законо-
мерности и отличия.

В целом ответы двух чат-ботов довольно похожи и демонстриру-
ют лишь незначительные различия в качестве и детальности обратной 
связи. При этом стоит отметить нестабильность работы и неполное со-
ответствие инструкциям в запросе. Во-первых, один и тот же запрос, 
введенный в разные дни, может приводить к изменениям в структуре 
обратной связи. Во-вторых, несмотря на четкое указание приводить 
примеры ошибок, оба чат-бота могут время от времени игнорировать 
эту деталь в запросе. При повторном запросе чат-боты могут присво-
ить другие оценки по каждому критерию, при этом общая оценка мо-
жет остаться прежней.

Длина текста обратной связи нестабильна, что вполне обосновано 
отличиями в эссе и количеством ошибок, а также настройками само-
го чат-бота. Самая короткая обратная связь обычно дается препода-
вателем. PerplexityAI детальнее аргументирует оценку, чем ChatGPT 
(табл. 4).

Исследование потенциала генеративных моделей... 
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Таблица 4
 Примеры формулировки обратной связи чат-ботами по разным 

аспектам

ChatGPT PerplexityAI
Обратная связь по крите-
рию C&C

Your essay is well-
organized and coherent, 
with clear introduction, 
body paragraphs 
discussing advantages 
and disadvantages, and a 
conclusion summarizing 
your opinion. You have used 
cohesive devices effectively 
to link ideas and maintain 
the flow of your arguments.

Your essay is well-organized 
and coherent, with a 
clear introduction, body 
paragraphs, and conclusion. 
You have used appropriate 
cohe-sive devices and 
transitional phrases 
effectively, such as “Re-
garding positive effects”, 
“On the downside”, and 
“To conclude”. The logical 
flow of ideas is generally 
smooth, but there are a 
few in-stances where the 
connections be-tween ideas 
could be more explicit.

Подключение к интернету, имеющееся у PerplexityAI, однознач-
но имеет преимущество в том плане, что обратная связь по каждому 
критерию формулируется именно в рамках описаний, представленных 
официальными источниками экзамена IELTS.

Чат-боты неплохо справляются с нахождением грамматических 
и лексических ошибок, довольно часто «соглашаются» относитель-
но самой ошибки, однако варианты ее исправления могут разниться. 
Выделяются несуществующие ошибки нарушения согласования подле-
жащего и сказуемого или сочетаемости слов. Словосочетание dwindling 
interest чат-бот предлагает заменить более частотным declining interest, 
хотя они являются синонимичными. При этом оба чата могут неверно 
идентифицировать ошибку по аспекту языка (отнести ошибку в выбо-
ре слова к грамматике). 

Обсуждение и выводы
Статистический анализ согласия между тремя проверяющими 

продемонстрировал неоднозначные результаты. Хотя доля оценок, 
отличавшихся не более чем на балл, была высока и варьировалась от 
79 до 100%, доля полностью идентичных оценок была сравнитель-

 С. В. Боголепова, М. Г. Жаркова
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но мала, и наибольшее согласие прослеживалось у двух чат-ботов. 
Причина, вероятно, заключается в том, что чат-боты отличаются от 
преподавателя тенденцией к выставлению целочисленных оценок. 
Для преподавателя отдельный критерий может иметь характеристи-
ки, в равной принадлежащие сразу двум оценкам, и он(а) выставляет 
промежуточный балл, тогда как чат-боты, как видится, стремятся к 
однозначности. 

Исходя из полученных статистических данных, межэкспертное 
соответствие между общей оценкой преподавателя и двух чат-ботов 
очень низкое. Коэффициенты каппы Коэна находятся в диапазоне от 
0,041 до 0,216, при среднем значении 0,105, что указывает на плохое 
соответствие между оценками, присвоенными тремя проверяющими. 
Доверительные интервалы относительно велики, что предполагает от-
сутствие статистической значимости результатов. Последующие ис-
следования на большей выборке смогут подтвердить или опровергнуть 
полученные результаты. 

Статистический анализ каппы Флейса также демонстрирует, что 
преподаватель и два чат-бота не достигли согласия в оценке эссе, наи-
большие совпадения наблюдаются относительно баллов 5 и 6. 

Умеренное совпадение некоторых оценок и верная интерпретация 
критериев оценивания чат-ботами говорит о том, что они могут справ-
ляться с задачами по оценке эссе и использоваться студентами для 
грубой самостоятельной оценки своих работ. Чат-бот дает обратную 
связь не только на язык, но и на аргументацию, что способствует со-
вершенствованию соответствующих умений [25]. Однако необходимо 
доучивать и совершенствовать чат-боты, прежде чем применять для 
оценки письменных работ студентов, особенно в условиях тестирова-
ния с высокими ставками. Возможность тонкой настройки чат-ботов 
является их несомненным преимуществом, позволяющим пользовате-
лям адаптировать модель для выполнения конкретных задач [22]. 

Несомненным плюсом является способность чат-бота формули-
ровать обратную связь по заданному шаблону. Однако один и тот же 
текст запроса не гарантирует унификации результата и четкого следо-
вания инструкциям. Может требоваться ведение дальнейшего диалога 
с чат-ботом для улучшения результата и получения недостающих или 
дополнительных деталей. Будет необходима доработка полученной 
выдачи, что является стандартной практикой при использовании ге-
неративных моделей [1].

Исследование потенциала генеративных моделей... 
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Хотя языковые модели обладают рядом преимуществ, у них также 
есть ограничения, касающиеся качества и разнообразия используемых 
тренировочных данных [13]. В сравнении со специализированными 
средствами автоматической проверки эссе, обученными для работы с 
конкретным жанром текстов, языковые модели основываются на боль-
шом корпусе данных, представленных текстами разного формата из от-
крытых источников сети Интернет, поэтому могут отличным от экспер-
та образом интерпретировать качество работы по разным аспектам. 

В отличие от систем автоматической проверки или генеративных 
языковых моделей преподаватели могут учитывать индивидуальные 
особенности учащихся, такие как уровень владения языком, родной 
язык, наличие фоновых знаний, пробелы в знаниях и умениях, и под-
страивать обратную связь под конкретного студента. Например, препо-
даватели могут выбрать между прямым или косвенным типом обрат-
ной связи в зависимости от целей обучения, приоритетов студентов и 
самого преподавателя [21]. Помимо этого, преподавателям свойственна 
гибкость, умение подстраиваться под изменения в жизни или в обра-
зовании. Так, при современном темпе жизни тенденции ускорения всех 
процессов и наличии привычки получения важной информации в мак-
симально сжатом виде и за короткий промежуток времени важно пре-
доставлять студентам обратную связь в читабельном объеме, при этом 
указывая на важные детали. 

Таким образом, чат-боты могут оказать содействие преподавателю 
иностранного языка в выявлении недочетов в письменных работах сту-
дентов и формулировке обратной связи, однако оценка работы в соот-
ветствии с критериями и выбор информации, используемой в обратной 
связи, должен оставаться за специалистом [24]. Студенты могут вос-
пользоваться данными технологиями для получения приблизительной 
оценки своих работ при самостоятельной подготовке к стандартизиро-
ванным экзаменам, корректным образом формулируя запрос и осозна-
вая ограничения со стороны чат-бота. 
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Аннотация. В начале статьи представлен крат-
кий обзор отечественных работ, посвященных на-
следию К. Д. Ушинского в области преподавания 
родной словесности, а также избранных статей 
выдающегося педагога. В ходе анализа выделены 
следующие психолого-педагогические принципы 
обучения родному языку: связь языка и мышле-
ния, системность, наглядность, сознательность, 
природосообразность, постепенный переход от 
простого к сложному. Цель статьи — проанализи-
ровать особенности отражения этих принципов в 
учебнике «Родное слово. Год 3-й. Первоначальная 
практическая грамматика с хрестоматией». 
Рассмотрены особенности взаимосвязанного пре-
подавания лексики, словообразования, морфоло-
гии и синтаксиса в данном учебнике. Основной 
синтаксической единицей, в  контексте которой 
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изучаются значения, формы и функции частей речи, является простое 
предложение, что методически оправданно, так как развитие речи ре-
бенка идет через постепенное усложнение синтаксической структуры 
высказывания и обогащение словарного запаса. Отмечены следующие 
приемы и методы развития устной и письменной речи, предложен-
ные К. Д. Ушинским: 1) эвристическая беседа, 2) комплексный анализ 
специально подобранных текстов как структурно-смысловых целых, 3) 
заучивание этих текстов наизусть для расширения словарного запаса и 
общего развития речи, 4) создание детьми собственных небольших ре-
чевых произведений. Предпринята попытка классификации упражне-
ний учебника «Родное слово. Год 3-й», при этом выделены следующие 
их типы: 1) аналитические задания на нахождение изученных лекси-
ко-грамматических явлений, а также лингвистические разборы, 2) син-
тетические упражнения на образование слов, грамматических форм и 
предложений, 3) аналитико-синтетические задания на синтаксическую 
трансформацию. Кратко отмечены формально-содержательные особен-
ности текстов, включенных в учебник: жанровое разнообразие, богат-
ство изобразительно-выразительных средств, постепенное усложнение 
синтаксической структуры, воспитательный потенциал. В заключение 
статьи отмечено, что учебник «Родное слово. Год 3-й» отвечает прин-
ципам развивающего обучения, способствует формированию и совер-
шенствованию навыков устной и письменной речи у детей и содержит 
этнокультурный компонент.

Ключевые слова: К. Д. Ушинский, грамматика, лингвистический раз-
бор, когнитивная функция языка, взаимосвязанное изучение языковых 
явлений
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Abstract. The article starts with a brief overview of domestic research 
papers devoted to K. D. Ushinsky’s heritage in the sphere of teaching the 
native language and literature, and of K. D. Ushinsky’s selected works on the 
topic under consideration. The analytical summary of the sources outlines 
the following psychological and pedagogical principles of native language 
teaching: the interconnection between language and thinking, the systems 
principle, the principle of visual learning, the principle of a conscious 
approach, nature conformity, and the gradual simple-to-complex transition. 
The article aims at examining how these principles are implemented in the 
textbook “Native Word. Year 3. A Primary Practical Grammar with a Reader”. 
The paper brings into clear focus the peculiarities of the interconnected study 
of lexis, word formation, morphology and syntax in the aforementioned 
textbook. The simple sentence is the main syntactic unit which forms the 
context for the study of the meaning, forms and functions of parts of speech, 
which is methodologically sound as speech development in children proceeds 
through the gradual sophistication of the syntactic structure of an utterance 
and vocabulary enrichment. The following methods of developing oral and 
written speech introduced by K. D. Ushinsky are brought into clear focus: 
1) a heuristic conversation, 2) a complex analysis of specially chosen texts, 
each of which is considered as a structural and semantic whole, 3) learning 
the aforementioned texts by heart as a means of vocabulary expansion 
and general speech development, 4) creation of short texts by children 
themselves. In the present article, an attempt is made to classify the exercises 
included in the textbook “Native Word. Year 3”, with the following types of 
them being distinguished: 1) exercises in the identification of the lexical and 
grammatical phenomena previously studied, and in linguistic analysis, 2) 
exercises in linguistic synthesis, i.e. word formation, declension, conjugation, 
and sentence formation, 3) exercises in syntactic transformation combining 
linguistic analysis and synthesis. The paper briefly considers the form and 
content of the texts included in the textbook under consideration: the variety 
of their genres, a wide range of figurative-expressive stylistic devices, the 
gradual sophistication of the syntactic structure, and the potential for moral 
upbringing. In the conclusion of the article it is noted that the textbook 
“Native Word. Year 3” is in accordance with the principles of developmental 
learning; it facilitates the formation and further development of children’s 
speaking and writing skills and contains the ethnic cultural element.

Keywords: K. D. Ushinsky, grammar, linguistic analysis, the cognitive 
function of language, the interconnected study of linguistic phenomena
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Введение. Обзор научной литературы по теме исследования
Педагогическая система К. Д. Ушинского привлекает внимание уче-

ных из разных областей гуманитарного знания, в том числе специа-
листов по методике преподавания русского языка. В отечественных 
исследованиях лингводидактическая концепция К. Д. Ушинского рас-
сматривается в контексте теоретических, методологических и при-
кладных аспектов языкознания, философии, педагогики и психологии; 
анализируются основные элементы системы обучения родному язы-
ку, в центре которой стоит ученик как активный субъект познания [5, 
с. 13–17; 7, с. 101–102]. В центре внимания исследователей находятся 
важнейшие постулаты К. Д. Ушинского: ведущая роль родного языка в 
образовании и воспитании, а также его мировоззренческая, развива-
ющая и культуроформирующая функции (влияние на общее личност-
ное и речевое развитие ребенка, роль в развитии логического мышле-
ния и в воспитании патриотических чувств) [2, с. 40, 41; 3, с. 12–13; 4, 
с. 94–95, 153; 5, с. 12; 7, с. 61–69, 103–104].

В понимании Ушинского, язык служит посредником между нашим 
разумом и окружающим миром, то есть языковая способность тес-
но связана с мышлением [7, с. 55; 11, с. 340; 12, с. 19; 13, с. 265, 266]. 
По  справедливому замечанию педагога, «ребенок усваивает не одни 
только слова, их сложения и видоизменения, но бесконечное множе-
ство понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, 
художественных образов, логику и философию языка» [10, с. 560]. 
Иными словами, наглядное обучение родному языку идет от референ-
та к денотату и сигнификату, от ощущений, восприятий и представле-
ний к понятиям, умозаключениям, суждениям о предмете. Ребенок пе-
реходит от конкретного, наглядно-образного мышления к мышлению 
абстрактному, словесно-логическому (эта идея Ушинского также рас-
крыта в [7, с. 55–57, 62]). Л. Н. Исаев отмечает, что Ушинский «близко 
подошел к пониманию языка как знаковой системы» [7, с. 57].

Развитие вербального (словесно-логического), а на его осно-
ве  —  лингвистического мышления ребенка состоит из нескольких 
этапов, каждому из которых соответствует определенная дидактиче-
ская цель (подробный анализ данного вопроса представлен в работе 
Э. В. Криворотовой [8, с. 52–54]). К. Д. Ушинский сформулировал тро-
якую цель обучения русскому языку: 1) развитие речи («дара слова»); 
2) обучение сознательному владению родным языком; 3) усвоение ло-
гической системы его грамматических законов и категорий [11, с. 333]. 
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Обязанность преподавателя отечественной словесности — не только 
научить языку, но и привести имеющиеся у детей знания «в стройную 
логическую систему, потому что родное слово есть именно та духовная 
одежда, в которую должно облечься всякое знание, чтобы сделаться 
истинной собственностью человеческого сознания» [11, с. 356]. Иными 
словами, К. Д. Ушинский обращает внимание на дидактический аспект 
когнитивной функции родного языка и метапредметный характер за-
нятий родной словесностью. Цель взаимосвязанного обучения гума-
нитарным и естественно-научным предметам — это формирование 
понятий, каждое из которых есть «идея, развиваемая в уме дитяти 
усвоением того или другого знания» [12, с. 22—23]. Отсюда вытекает 
системность обучения как один из фундаментальных дидактических 
принципов.

Понимание тесной взаимосвязи языка и мышления влияет на отбор 
учебных текстов и систему заданий к ним, а развитие речи и мышления 
становится единой педагогической задачей. По мнению Ушинского, 
речь должна быть не только грамотной, но и логичной, осмысленной, 
содержательной, наполненной собственными мыслями, а не стилисти-
чески безупречными чужими идеями. Иными словами, облекаемая 
в слово мысль должна быть самостоятельным умозаключением или 
суждением ребенка, результатом собственного наблюдения [12, с. 20, 
22–23]. В этом заключается принцип сознательности обучения.

Развитие речи, как следует из сказанного выше, является важней-
шим аспектом преподавания родного языка, при этом необходимо 
тренировать учеников в разных ее типах: описаниях и повествовани-
ях, а устные упражнения должны предшествовать письменным [11, 
с.  341, 343]. Одними из основных приемов развития связной устной 
речи являются беседа и сочинение с опорой на наглядность, напри-
мер картину [11, с. 335; 13, с. 268–269]. Именно наглядное обучение 
(созерцание и наблюдение) учитывает образный характер детского 
мышления [13, с. 264–266] и способствует его самостоятельности [11, 
с. 335–336], так как позволяет на доступном ребенку уровне анализи-
ровать и обобщать чувственный опыт, выявляя ключевые признаки 
понятий. Теоретические и практические аспекты наглядного обуче-
ния, разработанные К. Д. Ушинским, обзорно рассмотрены в статье 
Н. Н. Зубаревой и В. В. Зубаревой [6].

В исследовательских работах отмечается важная роль педагогиче-
ской концепции Ушинского для становления теории и методики раз-
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вития речи и обучения детей родному языку [17, с. 80–81, 83]. Кроме 
того, в исследовательской литературе уделяется внимание вкладу 
Ушинского в разработку звукового аналитико-синтетического ме-
тода обучения грамоте, а также принципам отбора текстов для учеб-
ных комплексов «Детский мир» и «Родное слово» [1, с. 173–174; 9, 
с. 139–140, 141–142].

Соответствие текстов возрасту и психическому развитию младших 
школьников, логичность, систематичность, осознанность, преемствен-
ность, постепенное предоставление ученику большей самостоятельно-
сти, прочность усвоения материала — вот главные методические по-
стулаты К. Д. Ушинского [5, с. 13–14; 7, с. 87; 11, с. 334–341; 12, с. 17–18].

Постановка проблемы
На данный момент недостаточно подробно исследован такой аспект, 

как собственно лингвистические особенности реализации вышепере-
численных принципов в методическом комплексе «Родное слово» для 
третьего года обучения. Цель нашего исследования — проследить, как 
основные лингвометодические постулаты К. Д. Ушинского реализова-
ны в данном учебнике. Акцент сделан на тех темах, которые наиболее 
тесно связаны с развитием устной и письменной речи. Основной ме-
тод исследования — содержательный анализ учебника «Родное сло-
во. Год 3-й» в свете рассмотренных выше психолого-педагогических 
и лингвистических принципов преподавания родного языка. Книга 
«Родное слово. Год 2-й» частично привлекается нами для анализа как 
дополнительный источник, позволяющий лучше понять методиче-
скую логику и преемственность учебника «Родное слово» для третьего 
года обучения.

Результаты исследования
В книгу «Родное слово» для второго года обучения включен раз-

дел «Образцы упражнений во внимательном чтении и правильном 
письме, подготовляющих практически к изучению грамматики», 
цель которых — «постепенная постройка простого распространен-
ного предложения» [13, с. 322], формирование навыка свободного 
и правильного использования языковых единиц в речи [13, с. 323]. 
Построенные в вопросной форме эти задания содержат структуриро-
ванный наглядный языковой материал. Грамматические термины на 
данном этапе обучения русскому языку не вводятся.
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Каждое упражнение начинается с минимального синтаксического 
контекста. Например, антонимические пары можно преподать в кон-
тексте сложносочиненных предложений с союзом а, а также через 
фольклорный жанр небылицы: «Безрукий клеть обокрал, голому за 
пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой ка-
раул закричал, безногий в погонь погнал» [14, с. 231]. Такой материал 
методически ценен тем, что привлекает внимание ученика своей об-
разностью и ярко иллюстрирует понятие антонимии через алогизм как 
художественный прием.

Словообразовательные упражнения поданы на морфолого-синтак-
сической основе и носят трансформационный характер: например, тре-
буется образовать от существительного однокоренное прилагательное, 
заменив словосочетание на основе управления словосочетанием на ос-
нове согласования («Гнездо птицы, или птичье гнездо. ... Лапа медведя, 
или …?» [14, с. 232]). В контексте предложений дается склонение сло-
восочетаний с согласованием: «Высокая гора. Видна издалека высокая 
гора. — Камни часто валятся (с чего?)...? Мы подходим (к чему?)...?» [14, 
с. 234].

Парадигма спряжения выстраивается через работу с образцом, ко-
торый нужно дополнить или переписать, ответив на наводящие вопро-
сы, например: «Что делалось вчера вечером? Солнце садилось. Птички 
замолкали и прятались в гнезда. … Что делается сегодня вечером? Что 
будет делаться завтра вечером?» [14, с. 233], «Девочка бегает по полю, 
рвет цветы и ловит бабочек. Я бегаю по полю...? Ты бегаешь по полю...? 
Он бегает по полю...?» [14, с. 234]. На синтаксической же основе пред-
ставлены упражнения на образование форм повелительного наклоне-
ния и видовых пар [14, с. 233–234].

Важное место занимают упражнения на составление распростра-
ненных предложений. В роли отправной точки выступают различные 
синтаксические единицы: 1) простое глагольное сказуемое («Копал. Кто? 
что? где? когда? чем? как?» [14, с. 235]), 2) однородные сказуемые («Упал и 
ушибся. Кто? где? когда? с чего? обо что? как?» [14, с. 235]), 3) словосоче-
тание («Ехал на лошади. Кто? где? когда? куда? откуда? на какой лошади? 
как?») [14, с. 235], 4) подлежащее и сказуемое, то есть грамматическая ос-
нова двусоставного предложения («Лошадь бежала. Какая? когда? куда? 
где? как?») [14, с. 235]. Понимание основ грамматики идет индуктивно: 
от речевой практики к наблюдениям над родным языком, группировке 
и классификации языкового материала [13, с. 323].

Лингвистические и методические основы обучения... 



145

Речевые упражнения №30–36 нацелены на составление небольших 
описаний, основанных на фоновых знаниях ученика, при этом №30–33 
снабжены наводящими вопросами, в то время как к заданиям № 34–36 
ребенок должен по аналогии самостоятельно составить вопросный 
план и в соответствии с ним дать связный ответ [14, с. 236]. Эти зада-
ния в большей степени ориентированы на синтез — составление про-
стейших текстов. Умение строить сложные предложения и сложное 
синтаксическое целое — это «периодическая речь» [13, с. 324], которой 
уделено внимание в книге «Родное слово» для третьего года обучения.

Книга «Родное слово. Год 3-й» состоит из двух частей: собствен-
но грамматики («Отдел первый — грамматический», части I–VI) и 
«Грамматической хрестоматии». «Отдел первый» охватывает ши-
рокий спектр взаимосвязанных тем — орфографию, ударение, 
словообразование, морфологию и синтаксис — и является «практи-
ческой» пропедевтической грамматикой, то есть готовит к изучению 
грамматики «систематической» [16, с. 256]. Сложность материала на-
растает постепенно: от простого двусоставного предложения (нерас-
пространенного и распространенного) к предложению сложному бес-
союзному и союзному, от изменяемых именных частей речи к глаголу 
и системе его категорий. Принцип преподнесения грамматического 
материала в «Родном слове» можно обозначить как концентрический: 
на третьем году обучения пройденный в конце второго года матери-
ал повторяется, методическая логика его расположения в основе сво-
ей не изменяется. Содержание материала, однако, углубляется за счет 
введения тщательно отобранных грамматических терминов — необ-
ходимого и достаточного минимума грамматических понятий (далее 
некоторые из них выделены нами полужирным шрифтом и заключены 
в кавычки).

Ведущими дидактическими принципами «Грамматики» являются 
наглядность, природосообразность, системность и сознательность. 
Объяснение каждой новой темы, за исключением тем 1–6 [15, с. 19–29], 
начинается с разбора примеров из художественного текста — «Сказки 
о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (анализ литературных образцов 
как важная составляющая методики обучения грамматике в системе 
К. Д. Ушинского также отмечен в работе [1, с. 175]). Отвечая на наводя-
щие вопросы, ученик выявляет основные характеристики изучаемого 
грамматического явления. Наблюдение и работа с образцом дополня-
ются простейшим лингвистическим анализом. Самостоятельно сде-
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ланные выводы подкрепляются четко сформулированным в учебнике 
правилом или определением. Небольшие по объему ознакомительные 
блоки посильны для ребенка младшего школьного возраста. Обучение 
строится индуктивно: от наблюдений (рефлексии) над фактами родного 
языка к обобщениям посредством эвристического метода, от простых 
фактов к сложным [16, с. 252]. В конце каждого подраздела представ-
лены вопросы для повторения и систематизации изученного, то есть 
языковые факты, осмысленные в речевом контексте, преобразуются в 
простейшую систему базовых лингвистических понятий [16, с. 256].

Отличительная особенность анализируемого учебника — это вза-
имосвязанное изучение тем на синтаксической основе, что также по-
зволяет реализовать принципы системности и сознательности (эти 
принципы рассмотрены Л. Н. Исаевым [7, с. 110–116]). Выбор предло-
жения как основной единицы, с которой начинается изучение грамма-
тики, закономерен: оно обладает формально-содержательной целост-
ностью и служит основным средством выражения законченной мысли 
[16, с. 261].

Покажем реализацию данных принципов на конкретных приме-
рах. Так, при изучении ударения рассматривается его смыслоразли-
чительная функция — разграничение омографов и омоформ, то есть 
фонологическое явление рассмотрено в практической связи с лекси-
кой и морфологией [15, с. 27]. При изучении правила проверки безу-
дарных гласных К. Д. Ушинский опирается на морфологический прин-
цип русской орфографии (учет формального тождества морфемы) 
[15, с. 113–114].

Со словообразованием ребенок знакомится на базе морфологии. На 
материале именных частей речи вводятся понятия «коренной части» и 
«прибавок» (служебных морфем) [15, с. 30–31]. С глаголом как частью 
речи связывается первоначальное представление о «составных» сло-
вах, состоящих из двух основ с соединительной гласной между ними. 
Такое расположение материала методически оправданно, так как многие 
подобные лексемы структурно и семантически мотивированы глаголь-
но-именными словосочетаниями: ловить рыбу – рыболов [15, с. 34].

Представлена классификация частей речи на «знаменательные» и 
«служебные», при этом к последним, помимо предлогов и союзов, от-
несено и местоимение, так как оно «заменяет собою какое-нибудь зна-
менательное слово» [15, с. 38]. Разряды местоимений по значению рас-
сматриваются в контексте знаменательных частей речи. Так, личные 
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местоимения 3-го лица вводятся после знакомства с существительны-
ми [15, с. 31]. Личные местоимения также рассматриваются в темах, 
посвященных спряжению глагола [15, с. 42–43, 47–52]. «Возвратное 
местоимение» себя изучается совместно с «возвратными глаголами» 
[15, с. 60]. «Вопросительные» и «относительные» местоимения рас-
сматриваются после общего понятия «придаточного предложения» 
[15, с. 101–102, 129, 131].

Методически значимо деление изменяемых частей речи на «име-
на» (склоняемые) и «глагол» (спрягаемый) [16, с. 274]. Остановимся 
на особенностях преподнесения грамматических категорий глаго-
ла. Последовательно рассмотрены времена, их прямое и переносное 
употребление, прослежена взаимосвязь категорий вида и времени 
[15, с. 40–42, 53–54, 68]. Вводится понятие «неопределенного накло-
нения», характеризующего начальную форму глагола («глагольное 
имя») [15, с. 59]. Формирование понятия об инфинитиве как члене 
грамматической парадигмы, который не маркирован с точки зрения 
времени, числа и лица, возможно только после прочного усвоения со-
ответствующих глагольных категорий.

К. Д. Ушинский знакомит учащихся с глагольными видами и спо-
собами их образования после изучения категории времени. Такая по-
следовательность тем помогает ребенку понять некоторые грамматиче-
ские особенности рассматриваемой части речи, в частности отсутствие 
у глаголов совершенного вида форм настоящего и будущего сложного 
времени [15, с. 67]. Сформулировано важное правило употребления 
(разграничения) видовых форм в речи: «Глаголы различных видов суть 
совершенно различные глаголы, только произведенные от одного и того 
же корня, и потому их не нужно смешивать в одном и том же спряже-
нии» [15, с. 67]. Практическое усвоение представленных выше тем важ-
но для формирования культуры устной и письменной речи.

Взаимосвязанное изучение синтаксиса и морфологии заключается 
в изучении именных частей речи и глагола в контексте простого нерас-
пространенного («краткого») и «распространенного» предложения: 
именно при помощи этих частей речи можно образовать структур-
но-смысловое ядро простого предложения, то есть оформить закон-
ченную мысль. Изучение простого предложения начинается с грам-
матической основы («предмета речи» и «сказуемого») и вопросов, 
помогающих распространить эту основу второстепенными членами 
(«объяснительными словами») [15, с. 21–22].
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После простого предложения учащиеся знакомятся с примерами 
бессоюзных сложных предложений и правилами пунктуации в них 
[15, с. 29, 35–36]. Позже вводится понятие «союза» [15, с. 63], рассма-
тривается постановка знаков препинания при союзах в зависимости 
от их функции и значения. Последовательно вводятся понятия «слия-
ние» и «связывание». Первый термин обозначает соединение простых 
предложений, различающихся только главным или второстепенным 
членом [15, с. 126] (в современной терминологии это образование про-
стого предложения, осложненного однородными членами). Если про-
стые предложения содержат разные грамматические основы, то при 
образовании сложного предложения они «связываются» [15, с.  126]. 
Таким образом, расширяется диапазон синтаксических средств, ис-
пользуемых в устной и письменной речи, усложняется структура ре-
чевого произведения.

Грамматические особенности причастий изучаются в контексте 
придаточных определительных, так как последние могут быть сверну-
ты в причастные обороты («сокращенное придаточное» [15, с. 133]). 
Из материала практических заданий следует, что деепричастный обо-
рот также рассматривается как «сокращенное» обстоятельственное 
придаточное, «предмет речи» которого совпадает с таковым в глав-
ном предложении, или как «свернутое» однородное сказуемое с зави-
симыми словами [15, с. 139–140]. Это методически важное решение: 
деепричастный оборот должен быть связан по смыслу с грамматиче-
ской основой, так как обозначает добавочное действие субъекта, вы-
раженного подлежащим. Нарушение этой семантической связи приво-
дит к логическим речевым ошибкам.

Таким образом, последовательное введение, объяснение и 
закрепление языкового материала на синтаксической основе предпо-
лагает речевую направленность обучения, развитие самостоятельной 
правильной речи ребенка от простых предложений, выражающих 
одну мысль, до более сложных структур, позволяющих грамотно вы-
разить несколько мыслей, описать несколько явлений и показать отно-
шения между ними.

Для закрепления материала грамматических разделов I–V предназна-
чены тексты, включенные в первую часть «Грамматической хрестома-
тии»,  — «Приложения к грамматике». Это эпические и лироэпические 
произведения для переписывания и анализа — рассказы о животных и 
природных объектах, об отношении людей друг к другу. Представлены 
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как отрывки из отечественных и переводных произведений, так и тек-
сты, составленные самим К. Д. Ушинским. Тематика рассказов, мотивы 
поступков персонажей близки и понятны юным читателям. Помимо 
обучающей роли, тексты данного раздела обладают воспитательным 
и развивающим потенциалом: их ненавязчивая дидактичность раз-
вивает в ученике умение осмысливать накопленный жизненный опыт 
через призму художественной миниатюры. Постепенно усложняются 
синтаксическая структура и содержание произведений, увеличивается 
их объем.

«Внутренняя цель» обучения грамматике (сознательное овладение 
родным языком через понимание его «форм и законов» на основе ана-
лиза эмпирического материала) тесно связана с «внешней целью» — со-
знательным овладением грамотной письменной и устной речью [16, 
с.  252, 253]. В этой связи представляется методически оправданным 
заучивание наизусть предварительно проанализированных произве-
дений, включенных в подраздел VI («Статьи для разбора и изучения 
наизусть») «Отдела первого» (собственно грамматического). Ключевые 
особенности текстов рассматриваемого раздела — это небольшой объ-
ем, содержательное соответствие возрасту и психологическому опыту 
ребенка, нравственное содержание без морализаторства.

Материалы этой части предназначены для практической систе-
матизации полученных знаний: каждый текст служит объектом 
«смыслового» (лексического), синтаксического, «этимологического» 
(преимущественно морфологического) и «буквенного» (орфографиче-
ского) разборов. Лингвистический разбор проводится по вопросному 
плану, сопровождается подробными комментариями и позволяет си-
стемно применить изученную теорию на практике. Художественные 
фрагменты данной части снабжены лексико-грамматическими замет-
ками и примечаниями, раскрывающими суть языковых явлений че-
рез образно-повествовательный контекст. Анализ языковых единиц 
дополняется разбором смысловой и композиционной структуры тек-
стов, служащих также стилистическими образцами.

Задания на смысловой анализ предполагают определение значения, 
в котором употреблено выделенное слово, подбор синонимов, опреде-
ление средств художественной выразительности. Так, на примере бас-
ни И. А. Крылова «Чиж и Голубь» предлагается мотивировать образное 
употребление слова контекстом: объяснить, почему западня названа 
«злодейкой». Ученик знакомится с таким художественным приемом, 
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как олицетворение [15, с. 152–153, 156]. Задания подобного типа иллю-
стрируют важность точного выбора лексемы для выражения мысли и 
помогают расширить словарный запас ребенка.

Подраздел VI «Отдела первого» методически связан со «Статьями 
для повторения пройденного и дальнейших упражнений» (вторая часть 
«Грамматической хрестоматии»). Это тексты для систематизации изу-
ченного и комплексного закрепления умений и навыков работы с язы-
ковым и речевым материалом через самостоятельные лингвистические 
разборы всех типов, в том числе через анализ текста как смыслового це-
лого. Представлены разнообразные жанры эпических, лироэпических и 
лирических произведений: фольклорная и литературная сказка, басня, 
рассказ с элементами притчи, поэма, очерк, народная песня. Отметим 
широкий диапазон средств и приемов художественной выразительно-
сти: эпитет, метафора (прежде всего олицетворение), аллегория, образ-
ный параллелизм, анафора. Произведения достаточно сложны синтак-
сически: они включают прямую речь, разные типы сложноподчиненных 
и сложносочиненных предложений. Пунктуационный разбор и поста-
новка знаков препинания являются завершающим этапом структур-
но-смыслового анализа текста. Комплексные задания подобного типа 
формируют навык осознанного чтения.

Виды разработанных К. Д. Ушинским упражнений уже рассматри-
вались в исследовательской литературе [7, с. 97–99]. Предлагаем свой 
вариант классификации лексико-грамматических «задач» учебника 
«Родное слово. Год 3-й» с учетом характера познавательной деятель-
ности ученика.

1. Аналитические упражнения на узнавание и разграничение язы-
ковых явлений: нахождение и определение частей речи и их форм, вы-
деление корня слова, нахождение простых предложений в тексте без 
знаков препинания, расстановка знаков препинания, различные виды 
лингвистического разбора.

2. Синтетические упражнения: составление распространенного 
предложения на основе простого глагольного сказуемого с опорой 
на картинку или наводящие вопросы; слово- и формообразование, 
составление предложений с заданными словами в определенной син-
таксической функции, прибавление придаточного предложения к 
главному, составление предложений по образцу с опорой на заданный 
материал, самостоятельное составление словосочетаний и предложе-
ний на заданную тему.
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3. Аналитико-синтетические задания на синтаксическую трансфор-
мацию расширяют «репертуар» форм и способов выражения мысли. 
Это преобразование словосочетания с управлением в словосочета-
ние с согласованием, «сокращение» определительного придаточного 
предложения до причастного оборота, преобразование предложения 
с подлежащим — отглагольным существительным в предложение с од-
нокоренным инфинитивом в роли подлежащего, построение союзного 
сложного предложения из простых, составление небольшого текста из 
ряда простых предложений посредством их «слияния» и «связывания».

Создав «Родное слово. Год 3-й», Ушинский внес существенный 
вклад в решение сложнейшей лингвометодической задачи — в разра-
ботку логичного подготовительного грамматического курса, доступ-
ного ученику начальной школы, при отсутствии непротиворечивой, 
общепринятой, единой в теоретическом и методологическом отноше-
нии грамматики академической [16, с. 230–232].

Заключение
Учебник «Родное слово. Год 3-й», как и одноименный комплекс в це-

лом, основан на принципах научности, системности, наглядности, пре-
емственности, постепенного усложнения материала с учетом психоло-
гических особенностей детей младшего школьного возраста. Обучение 
родному языку по данному учебнику помогает сформировать функцио-
нальную грамотность, то есть язык становится основным инструментом 
развития мышления, языковой личности ребенка. С методической точ-
ки зрения тщательно продумана система поэтапного развития логиче-
ского мышления и эмоционально-чувственной сферы ребенка. Система 
разработанных К. Д. Ушинским заданий помогает развить навыки точ-
ной, ясной, выразительной устной и письменной речи, отражающей ка-
чественные изменения мыслительных способностей ребенка.

Развитию речи также способствует взаимосвязанное изучение лек-
сико-грамматических тем. Цель «Родного слова» для третьего года 
обучения — наглядно представить логику языка через тщательно по-
добранные, разнообразные в жанровом отношении тексты преимуще-
ственно отечественных авторов. Усвоению лексико-грамматических 
единиц способствуют упражнения аналитического, синтетического и 
аналитико-синтетического типа.

Несомненные достоинства разработанной К. Д. Ушинским систе-
мы обучения детей русскому языку — это акцент на воспитательной и 
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развивающей ценности родного языка, а также мысль о тесной связи 
отечественной словесности с культурой и историй народа и о важно-
сти овладения родной речью для формирования у ребенка картины 
мира, присущей именно данной лингвокультуре.
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Аннотация. В статье рассматривается акмео-
логический аспект управления авторскими пра-
вами на педагогические произведения, массовое 
создание которых учителями фиксируется в связи 
с цифровизацией образования. Цель статьи: оха-
рактеризовать влияние управления авторскими 
правами на развитие авторской профессиональ-
ной позиции учителя. Методы исследования: ана-
лиз проблемных ситуаций, массивов авторских 
педагогических произведений, документации 
и научной литературы, анкетирование педаго-
гов, включенное наблюдение, глубинные интер-
вью, мониторинг аккаунтов учителей-блогеров. 
Результаты: изучение мотивов создания учите-
лями авторских педагогических произведений 
показало, что ведущим мотивом является стрем-
ление к обеспечению максимально возможного 
качества образования; оно усиливается с ростом 
профессионального мастерства учителя. В этом 
проявляется авторская профессиональная по-
зиция, основанная на ценностном отношении к 
развитию личности ребенка, на ответственном 
отношении к профессиональным обязанностям 
по созданию условий для достижения планиру-
емых результатов образования, на гражданской 
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идентичности педагога. Управление авторскими правами является од-
ной из возможностей реализовать профессиональные устремления и 
повысить удовлетворенность педагогов от результатов своего труда. 
В большинстве случаев учитель является правообладателем и вправе 
самостоятельно принимать решение о способе использования своего 
педагогического произведения. Одним из оснований классификации 
таких способов является объем аудитории, которая может ознако-
миться с педагогическим произведением. Расширение аудитории, ко-
торой доступно педагогическое произведение, дает новые импульсы 
для развития авторской профессиональной позиции учителя. В числе 
позитивных эффектов объективная общественная оценка произведе-
ния, признание профессиональных достижений учителя, расширение 
и укрепление профессиональных связей с единомышленниками, кон-
структивное и доброжелательное обсуждение сложных ситуаций, эмо-
циональная поддержка профессионального сообщества. Заключение: 
публикация педагогического произведения в сети Интернет открывает 
доступ к произведению для неограниченного круга пользователей; от-
носительно новым и перспективным способом управления авторски-
ми правами является распространение произведений в неформальных 
профессиональных педагогических сетевых сообществах. 

Ключевые слова: авторская позиция, авторское право, акмеология, 
педагогическое произведение, профессиональное развитие, учитель

Для цитирования: Пустыльник Ю. Ю. Управление авторски-
ми правами как фактор профессионального развития учителя // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2024. Т. 1, № 5 (101). С. 155–169. 
doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–155–169

Original article

COPYRIGHT MANAGEMENT AS A FACTOR OF TEACHER’S PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Yulia Yu. Pustylnik
Russian Academy of Education, Moscow, Russia, y.pustylnik@internet.ru, 
SPIN-код: 8167-9567, ORCID: 0000-0001-6082-2725

Abstract. Introduction: the article examines the acmeological aspect 
of copyright management for a pedagogical creative product created by 
teachers. The spread of this phenomenon is recorded in connection with 
the digitalization of education. The purpose of the article: to characterize 
the influence of copyright management on the development of the author’s 
professional position of the teacher. Research Methods: analysis of problem 
situations, arrays of original pedagogical works, documentation and 
scientific literature, surveys of teachers, participant observation, in-depth 
interviews, monitoring of accounts of teacher bloggers. Results: a study 
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of the motives for teachers to create their own pedagogical works showed 
that the leading motive is the desire to ensure the highest possible quality 
of education, which increases with the growth of the teacher’s professional 
skills. This is a manifestation of the author’s professional position, based on 
a value-based attitude towards the development of the child’s personality, 
a responsible attitude towards professional responsibilities to create 
conditions for achieving the planned educational results, and the civic 
identity of the teacher. Copyright management is one of the opportunities 
to realize professional aspirations and increase teachers’ satisfaction with 
the results of their work. In most cases, the teacher has exclusive rights to 
his pedagogical creative product and has the right to independently decide 
how to use it. One of the reasons for classifying such uses is the size of 
the audience that might be exposed to the product. The expansion of the 
audience to which a pedagogical work is available is the reason for the 
development of the teacher’s professional position as an author. The author 
considers the following positive effects: an objective public assessment of 
the work, recognition of the teacher’s professional achievements, expansion 
and strengthening of professional ties with like-minded people, constructive 
and friendly discussion of difficult situations, and emotional support from 
the professional community. Conclusions: the publication of a pedagogical 
work on the Internet opens access to the work to an unlimited number 
of users; the distribution of works in informal professional pedagogical 
online communities is a relatively new and promising method of managing 
copyright.

Keywords: author’s position, copyright, acmeology, pedagogical creative 
product, professional growth, teacher

For citation: Pustylnik Yu. Yu. Copyright management as a factor 
of teacher’s professional development. Domestic and Foreign Pedagogy. 
2024;1(5):155–169. (In Russ.). doi: 10.24412/2224–0772–2024–101–155–169

Введение
Профессиональное развитие школьного учителя сегодня при-

вычно связывается с цифровизацией образования [1; 7; 12; 14; 17]. 
Появление новых технологий и инструментов действительно вносит 
множество изменений в образовательную среду и педагогические 
практики: школьные учителя массово самостоятельно создают новые 
дидактические средства и обмениваются ими в сетевых профессио-
нальных сообществах. Легкость установления профессиональных 
связей в социальных сетях стала одним из факторов успешного рас-
пространения авторских дидактических средств в педагогическом 
сообществе.
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Новизна и масштаб этого явления определили наш интерес к ис-
следованию многоаспектной проблемы закрепления, соблюдения, 
подтверждения авторских прав в сфере образования; результаты 
исследований нашли отражение в ряде наших научных публикаций 
в предыдущие годы. В опубликованных работах акцент в основном 
был сделан на управлении интеллектуальной собственностью обра-
зовательных организаций. Продолжение исследования вызвано акту-
ализацией противоречий между объективной значимостью объектов 
авторского права для распространения педагогического знания, раз-
вития образовательных организаций, профессионального развития 
педагогов и фрагментарностью и недостаточностью научного знания 
о специфике управления авторскими правами в сфере образования. 

В контексте исследования педагогическими произведениями мы для 
краткости называем произведения литературы, науки и искусства раз-
личных типов и видов, созданные педагогами для целей образования. 
Создание педагогических произведений учителями и другими педагоги-
ческими работниками мы рассматриваем в связи с профессиональным 
развитием педагога (А. К. Маркова, А. М. Новиков, С.  Н.  Чистякова, 
Т. И. Шамова), которое характеризуется становлением авторской профес-
сиональной позиции (А. И. Григорьева, М. Г. Ермолаева, Л. А. Кошелева) 
и поиском способов ее творческого выражения (В.  И.  Загвязинский). 
В  логике акмеологии (А. А. Бодалев, А. А. Деркач, Н.  В  Кузьмина, 
А.  В.  Реан) профессиональное развитие педагога на высших уровнях 
сопровождается самореализацией творческих потенциалов [10, с. 63], 
формированием «авторской системы профессиональной деятельности» 
(Н. В. Кузьмина [9, с. 63]) и стремлением к творчеству, созиданию, само-
выражению. Субъектная активность педагога, которая является основой 
самоактуализации, самореализации и саморазвития, а следовательно, 
может выступать в качестве одного из предикторов создания педаго-
гических произведений, исследована К. А. Абульхановой-Славской, 
Б. Г. Ананьевым, И. А. Зимней, В. А. Петровским, В. А. Сластениным, 
В. И. Слободчиковым, М.  В.  Сокольской; творческой деятельности 
специалиста как психологическому феномену посвящены работы 
Д.  Б.  Богоявленской [2], управление развитием педагогического твор-
чества изучено Т. Г. Шарухиной [16], В. И. Хавроничевым [15]. В своем 
исследовании мы рассматриваем учителя как автора — субъекта творче-
ской интеллектуальной деятельности, результат которой обладает при-
знаками новизны и выражен в объективной форме. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ав-
торские права на педагогические произведения представляют собой 
комплекс исключительного (имущественного) и личных (неимуще-
ственных) прав, возникающих в результате создания педагогического 
произведения. Управление авторскими правами на педагогические про-
изведения осуществляет правообладатель. В российской системе об-
разования правообладателем часто является юридическое лицо — как 
правило, образовательная организация, работники которой создают 
результаты интеллектуальной деятельности в рамках выполнения ими 
трудовых функций (должностных обязанностей). В последние годы 
многие образовательные организации конкретизировали эту норму, ре-
гламентировали управление интеллектуальной собственностью, в том 
числе определили порядок использования объектов авторских прав.

Однако применительно к российской школе вопросы интеллекту-
альной собственности должны рассматриваться особо. Создание педа-
гогических произведений не входит в число трудовых функций школь-
ного учителя, при этом современный учитель для подготовки к уроку 
ежедневно разрабатывает рабочие листы, презентации, тесты и другие 
педагогические произведения. В большинстве случаев именно учитель 
является правообладателем и вправе принимать решение о способах 
использования своего произведения. Этот феномен в настоящее вре-
мя практически не описан в педагогической литературе, в связи с этим 
наше исследование направлено на определение детерминант создания 
учителями педагогических произведений и особенностей управления 
авторскими правами на педагогические произведения. Мы проверяли 
предположение о том, что управление авторскими правами на собствен-
ные педагогические произведения является для школьных учителей 
фактором профессионального развития.

Цель статьи: охарактеризовать влияние управления авторскими 
правами на развитие авторской профессиональной позиции учителя.

Методология и методы исследования
Исследование основывается на акмеологическом подходе к профес-

сиональному развитию специалиста. В ходе исследования проведен 
анализ нормативной документации и научной литературы, анализ пе-
дагогической документации, изучение массивов авторских педагогиче-
ских произведений из различных источников, анкетирование педагогов. 
Большую роль в накоплении эмпирических материалов сыграли нефор-
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мальные беседы с учителями и анализ «кейсов» — историй и проблемных 
ситуаций, с которыми педагоги обращались к нам в течение нескольких 
лет после наших выступлений и публикаций в профессиональной печати. 
С 2019 г. мы практикуем включенное наблюдение и проводим глубинные 
интервью с руководителями образовательных организаций в рамках кон-
сультативно-методического сопровождения внедрения авторской базы 
данных «Интеллектуальная собственность в научных и образовательных 
организациях гуманитарного профиля» [13]. В исследовании использова-
ны результаты мониторинга аккаунтов учителей-блогеров в социальной 
сети «ВКонтакте», проведенного автором в 2023–2024 гг.

Результаты
Управление авторскими правами на педагогические произведения 

рассмотрено в контексте профессионального развития педагога, в свя-
зи с многомерным понятием «авторская профессиональная позиция 
педагога». В общем случае позиция понимается как место, которое че-
ловек определяет для себя в мире, в индивидуальной системе ценност-
ных отношений к окружающей его многоплановой действительности. 
Профессиональная позиция понимается как отношение человека к сво-
ей профессии, цели и мотивам своей профессиональной деятельности, 
способам профессиональной деятельности, ее результатам, собствен-
ному профессиональному развитию и т. п. Профессиональная позиция 
педагога приобретает черты авторской позиции, когда характеризуется 
целостностью, системностью [8, с. 121], субъектностью, осознанностью 
[6, с. 78], сформированностью эмоционально-ценностного отношения 
«к педагогической действительности и педагогической деятельности» 
[3, c. 3], следованием системе нравственных принципов, сознательным 
выбором средств обучения и воспитания [3; 5], то есть формированием 
«авторской системы деятельности» [9, с. 63]. 

Развитие авторской профессиональной позиции педагога, как прави-
ло, способствует самоактуализации и самовыражению, творческой де-
ятельности, сопровождается созданием педагогических произведений. 
Наше исследование показало, что готовность к созданию педагогиче-
ских произведений не связано напрямую с увеличением педагогического 
стажа: примеры продуктивного педагогического творчества (авторские 
сценарии, демонстрационные пособия, раздаточные материалы и т. д.) 
часто встречаются уже на 1–2-м году профессиональной деятельности 
учителей.
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Важным и весьма парадоксальным результатом нашего исследо-
вания стало установление факта повсеместной распространенности 
практики создания педагогических произведений силами школьных 
учителей. Повторим, что в число трудовых функций школьного учителя 
не входит разработка дидактических средств и/или исследовательская 
работа, предполагающая возникновение результатов интеллектуальной 
деятельности. Деятельность учителя осуществляется на основе суще-
ствующих программ, учебных пособий и иных дидактических средств. 
При этом все участники нашего исследования сообщали об имеющемся 
у них существенном опыте разработки педагогических произведений. 

В немногочисленных исследованиях, посвященных публикациям 
учителей [4; 11; 18] выделены две группы мотивов создания школьными 
учителями статей для веб-сайтов и сетевых методических журналов: в 
основе лежит желание поделиться своим опытом с профессиональным 
сообществом и/или стремление к получению некоторого вознаграж-
дения (например, подтверждения квалификации). В нашем исследова-
нии мы называем педагогическими произведениями не только мето-
дические, но и прикладные разработки, то есть произведения, которые 
при создании не предназначались для публикации в Cети. Мы выя-
вили следующие основные группы мотивов создания педагогических 
произведений учителями: 

– «компенсация дефицитов» — мотивация формируется на осно-
ве осознания трудностей («разрывов») в необходимом дидактическом 
обеспечении, потребности в недостающих средствах обучения и вос-
питания или неудовлетворенностью качеством имеющихся средств; 
педагогическое произведение создается для реализации профессио-
нальных функций и является показателем готовности к самостоятель-
ному продуктивному решению проблем;

– «признание» — мотивация формируется на основе потребности 
в получении общественного признания, более высокого профессио-
нального статуса (квалификационной категории);

– «самореализация» — мотивация формируется на основе потреб-
ности в реализации творческих способностей;

– «рационализация» — мотивация формируется на основе потреб-
ности в оптимизации форм, методов, средств реализации образова-
тельного процесса; 

– «наставничество» — мотивация формируется на основе готовно-
сти к распространению личного педагогического опыта;
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– «повышение уровня дохода» — мотивация формируется на осно-
ве материальных потребностей; объекты авторского права создаются 
для распространения на коммерческой основе.

Ведущим мотивом разработки педагогического произведения яв-
ляется противоречие между желанием решить актуальную педаго-
гическую задачу, обеспечить свой педагогический замысел и неудов-
летворенностью качеством имеющихся в доступе учителя средств 
(программ, пособий, сценариев и т. п.). При этом неудовлетворенность 
их качеством выступает как субъективная оценка; она формируется в 
результате стремления педагога к дифференциации методов обучения 
и воспитания с учетом образовательных потребностей и возможно-
стей обучающихся в зависимости от их состава и конкретных педа-
гогических условий. Таким образом, через стремление к обеспечению 
максимально возможного качества образования проявляется автор-
ская профессиональная позиция, основанная на ценностном отно-
шении к развитию личности ребенка, на ответственном отношении к 
профессиональным обязанностям по созданию условий для достиже-
ния планируемых результатов образования, на гражданской идентич-
ности педагога. 

Значимым мотивом деятельности по распространению авторских 
педагогических произведений является стремление к получению фор-
мального и неформального признания профессиональных достиже-
ний. С развитием интернет-технологий получить реакцию профессио-
нального сообщества и документ, подтверждающий распространение 
педагогического опыта, стало значительно проще: расширились воз-
можности участия учителей в профессиональных научно-практиче-
ских мероприятиях, методические публикации в профессиональной 
периодической печати дополняются публикациями на веб-сайтах, в 
социальных сетях.

Доминирующая мотивация создания педагогических произведений 
закономерно детерминирует избираемые учителем способы использо-
вания педагогического произведения. Так, стремление к самореализа-
ции и компенсации дефицитов в первую очередь приводит к исполь-
зованию произведений в собственной педагогической деятельности 
автора. В дальнейшем в зависимости от уклада школы, уровня разви-
тия педагогического коллектива и практик наставничества учитель 
может принять решение о распространении своего авторского про-
изведения в форме пересылки файла коллегам по электронной почте, 
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публикации в чате, демонстрации в виде презентации к выступлению 
на локальных методических мероприятиях. Для тех, кто стремится к 
получению общественного признания, широкие возможности откры-
лись с развитием интернет-технологий. 

В начале XXI века получила распространение практика публика-
ции педагогических произведений на веб-сайтах образовательных 
организаций и на личных веб-сайтах учителей. В период пандемии в 
2020 году исследователи [11] фиксировали рост практик ведения учи-
телями тематических блогов в социальных сетях, делали вывод о зна-
чимости этой деятельности для профессионального развития, особо 
выделяя повышение функциональной грамотности и расширение кру-
гозора. В 2022–2024 годах социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер 
Telegram стали ведущими площадками для создания неформальных 
профессиональных педагогических сетевых сообществ на базе аккаун-
тов учителей-блогеров, стремящихся к более полной реализации твор-
ческого потенциала. 

Являясь правообладателем, учитель имеет юридические основания 
для публикации своего произведения в сети Интернет. Педагогическая 
этика накладывает на блогерскую деятельность учителя определенные 
ограничения, однако они не относятся к публикации дидактических 
или методических разработок в сети Интернет. Такой способ исполь-
зования объектов авторского права получил широкое распростране-
ние именно в сфере образования, в связи с этим мы более подробно 
остановимся на его обзоре.

Блогерская деятельность учителя — публичная деятельность, кото-
рая ярко проявляет авторскую профессиональную позицию: содержа-
тельно контент блога тесно связан с педагогикой, процессуально кон-
тент регламентирован неписаным «этическим кодексом» школьного 
учителя. Отдельные аккаунты учителей насчитывают в настоящее вре-
мя свыше 10 000 подписчиков, что является показателем очень высо-
кой востребованности такой формы коммуникации в профессиональ-
ной среде. В 2022 году при Минпросвещения России был создан совет 
учителей-блогеров, имеющий статус совещательно-консультативного 
субъекта общественного контроля.

Анализ контента неформальных профессиональных педагогиче-
ских сетевых сообществ показал, что одним из ключевых направлений 
взаимодействия их участников является обмен информацией и рас-
пространение педагогических произведений. Привлечению пользова-
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телей в сообщество способствуют профессиональные компетенции, 
эрудиция, чувство юмора, обаяние, общая культура учителя. Владелец 
открытого аккаунта поддерживает сформировавшееся сообщество и 
привлекает новых пользователей постоянным созданием и публика-
цией актуального контента: описывает события в профессиональной 
деятельности, делится своими педагогическими произведениями, рас-
сказывает об эффективных методических приемах, инициирует об-
суждение проблемных ситуаций. 

В открытых аккаунтах бесплатно публикуется достаточно много пе-
дагогических произведений. Большинство авторов устанавливают для 
участников сообщества правила использования этих произведений, 
разрешая их применение в собственной педагогической деятельности 
и не разрешая дальнейшее распространение файлов. Отношение к ри-
скам утраты авторских прав, с которыми связана публикация произве-
дений в интернете, у школьных учителей весьма различно. Для многих 
учителей-авторов позитивные эффекты широкого распространения 
и обсуждения их педагогического произведения являются столь зна-
чимыми, что они почти равнодушны к сопряженным рискам. Вместе 
с тем некоторые авторы начали применять организационные меры 
профилактики плагиата и технические способы защиты информации. 
Контроль за соблюдением авторских прав учителя-авторы все чаще 
осуществляют не вручную, а с помощью алгоритмов на базе генера-
тивных моделей, используя возможности искусственного интеллекта. 
Кроме того, условия для монетизации педагогических произведений 
создаются с помощью закрытых сообществ с ограниченным (платным) 
доступом, онлайн-мероприятий и интернет-магазинов. 

Все успешные профессиональные педагогические сетевые сооб-
щества сформированы вокруг учителей, которые активно проявляют 
свою авторскую профессиональную позицию: демонстрируют цен-
ностное отношение к ученикам и к школе, делятся педагогическими 
произведениями и другими результатами творческого интеллектуаль-
ного труда, отстаивают собственные жизненные принципы в откры-
том обсуждении острых вопросов, в том числе в сетевых конфликтах, 
в частности в диалогах с хейтерами — особой группой пользователей, 
которая специализируется на провокациях в сети Интернет. Очевидно, 
что в интенсивном взаимодействии с большим количеством подписчи-
ков авторская профессиональная позиция учителя-блогера постоянно 
проходит проверки на целостность, непротиворечивость, верность 
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принципам, прочность ценностной основы. И для владельца аккаунта, 
и для активных участников сообщества обсуждения и мероприятия 
дают импульсы к профессиональному развитию. Несмотря на то что 
ведение аккаунта требует сил и времени, учителя-блогеры продолжа-
ют делиться своими разработками, чтобы поддерживать среду обмена 
опытом и взаимной поддержки единомышленников. 

Отдельно остановимся еще на одном выводе нашего исследования. 
Выявлено, что в последнее время наиболее успешные учителя-блоге-
ры перешли от обмена опытом и распространения отдельных дидак-
тических материалов к комплексному методическому сопровождению 
педагога-предметника. Пользователям предлагается платный доступ 
в закрытое сообщество, в котором в течение учебного года публику-
ются авторские методические материалы и дидактические средства 
(демонстрационные пособия, рабочие листы и другие раздаточные ма-
териалы, презентации, материалы для текущего контроля, дифферен-
цированные домашние задания и т. д.), полностью обеспечивающие 
образовательный процесс по предмету в соответствии с актуальной 
нормативной базой, а также материалы для проведения классных ча-
сов, курсов внеурочной деятельности, работы с родителями. В логике 
нашего исследования это явление также можно расценивать как про-
явление развития авторской профессиональной позиции. Благодаря 
грамотному управлению авторскими правами такие педагоги стали 
методистами и наставниками в профессии для многих учителей. 

Обсуждение
Расширение практики успешной блогерской деятельности учителей 

представляет собой новое общественное явление, которое порождает 
множество исследовательских вопросов. 

Результаты нашего исследования не дали однозначного ответа на 
вопрос, может ли управление авторскими правами на педагогиче-
ские произведения нести риски для позитивного развития авторской 
профессиональной позиции учителя. 

Потенциально фактором риска представляется критика контента ак-
каунта учителя-блогера со стороны руководства образовательной органи-
зации, но подобные примеры нам, к счастью, не встретились. Напротив, 
можно предположить позитивное влияние роста интернет-популярности 
учителя-блогера на развитие образовательной организации, в которой он 
работает, однако это предположение требует проверки.

 Ю. Ю. Пустыльник 
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Может ли учитель-блогер в связи с коммерческим успехом блогер-
ской деятельности уйти из основной профессии? С одной стороны, 
это маловероятно, ведь именно актуальный опыт реальной педаго-
гической деятельности блогера создает притягательность, вызывает 
доверие пользователей, сохраняет их интерес к сообществу. С другой 
стороны, известно, что профессиональное развитие учителя не пред-
полагает поступательного движения вверх по какой-либо карьерной 
лестнице, и иногда становление авторской профессиональной пози-
ции может привести педагога к смене вида деятельности — так учите-
ля становятся методистами, авторами учебных пособий, исследовате-
лями, преподавателями университетов.

Полемическим остается вопрос о роли образовательной органи-
зации-работодателя по отношению к педагогическим произведениям 
учителей.

Заключение
Ведущей функцией управления авторскими правами на педагоги-

ческие произведения является выбор способов использования про-
изведения. Как правило, школьный учитель создает педагогические 
произведения по собственной инициативе, и в этом результате интел-
лектуальной творческой деятельности проявляется рост его профес-
сионального мастерства. В большинстве случаев школьный учитель 
создает педагогические произведения, которые необходимы для реа-
лизации профессиональных функций с учетом индивидуальных осо-
бенностей обучающихся и уникальных педагогических условий, для 
повышения качества образования. 

В этих условиях учитель является правообладателем и вправе само-
стоятельно принимать решение о способе использования своего педа-
гогического произведения. Одним из оснований классификации таких 
способов является объем аудитории, которая может ознакомиться с 
педагогическим произведением: 

1) использование педагогического произведения в собственной 
деятельности учителя ограничивает круг пользователей учениками 
конкретных классов одной образовательной организации;

2) распространение педагогического произведения в педагогиче-
ском коллективе открывает доступ к произведению для других учите-
лей и для более широкого круга обучающихся данной образовательной 
организации;

Управление авторскими правами как фактор... 
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3) публикация педагогического произведения в сети Интернет 
открывает доступ к произведению для неограниченного круга пользо-
вателей; относительно новым и перспективным способом управления 
авторскими правами является распространение произведений в не-
формальных профессиональных педагогических сетевых сообществах. 

Наше исследование показало, что расширение аудитории, кото-
рой доступно педагогическое произведение, дает новые импульсы 
для развития авторской профессиональной позиции учителя. В числе 
позитивных эффектов — объективная общественная оценка произве-
дения, признание профессиональных достижений учителя, расшире-
ние и укрепление профессиональных связей с единомышленниками, 
конструктивное и доброжелательное обсуждение сложных ситуаций, 
эмоциональная поддержка профессионального сообщества. 

Разумеется, управление авторскими правами на педагогические 
произведения не изолировано от других факторов профессионально-
го развития учителя. Мы рассматриваем эту деятельность как одну из 
возможностей реализовать профессиональные устремления и повы-
сить удовлетворенность педагогов от результатов своего труда. 
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Аннотация. В «серебряном возрасте» люди 
часто сталкиваются с физическими, когнитивны-
ми и социальными изменениями, которые могут 
повлиять на их самооценку. Автор рассматрива-
ет важность учета типа самооценки участников 
проекта «Активное долголетие», которые зани-
маются освоением основ масляной живописи 
по программе «Дуэт» и имеют разный тип само-
оценки. Автором анализируются особенности 
педагогического сопровождения трех основных 
типов самооценки: заниженной, завышенной и 
объективной. Построение эффективного учеб-
ного процесса во многом определяется уровнем 
самооценки учащихся «серебряного возраста», 
разработки методов обучения, которые соответ-
ствуют уровню самооценки учащихся, индивиду-
альным подходом к учащимся с разным уровнем 
самооценки. Самооценка является неотделимым 
компонентом личности человека, оказывающим 
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значительное влияние на его жизненный опыт, достижения и общее 
благополучие. Учитывая самооценку учащегося пенсионного возрас-
та, педагог создает индивидуальную траекторию обучения, ставит до-
стижимые цели для каждого пенсионера. Педагогическое сопровожде-
ние направлено на то, чтобы живопись маслом как вид искусства стал 
одним из источников вдохновения для людей «серебряного возрас-
та». В  заключение статьи приведены выводы: педагогическое сопро-
вождение обучения людей пенсионного возраста с разным уровнем 
самооценки, где преподаватель выступает в качестве консультанта, 
наставника, помощника, заключается в помощи в организации худо-
жественного процесса, организации и проведении консультаций по 
выбору художественных материалов и инструментов; в организации 
художественной деятельности по освоению различных техник масля-
ной живописи (гризайль, ала-прима, пуантилизм и т. д.); в поддержке в 
творческом поиске при создании композиций; в содействии в получе-
нии знаний по истории искусства, живописи.

Ключевые слова: самооценка, педагогическое сопровождение, ре-
комендации, пенсионный возраст, живопись
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PEDAGOGICAL SUPPORT FOR STUDENTS OF RETIREMENT AGE WITH DIFFERENT TYPES OF SELF-ESTEEM IN OIL 
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Abstract. In the “silver age” people often face physical, cognitive and 
social changes that can affect their self-esteem. The author considers the 
importance of taking into account the type of self-esteem of the participants 
of the Active Longevity project, who are engaged in mastering the basics 
of oil painting under the Duet program and have different types of self-
esteem. The author analyzes the features of pedagogical support for three 
main types of self-esteem: underestimated, overestimated, and objective. 
The construction of an effective educational process is largely determined 
by the level of self-esteem of students of the “silver age”, the development 
of teaching methods that correspond to the level of self-esteem of students, 
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an individual approach to students with different levels of self-esteem. Self-
esteem is an inseparable component of a person’s personality, which has a 
significant impact on his life experience, achievements and overall well-
being. Taking into account the self-esteem of a student of retirement age, 
the teacher creates an individual learning trajectory, sets achievable goals for 
each pensioner. Pedagogical support is aimed at making oil painting, as an 
art form, one of the sources of inspiration for people of the “silver age”. The 
article concludes with the following conclusions: pedagogical support for the 
education of people of retirement age, with different levels of self-esteem, 
where the teacher acts as a consultant, mentor, assistant consists in helping 
to organize the artistic process, organizing and conducting consultations 
on the choice of artistic materials and tools; in the organization of artistic 
activities for the development of various techniques of oil painting (grisaille, 
ala prima, pointillism, etc.); in support in creative search when creating 
compositions; in assistance in obtaining knowledge on the history of art, the 
history of painting.

Keywords: self-assessment, pedagogical support, recommendations, 
retirement age, painting

For citation: Sevryukova N. V., Zhirnova A. S. Pedagogical support for 
students of retirement age with different types of self-esteem in oil painting 
classes. Domestic and Foreign Pedagogy. 2024;1(5):170–186. (In Russ.). doi: 
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Введение
В современном образовании одной из важнейших проблем являет-

ся обучение пенсионеров (обучение в «третьем возрасте», или обуче-
ние людей «серебряного возраста») — эта проблема пока дидактиче-
ски слабо разработана. По мнению И. М. Осмоловской, «современная 
жизнь предъявляет вызовы дидактике, которые во многом определя-
ются социокультурными условиями» [11, с. 5]. Социокультурные усло-
вия диктуют необходимость обратить внимание на обучение пенсио-
неров средствами различных искусств. Участники проекта «Активное 
долголетие», которые занимаются освоением основ масляной живопи-
си, имеют разный тип самооценки. В зависимости от типа самооценки 
педагогическое сопровождение организуется таким образом, чтобы 
люди «серебряного возраста» с удовольствием осваивали масляную 
живопись, творчески развивались, работали над созданием картин 
с увлечением, преодолевали трудности, узнавали новое и делали для 
себя открытия в области искусства. 

В «серебряном возрасте» люди часто сталкиваются с физическими, 
когнитивными и социальными изменениями, которые могут повлиять 
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на их самооценку. Молодость и красота в современном обществе зача-
стую ценятся выше, чем опыт и мудрость; это может привести к тому, 
что пожилые люди будут чувствовать себя менее ценными. Уровень 
самооценки и самоуважения в пожилом возрасте тем выше, чем выше 
качество жизни и удовлетворенности жизнью пенсионеров. Поэтому 
педагогическое сопровождение занятий по масляной живописи со-
стоит в том, чтобы создавать позитивную, радостную атмосферу, под-
нимающую уровень самоуважения и самооценки людей пенсионного 
возраста. 

Программа «Дуэт» по обучению масляной живописи пенсионеров 
составлена так, чтобы пожилые люди постепенно, от простого к слож-
ному, осваивали приемы работы с красками (автор А. С. Жирнова). 
В программе определены творческие задачи в соответствии с реальны-
ми возможностями человека пенсионного возраста.

Педагогу для эффективного обучения живописи людей пенсионно-
го возраста важно понимать их тип самооценки. Педагогическое со-
провождение обучения масляной живописи учитывает тип самооцен-
ки пенсионеров и способствует повышению уверенности, позволяет 
людям выражать себя творчески, помогает решить некоторые соци-
альные проблемы людей преклонного возраста. К. А. Меликова отме-
чала, что «художественная деятельность, как одна из ведущих моделей 
благополучного старения, способна влиять на ослабление негативизма 
в отношении людей старшего возраста и предотвращение межвозраст-
ных конфликтов в социуме [9, с. 4–5].

Исходя из вышеперечисленных аргументов, определим цель ста-
тьи: проследить, каким образом можно организовать педагогиче-
ское сопровождение людей «серебряного возраста» с разным типом 
самооценки при освоении основ масляной живописи. 

Методология и методы исследования
Реализации цели исследования препятствует ряд объективных 

трудностей: огромный объем информации, которую необходимо доне-
сти до пенсионера, наличие разных видов живописных приемов «мно-
жественность эпохальных стилистических моделей и национальных 
школ, требующих объяснений с позиции особенности ментальности 
эпохи или нации» [8, с. 5]. Для преодоления этих сложностей и раскры-
тия заявленной темы статьи обратимся к научной литературе и опре-
делимся с дефинициями понятий, заявленных в заглавии. 
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Педагогическое сопровождение — «помощь, поддержка и содей-
ствие, специальным образом организованная деятельность, направ-
ленная на достижение целей…» [6, с. 25]. Педагогическое сопрово-
ждение обучения людей «серебряного возраста» при освоении основ 
масляной живописи заключается в помощи в организации учебного 
процесса, организации и проведении консультаций по выбору худо-
жественных материалов и инструментов. Оно реализуется при орга-
низации художественной деятельности по освоению различных тех-
ник масляной живописи (гризайль, ала-прима, пуантилизм и т. д.). 
Педагогическое сопровождение проявляется и в психологической под-
держке при творческом поиске, в результате которого создаются но-
вые композиции. Обучающимся оказывается содействие в получении 
знаний по истории искусства, живописи, по эстетическому развитию. 
«Благодаря скрупулезной работе с научной литературой… педагогу… 
удается грамотно составить концептуальный каркас каждого занятия, 
регулировать выполнение намеченных планов, что позволяет обучае-
мым в посильном темпе на определенном уровне сложности…» полу-
чать знания, осваивать навыки и овладевать программным материа-
лом [2, с. 67]. 

Особенности педагогического сопровождения во многом зависят 
от типа самооценки обучающихся. Для определения типов самооценки 
обучающихся на занятиях по масляной живописи обращались к таким 
методам исследования, как наблюдение и беседа. Эти методы позво-
ляют получить конкретный фактический материал, который впослед-
ствии можно было бы проанализировать, а результаты исследования 
активно внедрять в педагогическую практику. 

Метод наблюдения — «целенаправленная, систематическая фик-
сация специфики протекания тех или иных педагогических явлений, 
проявлений в них личности, коллектива, группы людей, получаемых 
результатов» [4, с. 84]. Наблюдение проводилось во время занятий, 
негласно, без объявления обучающимся. После завершения каждого 
занятия результаты наблюдений фиксировались педагогом по следу-
ющим пунктам:

– реакция на объяснение новой темы педагога в начале занятия;
– отношение к советам педагога;
– реакция на мнения других обучающихся;
– восприятие похвалы или критики педагога;
– наблюдение за технологией выполнения заданий;
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– отношение к своей творческой работе; 
– отношение к творческой работе других обучающихся.
Проводились беседы для определения самооценки обучающихся 

«серебряного возраста», которое невозможно без организации педаго-
гического взаимодействия.

Педагогическое взаимодействие, согласно словарю педагогиче-
ских терминов, — это «особая форма связи между участниками об-
разовательного процесса» [3]. Педагогическое взаимодействие при 
обучении живописи предусматривает эмоциональную деятельность, 
эстетические переживания при общении с произведениями искус-
ства, оно не может быть без интеллектуального взаимообогащения 
участников образовательного процесса — педагога, владеющего опы-
том обучения масляной живописи, и обучающихся пенсионеров с 
разнообразным богатым жизненным опытом. Взаимодействие меж-
ду преподавателем живописи и обучающимися пенсионного возрас-
та — это совместная деятельность, предполагающая как обучающее 
воздействие со стороны преподавателя, так и учебные действия со 
стороны учащихся. 

Обратимся к дефиниции: самооценка — это «оценка личностью 
самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других лю-
дей» — так объясняется это понятие в учебном справочном пособии 
[14, с. 107]. На занятиях по живописи происходит самооценка пенси-
онером своих творческих возможностей, своих способностей к живо-
писи, восприятию цвета и формы. В творческой группе, где проходят 
занятия по живописи, есть возможность проводить анализ и оценку 
творческих успехов одного обучающегося по сравнению с достижени-
ями, творческими успехами других учащихся. Согласно словарю твор-
ческий успех — это «удачное завершение, положительный результат» 
[13, с. 522]. Творческий успех определяется не только тем, насколько 
автор доволен результатом своего творчества. Не менее важна другая 
сторона творческого успеха — одобрение со стороны других: педагога, 
друзей по группе, детей, родственников и знакомых. Признание успеха 
может быть зафиксировано непосредственно в группе, где проводятся 
занятия, или на выставках, которые организуются по окончании курса 
обучения в проекте «Активное долголетие».

Обратимся к другому значению самооценки — это «умение оцени-
вать себя; личностное суждение о собственной ценности; самооценка 
есть соотношение успеха и притязаний личности [5]. В этом опреде-
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лении самооценки подразумевается заявка на успех, и, следовательно, 
перед участниками проекта «Активное долголетие», которые занима-
ются масляной живописью, встает вопрос, как следует осваивать (ри-
сунок, композицию, основы цветоведения, технику живописи), чтобы 
можно было оценить результат творческой работы, как успех, успех 
ожидаемый и запланированный.

А. Маслоу считал, что самооценка связана с процессом становле-
ния самоактуализирующейся личности. Согласно Маслоу, все люди 
обладают потребностью или стремлением к стабильному и прочному 
ощущению собственной ценности или самоуважению, они нуждают-
ся в такой оценке как от самих себя, так и со стороны окружающих 
[7, с 131]. 

А. Адлер утверждал, что в каждом человеке есть чувство неполно-
ценности, которое он считал врожденным человеческим состоянием, 
а человек, развивая свои способности, компенсирует это чувство [1]. 

Самооценка пенсионеров, которые учатся живописи, будет повы-
шаться, если они будут овладевать навыками грамотного изображе-
ния. При этом следует учитывать мнение Л. Г. Савенковой, которая 
утверждает, что «научение грамотно рисовать какой-либо предмет вне 
взаимосвязи его с жизнью и средой человека бессмысленно» [12, с. 10]. 
Поэтому аудиторные занятия живописью не следует отрывать от окру-
жающей среды, больше обращать внимание на красоты природы или 
на своеобразие городской среды. 

Обучение различным живописным приемам следует сочетать с 
использованием различных типов учебной информации (информа-
ция из сети Интернет, анализ альбомов, видеороликов, репродукций 
картин, прослушивание музыкальных произведений в соответствии 
с темой занятия и др.), то есть применять мультимедийное обучение. 
Теория мультимедийного обучения Р. Э. Майера состоит в том, чтобы 
в процессе обучения информация передавалась синхронно, как визу-
ально, так и вербально, желательно с использованием динамических 
образов [18].

На каждом занятии педагог проводит беседу для определения уров-
ня освоения информации в процессе обучения основам масляной жи-
вописи. В беседе выясняется и уровень самооценки обучающихся.

У. Джеймс определил два рода самооценки: «…самодовольство 
и недовольство собой» [10]. Если подобрать синонимы для слова «са-
модовольство», то это бесспорность, самолюбование, высокомерие, 
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тщеславие, самопочитание, заносчивость — слова, которые можно 
объединить понятием «необъективная завышенная самооценка». Для 
словосочетания «недовольство собой» синонимами будут самоуни-
жение, неуверенность, скромность, отчаяние, конфуз, смущение. Эти 
слова можно объединить понятием «необъективная заниженная само-
оценка». То есть самооценка может быть завышенной, и тогда педаго-
гу сложно «достучаться» до пенсионера в его гордости, недоступной 
самоуверенности, указывая ему на ошибки, объясняя причины появ-
ления живописных «промашек» и советуя их устранить. Пенсионеры, 
для которых характерен второй тип самооценки (по У. Джеймсу), об-
ладают повышенной тревожностью, скромностью, неуверенностью, 
что может препятствовать успешному обучению живописи. Будущего 
художника, вечно сомневающегося и опасающегося за результат своей 
работы, также сложно научить. Таким образом, самооценка оказывает 
влияние на творчество человека, при этом может либо поддерживать 
на пути к самореализации, либо подрывать ее, становясь источником 
значительных трудностей. 

Исходя из опыта работы в проекте «Активное долголетие», мож-
но определить и третий тип самооценки — объективная самооценка. 
Пенсионеры, обладающие таким типом самооценки, уверены в себе, 
стремятся достичь успехов по овладению живописными приемами и 
стараются постичь основы масляной живописи. При этом они могут 
сформулировать и представить объективный отчет, что получилось хо-
рошо, а над чем надо работать. К своим неудачам они относятся спокой-
но, как к определенной ступени в обучении; пытаются определить, где 
не учли советов педагога, и как достичь запланированных результатов.

Результаты исследования
Для определения типов самооценки пенсионеров на занятиях по 

масляной живописи обращались к таким методам исследования, как 
наблюдение и беседа. При выборе методов исследования учитывается 
возможность получения конкретного фактического материала, кото-
рый впоследствии можно было бы проанализировать. 

При работе с пожилыми людьми необходимо обратить внима-
ние, что самооценка молодого человека и пожилого отличается. 
Взаимодействие с учащимися пенсионного возраста требует особого 
индивидуального подхода, учитывающего их психологические осо-
бенности. В отличие от молодых людей пожилые часто имеют более 
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негативную самооценку, что обусловлено как физическими, так и со-
циальными изменениями, сопровождающими старость. Зарубежные 
исследования показали «… что сильное чувство одиночества связано 
с многочисленными проблемами со здоровьем (например, депрессией, 
риском смертности)» [17, с. 92].

На занятиях живописью маслом в рамках проекта «Активное дол-
голетие» пожилые люди чувствуют себя более уверенными и более мо-
тивированными к совершенствованию своих навыков. Занятия при-
влекают людей «серебряного возраста», поскольку предоставляют и 
возможность общаться с другими людьми этой же возрастной группы, 
что особенно ценно тем людям, которые испытывают одиночество. 
Одиночество является одним из факторов, побуждающих пенсионе-
ров посещать занятия по живописи. К человеку, испытывающему чув-
ство одиночества, требуется индивидуальный подход, ведь это «один 
из психогенных факторов, влияющих на эмоциональное состояние че-
ловека, попавшего в условия изоляции от других людей или оказавше-
гося в непривычной, измененной обстановке» [4, с. 99].

Борьба с одиночеством среди пожилых людей требует комплекс-
ного подхода, учитывающего различные типы одиночества, страте-
гии вмешательства и поддержки одинокого человека. Необходимо 
использовать широкий спектр вмешательств, адаптированных к 
уникальным потребностям конкретного человека. «Вмешательства 
должны не только учитывать конкретные характеристики проблем, 
но также качества и контекст человека [15, с. 93]. Более того, чтобы 
вмешательство в ситуацию одиночества было успешным, пожилой 
человек должен (1) осознавать свое одиночество (2), быть готовым 
справиться с ним и (3) иметь возможность участвовать во вмеша-
тельстве [16, с. 102].

Поддержка одинокого человека направлена на улучшение соци-
альных связей, организацию групповых и индивидуальных занятий 
живописью. Пожилые люди могут оказывать поддержку другим пен-
сионерам, что также снижает вероятность одиночества. 

Произведения, выполненные в технике масляной живописи, тради-
ционно оценивались значительно выше, чем работы, выполненные в 
других техниках. Масляные краски на холсте не выцветают, сохраня-
ют свои качества в течение долгого времени. Вероятность того, что их 
творческая работа будет долго храниться в семье, может стать уникаль-
ным ценным подарком друзьям или даже продана за достойную цену, 
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вселяет в пенсионеров уверенность в актуальности обучения этим 
видом изобразительного искусства. Люди пенсионного возраста стал-
киваются с определенным этапом, когда наступает время перейти на 
«вторые роли». В этот момент важно сохранить высокую самооценку, 
не упустить, поддержать и дать понять, что, будучи на пенсии, они 
продолжают быть значимыми людьми. Иначе это может привести к 
снижению самооценки, поскольку люди могут чувствовать себя менее 
ценными, когда их роль в обществе сокращается. В свою очередь, по-
является отстраненность, которая приводит к чувству изолированно-
сти, и люди пенсионного возраста могут начать сомневаться в своих 
способностях и ценности. 

Обсуждение результатов
По результатам наблюдений и при проведении бесед выявляются 

разные типы самооценки обучающихся. Это заниженная, завышенная 
и объективная самооценка.

1. Результаты наблюдения и проведения бесед выявили следую-
щие характеристики обучающихся с заниженной самооценкой. 

Ярко проявляется неуверенность обучающихся в том, что матери-
ал, с которым педагог их знакомит в начале занятия, воспринят в пол-
ной мере. Неуверенность проявляется и в том, что одни обучающиеся 
задают много вопросов, уточняя полученную информацию, при этом 
могут задавать вопросы не по теме; другие, наоборот, нерешительны, 
новый стесняются задавать вопросы, полагая, что окружающие осудят 
их за излишнюю навязчивость, активность. У обучающихся с зани-
женной самооценкой наблюдается особая реакция на советы педагога: 
стремление быстро (немного суетливо) сразу же исправить ошибки, 
практически не размышляя над их причинами. Оценку и суждения 
других обучающихся пенсионеры с заниженной самооценкой ставят 
выше собственных, при этом стараются подстроиться под чужие ху-
дожественные вкусы и эстетические предпочтения. На восприятие 
похвалы реагируют скромно, без каких-либо комментариев. Критику 
педагога воспринимают остро, а последующие действия (смешивание 
красок, выбор способа нанесения мазков и т. д.) опасаются выполнять 
самостоятельно. 

Пенсионеры с заниженной самооценкой зачастую не соблюдают 
последовательности выполнения заданий (создание рисунка компози-
ции, наложение красок в определенной последовательности и т. д.) и 
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стараются задание завершить быстро, хаотически выполняя сразу не-
сколько этапов создания картины. Таким образом они стараются пока-
зать свое усердие, однако при этом получается негативный результат. 
Наблюдается неудовлетворенность, негативное отношение к результа-
там своей творческой работы. Часто можно слышать их высказывания: 
«У меня не получилось… У соседа получилось лучше… Я не смогу ос-
воить эту композицию/тему/технику живописи/гармонию цветов…» 
Но к творческим работам других обучающихся относятся с завышен-
ной оценкой.

Учащиеся пенсионного возраста с заниженной самооценкой с 
большей вероятностью ограничивают свой творческий потенциал, 
стараются избегать экспериментов и не рисковать. Они боятся неу-
дачи в творческом процессе и бесконечно сомневаются в собствен-
ных способностях, что может привести к упущенным возможностям. 
Такие люди «серебряного возраста» опасаются выражать свои чув-
ства в цвете, стараются уйти от создания сложных композиций, что 
ведет к ограничению создания художественных образов в живопис-
ном решении. 

Для таких обучающихся педагогическое сопровождение будет на-
правлено на формирование положительных эмоций на занятиях, ко-
торые устраняли бы чувство настороженности, неуверенности в своих 
силах. Стремление повысить самооценку учащихся «серебряного воз-
раста» с низкой самооценкой является не менее важной задачей для 
преподавателя, чем научить их писать маслом. На занятиях по масля-
ной живописи педагог занимается налаживанием позитивной обрат-
ной связи, поощрением успехов и созданием образовательной среды, 
в которой учащиеся пожилого возраста чувствуют себя принятыми и 
понятыми.

2. По результатам проведения бесед и наблюдений за учащимися 
«серебряного возраста», у которых выявилась завышенная самооцен-
ка, можно проследить следующие характеристики.

Проявляется уверенность (а иногда и псевдоуверенность) в том, 
что объяснение нового материала педагогом воспринято в полной 
мере. Обучающиеся чаще всего не задают вопросов, полагая, что им 
все ясно. На занятии обучающиеся с завышенной самооценкой могут 
реагировать на советы и замечания педагога не вполне адекватно, не 
стремятся понять причины ошибок. Они активно проявляют свою 
самостоятельность, любят проводить эксперименты и проявлять ини-
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циативу. Мнение и точки зрения других обучающихся люди «серебря-
ного возраста» с завышенной самооценкой практически не учитыва-
ют. Свои эстетические предпочтения считают непогрешимыми, почти 
идеальными. На восприятие похвалы реагируют шумно, бурно, а успех 
и достижения чаще всего объясняют своим хорошо развитым худо-
жественным вкусом. Наблюдение за пенсионерами с завышенной са-
мооценкой по соблюдению алгоритма выполнения заданий (создание 
композиции, наложение красок в определенной последовательности и 
т. д.) показало, что они чаще придерживаются своей точки зрения в 
соблюдении последовательности, редко следуя за объяснениями педа-
гога. Пенсионеры с завышенной самооценкой чаще всего высоко оце-
нивают результаты своей творческой работы. К творческим работам 
других обучающихся относятся иногда с объективной оценкой, иногда 
помогают советами. Изредка обучающиеся с таким видом самооценки 
относятся несколько свысока к чужим творческим работам.

Для обучающихся «серебряного возраста» с завышенной самооцен-
кой характерна уверенность в себе, оптимизм и чувство собственного 
достоинства. В работе с ними педагогическое сопровождение следует 
организовывать, отмечая их достижения и поддерживая их инициати-
вы. Однако важно избегать похвалы, которая может восприниматься 
как снисходительная или фальшивая. Преподаватель должен ставить 
перед ними сложные творческие задачи, чтобы стимулировать их рост 
и развитие. 

3. По результатам проведения бесед и наблюдений за учащимися 
«серебряного возраста», которые придерживаются объективной са-
мооценки, выявились следующие характеристики.

Появляется уверенность в том, что объяснение педагогом нового 
материала воспринято в полной мере. При необходимости обучающи-
еся задают вопросы, которые сформулированы по существу, емко и 
кратко. На занятии обучающиеся с позитивной самооценкой адекват-
но реагируют на советы педагога, стремятся понять причины ошибок, 
рассматривают варианты их исправления, проявляя самостоятель-
ность. К мнению других обучающихся пенсионеры с объективной са-
мооценкой прислушиваются, при этом стараются их понять, если они 
конструктивные, но под художественные вкусы и эстетические пред-
почтения других не подстраиваются. На восприятие похвалы реаги-
руют скромно, могут объяснить, в чем суть их успеха и достижений. 
Наблюдение за пенсионерами с объективной самооценкой по соблю-
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дению алгоритма выполнения заданий показало, что они аккурат-
ны в соблюдении последовательности, четко следуют объяснениям 
педагога. 

У пенсионеров с объективной самооценкой отношение к результа-
там своей творческой работы может быть и положительным, и отрица-
тельным. Если что-либо у них не получилось, они пытаются выяснить 
причины неудачи. К творческим работам других обучающихся отно-
сятся с объективной оценкой, помогают советами и комментируют 
свой удачный опыт работы над творческим заданием.

Таким образом, на занятиях по масляной живописи можно наблю-
дать, что учащиеся «серебряного возраста» с объективной самооцен-
кой верят в свои способности, с большей вероятностью будут ставить 
перед собой амбициозные цели и добиваться их. Они также более 
устойчивы к неудачам, меньше сомневаются, потому что у них есть 
прочная основа — уверенность в себе, на которую можно опереться. 
Такие учащиеся любят экспериментировать, самостоятельно осваива-
ют новые технологии живописи (гризайль, ала-прима, пуантилизм и 
др.), пробуют освоить различные виды композиции.

То, как участники занятий по живописи воспринимают свои шансы 
на успех при создании живописной работы, существенно влияет на ре-
зультаты, которых они достигают в творчестве. Поэтому очень важно 
людям «серебряного возраста» иметь объективную самооценку, если 
они стремятся достичь успехов по овладению живописными приема-
ми и стремятся к созданию интересной творческой работы.

Возможна ли коррекция самооценки для людей пенсионного воз-
раста? На наш взгляд, возможность изменения самооценки велика. 
Для пенсионеров коррекция самооценки имеет немалое значение в 
раскрытии их творческого потенциала, в приобщении к различным 
видам искусства, в том числе и к живописи, что ведет в конечном счете 
к возможности жить более интересной, насыщенной разными поло-
жительными эмоциями жизнью. 

Сформулируем основные рекомендации педагогического 
сопровождения занятий по масляной живописи в группах пенсионе-
ров, направленных на коррекцию их самооценки: 

• общение в уважительном, доверительном, спокойном и добро-
желательном тоне, не повышая голоса;

• создание условий для повышения самооценки: акцентировать 
внимание на удачных художественных решениях;
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• формирование оптимистических установок: внушать уверен-
ность в том, что ошибки всегда можно исправить, результат будет по-
ложительный, если прислушиваться к советам преподавателя; 

• формулирование заданий и выполнение творческих работ с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся; избегать сорев-
нований, выполнения работ на время или скорость;

• поиск оснований для похвалы, не проводя сравнений с работа-
ми других пенсионеров группы.

Эти рекомендации носят лишь общие черты и могут быть адапти-
рованы к индивидуальным потребностям и возможностям учащихся 
при обучении живописи. Следуя этим общим рекомендациям, педаго-
гу необходимо подбирать, компоновать и уточнять их, учитывая осо-
бенности каждого.

Заключение
Педагогическое сопровождение помогает адаптировать методы 

обучения к индивидуальным потребностям пожилых учащихся. Для 
учащихся с высокой самооценкой важно признавать их сильные сто-
роны, поощрять реалистичную самооценку. Для учащихся с низкой 
самооценкой необходимо создать позитивную и поддерживающую 
атмосферу, помочь сосредоточиться на сильных сторонах и избегать 
сравнений с другими. Необходимо признавать их усилия и достиже-
ния, а также предоставлять положительную обратную связь, чтобы 
повысить их мотивацию и уверенность в себе. Преподаватель должен 
создавать благоприятную и поддерживающую среду, которая будет 
способствовать росту и развитию всех учащихся, независимо от их 
самооценки. 

Таким образом, педагогическое сопровождение обучения людей 
пенсионного возраста с разным уровнем самооценки, где преподава-
тель выступает в качестве консультанта, наставника, помощника, за-
ключается в:

– помощи в организации художественного процесса, организации и 
проведении консультаций по выбору художественных материалов и ин-
струментов (краски, кисти, мастихины, холсты, разбавители, грунт и т. д.);

– организации художественной деятельности по освоению различных 
техник масляной живописи (гризайль, ала-прима, пуантилизм и т. д.); 

– поддержке в творческом поиске при создании композиций (пей-
заж, натюрморт, жанровые композиции, портрет); 
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– содействие в получении знаний по истории искусства, истории 
живописи;

– в достижении намеченных результатов в творческом развитии.
Освоив основы масляной живописи, пенсионеры приходят к мыс-

ли познакомить с этим видом искусства своих детей или даже вну-
ков, родственников помоложе или соседей. Общение пожилых людей 
с  представителями других возрастных групп приносит пользу, по-
скольку расширяет круг общения, уменьшает социальную изоляцию и 
способствует обмену знаниями и опытом.

Положительные результаты обучения, успехи при освоении соз-
дания художественного образа могут привести к изменению качества 
жизни создателей художественных произведений — людей «серебря-
ного возраста».
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Аннотация. В данной статье представлен 
анализ современных тенденций, определяющих 
развитие философии образования и популяр-
ность концепций, которые сегодня существуют 
в сфере педагогики. Авторы разбирают понятие 
общества «позднего модерна», опираясь на со-
временные социологические теории (З. Бауман, 
У. Бек, Э. Гидденс, Г. Люббе, А. Реквиц и др.). 
Демонстрируются и описываются основные чер-
ты современной социокультурной ситуации: гиб-
кость, «текучесть», неопределенность, гибрид-
ность. Подчеркивается, что смена «знаниевой» 
парадигмы образования на «комптентностную» 
связана с реакцией на доминирующие в обществе 
«позднего модерна» процессы. Рубежным этапом 
становятся 1970-е годы: глубокий социальный и 
экономический кризис на Западе радикально ме-
няет образовательную повестку. Господствующей 
социальной теорией становится неолиберализм, 
происходит демонтаж государства всеобщего 
благосостояния. Ответом на доминирование но-
вой социальной парадигмы становится «компе-
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тентностный подход», который призван подготовить «нового челове-
ка»: не специалиста индустриального профиля, а гибкого, адаптивного 
человека, оснащенного универсальными умениями и навыками. Таким 
образом, в статье доказывается, что изменение образовательной по-
вестки связано с трансформацией социокультурных и экономиче-
ских условий существования западных обществ во второй половине 
ХХ века. В заключительной части авторы анализируют современную 
российскую ситуацию и показывают, в какой степени современной 
России стоит ориентироваться на «компетентностную» парадигму. 
Авторы полагают, что сегодня перед Россией стоит задача «реставра-
ции» индустриального общества в новых условиях (обеспечение «тех-
нологического суверенитета»), а значит, не только «компетентност-
ный», но и «знаниевый» подход остается актуальным. Основная задача 
заключается в нахождении баланса между двумя парадигмами. 

Ключевые слова: индустриализация, образование, философия, мо-
дерн, социология, технологический суверенитет, компетенции
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Abstract. This article presents an analysis of modern trends that determine 
the development of the philosophy of education and the popularity of 
concepts that exist today in the field of pedagogy. The authors analyze the 
concept of a “late modern” society, relying on modern sociological theories 
(Z. Bauman, W. Beck, E. Giddens, G. Lubbe, A. Reckwitz, etc.). The main 
features of the modern socio-cultural situation are demonstrated and 
described: flexibility, “fluidity”, uncertainty, hybridity. It is emphasized that 
the change of the “knowledge” paradigm of education to the “competence” 
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is associated with a reaction to the dominant processes in the “late modern” 
society. The 1970s become a turning point: a deep social and economic crisis in 
the West radically changes the educational agenda. Neoliberalism becomes the 
dominant social theory, and the welfare state is dismantled. The response to the 
dominance of the new social paradigm is the “competency-based approach”, 
which is designed to prepare a “new person”: not an industrial specialist, but 
a flexible, adaptive person equipped with universal skills and abilities. Thus, 
the article proves that the change in the educational agenda is associated with 
the transformation of the socio-cultural and economic conditions of existence 
of Western societies in the second half of the twentieth century. In the final 
part, the authors analyze the current Russian situation and show to what 
extent modern Russia should focus on the “competency-based” paradigm. The 
authors believe that today Russia faces the task of “restoring” the industrial 
society in new conditions, which means that not only the “competency-based” 
but also the “knowledge-based” approach remains relevant. The main task is to 
find a balance between the two paradigms.

Keywords: industrialization, education, philosophy, modernity, 
sociology, technological sovereignty, competencies
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Постановка проблемы: общество «позднего модерна» и его черты
Современное общество переживает серьезные изменения. В конце 

прошлого века человечество вступило в новый этап развития, который 
принято называть «постиндустриальным» (Д. Белл) [4]. Однако данная 
характеристика отражает лишь узкую экономическую характеристику 
происходящих изменений, к тому же характерную лишь для развитых 
стран ядра капиталистической системы. Поиском более точного и объ-
емного определения происходящих изменений занимаются современные 
социологи и культурологи. Краткий анализ работ в этой области показы-
вает, что основной характеристикой настоящего времени является его 
«неопределенность», «незавершенность», проблематичность определения 
доминирующей черты развития. В современной социологии существую-
щий сегодня тип общества принято называть «поздним модерном», это 
общество начало складываться в 1970-е годы прошлого века и на рубеже 
веков стало доминирующей моделью социальных отношений [2].
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Немецкий культуролог Г. Люббе называет основной чертой со-
временности «сокращение пребывания в настоящем», подчеркивая 
увеличение темпа происходящих изменений: «…чем скорее надвига-
ется фронт нового, тем быстрее каждое конкретное состояние вещей 
утрачивает долю своей темпоральной однозначности. Любые проры-
вы в будущее становятся жертвами исторического срока, в пределах 
которого мы осмысленно можем образовать понятия, обладающие, в 
свою очередь, значимостью лишь в течение некоторого ограниченно-
го времени» [7, с. 13–14]. Увеличение скорости изменений радикально 
изменяет форматы адаптации и приспособления к окружающей ре-
альности, теряют значение традиционные формы образования и вос-
питания, которые были характерны для человечества еще в начале и 
середине прошлого века. 

Социолог З. Бауман называет современное состояние общества 
«текучим модерном», он подчеркивает его «индивидуализированный 
характер», смену форматов и типов идентичности [2]. Согласен с ним 
и современный немецкий социолог А. Реквиц, называющий современ-
ный модерн «обществом сингулярностей» [11]. Исследователи сходят-
ся в том, что социальная реальность становится более гибкой и пла-
стичной, культурные ценности и принципы более разнообразными. 
Бауман отмечает: «Я полагаю, что непреодолимое ощущение кризиса, 
в большей или меньшей степени распространившееся среди филосо-
фов, теоретиков и практиков образования, — это нынешнее воплоще-
ние «жизни на распутье», порождающей лихорадочный поиск нового 
самоопределения, а в идеальном случае и новой идентичности, мало 
связано с виной, ошибками, недосмотром профессиональных педаго-
гов, равно как и с промахами теории образования, оно проистекает из 
всеобщего разложения личности, из дерегулирования и приватизации 
процесса ее формирования, из отрицания авторитетов, полифонии 
провозглашаемых ценностей и связанной с этим фрагментации жиз-
ни, характеризующей наш мир…» [2, с. 159–160] 

Э. Гидденс подчеркивает беспрецедентное повышение роли неопре-
деленности в современных социальных процессах эпохи «позднего мо-
дерна». Он называет доминирующую эмоцию современного человека 
«онтологическим беспокойством»: старые нормы и правила уходят в 
прошлое, а новые не приходят им на смену, увеличение индивидуаль-
ной свободы не компенсируется адекватной работой социальных ин-
ститутов, создающих ощущение безопасности и предсказуемости [5]. 

Образование в эпоху позднего модерна... 
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Исследователь социологии Э. Гидденса Т. Дмитриев отмечает по этому 
поводу следующее: «В современных обществах новое знание, выра-
жающееся в новых понятиях, теориях и открытиях, не только делает 
социальный мир более понятным для нас, но и изменяет саму его при-
роду, направляя его по новым траекториям развития. Благодаря тому, 
что новое знание всегда подталкивает социальный мир к движению 
в новых направлениях, современность и является сокрушительной 
силой, которая не поддается чьему-либо коллективному контролю» 
[6, с. 31].

Немецкий социолог У. Бек вслед за Гидденсом определяет совре-
менное общество как «общество риска», подчеркивая, что человече-
ство утрачивает контроль над той социальной реальностью, в которой 
вынуждено существовать: «Сегодня можно говорить о сопряженной 
с риском судьбе человека в эпоху развитой цивилизации, с этой судь-
бой рождаются, от нее невозможно избавиться никакими усилиями, в 
отличие от Средних веков, все мы в одинаковой степени предоставле-
ны этой судьбе («маленькая разница», но воздействие ее огромно)…» 
[3, с. 48]

Более того, стоит отметить, что надежды на политическую и эконо-
мическую унификацию мира, популярные в конце ХХ века и наиболее 
полно выраженные американским политологом Ф. Фукуямой в работе 
«Конец истории и последний человек», не оправдались [12]. Короткий 
период культурной глобализации и попыток выстраивания межциви-
лизационного политического диалога в конце прошлого века на наших 
глазах заканчивается: обостряются старые территориальные и гео-
политические конфликты, растет экономическая конкуренция, ради-
кально перестраивается мировая финансовая система, новое значение 
приобретают острые идеологические и религиозные противоречия 
между отдельными регионами и культурами.

Происходящие вызовы создают фундаментальные риски для 
национальных систем образования. Ведь образование – наиболее кон-
сервативный социальный институт, обеспечивающий воспроизвод-
ство социальных норм и преемственность человеческой культуры, 
адаптацию человека к жизни в обществе (социализацию). 

Однако как возможно обеспечение данных функций в обществе, 
где социальные нормы и преемственность человеческой жизни утра-
чивают свое привычное значение? Чему должна учить современная 
школа, если знания и привычные навыки стремительно устаревают? 

 А. А. Гиринский, А. О. Лепетюхина 
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Существуют ли глобальные цели для современного образования, и как 
найти баланс между «национальным» и «глобальным» в ситуации обо-
стрения геополитического и экономического противостояния, утраты 
надежд на мирное разрешение политических конфликтов? Где прохо-
дит граница между здоровым «национальным эгоизмом» и изоляцио-
низмом, который может навредить развитию?

Все эти вопросы требуют детального обсуждения и рефлексии о 
целях современного образования в новой социокультурной и полити-
ко-экономической ситуации. Отдельно необходимо подчеркнуть, что 
важно учитывать не только глобальный, но и внутренний российский 
контекст, для того чтобы создать новые эффективные образователь-
ные модели, способные не только справиться с рисками настоящего, 
но и создать основу для будущего развития и успешной адаптации к 
стремительной меняющейся реальности.

Глобальный образовательный контекст: реакция на наступление 
неолиберализма

Современные массовые образовательные системы возник-
ли в XIX  веке на Западе и в ХХ веке стремительно распространи-
лись по всему миру. Массовое образование — один из важнейших 
институциональных элементов общества модерна, обеспечивающий 
его функционирование. По всей видимости, роль образования как 
центрального конституирующего элемента социума остается неизмен-
ной. Однако содержание целей и задач образования переживает дра-
матические изменения.

Образование эпохи модерна решает несколько ключевых задач: 
– успешную адаптацию человека к жизни в обществе, где тра-

диционные, домодерные механизмы социализации значительно 
ослаблены;

– обеспечение человека базовыми знаниями для успешной дея-
тельности в различных профессиональных областях;

– обеспечение преемственности развития и воспитание ло-
яльности к существующим государственным институтам, идеям и 
ценностям.

Наибольшее развитие эти процессы получили в период становления 
индустриального общества. Профессиональные траектории были в зна-
чительной степени предсказуемы, набор знаний и навыков для каждой 
конкретной специальности был стабильным. Динамика индустриаль-
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ной трансформации западных обществ во второй половине ХХ века 
определялась доминированием сферы государственного регулирова-
ния, созданием институтов «государства всеобщего благосостояния», 
сокращением экономического неравенства, повышением политической 
значимости роли профсоюзов как выразителей интересов рабочего 
класса. Схожие процессы происходили и в СССР, где интересы доми-
нирующего в индустриальном обществе рабочего класса были офици-
ально провозглашены главной политической ценностью и выполняли 
системообразующую роль в идеологической системе.

Переворот к современной ситуации произошел в 1970-е годы: запад-
ные социологи сегодня называют этот период началом доминирования 
идеи неолиберализма, что проявилось в сворачивании институтов «го-
сударства всеобщего благосостояния», сокращении финансирования 
образования, резком снижении политической роли профсоюзов в госу-
дарстве, «финансиализации» экономики. До сих пор неясно, что явилось 
главной причиной подобных изменений, хотя очевидно, что они в опре-
деленной мере стали ответом на экономический кризис 1973 года. Более 
того, неясно, являются ли эти тенденции причиной или следствием фор-
мирования нового, постиндустриального общества, о котором именно в 
этот период стали говорить западные социологи и экономисты.

Сокращение обеспечения стабильности общественного развития 
стало вызовом для системы образования. Ответом стало смещение фо-
куса с так называемой «знаниевой парадигмы» к «компетентностной» 
(competency-based learning) [15]. Обоснование кажется логичным: в об-
ществе, где старые профессии и жестко связанные с ними наборы зна-
ний и узких навыков исчезают, значение приобретают «универсальные», 
функциональные компетенции, напрямую не связанные с конкретной 
профессией или предметным направлением: стрессоустойчивость, кри-
тическое и креативное мышление, коммуникативная компетентность 
и т. д. З. Бауман подчеркивает это следующим образом: «Постоянная и 
непрерывная технологическая революция превращает обретенные зна-
ния и усвоенные привычки из блага в обузу и быстро сокращает срок 
жизни полезных навыков, которые нередко теряют свою применимость 
и полезность за более короткий срок, нежели тот, что требуется на их 
усвоение и подтверждение университетским дипломом…» [2, с. 165]

Однако тенденцию можно объяснить и более радикально: государ-
ство больше не может заботиться об обеспечении тебя профессией и 
необходимыми знаниями, но дает тебе возможность адаптироваться 
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к этим изменениям и стать более самостоятельным. Таким образом, 
повышение значимости компетенций в образовании можно рассма-
тривать и как обратную сторону снижения уровня социальной от-
ветственности государства в условиях неолиберализма. Так, новые 
тенденции в образовании, по сути, стали ответом на изменение поли-
тической и экономической ситуации, компенсацией кризиса. 

Однако, несмотря на политический контекст, новые идеи и подходы 
действительно позволили заново взглянуть на механизмы образова-
ния и конкретные педагогические приемы. Получили развитие форма-
ты обучения, в которых инициатива и самостоятельность ученика, 
их развитие и формирование становятся главной целью (problem-based 
learning, project-based learning, inquiry-based learning). Подверглась зна-
чительной «деконструкции» роль учителя: педагог перестал быть 
источником знаний, а превратился в модератора («фасилитатора»), 
наставника, сопровождающего ученика в поиске источников знаний, 
которые тот должен получить самостоятельно, лишь используя 
внешнюю помощь. 

Размывание традиционных индустриальных сфер значительно рас-
ширило сферу запросов самого ученика. Если в обществе стабильных и 
жестких профессий уровень требований и ожиданий ученика от обра-
зования был заранее определен, то в постиндустриальной реальности 
ценность индивидуальных способностей и личного выбора ученика 
также значительно повысилась [1]. Внимание стало уделяться не толь-
ко «жестким» навыкам и развитию предметных знаний, но и мотива-
циям самого ребенка, его «жизненному миру» (термин из концепции 
«феноменологического образования»), его личному опыту и развитию 
у него навыков рефлексии, психологического контроля. Получило так-
же развитие представление о том, что успешное обучение не обязатель-
но должно быть связано лишь с рациональным познанием, человеческий 
интеллект многогранен: могут существовать эмоциональный, музы-
кальный, телесный, художественный интеллекты, развитие которых 
не менее важно для современного человека (теория Говарда Гарднера).

Одним из ответов на наступление неолиберализма также стала 
так называемая критическая педагогика (П. Фрейре, П. Макларен, 
И. Иллич и т. д.), генетически связанная с идеями марксизма. Данные 
авторы констатировали «смерть» современной массовой школы и на-
стаивали на принципиальном расширении образовательного дискур-
са, акцентировали внимание на эмансипаторном и гуманизирующем 
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потенциале образования. Главной задачей образования объявлялось 
не столько оснащение ученика теми или иными знаниями или при-
кладными навыками, сколько воспитание личности с определенными 
ценностными установками: стремлением к равенству и справедливо-
сти и готовностью к активным политическим действиям, направлен-
ным на улучшение жизни. 

К критической педагогике также примыкает постмодернистская 
философия образования, связанная с идеей отказа от универсальных 
и всеобщих задач образования (З. Бауман, Ж. Ф. Лиотар, М. Фуко, 
П. Слотердайк, А. Жиро). Именно в рамках постмодернизма впервые 
осмысливается и становится частью мейнстрима идея индивидуаль-
ного учебного плана, свободы выбора в рамках образовательной систе-
мы, ценность построения собственного образовательного маршрута.

З. Бауман фиксирует принципиальную новизну и сложность сло-
жившейся ситуации следующим образом: «Философия и теория обра-
зования сталкиваются с незнакомой и бросающей им вызов задачей 
анализа такого процесса формирования личности, который изначаль-
но не ориентируется на заранее определенную цель и представляется 
моделированием без четкого видения модели (она лишь под конец 
должна возникнуть и проясниться), процесса, который в лучшем слу-
чае может быть представлен лишь эскизно и никогда не приводит к 
четким результатам, который встраивает это ограничение в собствен-
ную структуру; короче говоря, открытого процесса, нацеленного 
скорее на то, чтобы оставаться открытым, чем на создание какого-то 
специфического продукта…» [2, с. 175]

Россия: образование для чего?
Развитие образования в России сегодня определяется двумя про-

тиворечащими друг другу тенденциями. С одной стороны, сегодня 
Россия является частью глобальной экономики (даже несмотря на 
введенные против нашей страны в 2022 году санкции) и в этом отно-
шении испытывает на себе все последствия постиндустриального пе-
реворота, который произошел в конце ХХ века. Однако если на Западе 
постиндустриальная фаза развития общества возникала на фунда-
менте индустриальной основы экономики, то переход России к фазе 
постиндустриального общества происходил через потерю индустри-
ального статуса своей экономики, то есть, наоборот, сопровождался 
деиндустриализацией, разрушением и деградацией государственных 
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институтов, обострением национальных противоречий, радикаль-
ной сменой политической системы и утратой ценностных ориенти-
ров (социальной аномией). Все это привело к значительному снижению 
уровня жизни, утрате конкурентоспособности в ключевых секторах 
экономики, социальному и культурному кризису. Сфера образования, 
естественно, не могла не испытывать на себе последствий этих драма-
тичных перемен.

При этом стоит отметить, что во второй половине ХХ века советская 
система образования и советская педагогика, несмотря на жесткий 
идеологический диктат и существенные ограничения, с этим связан-
ные, двигалась в русле тех же тенденций, что и западная педагогика, не-
редко предвосхищая многие новаторские тенденции. Уже в 1920-е годы 
в советской педагогике было заложено много идей, которые предвос-
хищали будущие педагогические новации. Интересно, что творческие 
разработки советской педагогики стимулировались идеологическим 
противостоянием буржуазной «школе учебы». Предполагалось, что за-
падная школа воспитывает послушных и некритически мыслящих лю-
дей, неспособных к настоящим социальным преобразованиям, узких 
специалистов, которые умеют только послушно выполнять свою про-
фессиональную функцию в капиталистическом обществе. Советская 
школа должна была стать институтом формирования «нового челове-
ка», который будет не только знать и уметь то, что ему предписано, 
но и сам будет «автором» своей судьбы, будет активным участником и 
инициатором самого процесса образования. 

Именно в русле описанной идеологической парадигмы была 
сформулирована знаменитая концепция культурно-исторической 
психологии Л. С. Выготского, значительно предвосхитившая принци-
пы «компетентностного подхода», который на Западе обретет по-
пулярность лишь ближе к концу века. Неслучайно пик популярности 
Выготского на Западе приходится именно на 1970-е годы, его идеи зна-
чительным образом повлияли на становление современных западных 
педагогических теорий и практик: социального конструктивизма, 
теории «проблемного обучения», кейсовых технологий в образовании. 
В СССР на базе идей Выготского впоследствии возникнут многочис-
ленные психолого-педагогические школы, которые будут развивать 
его идеи. Самыми известными являются теория развивающего обуче-
ния Эльконина-Давыдова, система Л. В. Занкова, педагогическая пси-
хология А. В. Зинченко, система П. Я. Гальперина и т. д.
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Сегодня многообразие наследия Выготского часто связывают с так 
называемой традицией «деятельностного обучения». Парадигма деятель-
ностного обучения по своим основным положениям схожа с идеей «ком-
петентностного обучения», даже несмотря на то что возникала в ином 
идейном и политическом контексте. Акцент в ней также переносится со 
«знаний» на развитие и формирование «умений» и «навыков». Важно от-
метить, что данное смещение интересов в советской педагогике во многом 
отражает внутреннюю эволюцию советского общества: постепенное по-
строение версии «советского модерна» (Й. Арнасон), [8; 13; 14] снижение 
значимости идеологической составляющей в общественной жизни (рути-
низация идеологии), постепенное становление специфической советской 
версии «индивидуализма» и общества потребления.

Распад СССР во многом отбросил образовательную систему России 
назад. В педагогической среде установилось доминирование западных 
педагогических идей, которые воспринимались некритично и без учета 
специфики социально-экономической ситуации в России. Доминировала 
экономическая теория, согласно которой деиндустриализация россий-
ской экономики воспринималась как неизбежное следствие и побочный 
эффект становления свободного рынка и «плата» за включение России 
в западные финансовые институты. Стремительная коммерциализация 
жизни, проводившаяся стихийно и без государственного контроля, осоз-
навалась как необходимая преграда на пути реставрации коммунизма, 
что было главным страхом политических элит в 1990-е годы.

В системе образования доминировала идея «свободы», которая, не-
смотря на прогрессивный характер многих начинаний и наработок, никак 
не увязывалась с развитием страны и социальной политикой государства. 
Как известно, непродуманное развитие образования в стране, где для ква-
лифицированных кадров отсутствуют возможности трудоустройства, оз-
начает спонсирование «бегства мозгов», что, к сожалению, и происходило 
в России в этот период [9].

Насущной задачей на сегодня является поиск такой образовательной 
модели, которая обеспечила бы успешный синтез современных образо-
вательных методик и актуальных задач социально-экономического раз-
вития страны. России сегодня есть на что опереться: вполне возможно 
найти удачное и оптимальное сочетание традиций советско-российской 
педагогической традиции и эффективных западных форматов, к тому же, 
как было показано выше, они формировались не без влияния друг друга, 
хоть и в разных контекстах.
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Выводы
Россия активно нуждается в построении новой, успешной эконо-

мики, которая смогла бы выдержать внешнее давление и при этом 
вполне соответствовать глобальным целям развития. Однако специ-
фика постсоветского этапа развития России определяет националь-
ные приоритеты образования на данный момент [10]. Основной зада-
чей на данный момент видится «новая индустриализация» экономики 
России, обеспечение ее «технологического суверенитета». Данные за-
дачи являются уникальными именно для российского контекста, так 
как западные страны не пережили драматичной деиндустриализации 
1990-х годов и потребности подготовки нового индустриального клас-
са не отражены в задачах и целях их систем образования.

Это означает, что опора на глобальные тенденции образования 
необходима лишь в той мере, в которой они релевантны для россий-
ской специфики и национальных задач сегодняшнего дня. Построение 
постиндустриального общества в России сегодня невозможно без 
обеспечения прочного традиционного индустриального фундамента. 
Это означает важность работы сразу в двух направлениях: необходимо 
сочетание фундаментальной академической подготовки в классиче-
ских предметных областях с развитием функциональной грамотности, 
современных компетенций, эмоционального интеллекта. 

Несомненно, необходимо учитывать и технологическую реальность 
повседневного опыта ученика. Цифровые технологии и современ-
ные сетевые системы радикально меняют возможности образования. 
Современные технологии не препятствие, а новые возможности для 
обучения. В выигрыше окажутся те, кто смогут совместить подходы 
традиционного индустриального образования с ключевыми чертами 
современного компетентностного подхода и использованием совре-
менных цифровых технологий.

Важной представляется и гуманитарная составляющая: построение 
мощной индустриальной опоры российской экономики невозможно 
без воспитания нового поколения, которое неравнодушно относится 
к развитию своей страны, но при этом грамотно и реалистично оце-
нивает сложную историческую и культурную специфику России, умея 
рассматривать ее не как препятствие, а как возможность для развития. 

Фундамент завтрашнего дня должен строиться на основе насто-
ящего, преемственность должна стать важной ценностью образо-
вания. Деятельностный, «индустриальный» и «технологический» 
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патриотизм должен стать основой современного образования, но-
вой возможностью для «снятия» традиционного, но абсолютно не-
нужного и вредного противопоставления «физиков» и «лириков», 
«гуманитариев» и «технарей».

Очевидно, что новая индустриализация не может происходить 
теми же методами, что и в ХХ веке. России придется в ближайшие де-
сятилетия существовать одновременно в двух социокультурных и об-
разовательных контекстах — индустриальном и постиндустриальном, 
а значит, будут востребованы разные образовательные парадигмы: как 
традиционная «знаниевая», так и «компетентностная». Основная зада-
ча — найти успешное и эффективное в прикладном смысле сочетание 
двух подходов. Очередные «заимствования» не помогут, так как задачи 
развития страны на данном этапе являются уникальными. 
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