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Аннотация. В статье рассматриваются особенности социально-психологической 
профилактики агрессивного поведения воспитанников детского дома. С целью 
определения специфики организации профилактической работы описаны 
личностные изменения воспитанников детского дома. В качестве эффективного 
и безопасного метода социально-психологической профилактики агрессивного 
поведения у подростков авторы рассматривают метод арт-терапии. В статье 
представлены рекомендации по внедрению и дальнейшему использованию 
проекта профилактики агрессивного поведения воспитанников детского дома 
средствами арт-терапии. Рассмотрены результаты опытно-экспериментальной 
работы, которая доказала эффективность предложенного проекта.
Ключевые слова: арт-терапия, социально-психологическая профилактика, 
агрессия, агрессивное поведение, воспитанник детского дома
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Социальные практики почитания выдающихся педагогов 
(на примере Ульяновской области)1

Мальцева Анжела Петровна, 
доктор философских наук, доцент, главный научный сотрудник управления науч-
ной коммуникации и издательской деятельности, Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия, orcid.
org/0000-0002-8777-6156

Губина Валерия Викторовна, 
магистрант историко-филологического факультета, начальник редакционно-изда-
тельского отдела, Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0002-8683-6903

Аннотация. Введение.  Вопрос о том, как именно в современном гражданском 
обществе выказывают уважение к профессии учителя, является недостаточно 
изученным с социологической и культурологической точек зрения. Социальная 
актуальность обращения к данной теме определяется высокой ценой неготовности 
социальных агентов к занятию активной позиции в деле повышения социального 
статуса педагога. Данная неготовность связана отчасти с непониманием важно-
сти использования всех критериев (политического, экономического, культурного 
или «духовного»), а не только одного, «материального», для определения места 
человека и/или его профессии в системе социальной стратификации. Научная 
актуальность исследования определяется отсутствием данных о существующих 
неофициальных, инициированных «снизу», социальных практиках отдачи дани 
уважения педагогам. Цели исследования. Определить представленность инфор-
мации о выдающихся педагогах области в сети Интернет; определить степень 
изученности социальных практик почитания учителей в Ульяновской области; 
выявить практики уважения и памяти по отношению Заслуженным учителям школ 
Ульяновской области. Методология, методы и методики. Описательный метод и 
метод классификации использовались на первом этапе поиска публикаций, раз-
мещенных в базах данных E-library. При этом осуществлялся критический анализ 
статей на предмет наличия в них, прежде всего, выхода авторов на проблемный 
уровень осмысления вопроса. На втором этапе был применен метод сравни-
тельного и аспектного анализа отобранных материалов. Метод конструктивной 
проблематизации применялся на третьем этапе с целью постановки проблемы 

1. Статья по результатам исследования «Социальные практики повышения статуса профессии учителя в Ульяновской 
области», выполненного при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», Приказ ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» №102 от 10.04.2023 «О победителях внутривузовского конкурса грантов», Приложение №1. 
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активизации социальной деятельности, направленной на повышение авторитета 
педагога. Результаты. Обнаружено, что в сети Интернет информация о выдающихся 
педагогах Ульяновской области представлена не полно. В городе Ульяновске есть 
только одно место, где такая информация собирается и представляется наглядно, 
но, как показал опрос, это место является редко посещаемым, находясь вдали 
от популярных маршрутов отдыхающих горожан и туристов. В ходе исследова-
ния выяснилось также, что в школах области крайне редко предпринимаются 
усилия по созданию мест почитания Заслуженных учителей. Научная новизна. 
Постановка проблемы формирования социальных институтов почитания выда-
ющихся учителей. Практическая значимость. Постановка проблемы позволит 
предложить комплекс мер по развитию гражданского общества в этом сегменте 
социальной системы. 
Ключевые слова: учитель, профессия учителя, социальный статус педагога, авто-
ритет учителя, год педагога и наставника, выдающиеся педагоги Ульяновской 
области, проблема повышения социального статуса учителя, социальные практики 
почитания учителя, не официальные формы проявления уважения, официальные 
награды педагогов. 

Social Practices of Honoring Outstanding Teachers (on the Example of the 
Ulyanovsk Region)

Maltseva Anzhela P., 
Doctor of Philosophy, Associate Professor, Chief Researcher of the Department of Scientific 
Communication and Publishing, Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk, Russia, 
orcid.org/0000-0002-8777-6156

Gubina Valeria V., 
Master’s Student, School of History and Philology, Head of the Editorial and Publishing 
Department, Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk, Russia, orcid.
org/0000-0002-8683-6903

Abstract. Introduction. The question of how exactly in modern civil society they show 
respect for the profession of a teacher is insufficiently studied from a sociological 
and cultural point of view. The social relevance of addressing this topic is determined 
by the high price of the unpreparedness of social agents to take an active position 
in raising the social status of a teacher. This unwillingness is partly due to a lack of 
understanding of the importance of using all criteria (political, economic, cultural or 

“spiritual”), and not just one, “material”, to determine the place of a person and / or his 
profession in the system of social stratification. The scientific relevance of the study 
is determined by the lack of data on the existing unofficial, initiated “from below”, 
social practices of paying tribute to teachers. Research objectives. To determine the 
representation of information about the outstanding teachers of the region on the 
Internet; to determine the degree of study of the social practices of honoring teachers 
in the Ulyanovsk region; to identify practices of respect and memory in relation to 
Honored teachers of schools in the Ulyanovsk region. Methodology, methods and 
techniques. The descriptive method and the classification method were used at the 
first stage of the search for publications placed in the E-library databases. At the 
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same time, a critical analysis of the articles was carried out for the presence in them, 
first of all, of the authors’ exit to the problematic level of understanding the issue. 
At the second stage, the method of comparative and aspect analysis of the selected 
materials was applied. The method of constructive problematization was applied at 
the third stage in order to formulate the problem of activating social activity aimed 
at increasing the authority of the teacher. Results. It was found that the Internet 
information about the outstanding teachers of the Ulyanovsk region is not fully 
presented. There is only one place in the city of Ulyanovsk where such information 
is collected and presented visually, but, as the survey showed, this place is rarely 
visited, being far from the popular routes of vacationing citizens and tourists. In the 
course of the study, it was also found out that in the schools of the region, efforts 
are rarely made to create places of honor for Honored Teachers. Scientific novelty. 
Statement of the problem of the formation of social institutions for the veneration 
of outstanding teachers. Practical significance. The statement of the problem will 
make it possible to propose a set of measures for the development of civil society 
in this segment of the social system.
Keywords: teacher, teacher’s profession, teacher’s social status, teacher’s authority, 
year of teacher and mentor, outstanding teachers of the Ulyanovsk region, the 
problem of increasing the teacher’s social status, social practices of honoring the 
teacher, non-official forms of showing respect, official awards for teachers.

Введение. Социальный статус той или иной профессии базируется, прежде всего, 
на том объеме уважения, которое общество готово выказывать ее представителю. 
В здоровом обществе о статусе не судят только по величине заработной платы; 
социальная дистанция задается разницей в правах и обязанностях, количеством лет, 
проведенных «за партой», и людей в подчинении. Рассмотрев, что из этих состав-
ляющих статуса характерно для профессии учителя, мы установили, что обучение 
профессии учителя по-прежнему занимает от четырех до пяти лет, в ходе обучения 
студенты осваивают множество учебных дисциплин, предполагающих сотни часов 
углубленной специализации по избранному предмету, основательное изучение 
педагогики, психологии и методики преподавания школьных предметов, знакомство 
с физиологией, философией, социологией, политологией, культурологией, не говоря 
уже об иностранном языке, информатике, методологии, методике классного руко-
водства и многом другом. 

Работа в школе является в некотором смысле руководящей: в «подчинении» у учи-
теля – сотни детей разного возраста; не забудем и о том, что классный руководитель 
должен быть авторитетом и для десятков родителей. Все это, вместе со стабильной 
заработной платой, которая неуклонно растет вместе с квалификацией, должно 
делать профессию учителя высокостатусной и весьма уважаемой. Но современное 
российское общество (гражданское общество, прежде всего, а не государство) не 
всегда и не везде демонстрирует такое уважение, редко инициируя новые проекты 
«снизу». Это позволяет говорить о проблеме. 

Проблема эта заключается в том, что пораженное аномией общество не активно 
и не изобретательно в вопросах почитания учителя. Существующие практики выка-
зывания уважения по большей части являются воспроизведением того, что делалось 
в СССР: подарки учителям на День учителя и ко дню рождения, возложение цве-
тов к памятникам Народным учителям, там, где они имеются, создание экспозиции 
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(например, в школьном музее), проведение конференций, именование аудиторий 
в честь человека, издание работ педагога, заметки в местную газету к памятной 
дате, таблички на домах, где жили выдающиеся работники образования. Недавняя 
новизна – размещение текстов памяти, свидетельств величия или особой значимости 
того или иного педагога в интернет-газетах, на страницах Википедии, на частных 
сайтах и т.п. Но вялость инициативы «снизу», перекладывание прямой обязанности 
общества чтить своих учителей на плечи государства, а главное – оценивание пре-
стижа профессии учителя по величине заработной платы, отрицательно сказываются 
на «рекрутировании» в педагогическую профессию самых лучших. 

Социальные практики почитания выдающихся педагогов могут стать новым 
объектом социологических, педагогических и культурологических исследований, 
а также – способствовать повышению престижа учительской профессии. Говоря 
«выдающийся», мы будем иметь в виду отличительные признаки, необыкновенность 
профессионального усердия, особость личностных качеств, заметные положительные 
результаты, – что-то, что не только выделяет педагога из профессионального сообще-
ства, но и делает социальную полезность его труда бесспорной для «простых людей».

Актуальность исследования. Актуальность исследования в его фундаментальной 
части определяется недостаточной изученностью связи между, с одной стороны, суще-
ствующими социальными практиками почитания выдающихся учителей (Народных 
учителей, носителей почетного звания «Заслуженный учитель», лиц, награжденных 
медалью К. Д. Ушинского, победителей всероссийского конкурса «Учитель года») и, с 
другой стороны, социальным статусом профессии учителя.  

Актуальность исследования в его прикладной части определяется тем, что инфор-
мация о выдающихся педагогах Ульяновской области находится в разных источниках 
(трудах педагогов, внесших свой вклад в развитие методической службы, статьях 
ученых в научных журналах, архивах Ульяновского областного архива и образо-
вательных учреждений области, запасниках музеев вузов и школ). Сведения о 
выдающихся просветителях, школьных учителях и университетских преподавателях 
Ульяновской области не систематизированы на основании одного критерия, не вери-
фицированы в достаточной степени и не представлены в одном месте в открытом 
доступе. 

Цель исследования: Выявление, описание и анализ социальных практик почи-
тания выдающихся учителей в образовательных учреждениях Ульяновской области. 

Задачи исследования:
Определение степени изученности вопроса о связи между социальными практи-

ками почитания выдающихся учителей и социальным статусом профессии учителя. 
Поиск, верификация и систематизация информации о выдающихся педагогах 

Ульяновской области в открытых источниках сети Интернет;
Анкетирование директоров школ, лицеев, гимназий и училищ Ульяновской обла-

сти, преподаватели которых являются носителями почетного звания «Заслуженный 
учитель». 

Методология, методы и методики. Описательный метод и метод классификации 
использовались на первом этапе поиска публикаций, размещенных в базах данных 
e-library, Scopus, Web of Science. При этом осуществлялся критический анализ статей 
на предмет наличия в них, прежде всего, выхода авторов на проблемный уровень 
осмысления вопроса. На втором этапе был применен метод  сравнительного и аспект-
ного анализа отобранных материалов. Метод конструктивной проблематизации 
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применялся на третьем этапе с целью постановки проблемы активизации социаль-
ной деятельности, направленной на повышение социального статуса педагога. 

Степень изученности темы. Исследование показало, что связь между социальными 
практиками почитания выдающихся учителей и социальным статусом профессии 
учителя плохо изучена. Косвенно о существовании такой связи упоминалось в рабо-
тах А. М. Конопкина [Конопкин 2018], А.П. Мальцевой [Мальцева 2016; Мальцева 
2017], М. И. Лукьяновой и А.В. Зотова [Лукьянова, Зотов 2021], С.В. Данилова [Данилов 
2022], Л. П. Шустовой, С.В. Данилова, З.В. Глебовой [Шустова, Данилов,  Глебова 2022], 
В.А. Рябковой [Рябкова 2022].  В исторической перспективе социокультурные детер-
минанты авторитета учителя проанализированы С.С. Чабановой [Чабанова 2012].

В монографии О.Н. Черноштан заявлена «проблема статуса педагога в обществе, 
влияние этого статуса на социальный престиж системы образования как таковой и 
перспективы ее дальнейшего развития в условиях деструкции традиционных пози-
ций воспитателя вообще и преподавателя в частности». Феномен упадка авторитета 
педагога рассматривается при этом «в широком контексте глобальных тенденций и 
применительно к динамике трансформации российских образовательных учрежде-
ний разного уровня». Автор говорит об «утрате авторитетов и идеалов в обществе», 
«утрате духовной вертикали» [Черноштан 2016: 10 – 12]. Основными причинами 
упадка авторитета педагога названы: становление потребительского общества, при-
менение в образовательной сфере коммерческих принципов оценки эффективности 
деятельности, кризис института уважения младшими старших, невысокие заработ-
ные платы учителей, превращение сферы образования в сферу услуг.  Так, автор 
пишет: «привнесение в особую духовную среду образования приоритетов рыноч-
ной экономики, продиктованных принципом “клиент всегда прав”, способствуют 
обесцениванию собственно духовного содержания диалога между воспитателем и 
воспитанником, результат их взаимодействия также сводится к бездушной коммер-
ческой транзакции по предоставлению интеллектуальных услуг» [Черноштан 2016: 
30]. При этом, говоря об обществе, автор не различает понятия государства (инициа-
тивы «сверху») и гражданского общества (инициативы «снизу»). 

Авторы статьи «Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе» 
Е. Ю. Сысоева и М. А. Корсун приходят к выводу, что «современная художественная 
культура и общественное мнение более не рассматривают педагога как источник необ-
ходимого опыта и знаний для подрастающего поколения». Исследование показало, что 
«авторитет педагога зависит как от личных качеств самого педагога, так и от социокультур-
ного контекста, в котором происходит реализация педагогической деятельности». Авторы 
установили, что «в современном российском обществе наблюдается десакрализация 
роли педагога, что обусловлено превращением образования в сферу услуг, либерали-
зацией ценностей, недостаточным финансированием системы образования, отсутствием 
целенаправленной государственной политики по конструированию положительного 
образа педагога в средствах массовой информации» [Сысоева, Корсун 2018: 73, 78]. 

Косвенно о социальных условиях, влияющих на статус учителя, говорится в статье 
Л.Л. Тимченко «Проблема отчуждения в российском образовании»: «Резкое усложне-
ние работы педагога из-за неблагоприятного социально-психологического климата, 
для которого характерны эгоизм, нежелание трудиться, неуважительное отношение к 
старшим, особое поведение «элитарных» детей и пр. Нарастающие нервно-психиче-
ские перегрузки учителей создают угрозу ответной (и порой неадекватной) реакции 
поведения по отношению к ученикам» [Тимченко 2009: 24 – 25].
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Проведенное исследование степени изученности проблемы авторитета учителя в 
современном обществе показало, что авторы (1) обращают внимание, прежде всего, 
на государственные меры повышения престижности педагогической профессии и 
укрепления авторитета педагога, (2) не выделяют особо или специально «обязан-
ности» представителей гражданского общества в деле повышения престижности 
педагогической профессии и укрепления авторитета педагога; говоря о социальных 
причинах снижения авторитета учителя, не различают ответственности государства 
и «вины» общества в этом.  

Исследование социальных практик почитания учителей. Исследование социаль-
ных практик почитания учителей, носителей почетного звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР» и «Заслуженный учитель Российской Федерации» (далее – заслужен-
ных учителей) проходило в два этапа. На первом этапе изучалась представленность 
информации о выдающихся педагогах Ульяновской области в сети Интернет. На 
втором этапе изучались социальные практики почитания заслуженных учителей в 
образовательных учреждениях Ульяновской области. 

Первый этап. Изучение представленности информации о выдающихся педагогах 
Ульяновской области в сети Интернет. 

Специфика нашего времени такова, что люди располагают огромным количе-
ством информации и при этом имеют доступ лишь к очень ограниченному количеству 
информации новой, достоверной и упорядоченной.  Так, оказалось, что информация 
о выдающихся педагогах Ульяновской области находится в разных источниках (на 
страницах Википедии, статьях в электронных газетах и журналах). Несмотря на то, 
что информации много, сведения об ульяновцах – народных и заслуженных учителях 
СССР и Российской Федерации, кавалерах орденов и медалей, победителях престиж-
ных конкурсов педагогического мастерства и прочее, – не находятся в одном месте. 
Желающий ознакомиться с именами выдающихся педагогов не сможет обнару-
жить надежный и/или исчерпывающий интернет-источник, обратившись к которому 
можно было бы сполна утолить свое любопытство. 

Всего о девяносто двух (92) Заслуженных учителях Ульяновской области присут-
ствует хоть какая-то информация в сети Интернет, при этом за годы существования 
этого звания было награждено 497 человек: из них в городе Ульяновске – 298 учи-
телей, 2 учителя в городе Димитровграде, 1 учитель в Базарносызганском районе, 
17 – в Барышском районе, 20 – в Вешкаймском районе, 8 – в Кузоватовском районе, 
13 – в Майнском районе, 9 – в Мелекесском районе, 12 – в Новоспасском районе, 
7 – в городе Новоульяновске, 9 – в Сенгилеевском районе, 15 – в Старокулаткинском 
районе, 14 – в Старомайнском районе, 3 – в Тереньгульском районе, 5 – в 
Ульяновском районе, 9 – в Цильнинском районе, 6 – в Чердаклинском районе, 6 – в 
Новомалыклинском районе,  5 – в Сурском районе, 7 – в Николаевском районе,  10 в 
Инзенском районе, 10 – в Павловском районе, 11 – в Радищевском районе. 

 То есть из 497 награжденных званием «Заслуженный учитель» – только о 92-х 
есть информация в Интернете, что составляет всего 18,5 %.   

Важно также отметить, что из 92-х упоминаний о школах только в 72-х случаях 
удалось найти электронный адрес школы, чтобы обратиться к руководству с прось-
бой представить нужную информацию. Чаще всего информация отсутствовала в 
связи с закрытием школы или слиянием школ.  

Справедливости ради стоит отметить, что не везде «народ безмолвствует» и ждет 
указаний «сверху». Пример идущей снизу мощной инициативы почитания учителя 
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– все, что сделано жителями Новочеремшанска Ульяновской области для увекове-
чения имени Юрия Михайловича Шаститко, Почетного гражданина Ульяновской 
области, занесенного в Золотую книгу Почёта Ульяновской области, заслужен-
ного учителя РСФСР, бывшего учителя физики Новочеремшанской средней школы 
Новомалыклинского района (до 2010 года МОУ Новочеремшанская начальная обще-
образовательная школа носила имя Ю.М. Шаститко), создателя уникального Музея 
технического творчества учащихся. Так, на сайте «Хранители Родины» размещена 
большая статья о Шаститко, с фотографиями «неформального почитания» его памяти 
[Учитель ума, души и сердца 2023], а на сайте администрации муниципального обра-
зования «Новомалыклинский район» выставлена информация о созданном Юрием 
Михайловичем Музее [Музей технического творчества учащихся, Новочеремшанск, 
Ульяновская область 2023]. 

Таким образом, исследование показало, что сведения о выдающихся просветите-
лях, школьных учителях и университетских преподавателях, не систематизированы 
на основании одного критерия и не верифицированы в достаточной степени. Вот 
почему упорядочение разрозненной и разнородной информации, сосредоточение 
ее в одном месте (лучше всего, размещенном в сети Интернет, в открытом доступе) 
может способствовать повышению престижа учительской профессии как минимум в 
среде активных пользователей Интернет-ресурсами.  

Второй этап. Исследование социальных практик почитания заслуженных учите-
лей в образовательных учреждениях Ульяновской области. Поиск, систематизация, 
анализ и проверка информации о социальных практиках почитания заслуженных 
учителей происходили следующим образом: всем директорам школ, в которых, 
согласно интернет-источникам, есть заслуженные учителя, были разосланы письма за 
подписью Игоря Олеговича Петрищева, ректора УлГПУ им. И.Н. Ульянова, с просьбой 
ответить на вопросы анкеты. Два вопроса анкеты были намеренно составлены так, 
чтобы выступить инструментами актуализации памяти о замечательных педагогах 
Ульяновской области. Так, директоров детских садов, школ, гимназий, лицеев и тех-
никумов просили рассказать о том, существует ли в учебном заведении экспозиция, 
мемориальная доска, табличка, стенд или какое-либо иное воплощенное свидетель-
ство гордости обучающихся и педагогов за то, что в стенах их учреждения работал 
или работает носитель почетного звания. Респондентов просили также отметить осо-
бенные личностные качества и наиболее значимые профессиональные достижения 
Заслуженных учителей.  Понятно, что если школа или гимназия не уделяли вопросу 
почитания выдающихся учителей специальное внимание, то необходимость ответить 
на вопросы должна была заставить руководителей учебных заведений как минимум 
задуматься о нереализованных возможностях.  

Из 71 школы, получившей письма с вопросами о практиках почитания 
Заслуженных учителей, прислали ответы только 19. К сожалению, как выяснилось 
из ответов, только в нескольких школах память о выдающихся педагогах получила 
какое-либо воплощение: 

Так, в школьном музее гимназии № 44 им. Деева В.Н. создана экспозиция, посвя-
щенная Заслуженному учителю России Лидии Сергеевне Жуковской-Латышевой. 
В средней школе № 76 есть стенд «Учителями славится Россия», где размещены 
фотографии учителей, имеющих какие-то правительственные награды. В Средней 
школе № 66, в фойе первого этажа,  находится стенд «Они получили награды. 
Учителями славится Россия». В Чуфаровской средней школе создан школьный 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

15

краеведческий музей, где, на одном из стендов, посвящённом истории школы, раз-
мещены фотографии выдающихся учителей. В Ундоровском  лицее выдающимся 
учителям школы посвящена специальная экспозиция в школьной музейной комнате. 
В Прибрежненской средней школе имени командующего Воздушно-десантными 
войсками, генерал-лейтенанта И.И. Затевахина  также есть стенд с информацией о 
замечательных педагогах. В Лицее № 40 при Ульяновском государственном универ-
ситете есть доска Почета. В школьном музее Троицко-Сунгурской средней школы 
имеется особая папка  с информацией об учителе. 

Особняком стоит также работа школьного музея в гимназии №1 города Ульяновска. 
Здесь, в большом музее, есть профессионально оформленные стенды «Заслуженные 
учителя школы», на которых представлена с любовью собранная информация обо 
всех выдающихся педагогах образовательного учреждения, с прекрасными боль-
шими фотографиями, указанием времени работы,  перечислением всех полученных 
наград. 

Отдельно остановимся на результатах небольшого исследования, проведенного 
параллельно с основным. Дело в том, что в городе Ульяновске есть только одно место, 
где информация о выдающихся педагогах Ульяновской области собирается систе-
матически и представляется ответственно, полноохватно и наглядно: Аллея Славы 
Учителей около Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. 
В Аллее находится «стена почета» с фотографиями и именами учителей – Героев 
социалистического труда, Народных учителей, именами заслуженных учителей 
Ульяновской области, лауреатами и победителями конкурса Учитель года и име-
нами тех, кому выпала честь быть представленными на Доске почета в текущем году. 
Высока вероятность того, что кроме жителей близлежащих домов, работников мини-
стерства, учеников рядом расположенной гимназии, а также самих награжденных 
правом быть представленными на «Доске почета», мало кто в городе знает о суще-
ствовании Аллеи, находящейся вдали от туристических маршрутов и не относящейся 
к популярным местам отдыха или паломничества горожан и гостей города.  

Постановка проблемы. Усилия государства по повышению статуса педагога не 
могут быть эффективны до тех пор, пока общество (даже в лице интеллигенции, уче-
ных, которые занимаются вопросом авторитета педагога специально) использует 
только один и/или преимущественно материальный критерий определения соци-
ального статуса.  Но расширение спектра или набора критериев, используя которые, 
общество относит ту или иную профессию к уважаемой или не уважаемой, зависит 
от высокого статуса учителя в обществе. Говоря просто, общество хочет, чтобы учи-
тель был уважаемым в обществе, при этом уважать его не готово (где под «уважать» 
мы понимаем действия, осязаемую активность: чтить, почитать, отмечать, боготво-
рить, прославлять, сохранять память и прочее). Это противоречие, и даже парадокс, 
могут быть представлены как сложносоставная социальная проблема: чтобы учитель 
стал уважаемым, его нужно уважать – а чтобы учителя уважали, он должен стать 
уважаемым. 

Некоторые выводы. Важно делать все для скорейшего излечения общества от 
аномии. Недопустимо, чтобы учителю приходилось, говоря словами автора моно-
графии «Кризис авторитета педагога в Российской системе среднего и высшего 
образования», оправдываться перед людьми, что он или она работают в школе или 
вообще скрывать принадлежность к профессии педагога, «как если бы речь шла 
о работе в качестве тюремного надзирателя или палача» [Черноштан 2016: 76]. 
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Нездоровое общество, которое судит о статусе человека только по заработной плате, 
усугубляет положение педагога. Да, заработная плата важна, и влиять на государство 
в этом отношении нужно, но влиять на государство следует мощной гражданской 
инициативой почитания выдающихся педагогов, почитания, постоянно повышаю-
щего свое качество и эффективность. Говоря очень упрощенно, государство должно 
увидеть, что обществу очень полезны и очень нужны выдающиеся учителя. 

Смысл учительской профессии сложносоставной: учитель воспитывает, одаряет 
любовью, выступает хранителем образа лучшего в ученике, желает добра. Он – агент 
культуры, чья миссия выходит далеко за границы передачи знаний. Но это разноо-
бразие смыслов необходимо транслировать, обновлять, подкреплять фактами, чтобы 
почитание учителя не превращалось в церемонию, а сохраняло все краски живой 
социальной потребности. 

Важно, чтобы росли спонтанность и разнообразие социальных практик почи-
тания учителей. Уважение людей к учителю, к профессии учителя, может получить 
воплощение в изданных об учителях книгах, в художественных и документальных 
фильмах, телепередачах, в стихах и песнях, живописных полотнах, в досках почета, 
аллеях славы, в памятных табличках на стенах домов, где они жили, в памятниках, в 
названиях городов, улиц, площадей и парков, в музеях и интерактивных выставках. 
Проведенные собрания, съезды, конференции, созываемые не «по указке сверху», а 
по инициативе «простых людей», – родителей счастливых учеников и добившихся 
успеха выпускников школ, которые создали семьи, новые бизнесы, по какой-то 
иной социально значимой причине заслужили право быть примером вертикальной 
мобильности, – также могут положительно повлиять на авторитет учителя и престиж 
профессии педагога. 

В наше время информация о выдающихся педагогах должна быть представлена 
прежде всего в цифровом виде и в открытом доступе. Алгоритм действий современ-
ного человека: сначала поиск информации в Интернете и только потом посещение 
места (например, музея, Аллеи Славы). Если при наборе «Заслуженные учителя 
Ульяновской области» нет выхода на проверенный единый источник (где были бы 
представлены полные списки имен с указанием годов работы, школы, предмета, кото-
рый вел учитель, с фотографиями, отзывами благодарных учеников и их родителей), 
то это значит, что отсутствует инструмент памяти, воспользовавшись которым любой 
человек, осознавший значимость труда своего учителя, в любое время мог бы уточ-
нить информацию, оставить отзыв, организовать взаимодействие с другими людьми, 
которые тоже считают вклад учителя в дело своего личностного формирования или 
в свой жизненный успех выдающимся. Кто должен позаботиться о появлении такого 
источника? Конечно, неравнодушные граждане. Которые так и поступят, когда осоз-
нают важность оппонирования государству, важность недопущения усиления или 
разрастания государства там, где общество само должно справляться с решением 
социально значимых задач. 
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research method, a sociological survey using the Likert scale was chosen to quantify 
the results. Conclusions are drawn about the greatest influence of groups of motives 
and the most vulnerable places in the system of motivation of students are highlighted.
Keywords: teaching methodology, motivation of students, influence of motivation, 
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Введение
На данный момент одной из главных мировых тенденций в сфере образо-

вания является обеспечение и поощрение обучения на протяжении всей жизни 
человека [Умарова 2022]. В Российской Федерации действует стратегия развития 
системы образования с целью достижения глобальной конкурентоспособности 
российского образования и воспитания гармонично развитой молодежи. Главным 
индикатором успешности стратегии является присутствие России в числе десяти 
ведущих стран мира по числу научных исследований и разработок. В рамках 
нацпроекта «Образование» реализовывается достижение данных целей [Нацпроект 
«Образование» 2023].

Специалистам в сфере образования необходимо постоянно совершенствовать 
методы и способы подготовки профессиональных кадров, разработка которых 
требует абсолютного понимания педагогических и психологических сторон обра-
зовательного процесса, для эффективного управления учебной деятельностью 
студентов [Ведута 2018; Adebiyi 2017]. 

Проблема мотивации студентов к учебной деятельности является одной из основ-
ных проблем при подготовке студентов к профессиональной деятельности. Мотивы 

– это обязательная составляющая деятельности любого вида, что объясняется в тео-
рии деятельности советского психолога и философа А. Н. Леонтьева [Леонтьев 1975]. 
Учебная мотивация обусловливает заинтересованность студентов в обучении в обра-
зовательном учреждении [Бакшаева 2021].

В исследовании [Феськова 2014] показано влияние основных факторов, включая 
фактор мотивации, на качество обучения студентов в виде диаграммы Парето, кото-
рая представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние факторов на качество обучения

Можно сделать вывод, что успешность в любой деятельности, в том числе учебной, 
определяется силой и устойчивостью мотивации, которая играет важнейшую роль в 
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процессе обучения и является одним из решающих факторов эффективности учеб-
ного процесса, представляя собой систему мотивов, побуждающих к действию. Можно 
утверждать, что развитие профессиональной мотивации является значительным фак-
тором при подготовке специалистов в образовательных учреждениях [Осин 2013].

Существует множество различных классификаций мотивов к обучению, далее 
предлагается рассмотреть некоторые из них.

По классификации Л. И. Божович, учебная деятельность побуждается мотивами 
двух видов: познавательными и социальными. Познавательные мотивы порождаются 
самой учебной деятельностью и связаны с содержанием, мотивацией на получение 
знаний. Социальные мотивы исходят из глобальной системы общественных взаимо-
отношений и могут быть широкими социальными (мотивы долга, ответственности 
перед обществом и т.п.)  и узколичными (мотивы, связанные с получением одобре-
ния окружения) [Божович 1972].

Американский ученый Д. Макклелланд выделяет четыре основные мотивацион-
ные системы, основными мотивами в которых являются:

1) мотив достижения;
2) мотив власти;
3) аффилиативные мотивы;
4) мотивы избегания неудачи.
В. П. Иванова и А. Ж. Юсупова также рассматривают «мотив достижения» и «мотив 

избегания неудачи» как одни из основных мотивов для побуждения деятельности. По 
мнению ученых мотив достижения напрямую связан с мотивацией компетентности 
[цит. по Иванова 2014].

Исследователи М.А. Оселедец и Т.А. Новикова указывают, что мотивация призвана 
увеличить заинтересованность студентов в учебном процессе, а также выделяют профес-
сионально-ценностный мотив, под которым понимается стремление получить студентами 
какую-либо востребованную профессию для самореализации [Оселедец 2014].

Известный ученый В. Хеннинг в своих научных трудах выделил группы граж-
данских, познавательных, материальных мотивов, мотивов престижа, мотивов 
социальной идентификации с родителями, мотивов социальной идентификации с 
преподавателями, мотивов, связанных с процессом обучения [цит. по Лидерс 1980].

Учитывая важность мотивации в образовательной деятельности, преподаватель 
сам должен не только пытаться обучить студентов, но и выступить в роли мотива-
тора и побудить интерес к учебе, воздействуя на мотивационную среду обучающихся. 
Только в этом случае возможно активизировать дополнительную самостоятельную 
работу студентов, вызванную возникновением внутренней мотивации, с целью углу-
бления знаний и совершенствования профессиональных умений [Гагарина 2021; 
Гордеева 2014].

Путь к эффективному управлению учебной деятельностью лежит через понимание 
мотивации деятельности студентов. Зная, что движет человеком, какие внутренние 
мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную 
систему форм и методов управления процессом обучения [Гордеева 2016; Романова 
2022]. Возникает объективная необходимость изучения мотивации студентов. 

Цель исследования – выявление у студентов группы мотивов, оказывающих на 
них наибольшее влияние, а также важных групп мотивов с малым влиянием, что 
может быть возможной отправной точкой к увеличению степени мотивации, путем 
воздействия на проблемные аспекты образовательной системы.
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Периодически некоторые методики обучения устаревают в силу социаль-
ных изменений, происходящих в обществе, смене жизненных ценностей целых 
поколений студентов, что отражается и во влиянии различных мотивов к обу-
чению, поэтому и методика подготовки студентов должна совершенствоваться 
и своевременно модернизироваться с учетом данных факторов. Ученые Elias G. 
Rizkallah и V. Seitz считают, что необходим постоянный мониторинг мотивацион-
ной составляющей процесса обучения студентов [Elias 2017]. Научная новизна 
данного исследования заключается в актуализации знаний о мотивации студен-
тов к обучению.

Создание актуальной теоретической базы в виде результатов комплексного 
исследования  мотивов к обучению у студентов является важной задачей при 
формировании стратегии повышения качества образования, которая могла бы 
быть эффективно реализована на практике в образовательных учреждениях. 
Данное исследование способствует развитию методологии обучения в рассматри-
ваемом направлении, чем и обуславливается его теоретическая и практическая 
значимость.

Формирование интереса к обучению в студенчестве крайне важно, ведь именно в 
этот период закладываются основные профессиональные ценности студентов через 
возникновение учебной мотивации и происходит трансформация ее в профессио-
нальную [Гаджиева 2014].

Методика проведения исследования
Определение степени влияния на студентов мотивов к обучению имеет исследо-

вательский характер познания. 
Экспериментальная часть исследования проведена методом социологического 

опроса, который широко и эффективно применяется в области изучения процесса 
образовательной деятельности, с последующим анализом полученных статистиче-
ских данных  [Михайлова 2017].

Выяснение значимости мотивов студентов для повышения эффективности про-
цесса обучения реализовано с помощью общеизвестной, охватывающей наибольшее 
количество аспектов мотивации методики В. Хеннинга, которая позволяет опреде-
лить уровень и структуру заинтересованности. 

Анкета социологического опроса включала 14 утверждений, каждое из которых 
относилось к определенной группе мотивов по классификации, предложенной В. 
Хеннингом [Лидерс 1980].

Респондентам было предложено дать оценку каждому из утверждений, используя  
пятибалльную шкалу Лайкерта, где:

1 – полностью не согласен;
2 – не согласен;
3 – затрудняюсь ответить;
4 – согласен;
5 – полностью согласен [Квон 2018].

Таким образом, по значению среднего балла по шкале Лайкерта, возможно сделать вывод 
о значимости каждого из мотивов, представленных соответствующими утверждениями. 

В социологическом опросе принимали участие студенты Химико-технологического 
факультета Самарского государственного технического университета, пред-
ставляющие группы 1–4 курса. Общее количество респондентов – 109 человек. 
Распределение респондентов по курсам представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение респондентов по курсам обучения

Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты социологического опроса «Мотивы, побуж-

дающие студентов к учебной деятельности» с указанием среднего балла по группам 
респондентов за каждый вопрос. Средний балл коррелирует со степенью значимости 
для респондентов данного мотива для побуждения к обучению.

Таблица 1. Результаты опроса респондентов по каждому из мотивов

№
Мотива Мотив

Средний балл респондентов по 
курсам обучения

1 2 3 4

1 Мне нравится выбранная профессия 4,06 3,70 3,59 3,18

2 В будущем я стану высококвалифицированным специалистом 4,10 3,70 3,73 3,45

3 Я хочу получить глубокие знания 4,19 4,30 4,00 4,00

4 Я развиваю свои способности в процессе обучения 4,16 4,09 4,05 4,00

5 Мне важно получать стипендию 4,10 3,83 3,45 3,85

6 Результатом моего обучения должна быть высокая заработная 
плата в будущем

4,39 4,52 4,27 4,36

7 Мне важно уважение в коллективе 4,32 4,43 4,23 4,24

8 Высшее образование – это престижно 3,87 3,70 3,55 3,48

9 Для меня важно одобрение родителей 3,10 2,96 3,18 3,00

10 Хочу радовать родителей своими успехами 4,00 4,04 3,82 4,06

11 Для меня важно одобрение преподавателей 3,03 3,22 3,18 3,15

12 Я хочу выполнять требования преподавателей 3,29 3,39 3,36 3,36

13 Мне интересен учебный преподаваемый материал 3,87 3,61 3,27 3,55

14 Мне интересен процесс обучения 3,84 3,78 3,50 3,58

Результаты, отражающие средний балл по ответам респондентов каждого из 
курсов проанализированы и отражены на гистограмме (рис. 3), демонстрирующей 
общий средний балл среди респондентов 1–4 курсов по каждому из предложенных 
к оценке мотивов, приведенных в таблице 3.



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

23

Рис. 3. Средний балл для каждого из мотивов по результатам социологического опроса обучающихся 1–4 курсов

Обсуждение результатов
Очевидно, что степень влияния различных мотивов на образовательную дея-

тельность студентов существенно различается, что и может стать материалом для 
сравнения и выявления определенных закономерностей.

Анализ данных гистограммы позволяет сделать вывод о наивысшем среднем 
балле у вопросов «Результатом моего обучения должна быть высокая заработная 
плата в будущем» и «Мне важно уважение в коллективе» и наименьшем у вопросов 
«Для меня важно одобрение родителей» и «Для меня важно одобрение препода-
вателей». Также стоит отметить высокие показатели у вопросов «Я хочу получить 
глубокие знания» и «Я развиваю свои способности в процессе обучения».

В таблице 2 представлены результаты опроса в виде среднего балла респонден-
тов различных курсов в соответствии с группами мотивов.

Таблица 2. Результаты опроса респондентов по группам мотивов

 № Группа мотивов
Средний балл респондентов 
по курсам обучения

1 2 3 4

1
Гражданские мотивы:
Мне нравится выбранная профессия;
В будущем я стану высококвалифицированным специалистом

4,08 3,70 3,66 3,32

2
Познавательные мотивы:
Я хочу получить глубокие знания;
Я развиваю свои способности в процессе обучения

4,18 4,20 4,02 4,00

3

Материальные мотивы:
Мне важно получать стипендию;
Результатом моего обучения должна быть высокая заработная 
плата в будущем

4,24 4,17 3,86 4,11

4
Мотивы престижа:
Мне важно уважение в коллективе;
Высшее образование – это престижно

4,10 4,07 3,89 3,86

5
Мотивы социальной идентификации с родителями:
Для меня важно одобрение родителей;
Хочу радовать родителей своими успехами

3,55 3,50 3,50 3,53
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6
Мотивы социальной идентификации с преподавателями:
Для меня важно одобрение преподавателей;
Я хочу выполнять требования преподавателей

3,16 3,30 3,27 3,26

7
Мотивы, связанные с процессом обучения:
Мне интересен учебный преподаваемый материал;
Мне интересен процесс обучения

3,85 3,70 3,39 3,56

Полученные данные подверглись математической обработке с целью рас-
чета среднего балла для каждой группы мотивов по всем студентам 1–4 курсов. 
Результаты анализа графически представлены на рис. 4.

Рис. 4. Средний балл для каждой группы мотивов по результатам социологического опроса обучающихся 1-4 курсов

Можно сделать вывод о наиболее значимых группах мотивов для респонден-
тов – это группы познавательных и материальных мотивов. Меньшее мотивирующее 
воздействие по результатам опроса оказывают группы мотивов социальной иден-
тификации с преподавателями и родителями, также стоит отметить пониженный 
средний балл у группы гражданских мотивов, которые являются важной составляю-
щей мотивации по теории В. Хеннинга.

Предлагается проанализировать динамику изменения среднего балла, выража-
ющую значимость группы мотивов, в зависимости от курса обучения студентов и 
предложить возможные причины изменения степени значимости для обучающихся 
основных групп мотивов, выделенных в теории В. Хеннинга [Милованова 2022].

На рис. 5 представлена зависимость среднего балла группы гражданских мотивов 
от курса обучения студентов.

Рис. 5. Зависимость среднего балла группы гражданских мотивов по результатам опроса студентов 1-4 курса
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Из анализа графика четко прослеживается тенденция к уменьшению среднего 
балла.

Возможные причины снижения роли гражданских мотивов:
- изначально выбрана несоответствующая склонностям личности обучающихся 

специальность, с каждым годом последствия данной ошибки при выборе будущей про-
фессии проявляются все сильнее, что и можно наблюдать при анализе данных графика;

- недостаточная заинтересованность в будущей профессиональной деятельности, 
вызванная, возможно, использованием методов обучения, подходящих не всем сту-
дентам, что приводит к подавлению внутренней мотивации обучающихся [Kvon 2018].

Рис. 6. Зависимость среднего балла группы познавательных мотивов по результатам опроса студентов 1–4 курса

Также наблюдается тенденция к снижению среднего балла по группе позна-
вательных мотивов (рис. 6), что является логичным следствием снижения степени 
влияния гражданских мотивов. По мнению авторов исследования, именно граж-
данские мотивы в большинстве случаев являются первопричиной возникновения 
мотивов познавательной группы по В. Хеннингу. Данное суждение подкрепляется 
известной важностью правильного целеполагания для осуществления какой-либо 
деятельности, что относится и к образовательному процессу в частности [Глазунов 
2013]. При отсутствии заинтересованности в получении и применении на практике 
профессиональных умений в некоторой степени утрачивается значимость изна-
чально заложенной цели обучения, что, логично,  приводит к снижению мотивации к 
познанию [Архипова 2021].

На рис. 7 отражена зависимость среднего балла группы материальных мотивов 
по результатам опроса студентов 1-4 курса.

Рис. 7. Зависимость среднего балла группы материальных мотивов по результатам опроса студентов 1–4 курса
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Снижение среднего балла в период 1–3 курсов обучения может объясняться 
материальной стабильностью группы респондентов из-за возможной финансовой 
поддержки родственников и социальных программ финансовой поддержки универ-
ситета, а также социальных организаций и государственных управлений. Финансовая 
беззаботность влечет снижение материальной заинтересованности большей части 
студентов.

К 4 курсу обучения значение финансового вопроса приобретает большее зна-
чение для студентов, что может быть вызвано скорым окончанием обучения в 
университете и сокращением внешней материальной поддержки. Как следствие, 
становится актуален вопрос поиска возможных источников заработка будущими 
выпускниками образовательного учреждения.

Проблема скорой необходимости трудоустройства выпускников, по мнению 
авторов исследования, является причиной изменения характера направления кри-
вой значимости группы материальных мотивов у студентов 4 года обучения. Стоит 
отметить, что данная проблема существует в довольно острой форме в сфере 
образования и трудоустройства выпускников образовательных учреждений. В иссле-
довании [Черноскутов 2015] утверждается, что работодатели не склонны брать на 
работу кандидатов, не имеющих практического опыта работы, а также наблюдается 
нехватка вакансий по некоторым специальностям, которые получают студенты в выс-
ших образовательных учреждениях, и возникает необходимость переподготовки, что 
подтверждает тот факт, что лишь 40 % выпускников устраиваются работать по первой 
полученной специальности.

Зависимость среднего балла группы мотивов престижа от года обучения респон-
дентов можно наблюдать на рис. 8.

Рис. 8. Зависимость среднего балла группы мотивов престижа по результатам опроса студентов 1–4 курса

При анализе результатов представленных на графике можно заметить тен-
денциозный характер снижения влияния мотивов престижа на процесс обучения 
студентов, что может быть вызвано постепенной социальной адаптацией, под кото-
рой понимается способность человека подстраиваться под условия социальной 
среды [Скитейкина 2021].

Социально адаптированный студент понимает важность внутренней мотивации 
и внешняя мотивация, представленная в данном случае группой мотивов престижа, 
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постепенно отбрасывается на второй план, о чем и свидетельствуют данные 
исследования.

Зависимость среднего балла группы мотивов идентификации с родителями 
наблюдаем на рис. 9.

Рис. 9. Зависимость среднего балла группы мотивов идентификации с родителями по результатам опроса 
студентов 1–4 курса

Институт образования в процессе обучения студента чаще всего не может значи-
тельно влиять на институт семьи, который имеет намного большее значение в жизни 
большей части людей, поэтому степень влияния родителей на студента в процессе 
обучения не подвергается изменениям [Лунева 2019].

Незначительное повышение среднего балла группы мотивов на начальном 
и заключительном периоде обучения может быть связано с поступлением в уни-
верситет и его окончанием, что может сопровождаться некоторым эмоциональным 
подъемом.

Также анализу подверглась зависимость среднего балла группы мотивов иденти-
фикации с преподавателями, представленная на рис. 10.

Рис. 10. Зависимость среднего балла группы мотивов идентификации с преподавателями по результатам 
опроса студентов 1–4 курса
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Прослеживается общая тенденция к уменьшению степени влияния исследуемой 
группы мотивов на респондентов, что может объясняться ранее установленным фак-
том снижения мотивации к обучению.

Наименьшее значение среднего балла по группе студентов 1 курса может объяс-
няться резкой сменой строгой в организации среды среднего образования на среду 
высшего образования с большей свободой действий.

По мере социальной адаптации в результате приспособления к новому подходу 
к организации образовательной деятельности, вероятно, уровень среднего балла по 
группе выходит на нормальное значение.

Также стоит отметить большее влияние мотивов группы социальной иден-
тификации с родителями, в сравнении с группой социальной идентификации с 
преподавателями.

Рис. 11 отражает зависимость среднего балла группы мотивов, связанных с про-
цессом обучения, по результатам опроса студентов 1–4 курса.

Рис. 11. Зависимость среднего балла группы мотивов, связанных с процессом обучения по результатам 
опроса студентов 1–4 курса

Наблюдается общая тенденция к уменьшению влияния данной группы мотивов 
на мотивацию студентов, что объясняется снижением влияния гражданских моти-
вов. Резкий прирост интереса к обучению подтверждает одновременное снижение 
активности падения влияния познавательных мотивов и повышение влияния мате-
риальных мотивов.

Основные результаты
В результате исследования влияния групп мотивов по Хеннингу на мотивацию 

студентов 1-4 курсов химико-технологического факультета Самарского государ-
ственного технического университета можно сделать выводы о наибольшем влиянии 
групп познавательных и материальных мотивов, в то время как группы  мотивов 
социальной идентификации с преподавателями и родителями оказывают на респон-
дентов наименьшее влияние.

Наблюдается тенденция к уменьшению степени влияния гражданских и позна-
вательных мотивов на студентов по мере повышения курса обучения, что может 
объясняться выбором несоответствующих склонностям обучающихся специаль-
ностей для изучения, выбором преподавателями  неподходящих для обучения 
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студентов методов обучения, а также влиянием личных факторов.
Также можно заметить снижение влияния мотивов престижа по мере обучения 

студентов, что может свидетельствовать о постепенном преобладании внутрен-
ней мотивации над внешней. Данный факт является показателем положительной 
динамики, ведь известно, что внутренняя мотивация является более эффективной 
движущей силой.

Влияние материальных мотивов у студентов снижается с 1 по 3 курс из-за финан-
совой стабильности, но на 4 курсе наблюдается повышение роли мотивов данного 
типа из-за приближения скорой необходимости нахождения вариантов финансового 
заработка.

Стоит отметить, что характер изменения влияния материальных мотивов на сту-
дентов полностью коррелирует с характером изменения влияния мотивов, связанных 
с процессом обучения, также можно заметить снижение активности падения влияния 
познавательных мотивов.

Сделанные выводы показывают наиболее уязвимые места в системе мотивации 
студентов, которые могут препятствовать образовательной деятельности.

По мнению авторов исследования, необходимо добиться изменения отрица-
тельной динамики влияния гражданских мотивов на студентов по мере обучения. 
Гражданские мотивы подразумевают наличие твердых убеждений у студентов 
относительно их будущей профессии и ее места в обществе. Необходимо убедить 
студентов в правильности выбора профессии, максимально заинтересовав их в 
процессе обучения, что может положительно сказаться на внутренней мотивации 
обучающихся.

Именно положительное влияние на гражданские мотивы может привести к уве-
личению уровня мотивации и обеспечению постоянного роста групп познавательных 
мотивов и мотивов, связанных с процессом обучения, что приведет к получению сту-
дентами более высокого уровня образования и созданию перспектив в дальнейшей 
профессиональной деятельности по специальности.
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Аннотация.  В настоящее время процесс педагогического обеспечения выбора 
студентами эффективных стратегий учения в целях повышения его качества 
находится в сфере внимания многих исследователей. В этой связи в статье 
представлен опыт педагогической поддержки обучающихся 1 курса СГМУ им.  
В.И. Разумовского в процессе выбора ими стратегии учения посредством приме-
нения активных методов обучения. Проводится анализ термина «педагогическая 
поддержка» и условий ее организации, при которых студенты могут выбирать 
индивидуальные стратегии учения, как самостоятельного процесса развития 
своих компетенций и способностей, которые помогут в получении и усвоении 
новых знаний, а также сделают процесс обучения эффективным и интересным. 
В данной статье приводятся примеры активных методов обучения, которые, бла-
годаря педагогической поддержке, были использованы студентами на занятиях, 
а затем применены в процессе обучения. В целях подтверждения успешности 
педагогической деятельности приводятся данные, характеризующие уровни раз-
вития внутренней и внешней мотивации учебной деятельности у обучающихся 
при изучении ими конкретной дисциплины (методика Т. Д. Дубовицкой). Также 
приведены вопросы, ответы студентов на которые демонстрируют их отношение 
к предмету на фоне общего отношения к занятиям. По результатам исследования 
сделаны выводы, позволяющие применять подобные практики для повышения 
эффективности образовательного процесса.
Ключевые слова: педагогическая поддержка, активные методы обучения, вну-
тренняя мотивация, внешняя мотивация, стратегии учения.
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Abstract. At the present time the process of pedagogical support of students’ choice 
of effective learning strategies in order to improve its quality is in the sphere of 
attention of many researchers. In this regard, the article presents the experience 
of pedagogical support for the 1st year students of V.I. Razumovsky State Medical 
University in the process of their choice of learning strategies through the use 
of active teaching methods. Analysis of the term “pedagogical support” and the 
conditions of its organization, under which students can choose individual learning 
strategies as an independent process of development of their competencies and 
abilities, which will help in obtaining and mastering new knowledge, as well as make 
the learning process effective and interesting, is carried out. This article provides 
examples of active learning methods that, thanks to pedagogical support, were used 
by students in the classroom and then applied in the learning process. In order to 
confirm the success of pedagogical activity the data characterizing the levels of 
development of internal and external motivation of learning activity of students in 
their study of a particular discipline (methodology of T.D. Dubovitskaya) is given. The 
questions the students’ answers to which demonstrate their attitude to the subject 
on the background of the general attitude to the classes are also given. According 
to the results of the study conclusions are made to apply such practices to improve 
the effectiveness of the educational process.
Keywords: pedagogical support, active teaching methods, intrinsic motivation, 
extrinsic motivation, learning strategies.

Одним из базовых направлений реализации государственной политики в сфере 
образования является повышение доступности, эффективности и качества образо-
вания в соответствии с реалиями настоящего и вызовами будущего времени [По-
становление Правительства РФ 2017]. Повышение эффективности качества обра-
зования требует поиска новых подходов к организации самостоятельного учения 
студентов и методов обучения, отражающих более гибкие способы педагогической 
поддержки обучающейся молодежи. 

От того, как осуществляется педагогическая поддержка студентов, зависит их 
побуждение к активности, формирующей у них ценностные ориентации и интере-
сы, убеждения и установки. По мнению А. А. Леонтьева, педагогическая поддержка 
обучающихся должна осуществляться с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого в группе, что является мощным фактором преобразования 
студенческой группы в сплоченный коллектив [Леонтьев 2016].

Впервые педагогическую поддержку, выделенную из сферы воспитания, как со-
вместный с ребенком поиск путей решения его проблем, рассмотрел О. С. Газман. 
По его мнению, педагогическая поддержка в качестве «особой сферы педагогиче-
ской деятельности» выступает как содействие саморазвитию, помощь в обучении и 
построении коммуникаций обучающегося [Газман 2005].  Теоретически обосновав 
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идею педагогической поддержки, он отмечал, что суть ее должна состоять в том, что 
педагогически целесообразно поддерживать только тогда, когда просят, не мешая 
ребенку развиваться самостоятельно.  В качестве основного ее предмета им была опре-
делена субъективность [Газман 1998].  Далее О. С. Газман развивал теорию педагогиче-
ской поддержки обучающихся, выделив тактики поддерживающей деятельности. 

В свою очередь Н. Б. Крылова выделяла педагогическую поддержку как особую 
деятельность педагога, которая отличается от традиционных методов обучения и 
воспитания тем, что осуществляется в процессе «равновесного» взаимодействия с 
обучающимся, когда «встречаются два человека, которым есть что сказать друг дру-
гу» [Крылова 2005].  Таким образом, из классического восприятия педагогической 
поддержки как «ветви», рожденной теорией свободного воспитания, педагогическая 
поддержка перешла в пласт самостоятельного феномена, распространяющегося и 
на процесс учения. Так, в своей статье Е. А. Александрова, М. В. Алешина, Г. К. Пари-
нова рассматривают педагогическую поддержку применительно именно к процессу 
учения [Александрова 2000]. 

Многие ученые и исследователи рассматривают «педагогическую поддержку в со-
вокупности с вопросом «профессионального самоопределения» (Н. С. Пряжников, Е. А. 
Климов, К. Г. Тюрин, А. Н. Гусев, Л. А. Мясникова, Е. А. Александрова, С. Н. Чистякова, Н. Ф. 
Родичев, Н. Н. Никитина и мн. др. [см. Пряжников, Тюрин, Гусев, Мясникова 2017; Кли-
мов 1996; Александрова 1996; Чистякова, Родичев, Манухина 2011; Никитина 2005].

Вопрос профессионального самоопределения современных студентов становит-
ся сегодня одним из приоритетных направлений педагогических исследований. Рас-
суждая о «профессиональном самоопределении», следует отметить, что в процессе 
обучения студент «самоопределяет» свой собственный путь в получении знаний и 
опыта. По мнению авторов Н. Р. Салиховой и А. Р. Фахрутдиновой, обучение в выс-
шем учебном заведении не только предполагает профессиональную подготовку к 
будущей трудовой деятельности, но и является очень важным этапом становления 
личности [Салихова, Фахрутдинова 2021].

Поступив в университет, студент-первокурсник должен самостоятельно планиро-
вать свою учебную деятельность, принимать решения и нести за них личностную ответ-
ственность. Одной из часто встречающихся трудностей является сложность в адаптации 
к новой системе организации обучения. Лекционно-семинарские проведения занятий, 
промежуточное и итоговое тестирование, зачетная система оценивания и другие слож-
ности новой вузовской системы при отсутствии жесткого внешнего контроля учебной 
деятельности требуют от студентов перехода к построению нового образа жизни. 

Кроме того, ключевой фигурой всего хода образовательного действия являет-
ся, конечно же, обучающийся, которому без педагогического сопровождения трудно 
адаптироваться в новой академической среде и выбрать для себя максимально эф-
фективные стратегии учения.

Опираясь на мнение А. С. Мельничук, следует отметить, что термин «стратегия» 
можно применять к двум различающимся явлениям: к организации образователь-
ной деятельности и собственно к её педагогическим аспектам [Мельничук 2017].

Стратегии обучения включают в себя различные подходы, которые может использовать 
преподаватель для активного вовлечения учащихся в процесс обучения, чтобы сделать 
его более эффективным и расширить возможности обучения студентов. Когда преподава-
тель использует широкий спектр учебных стратегий, учащиеся остаются вовлеченными, у 
них повышается мотивация к обучению, что в итоге помогает им узнать больше.
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Правильно выбранная стратегия обучения помогает сделать преподавание и об-
учение эффективным и интересным. В большинстве своём, студенты учатся лучше 
всего благодаря активным, увлекательным возможностям обучения. 

Много новых учебных стратегий разрабатывается и внедряется в аудиториях 
практически ежедневно. Среди популярных учебных стратегий часто применяются: 
анализ студенческой работы, совместное обучение, практическое обучение, неза-
висимое обучение, моделирование, закрытие чтения, стратегическая группировка, 
тематическая инструкция и многие другие.

Следует учитывать, что далеко не каждая учебная стратегия будет идеально под-
ходить для любой учебной ситуации, поэтому преподавателю необходимо научиться 
оценивать, какая стратегия подойдет лучше всего.

Немаловажным является то, что учебные стратегии улучшают обучение и уско-
ряют его. Ведь преподаватель находится в поиске, постоянно изучает и настраивает 
свою систему эффективных учебных стратегий и реализацию их в академических 
группах, тем самым обеспечивает своих учеников инструментами, необходимыми 
для достижения успеха в учении. Постоянный процесс обновления содержания 
образования требует совершенствования и формирования таких индивидуальных 
стратегий учения, которые помогают в усвоении новых знаний, а также делают про-
цесс обучения эффективным и интересным.  

Такими стратегиями учения, согласно исследованию А. С. Мельничук, могут высту-
пать способы, которые выстраиваются самими учащиеся для реализации своих це-
лей в учении [Мельничук 2017]. Возникает необходимость в создании условий, при 
которых студент мог бы выбирать такие индивидуальные стратегии учения, которые 
способствуют повышению учебной мотивации. Одним из способов реализации но-
вой стратегии учения, способствующей вовлеченности студентов в процесс обуче-
ния, могут стать активные методы обучения (АМО), выбранные ими самостоятельно 
и спроектированные с педагогической поддержкой.

Активные методы обучения – это методы, способствующие активизации учебного 
процесса, которые направлены на мотивацию и включенность обучающихся при ре-
шении поставленных учебных задач, позволяющие развивать познавательную и твор-
ческую деятельность обучающихся, повышать результативность учебного процесса.

Существуют различные классификаций активных методов обучения. Ю. Н. Еме-
льянов предлагает условно объединить активные групповые методы в три основных 
блока: дискуссионные методы; игровые методы (дидактические и творческие игры, 
в том числе деловые игры, ролевые игры); сенситивный тренинг (одна из форм груп-
пового динамического тренинга) [Емельянов 1984].

Мы не ставим перед собой цели анализа их преимуществ и недостатков. 
Безусловно, активные методы обучения применялись и применяются в обучении в 

СГМУ им. В.И. Разумовского. В основном, это заранее подготовленные для применения в 
учебной деятельности методы, такие как: презентации, тренинги, деловые игры, кейс-ме-
тоды, проблемные лекции, научно-практические конференции и другие. Возникают во-
просы, как же активные методы обучения могут быть использованы преподавателем в 
процессе проектирования студентами эффективных стратегий учения и способствует ли 
это повышению мотивации у студентов к изучению учебной дисциплины?

Для ответа на него нами было проведено исследование, в котором студентам 1 курса 
СГМУ им. В.И. Разумовского, в рамках одной из теоретических учебных дисциплин, была 
предложена возможность выбирать самим стратегию обучения. Фокус-группой была 
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выбрана группа из 20 обучающихся (N = 20), студенты которой на первых занятиях не 
проявляли особой активности и заинтересованности в изучении учебной дисциплины. 

Для закрепления каждой из основных учебных тем, обучающимся предлагалось 
подготовить, самостоятельно разделившись на две группы по 10 человек, групповые 
проекты с использованием активных методов обучения. Подготовка проектов прохо-
дила, в основном, во внеурочные часы, с педагогической поддержкой преподавателя. 

Ребятами было подготовлено шесть проектов с использованием активных методов 
обучения, которые затем были практически применены на занятиях.  Обучающиеся 
сами выбирали активные методы группового взаимодействия – это были тематиче-
ские деловые игры, викторины, кроссворды, ребусы, тематические шахматы и т.д. 

Следует отметить, что активные методы обучения – это методы, которые использует 
преподаватель в работе со студентами, обучающиеся, безусловно, не могут их спроекти-
ровать и применить самостоятельно в процессе обучения. Важным условием является 
педагогическая поддержка, осуществляющаяся на всех этапах проектирования студента-
ми эффективных стратегий учения, которая позволяет выбирать активные методы груп-
пового взаимодействия и затем применить их на занятиях. В данном случае происходит 
субъект-субъектное взаимодействие преподавателя и обучающихся в процессе обучения.

К концу учебного семестра мы провели анкетирование обучающихся по мето-
дике Т. Д. Дубовицкой «Методика диагностики направленности учебной мотивации» 
[Дубовицкая 2002]. Данная методика позволяет определить наличие и направлен-
ность учебной мотивации у студентов. Зная, что мотивация является одним из веду-
щих компонентов стратегии учения, можно предположить, что применение актив-
ных методов обучения может являться возможным ресурсом поддержки студентов 
в выборе ими эффективной стратегии учения. 

Целью методики Т. Д. Дубовицкой является выявление направленности и уровня 
развития внутренней мотивации учебной деятельности у обучающихся при изуче-
нии ими конкретной дисциплины [Дубовицкая 2004]. Данная методика состоит из 
20 суждений, точнее, предложенных вариантов ответа. Ответы в виде «+» и «–» за-
писываются напротив каждого из предложенных суждений.

Полученные результаты позволяют определить наличие внешней и внутренней 
мотивации у испытуемых, где соответствие баллов от 0 до 10 говорит о преобла-
дании внешней мотивации, а от 11 до 20 баллов – внутренней мотивации. Чтобы 
определить уровень внутренней мотивации, были использованы нормативные гра-
ницы: от 0 до 5 баллов – низкий уровень; от 6 до 14 – средний; от 15 до 20 баллов 

– высокий уровень внутренней мотивации.
Для более глубокого анализа результатов, вопросы сгруппированы в отдельные 

группы: ценность знаний, самостоятельность в изучении предмета, пассивность в из-
учении предмета, трудность в изучении предмета, интерес к предмету, негативное 
отношение к занятиям, негативное отношение к предмету. 

В анкетировании участвовали студенты фокус-группы, из которых юношей было 
девять человек, а девушек одиннадцать (N = 20). Для нашего исследования не было 
столь важно делить обучающихся по половому признаку, мы ставили цель опреде-
лить показатель мотивации у всех обучающихся в процессе педагогического сопро-
вождения с возможностью проектирования студентами эффективных стратегий уче-
ния. Проанализировав ответы анкетирования, мы пришли к выводу, что показатель 
внешней мотивации наблюдался у 15% участников, а 85 % составлял показатель 
внутренней мотивации (Рис. 1).
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Рис. 1. Показатель уровня мотивации 

По мнению Т. Д. Дубовицкой, внутренняя мотивация связана с удовлетворением от 
самого процесса работы, внешняя мотивация ориентирована на вознаграждение, как на 
единственно ценный результат [Дубовицкая 2016]. В результате уровень внутренней мо-
тивации в низких значениях не наблюдался у испытуемых, средний уровень наблюдался 
у 7 участников, высокий уровень мотивации прослеживался у 13 участников исследования.

Для более глубокого анализа мы взяли на рассмотрение три вопроса, которые 
могут показать отношение к предмету на фоне общего отношения к занятиям. Вы-
числив среднее значение баллов по фокус-группе, получили следующие результаты: 
интерес к предмету составляет 3 балла из 6 максимальных, негативное отношение к 
занятиям – 1,5 баллов из максимальных 6 баллов, негативное отношение к предмету 

–  0,8 баллов из 6 максимальных (Рис. 2).

Рис. 2. Отношение обучающихся к обучению
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Из полученных данных видно, что показатель негативного отношения к предмету 
находится в минимальных значениях, даже на фоне общего негативного отношения 
к занятиям. Показатель интереса к предмету хороший, если учесть, что на первом 
курсе студентам приходится изучать большое количество дисциплин. 

Переходя к выводам, следует отметить, что обучающиеся утверждали, что работа 
над проектами в группах, с педагогической поддержкой и последующим межгруп-
повым взаимодействием, им показались очень увлекательной и интересной.

 Педагогическая практика все больше доказывает, что процесс обучения про-
ходит эффективнее, если обучающийся проявляет познавательную активность, са-
мостоятельность, инициативность, творчество. Важным условием, способствующим 
проявлению таких качеств у студентов, развитию их внутренней мотивации, являет-
ся педагогическая поддержка, выбор и разнообразие стратегий обучения. В данном 
случае активные формы обучения побуждают учащихся к активной мыслительной 
и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом.  Предо-
ставленная возможность обучающимся самим выбирать, с педагогической поддерж-
кой, различные варианты активных методов обучения, повышает уровень внутрен-
ней мотивации. Чувство свободы выбора позволяет делать учение сознательным, 
продуктивным и более результативным.

Важным моментом является то, что в результате коллективного игрового взаимо-
действия у обучающихся формируется чувство коллективизма, а это является темой 
нашего дальнейшего исследования.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преподавания дисциплин художе-
ственного цикла в современной педагогической науке. В статье рассматриваются 
вопросы, касающиеся определения сущности педагогического творчества, его 
специфики, уровней, а также основных направлений творчества преподавателя.
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Abstract. This article is devoted to the problem of the artistic cycle of teaching in 
modern pedagogical science. The article deals with issues related to determining the 
essence of pedagogical creativity, its specifics, levels, as well as the main directions 
of teacher creativity. 
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В современной художественной педагогике искусство рассматривается как реали-
зация творческого потенциала неповторимой и уникальной личности художника. 
Вместе с тем эта утвердившаяся в теории позиция не всегда убедительно и последо-
вательно реализуется в практике преподавания дисциплин художественного цикла, 
что представляет сложную дидактическую проблему. Сложность ее обусловлена при-
чинами внешнего и внутреннего порядка. 

Внешние причины связаны с «изолированностью», автономностью биографиче-
ских фактов от процесса художественного творчества, что отражено в информаци-
онных источниках, справочных изданиях, которые зачастую становятся основой по-
знаний обучающихся, особенно в условиях дефицита учебного времени, когда твор-
ческие биографии отдаются на самостоятельное изучение. Внутренние причины 
обусловлены сложностью соотнесения внешних событийных фактов с содержанием 
художественного произведения, которое сопряжено с определенными личностными 
1. Научный руководитель Саяпина Наталия Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
методологии образования, Саратовской исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
г. Саратов, Россия
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качествами творца – его восприятием окружающего мира, складом характера, осо-
бенностями мышления, артистическим темпераментом, воображением и т.д. 

В самом понятии «творческая биография» сочетаются внешняя бытийная сто-
рона жизни художника и творческая, личностная. Методы их соотнесения наибо-
лее полно разработаны в литературоведении и методике преподавания литературы. 
Впоследствии они были применены в других видах искусств с учетом специфики 
каждого: музыке, изобразительных искусствах, хореографии, театре. 

В области академического музыкознания понятие «творческая биография» раз-
работано в многочисленных монографиях, как правило, в единстве психологических, 
социокультурных, стилевых процессов творчества, поскольку только комплексный 
подход может «пролить свет» на содержание «неуловимой» звуковой материи, на 
понимание невербального звукового текста в случае отсутствия словесного компо-
нента, на воссоздание «второй» словесной реальности музыкального произведения. 
Поэтому понимание и обобщение творчества композитора требует скрупулезного, 
тщательного «погружения» в творческий процесс, в его внутренний личностный мир, 
во все детали взаимодействия творца музыки с объективной действительностью. 

Основоположником биографического метода изучения литературы и осново-
положником жанра «литературного портрета» считается французский критик XIX 
века Ш. О. Сент-Бев (1804–1869). В своем трехтомнике «Литературных портретов» 
он рассмотрел творческие биографии французских писателей с позиций генеалогии, 
образования, внешности, привычек, гендерных отношений, финансового состояния, 
особенностей характера и др. Он воссоздал «живой облик» творцов художественно-
го слова в контексте идей эпохи, социальной среды, идеологических установок [цит. 
по Боярская 2020]. 

Наиболее полно и концентрированно его методические принципы были выра-
жены в статье «Шатобриан в оценке одного из близких друзей в 1803 г.» (1862). В 
ней он выделил десять «аспектов портрета», которые могут быть этапами изучения 
биографии писателя: 1) рассмотрение писателя в семейной обстановке; 2) выяв-
ление уровня его образования и воспитания; 3) характеристика «первого окруже-
ния» в период становления его таланта (впечатления, педагоги, среда); 4) изучение 
первых успехов писателя, первых проявлений таланта в юности; 5) изучение осо-
бенностей мировоззрения, религиозных и политических взглядов; 6) выяснение его 
отношения к коллегам, женщинам, друзьям, природе, деньгам и проч.; 7) выявле-
ние тайных слабостей; 8) изучение специфики литературного стиля; 9) выявление 
духовных наследников, учеников и почитателей; 10) изучение оценок творчества 
писателя, данных друзьями и недоброжелателями и проч. Все эти позиции весьма 
актуальны и сегодня при составлении творческой биографии писателя, художника, 
музыканта и других представителей искусств. 

Из широкомасштабного подхода Ш. О. Сент-Бева к анализу творческой личности 
писателя в ХХ в. были выделены два направления: личностно-психологическое, рас-
сматривающее творческий путь как реализацию индивидуальных качеств художни-
ка, и социальное, представляющего его творчество как продукт общественного со-
знания (характерно для марксистской эстетики). Другими словами, сформировались 
психологический и социологический ракурсы исследования творчества художника 
[Трыков 2022: 28-38]. 

В России биографический метод был применен историком и литературоведом 
Н. А. Котляревским (1867–1925). В своих «Старинных портретах» (1907) он придер-
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живался позиции, согласно которой каждое литературное произведение должно 
оцениваться «как документ своей эпохи и как документ, объясняющий психику по-
эта». Во вступлении к биографии Е. А. Баратынского он отмечал: «Жизнь русских 
художников слова вообще бедна событиями и монотонна в своем движении. Тот, кто 
привык встречать своих героев не только в литературном обществе или за письмен-
ным столом, но и действующими на широкой общественной арене, – тот мало вы-
несет впечатлений из жизнеописаний писателей русских, – где от первой страницы 
до последней он будет иметь дело с почти исключительно кабинетным человеком». 
Поэтому все внимание ученый сосредоточил на анализе творчества, которое стало 
ключом к пониманию мировосприятия, взглядов и идейных позиций писателя. 

Данный подход вполне обоснован и в ракурсе существования проблемы несоот-
ветствия, противоречия внешней стороны жизни художника и содержания творче-
ства. Примеров тому множество, но наиболее показательным является биография А. 
С. Пушкина. В жизни поэт не придерживался моральных норм поведения, а в поэзии 
выражал высоконравственное, философски осмысленное понимание любви, затра-
гивал широчайшую гамму чувств и переживаний, вызванных любовными томления-
ми и мечтаниями, совершал глубочайший психоанализ человеческой души [Чулков 
2008: 32-45]. 

Аналогичные примеры несоответствия бытийной стороны биографии и содер-
жания творчества можно найти и в других видах искусства, например, в музыке. Как 
известно, музыкальное искусство обладает наиболее закодированным языком, тре-
бующим большого слухового опыта, знания стилевых приемов, «интонационного 
словаря». Музыка всегда обобщенно и опосредованно отражает мировосприятие 
и систему взглядов композитора, пользуясь своим автономным арсеналом звуко-
вых выразительных средств. Поэтому столь разительный контраст может возникнуть 
между биографией композитора и творчеством, между «литературным» деклариру-
емым и имманентным содержанием его музыки [Асафьев 2013: 259-271]. 

Примером может служить творческая биография русского композитора А. Н. 
Скрябина (1872–1915). Один из последовательных и вдохновенных романтиков 
XIX в., Скрябин стремился решить глобальные проблемы социума своим искусством 
(идея Мистерии), используя объединяющую, «мистическую» силу искусства. Испо-
ведуя воззрения художника-демиурга, он вел довольно замкнутый образ жизни, 
не обременяя себя службой или масштабной концертной деятельностью (которой 
также препятствовала болезнь правой руки). Увлечение философией привело его 
в немузыкальную среду, а гражданский брак с Т. Шлецер, осуждавшийся друзьями 
и законной женой, – к замкнутости жизни. Оторванность от общественной жизни, 
публичности, артистической деятельности послужила импульсом для обращения к 
глобальным проблемам мироустройства – это ли не парадокс? Его музыка выразила 
духовные искания русского интеллигента, достигнув космических, вселенских мас-
штабов полета мысли, демонстрируя яркий пример интенсивной творческой жизни 
[Иванова 2016: 346–356]. 

В ракурсе широких гражданственных позиций, социальной значимости творче-
ства рассматривались жизнь и творчество многих художников слова. Достаточно 
вспомнить «пересмотр» биографии С. Есенина в советском литературоведении. В 
1920–1930-е гг. прошлого века поэзия Есенина часто преподносилась как «кабац-
кая лирика», «поэтическая матерщина», обильно смоченная пьяными слезами», где 
создавалась причудливая смесь религии и хулиганства, любви к животным и вар-
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варского отношения к человеку. В 1950-1970 гг. в поэзии Есенина были «раскрыты» 
ее гражданские мотивы: любовь к Родине и русскому человеку, боль за их судьбу. В 
поэте увидели образ национального художника больших масштабов, певца новой 
эпохи. Во многом такое отношение определилось возросшим интересом компози-
торов к поэзии С. Есенина. Новый облик поэта был увековечен в «Поэме памяти 
С. Есенина», вокальном цикле «У меня отец – крестьянин» Г. В. Свиридовым. Соот-
ветственно, «темные» стороны биографии поэта были интерпретированы в учебной 
литературе с позиций его личной драмы, жизненной трагедии, приведшей к гибели 
поэта в 30 лет [Скороходов 2013: 19-39]. 

Воспитательная функция биографий связана с особым значением периода дет-
ства и отрочества художника. Проблемы выбора жизненного пути, становления 
личности, формирования духовно-нравственных ценностей актуальны для обучаю-
щихся школ, колледжей. Возникает ситуация невольного сопоставления личностных 
ориентиров, волевых актов, жизненных позиций учащихся с ценностями великих 
людей. Происходит формирование собственной самооценки вплоть до проектиро-
вания «сценария» последующей жизни. Трудно найти человека зрелого возраста, 
которого бы в юности не вдохновляла биография американского писателя Джека 
Лондона, «рассыпанная» по его многочисленным рассказам и романам. Его герои – 
это люди, которые борются с жизненными трудностями, несмотря на непреодолимые 
преграды. Романом «Мартин Иден» (1908) зачитывалась молодежь 1960–80-х гг., его 
содержание стало «программой жизни» для нескольких поколений молодых людей. 
В повествовании об интеллектуальном развитии главного героя писатель воссоздал 
историю своей жизни, в которой он прошел тернистый путь от рабочего прачечной, 
до популярного писателя, а стимулом для жизненной борьбы стала любовь к девуш-
ке из буржуазной семьи. В произведении раскрывается мысль о достижении любой 
поставленной цели через упорный, титанический труд. Эта мысль имеет непреходя-
щее значение для воспитания детей и подростков [Морозкина 2010: 64–66]. 

Такой же воспитательный ракурс может иметь и биография В. А. Моцарта, ставше-
го воплощением музыкальной гениальности. Без упорного труда, без мудрого руко-
водства талантливого педагога – отца Леопольда Моцарта, без детских впечатлений 
от поездок по городам Европы, где юный музыкант «впитал» в себя музыкальную 
культуру своего времени, не состоялся бы великий композитор. Детство Моцарта – 
счастливое стечение условий и обстоятельств, помноженных на огромный труд и 
природный талант [Полубисок 2011: 65–69]. 

В трудах педагогов-литераторов второй половины ХХ в. на первый план высту-
пает проблема взаимодействия бытийной жизни жизненного пути и творчества 
творческого пути. Большое внимание уделяется выявлению личности писателя че-
рез ее проекцию в художественном произведении. Значительное место отводится 
образовательным возможностям изучения биографии писателя, принципам отбора 
и систематизации биографического материала. Обязательным компонентом творче-
ской биографии становится историко-культурный контекст, позволяющий «вписать» 
творца в идейные искания, стилевые тенденции своего времени, оценить его место 
в истории жанра, направления и искусства в целом. 

Современная дидактика апеллирует к творческому потенциалу преподавателя, 
направляя его к собственному моделированию биографии художника в соответ-
ствии с целями и задачами обучения и особенностями учебного материала. Источ-
никами информации могут служить справочные материалы и жизнеописания раз-



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

43

личных типов. Биография как жанр предполагает художественное или научное ос-
мысление истории жизни выдающейся личности. 

С. В. Панин в своем диссертационном исследовании «Жанр биографии в русской 
литературе XVIII–первой трети XIX вв.: Истоки, формирование, типология» выделяет 
следующие разновидности жизнеописаний, исходя из фактологической достовер-
ности и формы изложения биографического материала [Панин 2002: 12–20]. Био-
графии могут различаться по эмоциональной окрашенности: быть нейтральными 
(характерно для научной биографии), панегирическими (приуроченными к юбилей-
ным датам), назидательно-дидактическими (поучающими) и даже содержать «ноту 
скорби» (некрологи). Биография может включать оценочный момент, смещаясь в 
область публицистики, художественной критики. В этом случае создается творче-
ский портрет художника, воссоздается художественный мир автора произведений 
[Селиванова 2014: 85]. 

История биографического жанра берет начало в эпоху античности, она связана 
с общественным признанием личности, имеющей большую значимость для истории, 
культуры, политики («Сравнительные жизнеописания» Плутарха). В эпоху средневе-
ковья биографии создавались в жанре жития святых. В эпоху Возрождения в Европе 
стали появляться биографии светских людей, выделившихся выдающимися дости-
жениями. Как правило, таковыми были художники, поэты, скульпторы. Многие из них 
описаны в работе Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, 
скульпторов и архитекторов». Творческие люди сами стремятся запечатлеть свою 
личность в автобиографических произведениях («Жизнеописание Бенвенуто Чел-
лини, написанное им самим»). Эпоха Просвещения привнесла в жанр биографии 
исследование взаимодействия индивидуального и социального бытия человека на 
основе подтвержденных документами фактов [Гаврилова 2014: 89-91]. 

В России первые описания жизни писателей появляются в конце XVIII в. как отра-
жение просветительских идей («Опыт исторического словаря о российских писате-
лях» Н. И. Новикова). В XIX в. жанр биографии широко распространился как в Европе, 
так и в России. Объектом пристального внимания становится жизнь писателей и поэ-
тов, их духовное воздействие на умы современников (П. А. Вяземский, П. В. Анненков 
и др.) [Новикова 2016: 10-23]. 

В XX в. большой популярностью пользовались художественные биографии, на-
писанные С. Цвейгом, А. Моруа, Р. Ролланом, окрашенные авторским отношением к 
судьбе и творчеству художника. В России подобные биографии создавал Ю. Тынянов: 
«Смерть Вазир-Мухтара», «Кюхля». Большое значение в развитии жанра научно-ху-
дожественной биографии имела серия «Жизнь замечательных людей», основанная 
М. Горьким в 1933 г. Сегодня она включает более 200 биографических произведений 
о людях науки, искусства разных эпох [Ахриева 2013: 146–150]. 

Следуя логике Ю. М. Лотмана, который исследовал структуру и типологию художе-
ственной биографии, предметом жизнеописания может быть человек «с биографи-
ей» и «без биографии». В первом случае его социальное поведение не вписывается 
в рамки установленных правил, во втором – его жизнь не выходит за пределы пове-
денческих канонов своего времени и общества. Но во всех случаях писатель, имею-
щий в России послепетровского времени статус пророка, носителя высшей истины, 
долженствовал быть воплощением нравственного идеала не только в творчестве, 
но и в жизни. Российской традицией стало выделение писателя из массы деятелей 
искусств, утверждение за ним права на биографию и представление о том, что она 
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должна быть житием подвижника и даже мученика. Именно писатели были идей-
ными лидерами общества, отвечая на извечный вопрос русской интеллигенции (Н. Г. 
Чернышевский). Такая высокая общественная роль писателя была связана с верой в 
особую силу слова как воплощения Высшей Правды [Лотман 2017: 13-59]. 

Во второй половине XX в. вышло в свет много биографических работ об А. А. 
Ахматовой, М. А. Булгакове, М. И. Цветаевой. Н. С. Гумилеве, О. Э. Мандельштаме. Е. И. 
Замятине, А. П. Платонове, И. А. Бунине, вызвали интерес переиздания биографий 
писателей, созданные авторами русского зарубежья («Державин» В. Ф. Ходасевича, 
«Дмитрий Мережковский» З. Н. Гиппиус и др.) [Черкасов 2009: 38–44]. 

Исторический экскурс показывает, что соотношение внешней событийной и вну-
тренней, творческой, сторон биографии художника неравномерно: то значитель-
ное внимание исследователи уделяют социальному аспекту жизни художника, то 
его внутреннему миру. В историографии это закреплено понятиями «социальной» 
и «экзистенциальной» биографий. Преобладание того или иного вида биографий 
зависит от социокультурных условий конкретного времени и конкретной страны. 
Например, в России в первой половине ХХ в. утвердился социологический подход 
в оценке творчества представителей искусства, и в биографиях композиторов, пи-
сателей, художников важнейшим оценочным критерием считалось соответствие их 
творчества принципам «социалистического реализма», а высокая гражданственная 
позиция являлась проявлением положительных личностных качеств. В итоге «соци-
альная» составляющая творческой личности дистанцировалась от самого творчества, 
что приводило к «двуличию», «двуязычию», «двумыслию», прямому расхождению 
комментариев автора с содержанием его произведений (особенно показательно 
для биографии Д. Д. Шостаковича) [Сергейчик 2019: 117-120]. 

В настоящее время при изучении биографии художника стали меньше вникать в 
социальные аспекты, больше внимания уделять личности автора, его творческой ма-
нере, термин «биография художника» часто заменяется термином «художественный 
мир автора», «творческий портрет композитора» и т.п. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме конструирования системы научно-методи-
ческого сопровождения педагога дошкольной сферы с тенденцией в формировании 
института профессиональных объединений. Представлено понимание миссии инсти-
тута профессиональных объединений как педагогического акселератора в создании 
пространства обучения и поддержки педагога на основе совместной деятельности – 
со-деятельности – для оказания непрерывной научно-методической и практической 
помощи. Возрастание роли института профессиональных объединений обуслов-
лено формированием ядра педагогических кадров и команды единомышленников, 
обладающей полезными профессиональными и коммуникативными умениями, 
способной оказывать необходимую помощь и поддержку. В статье представлены эле-
менты системы научно-методического сопровождения педагога дошкольной сферы 
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Abstract. The article is devoted to the problem of designing a system of scientific 
and methodological support of a preschool teacher with a tendency in the formation 
of the Institute of Professional Associations. The understanding of the mission of the 
Institute of Professional Associations as a Pedagogical Accelerator in the creation 
of the teacher and supporting the teacher based on joint activities (co-activities) 
for the provision of continuous scientific, methodological and practical assistance. 
The increase in the role of the institution of professional associations is due to 
the formation of the nucleus of pedagogical personnel and teams of like-minded 
people who have useful professional and communicative skills capable of providing 
the necessary assistance and support. The article presents elements of scientific 
and methodological support of the preschool teacher based on the formation and 
development of the Institute of Professional Associations, taking into account social 
factors and professional risks. 
Keywords: scientific and methodological support, system, elements, preschool 
teacher, space of training and support, institute of professional associations. 

В системе образования вектор исследований переносится в сторону изучения про-
блемы разработки концепта системы научно-методического сопровождения (НМС) 
педагога с целью оказания практической помощи в раскрытии новых возможностей 
специалиста для достижения повышения качества образования. В условиях реали-
зации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Профес-
сионального стандарта педагога, Концепции создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленче-
ских кадров особому изучению подвергаются подходы, механизмы и практический 
инструментарий обучения [Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», 2012: 12; Профессиональный стандарт 2013: 6; Концепция 
создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения пе-
дагогических работников и управленческих кадров 2020: 8]. 

Результаты исследований В. С. Басюка, С. Г. Вершловского, Б. С. Гершунского, В. В. Да-
выдова, Г. П. Зинченко, И. А. Ильина, В. Н. Турченко, Ю. М. Лотмана, М. М. Поташника, Г. С. Су-
хобской, В. Д. Шадрикова и др. в области дополнительного профессионального образования 
и повышения квалификации свидетельствует о поиске эффективных подходов в обучении 
педагога, в том числе и в научно-методическом сопровождении [Вершловский 2007: 1; По-
ташник 1997: 4]. 

Концепт системы научно-методического сопровождения педагога представляет 
собой широкомасштабный комплекс педагогических мероприятий, ориентирован-
ных на практическую помощь в совершенствовании профессиональных умений 
по актуальным направлениям деятельности с целью минимизации возникающих 
профессиональных рисков. Анализ паттерна в системе дополнительного профес-
сионального образования позволяет отметить, что существенное возрастание роли 
научно-методического сопровождения педагога обусловлено потребностью в про-
ектировании пространства обучения педагогических кадров, актуализирующего их 
потенциальные возможности и профессиональные умения. 

Вопросы конструирования концепта системы НМС педагога требуют изучения 
тенденций, предпосылок, цели и миссии; рассмотрения направлений, критериев; 
факторов, условий и рисков; структуры и функций; механизма и практико-ориен-
тированного инструментария и в системе дошкольного образования как первой 
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ступени отечественного образования, ориентированной на формирование базиса 
личностной культуры ребенка-дошкольника [О внесении изменений… 2022: 5; ФГОС 
2013: 11]. 

На наш взгляд, сегодня концепт системы НМС педагога дошкольного образова-
ния основывается на учете анализа социально-экономической ситуации и возника-
ющих профессиональных рисков. К социальным факторам, оказывающим влияние 
на развитие системы дошкольного образования, относятся: 

 – демографическая ситуация. Следует констатировать, что, в целом, система до-
школьного образования успешно справилась с проблемой обеспечения доступности 
дошкольного уровня образования. Так введены в строй и строятся новые корпуса 
дошкольных образовательных организаций, оснащенные современным оборудо-
ванием, в том числе и электронными образовательными ресурсами. В тоже время 
демографическая ситуация стимулирует принятие новых управленческих решений, 
касающихся организационно-административных, кадровых преобразований, спец-
ифики комплектования детского контингента, усиления конкурентных позиций как 
дошкольной организации, так и каждого педагога, что и обуславливает поиск подхо-
дов в эффективном научно-методическом сопровождении педагогических работни-
ков системы дошкольного образования;

 – семейная ситуация. Активное проникновение социально-экономических ре-
алий в институт современной семьи востребует педагога, обладающего набором 
умений взаимодействовать с родителями воспитанников с применением инноваци-
онных образовательных технологий, в том числе на базе цифровых платформ, что 
предполагает использование цифрового практического инструментария в работе с 
семьей и совершенствование научно-методического сопровождения воспитателя. 

К возникающим профессиональным рискам в конструировании системы НМС 
педагога дошкольной сферы мы относим преодоление нехватки педагогических и 
высококвалифицированных педагогических кадров. Преодоление риска нехватки 
педагогических кадров служит гарантией в реализации одного из основных прин-
ципов профессиональной деятельности – обеспечения преемственности профес-
сионального пространства обучения педагога. Преодоление риска нехватки высо-
коквалифицированных кадров способствует формированию профессионального 
пространства поддержки педагога в решении актуальных задач, стоящих перед си-
стемой дошкольного образования. 

Анализ дошкольной практики и наши наблюдения формируют концепт образо-
вательного пространства обучения педагога дошкольного образования на основе 
тенденции в формировании профессиональных объединений. В широкой трактов-
ке «объединения» понимают как сообщества, группы, ассоциации, клубы, команды 
специалистов разных профессий. К первым профессиональным объединениям 

– комьюнити – относят группы специалистов, например, еще в ⅩVIⅠ – ⅩVIⅠⅠ веках 
это были гильдии ремесленников, кондитеров, садовников, позже с развитием про-
изводства в конце XIX – начале XX века оформляются инженерные и технические 
сообщества, занимающиеся определенным видом профессиональной деятельности. 
Обращение к историческим фактам показывает, что формирование объединений 
специалистов разных профессий (инженеров, юристов, медиков, фармацевтов и др.) 
осуществлялось постепенно с выработкой достаточно четких стандартов деятельно-
сти, развитием технологий, формированием собственной культуры и системы ценно-
стей, принципов и стиля взаимоотношений. 
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В теории структурного функционализма (О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм) клю-
чевым элементом в формировании профессиональных комьюнити признается 
организация совместной практической деятельности специалистов, включающая 
профессиональные стандарты, общую или близкую технологию изготовления ка-
чественного продукта для удовлетворения запросов потребителя и, в целом, для 
развития общества. В тоже время в трудах Ф. Тённиса, М. Вебера, Т. Парсонса фо-
кус внимания в формировании профессиональных комьюнити смещен на изучение 
специфики взаимодействия членов команды, стиля отношений и поведенческих 
норм в достижении обозначенной цели. 

Среди отечественных ученых (Н. А. Ипатова, Е. Н. Рассолова, К. А. Галкин, И. А. Калина, 
М. М. Поташник, П. В. Шевченко и др.) в области социологии, психологии, педагогики 
выявлен интерес к проблеме формирования профессиональных объединений, ко-
мьюнити и сообществ, их роли в развитии профессиональных умений специалиста и 
достижении качества образования; в исследованиях в большей степени применяется 
термин сообщества. 

М. М. Поташник отмечает особое значение в системе дополнительного профес-
сионального образования профессиональных сообществ. Участие в деятельности 
профессиональных педагогических сообществ, по его мнению, помогает учителю 
преодолевать риск отставания между достигнутым уровнем предметных знаний и 
новыми требованиями к учебно-воспитательной работе [Поташник 1997: 4]. В соци-
ологии Н. А. Ипатова методом дискурсного анализа исследует развитие профессио-
нальных сообществ специалистов в сфере информационных технологий; Е. Н. Рассо-
лова и К. А. Галкин изучают влияние пространства профессиональных сообществ на 
развитие личности молодого ученого [Рассолова, Галкин 2022: 7]. 

В психологии Т. С. Хромова и П. В. Шевченко характеризуют основные виды профес-
сиональных сообществ, к которым относят профсоюзы, саморегулируемые организа-
ции и коммуникационные сообщества; определяют структурные элементы сообществ 
и действия членов сообщества для развития карьеры и успешного трудоустройства 
молодого специалиста [Хромова, Шевченко 2021]. В педагогике И. А. Калина, Е. В. Чер-
нобай рассматривают понятие «профессиональное обучающееся сообщество» (ПОС), 
выделяют критерии успешных сообществ, трудности их функционирования и развития, 
теоретически основывают формирование ПОС и их характеристики, в числе которых 
наличие разделяемой членами сообщества общей цели, форм взаимодействия, требо-
ваний к участникам, ресурсы и формы обучения [Чернобай, Калина 2022: 13]. 

Аналогичный подход, выявляющий значимость экспертных сообществ в решении 
актуальных социально-экономических задач, находим у Р. А. Долженко и С. Б. Дол-
женко. Под профессиональным сообществом ученые понимают саморегулируемое 
объединение представителей одной профессии как носителей его ценностей и норм 
[Долженко, Долженко 2019: 3]. 

Особо вопрос влияния профессиональных сообществ обучения педагогов школы 
на достижение значимых образовательных результатов рассматривает И. А. Салыги-
на; к факторам успешности профессионального сообщества обучения автор относит 
динамику повышения качества преподавания путем усиления профессиональной 
коммуникации, систему поддержки и профессиональное развитие через взаимо-
действие педагогов [Салыгина 2018: 9]. 

Эти труды послужили базой для нашего исследования в области конструирования 
системы НМС педагога дошкольной сферы, однако сохраняются вопросы трактовки 
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понятий объединения, комьюнити и сообщества, выявления предпосылок создания 
профессиональных обучающих/самообучающихся объединений, сущности и специ-
фики взаимодополнения и соразмерности в овладении профессиональными умени-
ями и способами коммуникации. Остается недостаточно изученным ряд аспектов в 
проектировании системы научно-методического сопровождения педагога дошколь-
ной сферы на основе тенденции в формировании и развитии института професси-
ональных объединений. 

Анализ объективных реалий (тенденции, социальные факторы, профессиональ-
ные риски и опыт практики) выявляет потребность в разработке системы научно-ме-
тодического сопровождения (НМС) педагога дошкольной сферы на основе форми-
рования и развития института профессиональных объединений как пространства 
обучения и поддержки специалиста. 

И определяет цель нашего исследования: выявить предпосылки и спроектиро-
вать систему НМС педагога дошкольной сферы на основе тенденции в формиро-
вании и развитии института профессиональных объединений с учетом социальных 
реалий и профессиональных рисков. 

В круг основных задач нашего исследования входит: 
1. Уточнить понятийно-терминологический аппарат проблемы проектирования 

системы научно-методического сопровождения педагога дошкольной сферы. 
2. Выявить и систематизировать предпосылки создания системы научно-методи-

ческого сопровождения педагога дошкольной сферы с учетом тенденции в форми-
ровании и развитии института профессиональных объединений как пространства 
обучения и поддержки специалиста. 

3. Разработать и представить элементы системы научно-методического сопрово-
ждения педагога дошкольной сферы на основе тенденции в формировании и раз-
витии института профессиональных объединений. 

Достижение цели и решение задач нашего исследования потребовало опреде-
лить несколько последовательных этапов: 

1 этап – изучение нормативной базы системы образования и текущих измене-
ний, психолого-педагогической и методической литературы, в том числе в области 
дошкольной педагогики и дошкольного образования по теме научно-методического 
сопровождения педагога; 

2 этап – разработка системы научно-методического сопровождения педагога на 
основе тенденции в формировании и развитии института профессиональных объе-
динений; 

3 этап – внедрение разработанных материалов в практику системы дополнитель-
ного профессионального образования педагогов дошкольной сферы;

 4 этап – корректировка и анализ результатов исследования. 
В данной статье остановимся на некоторых элементах системы НМС педагога до-

школьной сферы. На первом этапе нашего исследования анализ нормативной базы 
образования, психолого-педагогической и методической литературы позволяет со-
отнести понятия «профессиональные объединения» и «профессиональные сообще-
ства». В широкой трактовке многие исследователи профессиональные объединения 
понимают как форму работы с педагогами в рамках муниципального образования, к 
которой традиционно относят методические объединения, клубы, встречи и т. п. 

Автором предложено мнение, что объединения педагогов дошкольной сферы 
имеют тенденцию к трансформации и постепенному переходу в профессиональные 
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сообщества с осознанием общих целей и задач (краткосрочных/длительных), подхо-
дов, культуры деятельности, психолого-педагогических установок. Сущностно-содер-
жательной характеристикой профессиональных объединений выступает обучение 
педагогов «между собой», «равный-равному» на основе совместной деятельности 

– со-деятельности, направленной как на совершенствование у педагога професси-
ональных умений в области обучения, развития и воспитания детей, так и на со-
вершенствование образовательного процесса в системе дошкольного образования. 
Именно поэтому в статье мы используем термин «профессиональные объединения». 

В целом, концепт системы научно-методического сопровождения педагога до-
школьной сферы представляет собой комплекс мероприятий и событий, направленных 
на развитие компонентов потенциала (профессионально-делового, социально-комму-
никативного, личного, общекультурного, регионального и др.) и совершенствование 
профессиональных умений специалиста; совокупность взаимосвязанных и интегри-
рованных между собой и относительно самостоятельных субъектов научно-методи-
ческой деятельности, которые обеспечивают организационно-методические условия 
для выявления и минимизации возникающих профессиональных рисков с учетом 
форм запросов и предоставления методической помощи. 

Мы рассматриваем цель системы НМС педагога дошкольной сферы как созда-
ние организационных и научно-методических условий для обучения и поддержки 
специалиста в решении задач, обусловленных социально-экономическими реалия-
ми и профессиональными рисками. В качестве основополагающих характеристик 
современной системы НМС педагога дошкольной сферы выступают непрерывность, 
добровольность, систематичность, оперативность, профессионализм. 

Специфика проектирования системы НМС педагога дошкольной сферы заклю-
чается в создании пространства обучения и поддержки на основе формирования и 
развития института профессиональных объединений с учетом ситуации региона, в 
том числе возраста обучаемых, психотипа специалистов со стажем, их квалифика-
ции и т. д.

 Наше исследование опирается на опыт функционирования профессиональных 
объединений специалистов сферы дошкольного образования Ульяновского региона. 
Как показывает анализ методических источников, справок, протоколов заседаний 
педагогических советов и методических объединений и т. д., профессиональные 
объединения педагогов в системе дошкольного образования региона существуют 
достаточно давно, имеют положительную практику в области профессионального 
развития педагога. В целом, в муниципальных образованиях объединения включают 
группы специалистов разных профилей и категорий (воспитатели, старшие воспита-
тели, методисты, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, 
логопеды, психологи, заведующие, заместители заведующих; опытные и молодые 
педагоги, наставники, педагоги-методисты и др. ) для изучения актуальных проблем 
дошкольного образования с использованием разнообразных форм (методические 
советы и объединения, встречи, секции, клубы, центры и др. ). Активно работают объ-
единения для воспитателей ДОО. К традиционным формам относят методические 
объединения (МО), где, как правило, муниципальным образованием формулируется 
годовая методическая повестка, ответственные, количество участников, общий сво-
дный план и периодичность встреч и др. 

Важно осознавать, что на современном этапе организация методических объе-
динений как элемент НМС педагога дошкольной сферы по-прежнему продуктивна, 
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но очевидна тенденция в формировании и развитии института профессиональных 
объединений как пространства обучения и поддержки специалиста с учетом совре-
менных задач и форм практико-ориентированной помощи. 

Институт профессиональных объединений представляет собой самоорганизу-
емое добровольное пространство обучения и поддержки педагога (воспитателей, 
старших воспитателей, заместителей заведующих, заведующих и др. педагогов ДОО), 
обладающее традиционными и инновационными образовательными технологиями, 
оказывающее влияние в актуализации компонентов потенциала и совершенствова-
нии профессиональных умений, реализующее различные формы профессиональ-
ной совместной деятельности. 

Современная миссия института профессиональных объединений как педагоги-
ческого акселератора состоит в создании пространства обучения и поддержки пе-
дагога на основе совместной деятельности – со-деятельности – для оказания не-
прерывной научно-методической и практической помощи. Полагаем, что процесс 
формирования и активного развития института профессиональных объединений 
как сети различных форм профессиональной совместной деятельности требует вре-
мени и координации усилий для осознания миссии, цели, выработки педагогической 
технологии, стиля взаимоотношений участников. 

Поскольку процесс возрастания роли института профессиональных объедине-
ний как пространства обучения и поддержки педагога обусловлен необходимостью 
формирования ядра педагогических кадров и команды единомышленников, облада-
ющей полезными профессиональными и коммуникативными умениями, способной 
оказывать необходимую помощь и поддержку, то обучение команды единомышлен-
ников выносится в качестве базового направления деятельности. 

В связи с этим предпосылкой в формировании кадров для профессиональной 
команды рассматриваем инновационную деятельность. По мнению О. Ю. Дедовой, «в 
самой сущности инновационной деятельности заложены механизмы развития про-
фессиональной компетентности педагогов, в частности профессиональных позиций, 
знаний и умений (аналитических, диагностических, прогностических, проектировоч-
ных и т. д.) [Дедова 2020: 2]. 

Соглашаясь с этим мнением О. Ю. Дедовой, возможно сделать дополнение о том, 
что именно региональная образовательная политика в развитии инновационной де-
ятельности является механизмом реализации задач формирования профессиональ-
ной команды для системы НМС. 

Действующая более 20 лет в Ульяновском регионе областная программа раз-
вития инновационных процессов (РИП) подготавливает базу для формирования 
команды высококвалифицированных педагогов и служит основой в становлении 
пространства обучения и поддержки педагога. Анализ инновационной работы до-
школьных образовательных организаций Ульяновской области (в формате област-
ной программе участвовали и участвуют 43 ДОО г. г. Ульяновска и Димитровграда, 
в том числе 20 ДОО из сельских муниципальных образований) в РИП позволяет 
выделить этапы формирования команды педагогов: 

1 этап – возникновение идеи о совместной деятельности, формирование цели;
2 этап – становление инициативного педагогического ядра, объединяющее и ко-

ординирующее начало деятельности;
3 этап – совместная деятельность – «со-деятельность» – педагогов, стиль взаимо-

отношений, разработка и создание продукта;
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4 этап – организация научно-методического сопровождения педагогов в реали-
зации авторского продукта, методическая помощь и поддержка. 

Считаем, что реализация целевых ориентиров областной программы РИП содей-
ствует формированию профессионального ядра команды высококвалифицированных 
педагогов, способной оказывать своевременную научно-методическую и практиче-
скую помощь. Особо отметим, что материалы инновационной деятельности команды 
наших педагогов в РИП были использованы для разработки четырех программ по-
вышения квалификации воспитателей ДОО, прошли общественно-профессиональную 
экспертизу и включены в Федеральный реестр программ ДПО в 2021 и 2022 г. 

В целом, проведенная работа на первом этапе исследования (формулировка целей, 
предпосылок, задач НМС педагога ДОО, описание миссии института профессиональ-
ных объединений, разработка программ повышения квалификации и т. п.) на втором 
этапе нашего исследования позволяет структурировать элементы системы научно-ме-
тодического сопровождения педагога дошкольной сферы на основе тенденции в фор-
мировании и развитии института профессиональных объединений (см. табл. № 1). 

Таблица № 1. Элементы системы научно-методического сопровождения педагога дошкольной сферы на 
основе тенденции в формировании и развитии института профессиональных объединений

Элементы системы НМС педагога 
дошкольной сферы на основе тенденции 
в формировании и развитии института 
профессиональных объединений

Содержание элементов системы НМС педагога 
дошкольной сферы на основе тенденции в 
формировании и развитии института профессиональных 
объединений

Цель системы научно-методического 
сопровождения педагога 

Создание организационных и научно-методических 
условий для оказания профессиональной помощи в 
решении задач, отвечающих современным социально-
экономическим реалиям и профессиональным рискам

Предпосылки в создании системы научно-
методического сопровождения педагога 
дошкольной сферы

Анализ изменений законодательной базы системы 
дошкольного образования.
Анализ  социально-экономической ситуации и 
возникающих профессиональных рисков, включая ситу-
ацию региона. 
Тенденция в формировании и развитии института 
профессиональных объединений в системе образования. 
Инновационная деятельность в областной программе 
РИП

Понятие «профессиональные объединения» 
педагогов

Профессиональные сообщества с общими целями, 
подходами и  установками в  осуществлении 
педагогической деятельности

Понятие «институт профессиональных 
объединений» в системе образования

Самоорганизуемое добровольное пространство обучения 
и поддержки педагога, обладающее традиционными 
и инновационными образовательными технологиями, 
оказывающее влияние в актуализации компонентов 
потенциала и совершенствовании профессиональных 
умений, реализующее различные формы профессиональной 
совместной деятельности; сеть разнообразных форм 
профессиональной совместной деятельности

Миссия института профессиональных 
объединений в системе НМС педагога 
дошкольной сферы

Проектирование пространства обучения и поддержки 
педагога на основе совместной деятельности 

– со-деятельности – для оказания непрерывной научно-
методической и научно-практической помощи
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Цель системы научно-методического 
сопровождения педагога дошкольной 
сферы на основе формирования и 
развития института профессиональных 
объединений 

Проектирование пространства обучения и поддержки 
педагога в решении задач, отвечающих современным 
социально-экономическим реалиям и возникающим 
рискам для достижения современного качества 
дошкольного образования с учетом ситуации региона. 
На основе создания пространства обучения и поддержки 
педагога обеспечение условий развития компонентов 
потенциала и совершенствования профессиональных 
умений по актуальным направлениям деятельности для 
минимизации возникающих рисков

Задачи системы научно-методического 
сопровождения педагога дошкольной 
сферы на основе формирования и развития 
института профессиональных объединений 

Общественно-просветительская: популяризация 
роли и значения системы дошкольного образования 
в формировании базовых качеств личности 
ребенка-дошкольника;
повышение общекультурного уровня и педагогического 
имиджа педагога дошкольной сферы. 
Образовательная: проектирование пространства 
обучения и поддержки педагога путем организации 
профессиональной со-деятельности. 
Кадровая: формирование и усиление команды педагогов в 
проектировании пространства обучения и поддержки педагога. 
Обучающая: реализация комплекса мероприятий в 
развитии компонентов потенциала и совершенствовании 
профессиональных умений через деятельность сети 
объединений

Научные подходы и принципы системы 
научно-методического сопровождения 
педагога дошкольной сферы на основе 
формирования и развития института 
профессиональных объединений 

Общественно-профессиональное и профессионально-
личностное развитие, учет специфики региона и др. 
Общественная и профессиональная со-деятельность 
педагога, добровольность и самоорганизация, 
непрерывность, уважительное отношение к коллегам 

Основа развития института профессиональных 
объединений

Формирование команды высококвалифицированных 
педагогов, способных к обучению и поддержке коллег

Этапы формирования команды педагогов 
в системе научно-методического 
сопровождения педагога дошкольной 
сферы на основе формирования и 
развития института профессиональных 
объединений

1 этап – возникновение идеи о совместной деятельности, 
формирование общей цели;
2 этап – инициативное ядро, объединяющее и 
координирующее начало;
3 этап – совместная деятельность – «со-деятельность» – 
педагогов, стиль взаимоотношений, создание продукта;
4 этап – организация научно-методического 
сопровождения в реализации авторского продукта, 
методическая помощь и поддержка

Механизм системы научно-методического 
сопровождения педагога дошкольной 
сферы на основе формирования и 
развития института профессиональных 
объединений 

Выявление профессиональных рисков и формирование 
регионального образовательного заказа; помощь 
педагогу в самостоятельном выборе и реализации 
траектории профессионального роста; инновационная 
деятельность как источник развития педагогических 
знаний и совершенствования профессиональных умений. 
Гибридные модели обучения и поддержки педагога: 
«преподаватель  – педагог»; «между собой», «равный  – 
равному»; «лучший – равному»

Партнеры в реализации системы 
научно-методического сопровождения 
педагога дошкольной сферы на основе 
формирования и развития института 
профессиональных объединений

Проектирование пространства обучения и поддержки 
педагога во взаимодействии с творческими 
объединениями граждан, профессиональными и 
общественными организациями
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Таким образом, в данной статье представлен понятийно-терминологический ап-
парат проблемы конструирования системы научно-методического сопровождения 
педагога дошкольной сферы, выявлены предпосылки создания системы научно-ме-
тодического сопровождения педагога дошкольной сферы с учетом тенденции в фор-
мировании и развитии профессиональных объединений как пространства обучения 
и поддержки специалиста, спроектирован концепт и элементы системы научно-ме-
тодического сопровождения педагога дошкольной сферы на основе формирования 
и развития института профессиональных объединений. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным аспектам профессионального образова-
ния лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Описываются 
направления мониторинговых исследований инклюзивного профессионального 
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in determining and implementing the meaningful directions of its development are 
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described. In the course of the work, the regulatory and methodological documents 
regulating this area of pedagogical activity, innovative experience in the field of 
teaching and raising children with disabilities and disabilities, developing professional 
competencies of teachers of colleges and technical schools were studied.
Keywords: inclusive vocational education, basic vocational educational organization, 
disabled people, secondary vocational education, development vectors of inclusive 
vocational education.

Введение. В последние годы среднее профессиональное образование (СПО) ста-
новится наиболее востребованным уровнем образования среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В связи с этим можно говорить 
о динамичном развитии такого направления в СПО, как инклюзивное профессио-
нальное образование, которое характеризуется многовекторностью, разноплановой 
и содержательной деятельностью по созданию условий для образования и социали-
зации обучающихся заявленной категории. 

Данная тенденция предопределена целым рядом нормативно-методических до-
кументов и инфраструктурными изменениями в системе среднего профессиональ-
ного образования (СПО). 

Актуальные нормативно-методические основания развития инклюзивного про-
фессионального образования представлены следующими документами:

- «Приоритетные направления развития образования обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья до 2030 года» (далее Приоритет-
ные направления), 2022 г.;

- «Методические рекомендации по разработке и реализации примерных адапти-
рованных образовательных программ среднего профессионального образования» 
(далее Методические рекомендации), 2022 г.;

- «Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью в профессиональных образовательных организациях (ПОО), в том 
числе оснащенности образовательного процесса» (далее Требования к организации 
образовательного процесса), 2014 г.;

- Методические рекомендации «Создание инклюзивной среды в образователь-
ных организациях среднего профессионального образования», 2022 г. 

В Приоритетных направлениях «определены комплекс первоочередных мер и 
последовательность действий» субъектов образовательных отношений всех уров-
ней образования, в том числе СПО, которые отвечают за «построение системы ка-
чественного доступного и преемственного образования» данной категории детей 
[Приоритетные направления 2022: 1]. Этот документ в настоящее время, безусловно, 
является основным ориентиром для региональной системы СПО при определении 
значимых векторов развития инклюзивного профессионального образования. 

Ведущими положениями Требования к организации образовательного процес-
са регламентируется деятельность руководителей и педагогических коллективов по 
организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 
созданию всех необходимых условий в ПОО для успешного освоения ими программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей [Требований к организации об-
разовательного процесса 2014]. 

Методические рекомендации позволяют педагогическим работникам квалифи-
цированно разрабатывать адаптированные образовательные программы «с учетом 
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рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида» [Мето-
дические рекомендации 2022]. 

Методические рекомендации группы ученых Института проблем инклюзив-
ного образования МГППУ «Создание инклюзивной среды в образовательных ор-
ганизациях среднего профессионального образования» стали настольной книгой 
для педагогических коллективов в организации образовательной деятельности об-
учающихся с инвалидностью и ОВЗ. Авторский коллектив в лице Кутеповой Е. Н.,  
Самсоновой Е.В., Александровой Л. А., Григорьевой М. Ю., Мануйловой В. В.,  
Шумских М. А. в своей работе представили «модель инклюзивной образовательной 
среды, этапы создания и сетевые ресурсы для реализации потенциала инклюзивной 
образовательной среды в ПОО» [Методические рекомендации 2022: 2]. Эти реко-
мендации можно считать руководством к действию для руководителей, координа-
торов, педагогических работников по организации образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Конечно же, в рамках данной статьи мы привели и представили краткий обзор 
лишь базовых нормативно-методических документов. На наш взгляд, именно они 
предопределяют основные векторы развития инклюзивной образовательной среды 
в СПО. 

Наряду с нормативными документами в становлении инклюзивного профес-
сионального образования в регионах страны играют значимую роль инфраструк-
турные изменения. В системе СПО появились и уже успешно функционируют ба-
зовые профессиональные образовательные организации (БПОО), региональные 
учебно-методические центры (РУМЦ). На федеральном уровне данные организа-
ционно-структурные образования сопровождает федеральный методический центр 
инклюзивного образования (ФМЦИО) [Программа 2018].

В соответствии с вышеназванными нормативными документами в Ульяновской 
области инклюзивное профессиональное образование развивается по двум на-
правлениям: 

- идут процессы становления инклюзивного профессионального образования в 
каждом профессиональном образовательном учреждении; 

- успешно функционируют и развиваются БПОО, которые призваны оказывать по-
мощь педагогическим коллективам ПОО в организации образовательной деятель-
ности данной категории детей [Положение 2021]. 

В данной статье авторы намерены раскрыть содержание основных направлений 
деятельности БПОО через призму их вклада в развитие регионального инклюзивно-
го профессионального образования. В настоящее время в области функционируют 
три БПОО: «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна», «Ульяновский 
педагогический колледж», «Димитровградский технический колледж». 

Первым образовательным учреждением, получившим статус БПОО в 2016 году, стал 
Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна (далее - техникум). Для выстра-
ивания «по кирпичикам» деятельности БПОО, целенаправленного поиска ресурсов, ме-
ханизмов качественного выполнения своей миссии в этом статусе техникум вступил в 
2018 году в областную программу «Развитие инновационных процессов» с программой 
исследования «Создание центра регионального инклюзивного профессионального об-
разования». Областным экспертным советом были утверждены основные направления 
работы техникума в качестве областной экспериментальной площадки: 
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- регулярный сбор информации о работе ПОО региона по созданию условий для 
обучения, социализации детей с ОВЗ и инвалидностью;

- оказание методической помощи по вопросам организации их образовательной 
деятельности;

- нормативно-методическая поддержка педагогических коллективов ПОО в соз-
дании своей системы работы с детьми, желающими получить профессию, специаль-
ность, освоить программы СПО, профессионального обучения;

- обобщение инновационного опыта работы руководителей, педагогических ра-
ботников ПОО по реализации задач инклюзивного профессионального образова-
ния [Зайнутдинова, Фахретдинова 2019]. 

Результаты исследований. Система СПО Ульяновской области представлена 37 
ПОО (колледжами и техникумами). В 36 ПОО осуществляется обучение детей с ОВЗ 
и инвалидностью (на настоящий момент только в Ульяновском училище (техникуме) 
олимпийского резерва нет обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). На этом основа-
нии с целью определения актуальных достижений и проблем профессионального 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью техникум ежегодно собирает информа-
цию по целому ряду вопросов:

- сколько инвалидов и лиц с ОВЗ обучаются в техникумах и колледжах региона по 
программам профессионального обучения и СПО? 

- какие профессии и специальности выбирают приоритетно абитуриенты из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ? 

- какие формы и модели обучения предпочитают дети разных нозологических 
групп? 

- как осуществляется трудоустройство данной категории выпускников?
- какие профессиональные дефициты и успешные практики имеются у препода-

вателей, мастеров производственного обучения в работе с данной категорией обу-
чающихся?

Так, по состоянию на начало 2023 года программы СПО осваивает 391 обучаю-
щийся, а программы профессионального обучения – 542 человека. В целом в тех-
никумах и колледжах региона обучаются 933 обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ. Количественный разброс обучающихся данной категории по всем ПОО 
Ульяновской области составляет от 1 до 99 человек. Наибольшее количество лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (829 человек, т.е. 90%) обучается в 16 ПОО. Такое положение 
можно объяснить, с одной стороны, личными предпочтениями данной категории 
детей в выборе профиля обучения, с другой стороны, наличием специальных ус-
ловий для обучения в данных ПОО и их территориальной и транспортной доступ-
ностью. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью по нозологическим группам в професси-
ональных образовательных учреждениях Ульяновской области по итогам 2022 года 
представлены следующими количественными показателями: 

а) инвалидов: 38% обучающихся с общими заболеваниями; 8%  с нарушениями зре-
ния; 8% - с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 7%  с нарушениями слуха;

б) 39% представляют дети с ОВЗ. 
В ходе сбора данных выявляются также выбранные данной категорией детей 

направления подготовки. В настоящее время в ПОО региона инвалиды и дети с ОВЗ 
получают образование по следующим профилям: медицина (34 чел.) – 25,0%; ин-
формационные технологии (26 чел.) – 19,1%; социально-культурная деятельность 
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(25 чел.) – 18,4%; транспорт и машиностроение (17 чел.) – 12,5%; общественное пи-
тание (12 чел.) – 8,8%; строительство (7 чел.) – 5,1%; экономика (7 чел.) – 5,1%; сель-
ское хозяйство (5 чел.) – 3,7%; сфера услуг (3 чел.) – 2,3%. 

В целом инвалиды обучаются по 67 специальностям и 21 профессии СПО, вос-
требованным среди работодателей региона и с возможностью трудоустройства, 
дальнейшего продолжения обучения. 

Перечень профессий для профессионального обучения лиц с ОВЗ включает в 
себя 12 наименований: повар, швея, рабочий зеленого хозяйства, оператор ЭВМ, 
маляр (строительный), слесарь, штукатур, садовник, слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, столяр строительный и др. Подготовку по этим 
программам осуществляют 14 ПОО. 

Наиболее проблемным показателем по результатам исследований является по-
казатель «трудоустройство обучающихся с ОВЗ и инвалидностью». Причины такого 
положения дел в этом вопросе заключаются в том, что, с одной стороны, часть вы-
пускников данной категории сами не имеют возможности трудоустроиться, с другой 
стороны, на предприятиях, организациях не всегда имеются вакансии.

Как правило, совокупность информации, полученной в ходе сбора ежегодных 
данных, позволяет БПОО предложить профессиональному сообществу, ПОО ключе-
вые векторы развития инклюзивного профессионального образования в регионе:

1. Создание условий для осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Удовлетворение потребностей детей с ОВЗ и инвалидностью в получении 
профессионального образования. 

3. Социализация данной категории обучающихся через активное включение 
в проектную деятельность, конкурсное, чемпионатное движение, социальную жизнь 
студенческого коллектива ПОО. 

4. Выявление дефицитов профессиональных компетенций педагогических ра-
ботников ПОО в сфере инклюзивного профессионального образования и создание 
условий для их устранения. 

5. Обеспечение работы консалтинговой службы БПОО по вопросам норматив-
но-методического сопровождения инклюзивного профессионального образования.

6. Обобщение и трансляция лучших практик организации обучения и воспита-
ния обучающихся с ОВЗ и инвалидностью [Положение 2021].

Для реализации задач по заявленным векторам развития инклюзивного профес-
сионального образования в техникуме создан коммуникативный коворкинг с инте-
ресным названием «ИНКЛФОРУМ». Такая организационная форма, на наш взгляд, 
помогает заинтересованным сторонам продуктивно обсуждать возникающие про-
блемы в организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ и инва-
лидностью, представлять лучшие практики, реализуемые проекты в сфере инклю-
зивного профессионального образования. Состав участников коммуникативного 
коворкинга постоянно меняется в зависимости от обсуждаемых вопросов, проводи-
мых мероприятий. Как правило, в «ИНКЛФОРУМе» принимают участие представи-
тели органов управления образованием, региональных общественных объединений 
инвалидов, ПОО, высших учебных заведений, областных методических объединений, 
общеобразовательных школ.

Данный формат взаимодействия субъектов инклюзивного профессионального 
образования на базе БПОО, безусловно, способствует результативной деятельности 
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по поддержке и развитию системы инклюзивного профессионального образова-
ния на территории Ульяновской области, получению оперативной консультативной 
помощи, ознакомлению инновационным опытом работы. Здесь же происходит экс-
пертное обсуждение научно-методических материалов, направляемых для исполь-
зования в ПОО. 

Например, на одной из встреч представителей ПОО состоялось конструктивное 
обсуждение модели компетенций педагогов, работающих в сфере инклюзивного 
профессионального образования, направлений повышения квалификации, развития 
технологической культуры преподавателей, мастеров производственного обучения 
[Коваленко 2006]. Потенциал коммуникативного коворкинга используется препода-
вателями педагогического университета при проведении выездных практических 
занятий в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников 
СПО, учителей технологии. Так, в 2022-2023 учебном году в техникуме были прове-
дены 8 научно-практических мероприятий для руководителей и педагогических ра-
ботников ПОО Ульяновской области, молодых педагогов по вопросам инклюзивного 
профессионального образования. 

На одной из площадок «ИНКЛФОРУМа» профессиональному сообществу была 
представлена программа по профориентации «ИНКЛФЕСТКрылья», которая в на-
стоящее время переросла в областной фестиваль. Активными участниками фестива-
ля являются дети с особыми образовательными потребностями и их родители, они 
знакомятся с различными профессиями, участвуют в профессиональных пробах. 

Особый интерес у профессионального сообщества вызывает трансляция опыта 
работы по приобщению обучающихся с ОВЗ и инвалидностью к проектной деятель-
ности, к работе волонтёрских отрядов «Милосердие», «Забота», «Поможем», моло-
дёжного театра моды «Эдельвейс», школы адаптивных технологий оздоровления 
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ».

По каждому из векторов развития инклюзивного профессионального образова-
ния в техникуме накоплен интересный опыт. Вместе с тем, педагогический коллектив 
не ограничивается только трансляцией своего опыта в профессиональное сообще-
ство, а активно изучает деятельность ПОО других регионов страны, материалы на-
учно-практических конференций различных уровней, рекомендации ученых, рабо-
тающих в сфере инклюзивного профессионального образования. Тем самым БПОО 
способствует апробации и внедрению инновационных форм, методов, технологий в 
практику работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. 

Так, например, в настоящее время по примеру Красноярского многопрофильного 
техникума имени В.П. Астафьева в БПОО прорабатывается вопрос об открытии кур-
са «Моя будущая профессия» для погружения учащихся в предварительно выбран-
ную профессию. Проект «будет состоять из комплекса практико-ориентированных 
мероприятий: профессиональных проб, мастер-классов», консультаций, экскурсий 
на предприятия, встречи с рабочими и т.д. Это не разовые мероприятия, а систем-
ная «подготовка данной категории школьников к самостоятельному, осознанному 
профессиональному и жизненному самоопределению, формирование способности 
планировать жизненный путь с учетом своих интересов, возможностей, ценност-
но-нравственных ориентиров в соответствии со своими психофизическими особен-
ностями и потребностями общества» [Золотых, Черномашенцева 2022: 109]. На ос-
новании обзора материалов научно-практических конференций, лучших практик в 
сфере СПО можно утверждать, что в ПОО появились новые ресурсы для результатив-
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ной профориентационной работы: привлечение школьников к региональным кон-
курсам «Абилимпикс», профессиональные квесты, профориентационные марафо-
ны, интерактивная площадка «Навигатор профессий» [Бикбулатова 2019, Сборник 
2020]. Данные формы работы способствуют ранней профориентации школьников по 
наиболее востребованным профессиям на рынке труда для людей с инвалидностью, 
ОВЗ и служат определенным ориентиром в развитии данного направления деятель-
ности в нашем регионе. 

Интерес для практиков представляют различные формы работы, направлен-
ные на технологическое сопровождение образовательной деятельности. В своей 
научной работе для создания специальной коррекционно-развивающей среды и 
обеспечения обучающимся равных возможностей освоения образовательных про-
грамм Сабитова В. Л. предлагает использовать и организовывать тесты-викторины, 
уроки мини-спектакли, виртуальные путешествия, ролевые игры и т.д. [Сабитова 
2022]. Следует признать, что по своему потенциалу предлагаемые автором нетради-
ционные формы и методы организации образовательной деятельности для данной 
категории обучающихся позволяют активизировать их сохранные функции, ресурсы, 
помогающие усвоить программный материал, социальный опыт, осмыслить и при-
нять правила работы в команде.

В фокусе интересов руководителей и педагогического коллектива БПОО нахо-
дится вопрос о содействии развитию кадрового потенциала ПОО региональной 
системы СПО. Специфика организации образовательной и коррекционной работы 
с обучающимися, имеющими нарушения в развитии, обусловливает необходимость 
целенаправленной работы по развитию профессиональных компетенций препо-
давателей, мастеров производственного обучения [Методические рекомендации 
2023]. В контексте этого направления деятельности БПОО внимательно изучается 
опыт Горно-Алтайского педагогического колледжа по реализации каскадной модели 
повышения квалификации (ПК) педагогов. В основе указанной каскадной модели 
лежит трёхуровневый подход к реализации программ ПК: ознакомительный, ба-
зовый и углубленный. «Каждый из указанных уровней предполагает обязательную 
диагностику мотивационной и компетентностной готовности администрации, педа-
гогов и сотрудников ПОО, результаты которой учитываются при составлении кон-
кретных программ повышения квалификации» [Облецова, Шубина 2019: 14]. 

Содержательные линии программ ПК разрабатываются в соответствии с требо-
ваниями к руководителям, преподавателям, мастерам производственного обучения, 
которые должны знать нормативные документы, основы коррекционной педагогики 
и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психо-
физического развития студентов с ОВЗ, инвалидностью, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процессов [Методические ре-
комендации 2022].

На наш взгляд, нарабатываемый по всем направлениям развития инклюзивного 
профессионального образования опыт ПОО бесценен. Главное, в регионе должны 
быть структуры, которые оперативно изучают этот опыт, и знакомят с ним педагоги-
ческие коллективы ПОО. Профессиональное сообщество воспринимает с большой 
благодарностью эти «кирпичики», из которых складывается система профессио-
нального образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Заключение. Векторы развития инклюзивного профессионального образования 
постоянно наполняются новыми идеями, форматами работы, новым содержанием. 
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Педагогические коллективы БПОО и ПОО находятся в поиске интересных форм 
работы по организации образовательной деятельности обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ, готовы к взаимообогащающему общению, партнерским отношениям с 
коллегами, представителями региональных общественных организаций инвалидов, 
работодателями для обеспечения качества инклюзивного профессионального обра-
зования, активной социализации данной категории детей. БПОО-ОГБПОУ «Техникум 
отраслевых технологий и дизайна» является одним из основных участников и ор-
ганизаторов, координатором различных форматов работы в этой сфере, ключевых 
направлений развития инклюзивного профессионального образования в регионе. 
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Аннотация. Авторами актуализирована проблема подготовки педагогов к 
получению новых образовательных результатов у обучающихся, в частности, 
функциональной грамотности. Проведено исследование профессиональных 
затруднений слушателей курсов повышения квалификации в количестве 320 
человек в вопросах функциональной грамотности обучающихся. Выявлено, 
что у педагогов недостаточно сформировано умение анализировать и само-
стоятельно разрабатывать задания для развития функциональной грамотности. 
Разработана и реализована программа повышения квалификации, направлен-
ная на формирование данного умения. Сравнительный анализ данных входной 
и итоговой диагностики свидетельствует о положительной динамике ее развития 
у педагогов. Количество респондентов с высоким уровнем сформированности 
умения увеличилось с 23% до 30%, со средним – с 37% до 55%, число педаго-
гов с низким уровнем снизилось с 40% до 15%. Установлена целесообразность 
совершенствования компетенции педагогов в период межкурсовой подготовки 
посредством проведения учебно-методических мероприятий, работы предмет-
ных ассоциаций.
Ключевые слова: функциональная грамотность школьников; компетентность 
педагога; профессиональные затруднения, дополнительное профессиональное 
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Abstract. The authors actualized the problem of preparing teachers to obtain new 
educational results for students, in particular, functional literacy. A study was made of 
the professional difficulties of 320 students of advanced training courses in matters 
of functional literacy of students. It was revealed that teachers have insufficiently 
formed the ability to analyze and independently develop tasks for the development of 
functional literacy. A professional development program aimed at developing this skill 
has been developed and implemented. A comparative analysis of the input and final 
diagnostics data indicates the positive dynamics of its development among teachers. 
The number of respondents with a high level of skill formation increased from 23% to 
30%, with an average level - from 37% to 55%, the number of teachers with a low level 
decreased from 40% to 15%. The expediency of improving the competence of teachers 
during the period of intercourse training through the implementation of educational 
and methodological activities, the work of subject associations has been established.
Keywords: functional literacy of schoolchildren; teacher competence; professional 
difficulties, additional professional education; professional development program.

Происходящие в современном мире социально-экономические изменения обусла-
вливают актуальность проблемы подготовки подрастающего поколения к работе в 
новых условиях глобализации, информатизации, цифровизации, что, в свою очередь, 
предъявляет требования к повышению уровня компетентности педагогов в вопро-
сах развития функциональной грамотности обучающихся.

В Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года» подчеркивается необходимость развития профессио-
нальных знаний и умений учителей для решения актуальных проблем образования, 
а также для оценки новых образовательных результатов и достижений обучающих-
ся [Указ 2020]. На Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве тако-
вых были названы базовая грамотность обучающихся и сформированность новых, 
«4К» - компетенций. В международной программе PISA [Programme for International 
Student Assessment], направленной на оценку качества образования в мировом мас-
штабе, выделяются следующие направления исследования: глобальные компетенции, 
креативное мышление, естественнонаучная, читательская, математическая и финансо-
вая виды грамотности [Avvisati 2018; The Future of Education and Skills 2016].
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В отечественном образовании проблема формирования у обучающихся новых 
образовательных результатов продолжает оставаться в ряду острых и нерешен-
ных. С одной стороны, проблема заключается в том, что с 2020 года Россия явля-
лась участником PISA [Programme for International Student Assessment], одного из 
международных исследований качества образования школьников, организованно-
го Организацией экономического сотрудничества и развития. Однако в 2022 году 
участие России в данном исследовании приостановлено. Встает задача трансфор-
мация накопленного опыта участия Российской Федерации в совместных с OECD 
[Organisation for Economic Co-operation and Development] исследованиях качества 
образования и разработки на его основе национальной системы оценки.

С другой стороны, продолжает оставаться в ряду нерешенных проблема готовно-
сти учителей к использованию в рамках своей предметной области учебных заданий, 
способствующих формированию различных видов функциональной грамотности. 
Уровень компетентности многих педагогов-предметников оставляет желать лучше-
го. Зачастую, многие из них испытывают затруднения с конструированием учебных 
задач в формате заданий PISA, разрабатывать и применять средства их оценивания 
у школьников. Следовательно, возникает потребность в усилении подготовки учите-
лей к формированию функциональной грамотности у своих подопечных. Эта работа, 
по мнению В. Е. Бахаревой, требует от учителя владения понятиями, такими, как кри-
тические и креативное мышление, недостаточная надежность информации и аль-
тернативная точка зрения, ответственный выбор и необходимость [Бахарева 2019].

Помимо прочего, согласно данным сравнительного исследования, у российских 
школьников имеются значительные затруднения в области практического примене-
ния знаний по различным предметам в условиях и обстоятельствах, максимально 
приближенных к жизненным реалиям. Вместе с тем, в области предметных знаний 
они демонстрируют весьма сильные позиции. Возникает следующая задача – разра-
ботки технологий, способствующих формированию умений решения практических 
и учебных ситуаций, а также инструментария для их оценки.

Решение выделенных проблем в немалой степени зависит от системы допол-
нительного профессионального образования, располагающего большими возмож-
ностями для развития и совершенствования компетентности учителей в вопросах 
формирования функциональной грамотности школьников.

Изучению проблемы формирования и развития функциональной грамотности посвя-
щено достаточно большое количество научных работ как зарубежных, так и отечествен-
ных ученых. На уровне философии и методологии данная проблема разрабатывалась 
Б. С. Гершунским, В. В. Мацкевичем, В. И. Селивановым, И. А. Колесниковой, А. В. Хуторским, 
М. А. Пинской, И. Д. Фруминым, И. М. Реморенко, Б. Д. Элькониным, Г. А. Цукерман, О. Е. Ле-
бедевым и др. Так, В. И. Селиванов рассматривает функциональную грамотность лично-
сти через призму информационной культуры общества, М. Д. Матюшкина отмечает ее 
социально-экономическую основу, Т. С. Матвеева подчеркивает необходимость эффек-
тивного управления данным процессом [Матвеева 2021]. B. Fauth, J. Decristan, A.-T. Decker, 
G. Büttner, I. Hardy, E. Klieme, M. Kunter актуализируют важность влияния компетентности 
учителя на образовательные результаты обучающихся в рамках естественнонаучной 
грамотности [Fauth, Decristan, Decker, Büttner, Hardy, Klieme, Kunter 2019].

Прежде всего, обратимся к содержанию данного научного понятия. Вопросы изу-
чения истории возникновения термина «функциональная грамотность» в педагоги-
ческой теории и практике освещены в работе П. И. Фроловой [Фролова 2016].
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Е. В. Бахарева описывает функциональную грамотность как «интеграцию педаго-
гических знаний, умений, навыков, профессионально значимых личностных качеств, 
способствующих достижению результата в овладении школьниками ключевыми 
компетенциями как базовой основы для полноценного функционирования в совре-
менном обществе и успешной адаптации» [Бахарева 2009:108]. С позиции А. К. Ка-
газбаевой, функциональная грамотность – это способность человека вступать в отно-
шения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать 
в ней [Кагазбаева 2015].

«Функционально грамотный человек – это, прежде всего, человек, способный ис-
пользовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки 
для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сфе-
рах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [Басюк, Кова-
лева 2019: 15].

В ходе дальнейших исследований обозначенного понятия, поиск ведется в двух 
основных направлениях: формирования функциональной грамотности и отдель-
ных ее видов у школьников и студентов, разработки соответствующих оценочных 
средств и развития профессиональной компетентности педагогов в данной области 
вопросов.

Так, в рамках первого направления проведено исследование: условий форми-
рования функциональной грамотности у обучающихся школ и студентов вузов 
[Шевченко, Махотин 2019; Avvisati 2018], методики ее развития у учащихся обще-
образовательных организаций [Жаналина 2019; Козлова 2019], образовательных 
технологий, методов и стратегий развития [Бурцев, Бурцева, Игошин 2021; Кули-
шенко, Крякина, Разова, Шустова 2020; Паршина, Горшенина 2020; Brečka, Valentová, 
Lančarič 2022; Larkin, Maloney 2019], процесса формирования и оценивания ее ком-
понентов [Алексашина, Абдулаева, Киселев 2019] и др.

Так, ученые из Словакии P. Brečka, M. Valentová, D. Lančarič анализируют потенци-
ал реализации стратегий развития критического мышления у обучающихся [Brečka, 
Valentová, Lančarič 2022, Larkin, Maloney 2019]. D. B. Larkin, T. Maloney раскрывают 
особенности обучения финансовой грамотности будущих учителей с помощью ко-
мандной симуляции [Larkin, Maloney 2019].

В рамках второго направления изучаются вопросы формирования и оценки не-
обходимых компетенций педагогов в аспекте формирования функциональной гра-
мотности школьников в условиях высшего учебного заведения и в дополнительном 
профессиональном образовании [Ачкасова, Панасюк, Широколобова, Ларионова 
2022; Бахарева 2009; Данилов, Глебова, Шустова  2017; Кагазбаева 2015; Кузнецова, 
Шустова, Зарубина 2021; Лукьянова, Шустова, Данилов, Кузнецова 2018; Матвеева 
2021; Современные образовательные технологии 2018; Тумашева 2021; Хапаева, 
Никуличева 2020, Шустова, Данилов, Зарубина, Кузнецова 2022; Haug, Mork 2021, 
Pastore, Andrade 2019 и др.].

Так, крупномасштабное исследование было проведено норвежскими учеными, 
B. S. Haug, S. M. Mork, по изучению мнения учителей относительно того, что они считают 
полезным для своего профессионального развития с позиции формирования навыков 
21-го века, представленных в современных образовательных реформах. Учителя так-
же приняли участие в программе повышения квалификации, призванной помочь им 
преодолеть разрыв между перспективными реформами и образовательной практи-
кой [Haug, Mork 2021]. Вопросы готовности будущего учителя к формированию функ-
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циональной грамотности школьников рассматриваются в работах О. В. Тумашевой [Ту-
машева 2021], модель формирования сквозных цифровых компетенций у студентов 
педагогического вуза в процессе дополнительного профессионального образования 

– О. Г. Ачкасовой и др. [Ачкасова, Панасюк, Широколобова, Ларионова 2022].
Нами рассматривается сфера дополнительного профессионального образования 

в качестве важного пространства, в котором происходит актуализация компетенций 
педагогов по развитию тех или иных видов функциональной грамотности у обуча-
ющихся. В работах S. Pastore, H. L. Andrade представлена трехмерная модель оценки 
грамотности учителей [Pastore, Andrade 2019].

Несмотря на высокую актуальность заявленной проблемы и относительную глу-
бину ее проработки, вопросы функциональной грамотности, методов и приёмов её 
формирования и развития у обучающихся в программах педагогических универси-
тетов, в программах учреждений дополнительного образования взрослых представ-
лены недостаточно. Выпускники педагогических вузов и колледжей, педагоги школ 
зачастую оказываются не способными в своей профессиональной деятельности ре-
шать эту важную для образования задачу. В настоящее время в образовательной 
практике ощущается недостаток технологических и учебно-методических средств, 
способствующих успешному формированию функциональной грамотности школь-
ников в целом, и в преподавании отдельных школьных предметов, в частности. Это 
обстоятельство вызывает необходимость развития и совершенствования компетент-
ности учителей в данном круге вопросов с использованием широких возможностей 
дополнительного профессионального образования.

В качестве теоретических методов исследования использовались: анализ источ-
ников по выдвигаемой проблеме (интернет-ресурсы, научные статьи, дополнительные 
профессиональные программы), сравнение, обобщение и систематизация данных. Ос-
новным эмпирическим методом в исследовании стала авторская анкета для выявления 
затруднений (профессиональных дефицитов) педагогов, содержащая ряд вопросов и 
заданий, касающихся различных видов функциональной грамотности школьников.

В качестве одного из примеров комплексного подхода к решению проблемы мож-
но представить опыт Ульяновского государственного педагогического университета 
имени И. Н. Ульянова по подготовке учителей к развитию функциональной грамот-
ности школьников. Сотрудниками различных кафедр факультета образовательных 
технологий и непрерывного образования разработана и реализована программа 
повышения квалификации «Развитие функциональной грамотности школьников», 
позволяющая формировать необходимые профессиональные компетентности слу-
шателей курсов по всем видам функциональной грамотности.

Исходя из убеждения, что только подготовленные, «функционально компетент-
ные» педагоги, могут эффективно решать задачи формирования и развития функци-
ональной грамотности у школьников, нами было проведено исследование профес-
сиональных затруднений слушателей курсов повышения квалификации в данных 
вопросах и на основе выявленных трудностей разработан новый учебный модуль, 
реализованный в рамках общенаучной подготовки учителей-предметников [Кузне-
цова, Шустова, Зарубина 2021; Шустова, Данилов, Зарубина, Кузнецова 2022].

Целью нашего исследования стало выявление профессиональных затруднений учи-
телей г. Ульяновска и Ульяновской области в вопросах формирования функциональной 
грамотности воспитанников. В исследовании приняло участие 320 педагогов различных 
предметных направленностей, которые проходили курсы повышения квалификации в 
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УлГПУ им. И. Н. Ульянова. Исследование было направлено на проверку выдвинутой нами 
гипотезы, согласно которой у большинства учителей-предметников недостаточно сфор-
мировано умение анализировать и разрабатывать задания, способствующие развитию 
функциональной грамотности школьников на своих учебных занятиях.

Исследование осуществлялось в несколько этапов: подготовительный, основной 
и заключительный.

На первом (подготовительном) этапе осуществлялся анализ современной лите-
ратуры и интернет-ресурсов по проблеме исследования. Была разработана автор-
ская анкета для выявления затруднений (профессиональных дефицитов) педагогов 
в данном вопросе и проведена входная диагностика по данной методике.

В качестве диагностического инструментария применялась анкета, которая со-
держит 9 вопросов, связанных с профессиональными затруднениями слушателей 
в данной области (Таблица 1). Посредством обработки и суммирования общего 
количества баллов у педагогов диагностировалась низкая, средняя или высокая 
степень владения умением анализировать и разрабатывать задания, направлен-
ные на формирование компонентов функциональной грамотности на учебных за-
нятиях.

Таблица 1. Анкета по выявлению профессиональных затруднений педагогов при формировании функци-
ональной грамотности обучающихся

№
п/п

Вопрос Варианты ответов

1 Можете ли вы пояснить, что такое функцио-
нальная грамотность и зачем её формировать?

Да, могу пояснить
Имею некоторое представление, но затрудняюсь 
дать определение
Затрудняюсь ответить

2 Знаете ли Вы виды функциональной 
грамотности?

• Да 
• Затрудняюсь ответить
Нет

3 Как Вы считаете: метапредметные резуль-
таты и функциональная грамотность – это 
синонимы?

• Да 
• Затрудняюсь ответить 
• Нет 

4 Знаете ли Вы, в чем заключаются осо-
бенности заданий, которые способствуют 
формированию функциональной грамотности 
обучающихся? 

• Да 
• Затрудняюсь ответить 
• Нет

5 Можете ли Вы охарактеризовать особенности 
каждого компонента
функциональной грамотности (контекст, 
содержательная область, мыслительная 
деятельность)?

• Да 
• Затрудняюсь ответить 
• Нет

6 Способствует ли содержание и методический 
аппарат учебника по предмету, который Вы 
преподаёте, формированию функциональной 
грамотности?

• Да, учебник содержит много заданий практико-
ориентированного, проблемного характера, 
позволяет формировать умение у обучающихся 
применять полученные знания в реальных 
жизненных ситуациях 

• Содержание и методический аппарат учебника 
не позволяют вести эффективную работу по 
формированию функциональной грамотности. 

• Затрудняюсь ответить



МЕТОДОЛОГИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

71

7 Владеете ли Вы приёмами и способами 
работы, современными педагогическими тех-
нологиями, которые позволяют осуществлять 
работу по формированию функциональной 
грамотности? 

• Да, я очень хорошо владею и понимаю, как 
организовать работу по формированию 
читательской, математической, естественнонаучной 
грамотности. Могу делиться опытом

• Имею представление лишь о некоторых 
приёмах ,  способах и  технологиях по 
формированию функциональной грамотности, 
но этого недостаточно для эффективной работы, 
нуждаюсь в методической помощи

•  На данный момент не понимаю, как 
осуществлять работу по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

8 Испытываете ли Вы затруднения в вопросах 
формирования функциональной грамотности 
обучающихся? 

• Нет, я справлюсь с этим самостоятельно
• Имею небольшие затруднения, не откажусь от 
помощи

• Имею серьёзные затруднения в этом вопросе, 
нуждаюсь в помощи

9 Отслеживаете ли Вы результаты обучающихся 
по функциональной грамотности?

• Да 
• Затрудняюсь ответить 
• Нет 

В ходе проведенного анкетирования было выявлено следующее: у большинства 
учителей-предметников общеобразовательной школы имеются разрозненные, не-
систематизированные представления и знания о функциональной грамотности. Они 
затрудняются дать четкое научное определение данному понятию, а также опреде-
лить типы заданий, способствующих формированию отдельных видов грамотности 
обучающихся (читательской, математической и т.д.). Отдельные педагоги полагают, 
что имеющиеся в их арсенале учебники не позволяют им вести результативную ра-
боту в данном ракурсе.

Примерно половина (41%) педагогов, участвующих в исследовании, имеют по-
верхностные знания об отдельных способах и приемах формирования функцио-
нальной грамотности и выразили потребность в оказании им необходимой методи-
ческой помощи. Большинство педагогов испытывают затруднения в этом вопросе, а 
30% и вовсе не понимают, как осуществлять данную работу со школьниками.

В качестве средства решения затруднений педагогов, выявленных в ходе анке-
тирования, нами рассматривается дополнительная профессиональная программа 
(программа повышения квалификации) «Развитие функциональной грамотности 
школьников». Поэтому, основной этап исследования включал разработку и реали-
зацию программы повышения квалификации для учителей-предметников. Целью 
программы является совершенствование профессиональных компетенций педагога 
в области развития функциональной грамотности школьников.

Содержание программы представлено следующими разделами:
1. Функциональная грамотность как приоритетный результат образования.
2. Основные стратегии развития функциональной грамотности обучающихся в 

ракурсе международных исследований качества образования.
3. Методические особенности организации и проведения учебного занятия с ис-

пользованием заданий по развитию функциональной грамотности школьников.
4. Методика анализа и разработки заданий по развитию видов грамотности.
Запланированные результаты освоения программы призваны способствовать 

выполнению требований ФГОС, трудовых функций и действий, соответствующих 
профессиональному стандарту педагога.



П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 23.   №2   ( 44)

72

По результатам прохождения курсов повышения квалификации слушатели долж-
ны приобрести знания в области приоритетных направлений развития современ-
ного образования; результатов международных исследований по функциональной 
грамотности; специфики и методических особенностей заданий по ее развитию у 
обучающихся на учебных занятиях. Реализация программы позволит сформировать 
также умения анализировать задания по развитию различных компонентов функци-
ональной грамотности и обоснованно их использовать на своих учебных предметах, 
разрабатывать задания по развитию математической, читательской, естественнона-
учной и других видов грамотности.

Текущий контроль по программе заключался в выполнении практических работ 
по анализу заданий в формате PISA, по собственному выбору, а также по разработ-
ке соответствующих заданий в рамках своей предметной области. Отличительной 
особенностью программы можно назвать формат итоговой аттестации слушателей 
курсов повышения квалификации, который осуществлялся по совокупности всех ре-
зультатов текущего контроля.

На заключительном этапе исследования состоялось повторное анкетирование 
слушателей курсов, результаты которого представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Сформированность у педагогов умения анализировать и разрабатывать задания по развитию 
функциональной грамотности обучающихся (N=320)

№ Уровни сформированности Входная диагностика (%) Итоговая диагностика (%)

1. Высокий 23 30

2. Средний 37 55

3. Низкий 40 15

Сравнительный анализ обобщенных данных свидетельствует о положительной ди-
намике в развитии умения слушателей курсов анализировать и разрабатывать учебные 
задания по развитию отдельных видов функциональной грамотности у школьников.

После прохождения курсов повышения квалификации количество респондентов 
с высоким уровнем сформированности данного умения увеличилось с 23% до 30%. 
В их числе учителя, которые продемонстрировали высокую готовность к реализации 
системно-деятельностного подхода в обучении и способность обеспечивать поло-
жительную динамику в формировании универсальных учебных действий и функци-
ональной грамотности обучающихся.

Доля респондентов со средним уровнем сформированности умения выросла к 
концу эксперимента до 55%, по сравнению с 37% – в начале. Учителя показали спо-
собность конструировать отдельные фрагменты уроков с использованием заданий 
для развития отдельных видов функциональной грамотности в рамках своего пред-
мета, учитывая возрастные особенности детей.

Низкий уровень был отмечен изначально у 40% респондентов, итоговая диа-
гностика показала снижение до 15%. Данная часть педагогов имеют представление 
лишь о некоторых современных педагогических приемах и технологиях по форми-
рованию функциональной грамотности и нуждаются в дальнейшей методической 
помощи.
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Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу, а также эффек-
тивность выбранного нами средства разрешения проблемы повышения компе-
тентности учителей-предметников в данной области вопросов. Качество знаний и 
умений педагогов, обучившихся по программе, позволяет говорить о соответствии 
выбранных методов обучения, контроля и оценочных средств поставленным цели и 
задачам.

Для дальнейшего развития и совершенствования сформированных на курсах по-
вышения квалификации компетенции учителей в период межкурсовой подготовки, 
нами рассматриваются проведение научно-практических и учебно-методических 
мероприятий (конференций, вебинаров и семинаров, мастер-классов и творческих 
мастерских), участие педагогов в работе предметных ассоциаций, методических клу-
бов, школ и иных профессиональных сообществ.

В перспективе мы будем осуществлять поиск новых методов и средств, позво-
ляющих решать проблему профессиональных дефицитов педагогов в эпоху пере-
хода от так называемого VUCA-мира, сложного, неопределенного и нестабильного, 
к BANI-миру, хрупкому, непостижимому и тревожному и наращивать их арсенал для 
формирования новых компетенций (soft skills) в сочетании с фундаментальными 
профессиональными знаниями и умениями (hard skills) педагога.
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Аннотация. В работе приводятся некоторые рекомендации, адресованные сту-
дентам педагогических университетов, связанные с их профессиональной 
подготовкой. Эти рекомендации сконцентрированы на проблеме развития уни-
версальных учебных действий учащихся в процессе обучения математике. В 
качестве средства формирования внутренней мотивации к освоению математи-
ческого аппарата рассматривается демонстрация связей математики с реальной 
жизнью. Авторы считают, что это может содействовать пониманию школьниками 
происхождения математических понятий и алгоритмов, то есть более глубокому и 
менее формальному усвоению языка математики, а также пробуждению интереса 
к профессии учителя математики. Приводятся авторские примеры практико-о-
риентированных заданий различных типов, обсуждается их назначение с точки 
зрения продвижения в рамках курса математики и формирования УУД, а также 
возможности привлечения школьников к постановке таких задач, к уточнению 
их формулировок, к поиску данных, необходимых для решения, и к реализации 
иных компонентов деятельности математического моделирования. Разработка 
собственных практико-ориентированных задач может стать предметом обсуж-
дения на студенческих семинарских занятиях.
Ключевые слова: профессиональное педагогическое образование, математическое 
образование, мотивация, универсальные учебные действия, практико-ориентиро-
ванное обучение математике, математическое моделирование, профессиональная 
ориентация. 
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Abstract. The paper provides some recommendations addressed to students 
of pedagogical universities related to their professional training. These 
recommendations are focused on the problem of developing universal learning 
activities of students in the process of teaching mathematics. Demonstration of the 
connections between mathematics and real life is considered as a means of forming 
internal motivation for mastering the mathematical apparatus. The authors believe 
that this can contribute to the understanding of the origin of mathematical concepts 
and algorithms by schoolchildren, that is, a deeper and less formal assimilation of 
the language of mathematics, as well as awakening interest in the profession of 
mathematics teacher. Author’s examples of practice-oriented tasks of various types 
are given, their purpose is discussed from the point of view of advancement within 
the framework of the mathematics course and the formation of universal learning 
activities, as well as the possibility of involving schoolchildren in the formulation of 
such problems, in clarifying their formulations, in searching for the data necessary for 
solving, and in implementation of other components of the activity of mathematical 
modeling. The development of one’s own practice-oriented tasks can become a 
subject of discussion at student seminars.
Keywords: professional pedagogical education, mathematical education, motivation, 
universal learning activities, practice-oriented teaching of mathematics, mathematical 
modeling, professional orientation.

В современном мире образование остается традиционно организованной сферой 
передачи и приобретения знаний, умений, навыков, которая усложняется и транс-
формируется вместе с усложнением задач и проблем, стоящих перед человечеством. 
Процессы развития общества неразрывно связаны с активизацией человеческого 
фактора, ростом творческой активности людей во всех сферах общественной и про-
изводственной деятельности, поэтому развитие общеобразовательной школы пред-
полагает ориентацию образования не только на усвоение знаний, умений и навыков, 
но и на развитие личности [ФГОС 2011]. В большинстве государств образование 
воспринимается как один из наиболее сложных и требующих наибольшего обще-
ственного внимания социальных процессов. К образованию предъявляются повы-
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шенные требования, вместе с тем появились новые возможности, влекущие новый 
уровень ответственности. Так, принципиально новые (по сравнению с периодом, когда 
сформировалась классно-урочная система обучения) и общедоступные источники ин-
формации выдвигают на первый план умения, связанные с поиском знаний, в частно-
сти в интернете, с построением на этой основе собственной цельной картины мира, с 
активным применением полученных знаний в различных видах деятельности. 

Следовательно, современный студент как будущий учитель должен быть готов к 
встрече со множеством задач, которые ему предстоит решать. Основными из них 
являются:
•	 развитие у учащихся навыков и компетенций, обеспечивающих возможность 

решения разнообразных задач от бытовых до производственных и социальных;
•	 повышение качества образования за счёт более гибкого и прочного усвоения 

знаний учащимися, создание возможностей их самостоятельного движения в 
изучаемой области;

•	 придание результатам образования социально и личностно значимого характе-
ра, а не узко предметного;

•	 реализация дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 
теоретических и практических знаний;

•	 существенное повышение мотивации и интереса к учению у учащихся [Асмолов 2008].
В Российской Федерации вводятся в действие Федеральные государственные 

стандарты нового поколения для начального и основного общего образования, кото-
рые, основываясь на системно-деятельностном подходе, большее внимание уделяют 
практико-ориентированному обучению. Мысль о необходимости «связи обучения с 
жизнью» не нова; по-видимому, она родилась одновременно с возникновением мас-
совой школы как таковой. Принцип ориентации обучения на практику и жизненный 
опыт учащихся мы находим в педагогических концепциях И.  Г.  Песталоцци (1746-
1827), А. Дистервега (1790-1866), К. Д. Ушинского (1823-1871), Л.  Н. Толстого (1828-
1910). Подчеркнём, что эти мыслители идут гораздо дальше требования насытить 
школьное обучение практическими работами и/или согласовать его содержание с 
будущей практической деятельностью человека. Процитируем, в частности, К. Д. Ушин-
ского: «лучше не говорить ребёнку той или другой высокой истины… чем приучать его 
видеть в этой истине фразу, годную только для урока» (цит. по [Чомаев 2013]). В рам-
ках педагогического учения Л.  Н. Толстого требование «жизненного» содержания 
образования самым тесным образом связано с идеей свободы детской активности 
и детского творчества, с исключением принуждения к учению [см. Хуторской 2010]). 
В XX веке развитие практико-ориентированного подхода в обучении закономерно 
пошло по пути технологизации его базовых идей, причем как в западной педагогике 
(инструментальная педагогика Дж. Дьюи, метод проектов У. Х. Килпатрика и др.), так 
и в дореволюционной и особенно послереволюционной российской школе. Укажем 
на принятые в 1924 году в СССР программы ГУСа (Государственного ученого сове-
та) на основе комплексной системы, разработчиками которых были П. П. Блонский, 
С. Т. Шацкий и преподавательский коллектив его Первой опытной станции, где пред-
ложенная схема применялась на практике. 

При этом стали очевидными серьезные проблемы, связанные с построением 
«комплексов» (т.е. с организацией обучения на основе установления связей между 
явлениями труда, природы и общества): «скачки» от одной темы к другой приводили 
к фрагментарности знаний школьников и в итоге отнюдь не содействовали форми-
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рованию у них целостной картины мира, на что были изначально ориентированы 
новаторские программы. Так, в отчетах учителей математики, работавших в школах 
Первой опытной станции, указывались те виды практических работ, которые входи-
ли в задачи кабинета математики (например, расчеты, связанные с организацией 
питания школьников, с рациональным кормлением сельскохозяйственных живот-
ных, обработка данных статистического обследования и др.), а также отмечалось, что 
учащиеся проявляют мало интереса к такой деятельности. Большую часть занятий 
математикой опытные учителя проводили вне связи с изучаемым комплексом, а в 
случаях формального следования схеме образовательные результаты часто оказы-
вались низкими [Фрадкин 1993: 98-99]. 

Указанные проблемы, на наш взгляд, присущи не только данной конкретной ре-
ализации практико-ориентированного подхода: требование системного освоения 
учебного предмета в его внутренней логике объективно может вступать в проти-
воречие с требованием выстраивать связи учебного материала с жизненным опы-
том учащегося. Не удивительно поэтому, что при постоянной декларации принципов 
политехнизма, связи обучения с практикой и т.п. на протяжении XX века так и не 
произошло рождения целостных и жизнеспособных практико-ориентированных 
учебных программ [Августова 2020]. В российском среднем и высшем образования 
начала XXI века указанная выше коллизия приобрела форму противопоставления 
знаниево-центрического и компетентностного подходов. Не углубляясь здесь в де-
тали, отметим, что само по себе формальное провозглашение компетентностного 
подхода основой организации образования не привело к усилению реальной ори-
ентации обучения, в том числе профессионального, на практическую деятельность.

В последние десятилетия продолжается осмысление самого понятия практико-о-
риентированного образования, его специфики для разных уровней обучения, его 
связей с системно-деятельностным подходом [Калугина 2000; Ялалов 2012; Бонда-
ренко 2013; Далингер 2015; Суворова 2015 и др.], при этом разные интерпретации 
этого понятия различаются степенью общности [Августова 2020]. «Содержательно 
разговор о практико-ориентированном образовании проходит очень близко с по-
нятиями грамотности, функциональной грамотности и новой грамотности» [Неми-
рович 2023]. 

С нашей точки зрения, важнейшей характеристикой практико-ориентированного 
обучения является то, что оно «обеспечивает включение предметного знания в си-
стему ценностного знания, свободно функционирующего в жизнедеятельности че-
ловека» [Калугина 2000]. Соответственно целевые установки учителя, реализующего 
практико-ориентированный подход, не должны лежать в плоскости узко понятой 
«подготовки к жизни», но должны выводить в пространство «практико-ориентиро-
ванной» логики самого учебного предмета. Опора на эту логику в процессе органи-
зации освоения дисциплины отвечает идеалам «свободной школы» Л. Н. Толстого и 
одновременно способствует системному овладению учебным материалом.

Целью нашей работы является выявление «практико-ориентированной» логики 
математики как науки и как учебного предмета, а также поиск содержательных и 
методических возможностей её предъявления обучающимся, в том числе студентам 

– будущим учителям математики.
Общепризнанно, что ключевым пунктом успешного усвоения учащимися совре-

менной образовательной программы служит умение учиться и наличие соответству-
ющей мотивации. Точнее говоря, умение учиться, в том числе умение самостоятель-
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но формировать учебные цели, само становится одним из важнейших результатов 
среднего образования. ФГОС структурирует такие навыки, выделяя универсальные 
учебные действия (УУД), освоение которые обеспечивает успешное развитие уча-
щихся не только в образовательной, но и в социальной среде. 

«В широком значении термин “универсальные учебные действия” обозначает 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознатель-
ного и активного обретения нового социального опыта. В более узком значении 
этот термин можно определить как совокупность способов действий учащегося, 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса» [Асмолов 2008]. Тогда важнейшей функцией 
учителя становится управление мотивационными процессами, то есть педагог дол-
жен создать такие условия, при которых учащиеся могли бы раскрыть и развить вну-
тренние мотивы к учению, тем самым направить их к самостоятельному достижению 
определенных целей.

Ясно, что обучение математике должно способствовать умственному развитию, в 
процессе которого у учащихся вырабатываются умения обобщать и конкретизиро-
вать, систематизировать и классифицировать, проводить анализ задачной ситуации, 
то есть формируются познавательные УУД. Развиваются также такие личные качества, 
как точность, сосредоточенность, внимание, настойчивость, ясность словесного выра-
жения мысли, а это – вклад в формирование регулятивных и коммуникативных УУД.

Однако, математика является одним из наиболее сложных предметов. Ребенок 
не всегда понимает учебный материал, часто не видит смысла в манипуляциях с 
абстрактными объектами, в решении искусственных, по его мнению, задач, а пото-
му испытывает во время обучения негативные эмоции. В таких случаях возможно-
сти формирования универсальных учебных действий, потенциально заложенные 
в предмете, оказываются нереализованными. Внутренние мотивы освоения курса 
математики не формируются, сам предмет оказывается дистанцирован от реальных 
жизненных задач школьника, в результате самостоятельное целеполагание при из-
учении курса отсутствует – следовательно, нет и осознанного усвоения материала. 
Выход авторы видят в специально организованной демонстрации школьникам свя-
зей математики с окружающим миром.

Многим – как школьникам, так и взрослым – математика видится как изолирован-
ное здание, стоящее к тому же где-то в отдалении от тех путей, по которым движет-
ся жизнь «обычного» человека. Разумеется, в действительности это не так, но «мир 
математики» тем не менее существует. Его соотношение с реальным миром можно 
описать с помощью метафоры «фильтра», расположенного на его границе. Объекты, 
находящиеся внутри мира математики, с этой точки зрения являются результатом 
фильтрации, применённой к объектам реального мира – результатом выделения их 
важнейших общих характеристик, разумного упрощения и т.д. Изучение сущностей, 
полученных после фильтрации, обеспечивает (если фильтр работает адекватно) по-
нимание свойств реальных объектов.

Важно подчеркнуть, что эта картина описывает не только математику в целом, но 
и «школьную» математику, вообще математику как предмет изучения. При этом на 
каждом уровне образования есть учащиеся, комфортно чувствующие себя «внутри 
фильтра», то есть успешно и с удовольствием работающие с идеальными объектами; 
для них критерий «внутреннего совершенства», по А. Эйнштейну [Кузнецов 1980: 
78] является вполне достаточным. Однако для большинства важно «внешнее оправ-
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дание» – представление о том, что стоит «за фильтром». 
Процесс изучения математики, прежде всего в школе, должен быть, по нашему 

мнению, организован так, чтобы обеспечивать и формирование самой этой картины 
взаимодействия математики с реальной жизнью, и привлечение объектов «извне 
фильтра» для более осознанного освоения конкретных математических понятий, 
фактов, алгоритмов. Поэтому важной стороной математического образования явля-
ется практическая часть, связанная не только с умением выполнять математические 
расчёты, анализировать, находить в справочниках и применять математические 
формулы, измерять и осуществлять построения, читать и обрабатывать информацию, 
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, но и с переходом от вербаль-
ного описания проблемы к её математической постановке. Последнее как раз пред-
ставляет собой «работу на фильтре» – вид деятельности, который становится доста-
точно массовым в современном мире и к которому необходимо готовить учащихся.

Выполнить данное требование помогут, в частности, специальным образом подо-
бранные практико-ориентированные математические задачи. В школьных учебниках 
математики таких заданий разработано недостаточно, в пособиях они встречаются 
редко [Назарова 2016]. Возникает необходимость составления подобных задач и 
определения их места на уроках математики и внеклассных мероприятиях [Пак 2012].

Можно предложить следующий алгоритм составления практико-ориентирован-
ных задач, ср. [Лященко 1988]:

1)  Определить учебное назначение задачи, её место на уроке, в теме, в курсе. 
2)  Определить направленность (сюжетную основу, фабулу) задачи.
3)  Определить структуру задачи (предполагаемый вид математической модели).
4)  Определить виды информации, которые будут использованы для составления 

и решения задачи, и способы их получения (непосредственное представление в ус-
ловии задачи, измерения, поиск общедоступных справочных данных и др.).

5)  Определить степень самостоятельности учащихся в получении и в обработке 
информации.

6)  Определить форму ответа на вопрос задачи (однозначный, многовариантный, 
нестандартный, отсутствие ответа, ответ в виде графика и т.д.). 

7)  Сформулировать задачу (задание).
Отметим, что в некоторых случаях ответом к заданию, по крайней мере на пер-

вом этапе работы с ним, может быть сама уточненная (математическая) формули-
ровка задачи или даже серия различных формулировок, отражающих, например, 
различные степени упрощения при построении математической модели.

В качестве примера рассмотрим тему «Объём и площадь поверхности прямо-
угольного параллелепипеда», к которой учащиеся возвращаются на протяжении 
школьного курса математики несколько раз. Назначением разнообразных задач 
практического содержания, которые можно предложить школьникам в связи с этой 
темой, может быть, во-первых, усвоение (не заучивание, а понимание происхожде-
ния) соответствующих формул. Для этого на начальных этапах обучения полезны, 
например, задания, связанные с реальным построением параллелепипеда из куби-
ков, а позже – задачи, в которых строение пространственной конструкции нужно 
восстановить по рисунку. Отметим, что задания этого типа включены, например, в 
материалы Всероссийских проверочных работ по математике для 4-6 классов [Сдам 
ГИА]. При этом дополнительным назначением таких задач становится усвоение 
школьниками фундаментального принципа аддитивности площадей и объемов (ад-
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дитивности меры) и формирование умения использовать этот принцип при иссле-
довании тел, состоящих из блоков. Естественными сюжетами задач становятся тогда 
ремонт квартиры или облицовка плитами здания, укладка ящиков (блоков) в кузов 
грузовика и т.д. Во многих случаях такие задачи могут группироваться в кейсы, фи-
нальной частью которых является определение стоимости материалов и/или работ, 
а возможно, и сравнение экономической эффективности различных вариантов, со-
ответствующих условию.

Так, естественно сформулировать задачу об облицовке плиткой ванной комнаты, 
если разрешается купить плитку одного из нескольких имеющихся видов и разме-
ров и желательно потратить на покупку как можно меньше средств. Полезно предло-
жить школьникам самостоятельно «достроить» задачу, обдумав, какие ещё затраты 
предполагает данный вид работ (например, нужен плиточный клей) и от каких па-
раметров зависит размер этих затрат. Уровень сложности этой задачи можно силь-
но варьировать. Так, если задать размеры плиток, которые не позволяют получить 
точное замощение стен или пола (то есть разрешить резать плитки) и потребовать 
минимизировать либо количество отходов, либо стоимость покупки, то мы получим 
два типа задач оптимального выбора, требующих перебора большего или меньшего 
количества вариантов. Отметим, что такие, вполне жизненные, задачи служат, по-
мимо других целей, пропедевтикой решения тех экстремальных задач, в которых 
варьируемые параметры могут принимать континуальное множество значений.

Наметим пример задачи оптимизации, которая тоже примыкает к названной 
теме и может быть в разных вариантах предложена учащимся 9-11 классов. Пусть 
необходимо вырыть на дачном участке бассейн в форме параллелепипеда и за-
бетонировать его дно и стены. Предположим, что объём бассейна задан; какими 
должны быть его размеры, чтобы количество бетона, которое потребуется, было 
наименьшим из возможных? В процессе обсуждения этой задачи возникнет пони-
мание того, что нужно минимизировать площадь покрытия, т.е. суммарную площадь 
боковой поверхности и дна бассейна (при этом придется сделать предположение, 
что толщина слоя бетона всюду одинакова и определяется технологическими требо-
ваниями). Некоторые школьники, возможно, задумаются и о том, что слой бетона в 
целом – разность двух параллелепипедов и его объём в действительности не равен 
произведению площади покрытия на толщину слоя; со старшеклассниками можно 
обсудить, как оценить погрешность, которую мы допускаем, пренебрегая этим обсто-
ятельством. Так или иначе, мы придем к следующей постановке задачи:

Среди прямоугольных параллелепипедов заданного объёма найти тот, у которого 
суммарная площадь боковой поверхности и одного из оснований – наименьшая из 
возможных (задача 1).

Дальше задачу можно решать уже в этой «отфильтрованной» формулировке, в со-
ответствии со стандартной трехчастной схемой: этап построения модели уже прой-
ден – работаем с полученной моделью с помощью подходящих математических 
инструментов, они в данном случае могут быть различными, от аппарата дифферен-
циального исчисления до классических неравенств между средними и/или принци-
па симметризации – и лишь после получения результата переходим к этапу его ин-
терпретации, то есть возвращаемся к языку исходной формулировки «про бассейн». 
Однако наша мысль состоит в том, что в рамках «практико-ориентированного» курса 
математики целесообразно сохранять язык исходной задачи на протяжении всех 
этапов работы. Так, после получения постановки задачи (1) имеет смысл обсудить с 



П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 23.   №2   ( 44)

82

учащимися, какие параметры объекта мы можем варьировать независимо друг от 
друга; сколько их; какие значения они формально могут принимать по условиям 
задачи и какие из этих значений «разумны» (может ли глубина дачного бассейна 
быть равной, скажем, десяти метрам и стоит ли рыть такой бассейн при конкретном 
заданном объёме, допустим, 20 кубометров). Можно также предложить учащимся 
подобрать свои подходящие под условие задачи, то есть обеспечивающие нужный 
объём, «разумные» размеры бассейна и сравнить несколько полученных значений 
площади покрытия. Итогом этого этапа работы может стать, во-первых, формулиров-
ка предположений о том, как изменяется площадь покрытия при изменении формы 
бассейна (сначала в не вполне четком виде, например: «дно бассейна лучше делать 
квадратным»). Во-вторых, уже на этом этапе школьники могут предложить априор-
но зафиксировать какую-либо «разумную» глубину бассейна, чтобы получить более 
простую, по сути одномерную задачу:

 Среди прямоугольных параллелепипедов заданного объёма с заданной вы-
сотой найти тот, у которого суммарная площадь боковой поверхности и одного из 
оснований – наименьшая из возможных (задача 2),

или, что то же (но школьники должны сами прийти к этому):
 среди прямоугольников заданной площади найти тот, у которого периметр – 

наименьший из возможных (задача 2’).
Переход от формулировки (1) к формулировке (2) и затем (2’) может стать важ-

ным уроком для школьников в плане формирования математической грамотности 
вообще и умения «работать на фильтре» в частности. Более того, не исключено, что 
отдельные учащиеся могут самостоятельно прийти к идее «частичного изменения» 
при решении двумерных задач оптимизации: зафиксируем временно глубину бас-
сейна (но не конкретную, в численном виде, а произвольную, то есть будем считать 
ее параметром) и решим задачу (2’), то есть найдем наилучшую форму дна бассейна 
при заданной глубине, а затем уже определим его оптимальную глубину. Таким обра-
зом, на последнем этапе придётся решать опять-таки одномерную задачу, в которой 
варьируется высота параллелепипеда, а основание имеет фиксированную форму 
(определяемую решением задачи (2’), наверняка многие учащиеся сразу предполо-
жат, что это должен быть квадрат). Далее можно, например, предложить части школь-
ников – по их собственному выбору – обосновать каким-либо способом гипотезу о 
том, что среди прямоугольников заданной площади наименьший периметр имеет 
квадрат, а другой части – найти оптимальную глубину бассейна с квадратным дном, 
то есть решить следующую задачу:

среди прямоугольных параллелепипедов заданного объёма с основанием в фор-
ме квадрата найти тот, у которого суммарная площадь боковой поверхности и одно-
го из оснований – наименьшая из возможных (задача 3).

Задачу 2’, как, собственно, и задачу 3, школьники могут пытаться решать геоме-
трически, т.е. «прямым методом», сравнивая предполагаемый оптимальный объект 
с произвольным объектом рассматриваемого класса и доказывая соответствующее 
неравенство. В (2’) мы имеем планиметрическую задачу и можем либо продолжить 
решение на языке геометрии, либо перейти к алгебраической формулировке – в 
последнем случае придется доказать неравенство, оценивающее сумму двух поло-
жительных чисел через их произведение, или воспользоваться классическим нера-
венством между средним арифметическим и средним геометрическим. Отметим, что 
мы имеем здесь дело с задачей, двойственной изопериметрической задаче в классе 
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прямоугольников, а последняя хорошо известна в истории математики. Для стерео-
метрической задачи 3 такой подход более проблематичен, к тому же заранее неясно, 
как должна соотноситься оптимальная глубина бассейна с его длиной и шириной. 
Альтернатива – выражение оптимизируемой величины как функции одной пере-
менной (для задачи 2’ эта переменная – длина или ширина прямоугольника, для за-
дачи 3 – скорее всего высота параллелепипеда) и исследование этой функции. Оче-
видно, в случае (2’) всё будет в конце концов сводиться к исследованию квадратного 
трёхчлена, а если вместо (2’) рассмотреть двойственную задачу нахождения пря-
моугольника наибольшей площади при заданном периметре, то мы сразу получим 
квадратичную целевую функцию. Поэтому задачу 2’ можно обсуждать с учащимися 
девятого класса. В задаче 3 получаем более сложную функцию, и без применения 
искусственных приёмов её могут исследовать лишь старшеклассники, уже знакомые 
с понятием производной. Однако независимо от того, до какого шага удастся дой-
ти в анализе нашей задачи (это определяется не только возрастом учащихся, но и 
уровнем математической подготовки класса, выбранным форматом работы и др.), её 
постановку и обсуждение мы считаем полезными для всех школьников.

Важно, что при обсуждении этой и подобных ей задач, сюжеты которых близки к 
жизненному опыту школьников, создаются реальные условия для учебной дискуссии. 
Анализ разных аспектов постановки «практической» задачи, судя по опыту авторов, 
вызывает живой интерес учащихся, даёт им возможность проявить себя. В результа-
те школьники  ̶  даже те из них, кто обычно не слишком комфортно чувствует себя на 
уроках математики  ̶  учатся формулировать, обосновывать и отстаивать свою точку 
зрения, сопоставлять разные мнения, обдумывать и учитывать предложения других 
участников обсуждения. Это значимый вклад в формирование коммуникативных 
УУД, умений, связанных с коллективной интеллектуальной деятельностью. 

Отметим также, что работа над задачами рассматриваемого типа может продол-
жаться и после урока математики или внеклассного занятия. Целесообразно пред-
ложить школьникам сконструировать или найти в сетевых источниках задачи прак-
тического содержания, подобные той, что была разобрана совместно. Речь идёт о 
задачах с иными сюжетами, приводящих к той же математической модели (в данном 
случае – к проблеме минимизации площади поверхности тела при заданном объ-
ёме) или к какой-либо похожей модели. Такое задание несомненно является твор-
ческим, позволяет учащимся попробовать себя в новой роли, проявить фантазию и 
здравый смысл, проверить понимание проведённых на уроке рассуждений. С другой 
стороны, в ходе выполнении такого задания могут быть задействованы достаточно 
обширные информационные ресурсы, и при этом школьникам потребуется умение 
не просто найти некоторый материал, но и проанализировать, отвечает ли он на 
поставленный вопрос. Таким образом, создаётся возможность как для использова-
ния современной информационной среды, так и для формирования регулятивных 
УУД. Такие возможности могут быть расширены за счёт использования школьника-
ми пакетов компьютерной математики и динамических таблиц в процессе решения 
подобранных задач, однако в данной работе мы не будем на этом останавливаться.

Выше шла речь прежде всего о заданиях, облеченных в классическую «задачную 
форму», когда явно выделено условие (данные) и требование задачи, хотя, возможно, 
учащемуся приходится самостоятельно переводить эти условия и это требование 
на язык математики. К практико-ориентированным задачам можно отнести также 
практические задания, где требуется вычислить среднюю длину шага, скорость, найти 
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объем некоторых объектов и т.д. Суть таких задач в необходимости эксперименталь-
но определить значения некоторых величин, выполнить расчеты, произвести анализ 
и сделать выводы. Практическая работа может проводиться не обязательно внутри 
класса, но и за его пределами, даже вне здания школы (например, в музее). Задания 
направлены не только на применение и совершенствование вычислительных навы-
ков, но и на «встраивание» математических представлений в жизненные ситуации. 
Такая практическая работа позволяет с большим пониманием решать «обычные» 
математические задачи и, шире, способствует познанию мира. С помощью работ та-
кого рода у школьников формируются:

-  познавательные УУД: исследование, отбор и структурирование информации, по-
строение модели;

-    коммуникативные УУД: умение слушать, прислушиваться к другим, умение до-
говариваться в группе, оказывать поддержку друг другу, сотрудничество не только с 
учителем, но и с одноклассниками, способность решать проблемы и задачи совместно;

-  регулятивные УУД: постановка целей, контроль, саморегуляция, а также оценка 
выполненной работы; 

-   личностные УУД: исследование, осознание и принятие жизненных ценностей, 
смыслообразование.

На своих уроках математики мы стараемся применять практико-ориентированный 
подход. Например, при изучении темы «Объем параллелепипеда» в 5 классе проводи-
лась практическая работа по нахождению объемов различных параллелепипедов, ко-
торые дети заранее принесли из дома. Эта работа позволила лучше усвоить формулу 
объема параллелепипеда, разобраться с измерениями фигуры и наглядно продемон-
стрировать, какую область пространства занимает тот или иной объем.

Естественно реализуется практико-ориентированный подход по завершении 
учебного года через групповые работы на улице. Приведем пример одной из таких 
работ (для учащихся 5-6 классов). 

Тема: Измерение скорости движения человека.
Инструменты: секундомер.
Ход работы:
1.   Выбрать участок дорожки с известной длиной в метрах (на стадионе). Запи-

сать: S=⋯м.
2.  Пройти этот участок равномерным шагом или пробежать. Измерить секундо-

мером затраченное время в секундах. Записать: t=⋯с. 
3.  Вычислить скорость движения по формуле: v = S: t. Записать полученное зна-

чение с наименованием: v =⋯ м/c. 
4.  Сравнить полученные величины скорости в группе.
5.  Перевести скорость в км/ч, 
Для учащихся старших классов целесообразно подбирать задания более про-

двинутого уровня, наполняя их в том числе материалом текущих разделов, вклю-
чая действия поиска информации, в частности в интернете. Так ученик может найти 
свой способ решения, интересный метод, теоремы, выходящие за пределы базового 
курса, и т.д. Приведённый выше пример измерения скорости шага для учащихся 
7-9 классов естественно модифицировать, включив представление о средней скоро-
сти движения (снимая требование «пройти равномерным шагом»); можно обсудить 
среднюю скорость равноускоренного движения, что связано в дискретном варианте 
с представлением о среднем значении набора элементов арифметической прогрес-
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сии, а в геометрической интерпретации – с теоремой о средней линии трапеции; 
можно, наконец, перейти к усреднению результатов по итогам нескольких измере-
ний и выйти на базовые понятия математической статистики.

Таким образом учащиеся учатся работать с величинами, постигают взаимосвязи 
между ними, получают опыт применения математики к решению практических задач. 

Ещё одним направлением построения «практико-ориентированного» курса ма-
тематики является применение при решении типовых задач из школьных учебников 
«естественных» рассуждений, предваряющих изучение «продвинутых» математиче-
ских инструментов. Выше уже шла речь о переборе отдельных частных случаев при 
решении задачи оптимизации до того, как будет изучено применение производной – 
«непрямой» метод поиска наибольших и наименьших значений функций. Ещё боль-
шую роль эта идея может сыграть на ранних этапах обучения, когда вместо состав-
ления уравнения или системы уравнений школьникам целесообразно разрешить, 
если они захотят, действовать методом подбора (точнее, использовать то, что в исто-
рии математики известно под названием «метод ложных положений»). Разумеется, 
следует поощрять и использование арифметических способов решения задач – это 
развивает смекалку и сообразительность, умение ставить вопросы, отвечать на них, 
то есть развивает естественный язык и тем самым «включает» математику в обыден-
ную жизнь, способствует освоению математического языка, готовит школьников к 
дальнейшему обучению.

В настоящее время все чаще и чаще ученики задаются вопросами: «Зачем мне 
математика?» «Почему математика считается одной из самых важных дисциплин?» 
Ответ на эти вопросы кроется вокруг нас. Всё познание окружающего нас мира осно-
вано на измерениях и вычислениях, говоря шире – на построении математических 
моделей. Везде присутствует математика, и продемонстрировать это школьникам 
как раз и могут практико-ориентированные задания, в том числе те, в постановке 
которых они сами принимают участие.

Использование практико-ориентированных задач и разнообразных способов 
работы с ними не только обогащает опыт мыслительной деятельности учащихся, но 
и позволяет им осваивать важный культурно-исторический пласт истории человече-
ства, связанный с поиском решения задач.

В заключение заметим, что студенты первого года обучения мало отличаются от 
школьников, обучающихся в выпускном классе, поэтому использование практико-о-
риентированных задач является для наставников-старшекурсников естественным 
приёмом при работе с первокурсниками. В рамках этого подхода обеспечивается 
раннее ознакомление студентов с обсуждаемым направлением их профессиональ-
ной подготовки. Этот путь может быть использован для профессионального станов-
ления будущих учителей наряду с обычной школьной практикой.

Авторы признательны Е. В. Фолиадовой за полезное обсуждение вопросов, свя-
занных с данной работой.
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Аннотация. В статье анализируется популярный в контексте развития информа-
ционных технологий процесс создания мультфильма в детском саду с детьми 
старшего дошкольного возраста на занятиях кружка «Профессия мультипликатор». 
Рассматривается основная проблема – организация культурных практик в образова-
тельном процессе ДОУ, что вызвано недостаточной её теоретической и практической 
разработанностью. Представлена особая культурная среда мультлаборатории как 
плодородная почва для развития воспитанников. Мультипликационная культура 
рассматривается как мотиватор многогранного развития творческого потенциала 
ребенка посредством реализации педагогических условий для культурных практик. 
Анализируются возможности кружковой работы в целом по приращению детьми 
собственного уникального опыта и развития культурных практик детства. Впервые 
представлен практический опыт, конкретизирующий реализацию педагогических 
условий для создания культурных практик в работе кружка «Профессия мультипли-
катор» по концепции Н. Б. Крыловой. 
Ключевые слова: культурные практики, условия для культурных практик, мультла-
боратория, культурная среда, авторский мультфильм. 
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Abstract. The article analyzes the process of creating a cartoon, popular in the context 
of the development of information technology, in kindergarten with children of senior 
preschool age in the club “Cartoonist as a Profession”. The main problem considered is 
the organization of cultural practices in the educational process of preschool educational 
institutions, which is caused by its insufficient theoretical and practical development. The 
special cultural environment of the cartoon laboratory is presented as a fertile soil for the 
development of pupils. Cartoon culture is considered as a motivator for the multifaceted 
development of the child’s creative potential through the implementation of pedagogical 
conditions for cultural practices. The possibilities of circle work as a whole for the increment 
of their own unique experience by children and the development of cultural practices of 
childhood are analyzed. For the first time, practical experience is presented that specifies 
the implementation of pedagogical conditions for the creation of cultural practices in the 
work of the club “Cartoonist as a Profession” according to the concept of N. B. Krylova.
Keywords: cultural practices, conditions for cultural practices, cartoon laboratory, 
cultural environment, author’s cartoon.

Понятие «культурные практики» широко применяется в современном дошколь-
ном образовании в контексте реализации культурологического подхода к воспи-
танию, обучению и развитию детей дошкольного возраста. Наиболее содержатель-
но разработанным сегодня является понятие «культурные практики» в работах  
Н. Б. Крыловой, которая одна из первых в начале 2000-х годов фиксировала внимание 
исследователей на его определении [Крылова 2007: 13]. В рамках данной статьи ис-
пользованы аспекты понятия «культурные практики», которые находим в его содер-
жании у исследователей: И. А. Лыковой и В. П. Большакова. И. А. Лыкова под культур-
ными практиками понимает «эффективный путь решения наиболее острых проблем 
современного дошкольного и начального школьного образования, направленного 
на позитивную социализацию и гибкую индивидуализацию» [Лыкова 2016: 93].  
В. П. Большаков убежден, что «культурные практики – это и есть реализация культу-
ры в ее непосредственной действенности» [Большаков 2016: 16]. 

В данной статье предпринята попытка внести вклад в разрешение проблемы 
недостаточной теоретической разработанности создания педагогами в дошкольной 
организации условий для культурных практик детства и, как следствие, ограничен-
ной практической организации культурных практик в повседневной жизни ребенка 
на примере работы кружка «Профессия мультипликатор». 

Частично аспекты этой проблемы были освещены А. А. Муратовой, Т. И. Бабаевой, А. Н. 
Вербенец и Л. В. Гориной. Рассматривая структурные компоненты культурных практик, А. 
А. Муратова отмечает, что из них с условиями организации культурных практик перекли-
каются: развивающая предметно-пространственная среда, самостоятельная деятель-
ность ребенка и культурные события, в которые включается ребенок [Муратова 2019: 4]. 

Т. И. Бабаева указывает на сферы культуры, с которыми взаимодействуют до-
школьники, и которые могут вылиться в условия для культурных практик детства, 
а именно: изобразительное искусство, музыка и детская литература [Гогоберидзе 
2015: 40]. А. Н. Вербенец подвергает рассмотрению коллекционирование как куль-
турную практику воспитанника и проводит анализ потенциала коллекционирования 
[Гогоберидзе 2015: 79]. Л. В.  Горина изучает художественно-эстетическую деятель-
ность дошкольников как культурную практику в историческом аспекте развития этой 
деятельности [Гогоберидзе 2015: 93]. 
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Целью статьи является попытка восполнить данный пробел в теоретическом зна-
нии, а также представить педагогический опыт работы кружка как культурные практи-
ки, которые ребята проживают/практикуют на занятиях кружка, в процессе дополни-
тельной самостоятельной работы и совместной деятельности с родителями вне кружка, 
представить некоторые результаты экспериментального исследования, проведённого 
в организации культурных практик детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи статьи при этом следующие: 
– Рассмотреть понятие «культурные практики», проанализировать актуальность 

их использования в настоящее время, отраженную в литературе. 
– Реализовать условия для культурных практик детства, предлагаемые Н. Б. Кры-

ловой, и проанализировать, каким образом каждое из этих условий реализуется в 
рамках работы кружка, на занятиях, открытых событиях и деятельности, связанной с 
ним, но за его пределами. 

– Рассмотреть кружок как мотиватор для самостоятельной деятельности детей в 
своей повседневной жизни. 

– Привести ряд данных экспериментального исследования, проведённого в ор-
ганизации кружковой работы как культурной практики дошкольников по авторской 
методике «Приращение знаний и навыков воспитанников при реализации условий 
для культурных практик» (на примере кружка «Профессия мультипликатор»). 

Широкое использование понятия «культурные практики» в наше время в дошколь-
ном образовании неоспоримо: оно встречается в ФГОС ДО (в п. 2. 9. [Приказ 2019: 10] 
и п. 2. 11. 2. [там же: 11]), различных программах дошкольного образования (программе 
«Детство» в разделе «Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-
турных практик» [Бабаева 2014: 198-204], программе «Мир открытий» в Приложении 4 
«Индивидуализация образовательного процесса и культурные практики в детском саду» 
[Петерсон 2019: 329-333], программе «Теремок» в Приложении 9 «Культурные прак-
тики» [Лыкова 2019: 139-141]), учебных и методических пособиях [Гребенкина 2022], 
статьях [Гогоберидзе 2015], и пр. Истоки понятия ведут к 2000-м годам, когда наиболее 
полное определение ему дала Н. Б. Крылова, которая и является его основоположницей 
в том смысле, в котором мы встречаем его сейчас и в дошкольной литературе.

Автор по-разному описывала культурные практики, из которых приведем следу-
ющее определение: «культурные практики – разнообразные, основанные на теку-
щих и перспективных интересах и привычные для ребенка виды его самостоятель-
ной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с первых 
дней жизни уникального индивидуального жизненного опыта» [Крылова 2007: 13]. 

На это определение естественным образом накладывается деятельность до-
школьников в кружке «Профессия мультипликатор». Мы наблюдаем множество 
различных видов деятельности воспитанников на этапах создания мультфильма и 
разнообразие видов мультфильмов, которое напрямую влияет на выбор ребенком 
материалов для создания своего творения. В работе кружка учитываются текущие 
интересы ребенка, поскольку мультфильмы занимательны для детей дошкольно-
го возраста, при этом перспективные интересы развиваются путем практической 
разработки авторского мультфильма, когда ребенок выступает не только зрителем, 
но создателем своего произведения. Привычность действий достигается на основе 
адаптации педагогом каждого этапа создания мультфильма по возрасту и уровню 
развития воспитанника. Педагог поддерживает ребенка на всех этапах создания 
мультфильма, направляет его, берет на себя при необходимости технические во-
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просы, впрочем, ребята, которые длительное время занимаются в кружке, осваивают 
компьютерную программу редактирования мультфильма с понятным и доступным 
интерфейсом. Совместная деятельность в кружке обогащает жизненный опыт всех 
участников процесса, в том числе, опыт самостоятельной деятельности, создания 
мультфильма, общения, взаимодействия и со-творчества. 

В настоящее время работа по созданию мультфильмов старшими дошкольника-
ми активно ведется во многих дошкольных учреждениях. Мультфильмы при под-
держке взрослых создают воспитанники для сверстников и детей более младшего 
возраста. Н. А. Гнедова рассматривает мультфильмы как электронные образователь-
ные ресурсы, которые создаются в рамках проектной деятельности дошкольников, 
родителей и педагогов: мультфильм «Бабочка» [Гнедова 2016: 27], «Спасибо деду за 
Победу» [там же: 47], «Путешествие Маши и Миши по Самарской губернии» [там же: 
66], снятые способом фотопередвижки персонажей. 

В кружке «Профессия мультипликатор» занимаются дети старшего дошкольного 
возраста малыми группами, работа при этом выстраивается в пять основных этапов:

1) Предшествующий. Созданию мультфильма способствует подготовительная 
работа по погружению воспитанников в мир мультфильма: просмотр специально 
отобранных мультфильмов и их обсуждение; знакомство с профессиями людей, соз-
дающих мультфильмы, и с значимыми людьми, внесшими свой вклад в развитие 
мультфильмов нескольких поколений; изучение техник снятия мультфильма, в том 
числе тех, съемку которых можно организовать в условиях детского сада; изучение 
технических вопросов создания мультфильмов и пр. 

2) Подготовительный. Дети под чутким руководством педагога выбирают технику 
анимации, придумывают тему мультфильма, создают сценарий. Юные мультиплика-
торы подбирают музыку к постановке, продумывают фоны и героев, совместно их 
изготавливают или адаптируют под замысел. 

3) Съёмочный. Юные участники кружка совместно с воспитателем создают необ-
ходимый набор кадров, воплощают сюжет наяву, следят за освещением, четкостью 
изображения и прочими техническими нюансами. 

4) Монтажный. Руководитель кружка, совместно с продвинутыми в плане поль-
зования компьютером детьми, монтирует отснятый материал в мультфильм, осталь-
ные ребята вносят свои предложения по его улучшению, при необходимости мульт-
фильм дорабатывается. 

5) Презентационный. Воспитанники презентуют готовый мультфильм на откры-
тых мероприятиях для родителей в рамках кружковой работы детского сада, для 
воспитанников других групп и возрастов, на концертах и мероприятиях детского 
сада, конкурсах разного уровня. Как и где презентовать мультфильм, педагог проду-
мывает совместно с детьми. 

6) Рефлексивный. Участники создания мультфильма просматривают его еще раз, 
делятся своими впечатлениями по процессу съемки, готовому совместному творе-
нию, просматривают презентацию педагога по процессу создания данного муль-
тфильма. Дети предлагают идеи по доработке мультфильма и съемке следующих 
серий данной композиции. 

Кружок «Профессия мультипликатор» работает в нашем ДОУ в течение пяти лет в 
рамках платных образовательных услуг. Максимальное количество детей в группе на 
кружке составляет двенадцать человек, что предусмотрено по нормам, которых мы при-
держиваемся. Здесь занимаются воспитанники старших и подготовительных групп. За-
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нятия, которые А. А. Астахова проводит как руководитель кружка, проходят по-разному 
(подробнее об этом – ниже), в их организации помогает воспитатель Г. В. Фенькина. 

Занятие продолжается 25-30 минут, в зависимости от возраста детей, состоит из 
вводной части (погружения в тему, повторения пройденного на прошлой встрече 
материала), основной части и заключительной; если на данном занятии для детей 
мало возможностей для движений, педагог проводит игровую физкультминутку. 

Оборудование, которое используется, указано ниже; для проведения занятий со-
здано специальное пространство в отдельном кабинете – наша Мультлаборатория. 
Полученные продукты (авторские мультфильмы) демонстрируются родителям вос-
питанников, которые обучаются в кружке, и воспитанникам других групп. 

Н. Б. Крылова рассматривает пятнадцать важных условий для культурных прак-
тик детства, которые, на наш взгляд, важно реализовать в дошкольном учреждении 
для того, чтобы состоялись культурные практики детей старшего дошкольного воз-
раста. Рассмотрим, как воплощается каждое из этих условий в нашем дошкольном 
учреждении в рамках работы кружка по созданию авторских мультфильмов «Про-
фессия мультипликатор». 

Первое условие, которое выделяет Н. Б. Крылова, это «обустройство собственно-
го рабочего культурного пространства» [Крылова 2007: 24]. Занятия кружка прово-
дятся в специально обустроенной мультлаборатории – подготовленным кабинете, в 
котором проведен современный ремонт и содержится специализированное обо-
рудование для создания своего уникального мультфильма. Оборудование следую-
щее: мультимедийная установка (мультстудия Проф-версия) для съемки объемных 
мультфильмов формата 3D, мультстудия для перекладной и песочной анимации, 
тематический комплект фонов, герои-игрушки (резиновые статичные, вольдорф-
ские мягкие каркасные куклы Grimms и др. ), материалы для изготовления героев 
и фонов (конструкторы LEGO, пластилин, цветной песок и специальные атрибуты к 
нему), магнитные ноутбуки (для написания названий, цитат, титров), интерактивная 
доска, ноутбуки, проектор, музыкальный центр, микрофон, различные деревянные 
конструкторы и пр. Кроме того в специальном шкафу собраны методические раз-
работки для работы с детьми: аудиотека тематических мультфильмов; презентации 
и фильмы про известных людей, создающих мультфильмы; авторские мультфильмы, 
созданные воспитанниками, посещающими и посещавшими когда-то кружок; обу-
чающие видеосюжеты по анимации, лепке и пр.; книги с различными сказками, по 
мотивам которых созданы популярные мультфильмы; книги с притчами; программы 
педагогов; сценарии открытых мероприятий; рекомендации для родителей по про-
смотру мультфильмов детьми и пр. Мы рассматриваем с детьми историю анимации 
на примере отечественных и зарубежных мультфильмов [Цидина 2018]. Методиче-
ские материалы для воспитанников адаптированы под их возраст, носят развиваю-
щий и гуманистический характер. Стены мультлаборатории украшены фрагментами 
авторских мультфильмов воспитанников, грамотами за призовые места в конкурсах. 

Следующее условие, важное для культурных практик, это «общение ребенка со зна-
чимым взрослым в семье» [Крылова 2007: 25]. Руководитель кружка, кроме воспитан-
ников, вовлекает в творческий процесс их родителей. Подробное описание созданных 
в мультлабратории мультфильмов содержится в специальных выпусках газеты кружка 
«Мой мультфильм», куда родители помещают материалы по созданию мультфильмов 
юными участниками, краткие аннотации и описания с красочными иллюстрациями, 
интересные факты из мира мультфильмов, полезные новинки в мультиндустрии. В 
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мультлаборатории отдельный шкаф содержит атрибуты для игры «Крепость Кощея» 
по типу Форт Боярд. Она проводится два раза в год в качестве открытого мероприятия 
для родителей в рамках работы кружка. Дети вместе с родителями попадают в замок 
Кощея и пытаются получить ключи, чтобы открыть Тайное Подземелье, где хранится 
его сундук сокровищ (в сундуке находятся билеты на сеанс в Кинотеатр Кощея). Зада-
ния связаны с тем, что ребята узнали на занятиях кружка, некоторые задания вызы-
вают сложность у взрослых, но с легкостью решаются детьми, поскольку они больше 
были погружены в тему. Во время Киносеанса транслируется презентация по процессу 
съемки мультфильма командой юных мультипликаторов, а потом – сам мультфильм. 
После киносеанса воспитанников и их родителей Кощей традиционно приглашает на 
праздничное чаепитие, которое помогают организовать родители. Кощей часто меня-
ется на другого ведущего героя, связанного с тематикой отснятого мультфильма, либо 
в сценарии мероприятия используются несколько персонажей. 

Значимым является такое условие как «практика вопрошания, начала рефлек-
сии» [Крылова 2007: 25]. После презентации мультфильма воспитанникам детского 
сада и своим родителям, целое занятие отводится под рефлексивный этап создания 
мультфильма. Педагог на протяжении всего процесса, не отвлекая детей от творче-
ской деятельности, ведет фото и видеосъемку, фотографируя и снимая всех ребят 
рабочей группы. Затем он монтирует презентацию из фотографий и видеосюжетов 
рабочих моментов и показывает детям на занятии по рефлексии. Эмоции юных зри-
телей при этом ярко выражены: они восторгаются, крайне заинтересованы, или вска-
кивают и начинают вдруг что-то говорить, объяснять, делиться впечатлениями. Педа-
гог задает наводящие вопросы по тому, что ребята хотели бы изменить в процессе 
съемки, что они считают удачной находкой, как бы они могли продолжить сказочную 
историю, если бы снимали серию мультфильмов. 

Кружковая работа строится при реализации следующего условия: деятельность 
как «практика познания и самостоятельное учение» [Крылова 2007: 26]. Работа в 
кружке выстроена таким образом, что сначала ребята узнают о различных техниках 
мультипликации, затем приходит момент выбора используемой техники. Больших 
разногласий между детьми не возникает, поскольку им интересно попробовать каж-
дый вид мультфильма, из тех, которые можно реализовать в лаборатории. Сейчас, 
к примеру, они создают мультфильм из конструктора LEGO, а следующий будет из-
готовлен с помощью каркасных кукол Grimm’s. Педагог только описывает способы 
передачи образов, а выбор за детьми. Зачастую творческая группа не выбирает ка-
кой-либо из видов мультфильмов, а повторяет за год несколько раз один из них. Мы 
солидарны с позицией Г. М. Изикаевой, которая считает, что «дети, создавая мульт-
фильм, стремятся к повышению качества своего продукта, чтобы максимально полно 
выразить себя и свои эмоции в нём» [Изикаева 2020: 6]. В работе кружка исполь-
зуются три основные техники, описанные Т. В. Хижуховской и Е. Ю. Лешкуновой: пе-
рекладка, сыпучая анимация и объемная анимация [Хижуховская 2017: 9]. Технику 
создания мультфильма ребята выбирают совместно. 

Пятое условие, необходимое для реализации культурных практик: «нравствен-
ные нормы практики общения и взаимодействия (сотрудничества)» [Крылова 
2007: 28]. Доброжелательное и открытое общение необходимо для хорошего само-
чувствия и продуктивного творчества в любой сфере деятельности. В связи с этим 
первое занятие кружка проводится в виде игры, на которой ребята знакомятся с 
моральными нормами общения в творческой среде создателей мультфильма. Юным 
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дарованиям объясняется важность располагающего и искреннего общения в любой 
жизненной ситуации, в том числе в творческом процессе. Рассматриваются ситуации, 
когда кто-либо из творческой группы (режиссер, сценарист, художник, оператор и 
пр.) нарушает нравственные нормы поведения, к чему это приводит, обсуждаются 
варианты изменения его поведения, исправления ошибки. 

Следующее, шестое условие, – это «становление характера и своеволие» [Крылова 
2007: 30]. На первом уроке затрагивается еще одна важная тема для творческого че-
ловека – проявление его воли, отстаивание своей точки зрения, важность иметь свое 
мнение и умение правильно его выразить, не задевая чувств других. Важность соче-
тания уверенности в своих силах, активной деятельности в процессе создания мульт-
фильма и сохранения дружественных отношений с членами творческой группы, – это 
искусство, которому необходимо учиться юным мультипликаторам. Учимся мы этому 
в игре, к примеру, ребятам предлагается снять мультфильм про домашних животных. 
Каждый из них должен подумать, какой вид анимации больше всего подойдет, каких 
лучше взять животных, где будет происходить действие. Задача игры – разговорить 
каждого ребенка, чтобы он при наступлении его очереди смог придумать ответ на 
вопрос и озвучить его, показать ценность каждого мнения, в том числе и своего. 

Необходимым условием для культурных практик выступает «привычное участие 
в хозяйственной и деловой жизни» [Крылова 2007: 30]. В нашем кружке воспитан-
ники постоянно вовлечены в беседы, обсуждения, различную деятельность по созда-
нию мультфильма на всех этапах работы. При этом любая деятельность должна быть 
в радость, поэтому ребята сами придумывают сюжет, с небольшой корректировкой 
педагога, чтобы легче было в следующий раз по нему работать. Они сами выбирают, 
какой будет мультфильм, как будут выглядеть герои, где все будет происходить в 
вымышленном мире. И музыку они подбирают сами, чаще всего из предложенного 
педагогом: в мультлаборатории очень обширная аудиотека. В общем, малышам пре-
доставляется максимальная свобода, насколько это возможно в данном процессе. 
Конечно, педагог следит за этапами, его задача: довести работу до конца, однако ещё 
очень важно душевное состояние каждого участника группы и его личностный рост. 

Восьмое условие автор обозначает как «культурное пространство чтения» [Кры-
лова 2007: 31]. В нашем рабочем культурном пространстве представлена библи-
отека (под неё выделен отдельный книжный шкаф), которую можно разделить на 
три раздела: разнообразные сказки, фантастические истории, притчи для детей. Для 
вдохновения и дальнейших образов для написания сценария у детей должен быть 
большой опыт чтения, который пополняется и на кружке, и вне его. Ребята вольны 
выбирать книги для чтения. Сказки чаще всего снабжены иллюстрациями, однако 
есть книги и без них. Притчи часто идут без иллюстраций, они прочитываются педа-
гогом, а затем вдумчиво обсуждаются совместно с детьми. Мультфильмы по притчам 
ребята очень любят снимать, видимо, им близок заложенный в них гуманистический 
смысл. В притчах часто нужно снимать людей, что реализуется обширной коллекци-
ей каркасных вальдорфских кукол, которых дети очень любят. Педагог разъясняет 
участникам кружка, как важно много читать, периодически мы устраиваем «читаль-
ный круг»: садимся на ковер по кругу, и друг за другом делимся впечатлениями о 
прочитанных за последний месяц книгах. 

Значимым для культурной практики условием является «первый опыт литератур-
ного творчества» [Крылова 2007: 32]. На занятиях кружка проводится игра «Подбе-
ри рифму», иногда дети придумывают простые стихи специально для мультфильма, 
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которые вставляем в сценарий. Но особенно нравится им придумывать фантасти-
ческие истории про жизнь в будущем и на других планетах. Даже, если ребенок 
не может придумать стихотворение в силу возраста, здесь его фантазия ничем не 
ограничена, и есть большой простор для творчества. Вдохновляют ребят истории из-
вестных фантастов. Не всегда время кружка позволяет глубоко погрузиться в чтение 
литературы, поэтому вопрос литературного образования согласуется с родителями. 
Перед открытыми занятиями для родителей, которые традиционно проводятся два 
раза в год в рамках работы каждого кружка, с родителями воспитанников прово-
дится беседа о важности чтения, родителям предлагаются списки рекомендуемой 
литературы с популярными сказками, добрыми фэнтезийными историями, мудрыми 
притчами для детей. Литературное творчество активных ребят проявляется в созда-
нии совместно с родителями журнала «Мой мультфильм». 

Десятое условие, которое выделяет Н. Б. Крылова, это «изобразительная деятель-
ность» [Крылова 2007: 32]. Изобразительный вкус юного мультипликатора, несомнен-
но, развивается в процессе подготовки и непосредственной съемки мультфильма, 
независимо от такого, какой тип мультфильма ребята выбрали, однако максимально 
изобразительная деятельность развертывается в процессе рисования авторских фо-
нов для мультфильма, лепки персонажей и фонов. Однако и в кукольных постановках 
часто приходится для уточнения сюжета и украшения изобразительность мультфиль-
ма дорисовывать или лепить элементы быта: посуду, игрушки, блюда и пр. Детям очень 
нравится это делать, привычные предметы делают мультфильм ближе к ним. К приме-
ру, нужно слепить блины на сковороду герою, и вот уже кто-то бежит к шкафу, достает 
пластилин, а остальные ребята без всякого объяснения, продолжая обсуждать что-то, 
начинают заодно вылепливать блинчики и ловко складывать их на сковородку. 

Необходимым условием, через которое реализуются культурные практики, признаёт-
ся «рассматривание иллюстраций, репродукций, альбомов» [Крылова 2007: 32]. В нашей 
мультлаборатории собраны редкие и ценные издания, которые относятся непосредствен-
но к созданию мультфильма. Это книга «Классик издания по имени Лёля в стране Мульти-
пликации», которая посвящена участнику Великой Отечественной войны, великому худож-
нику, проработавшему в киностудии «Союзмультфильм» более 50 лет – Л. А. Шварцману, 
участвовавшему в создании более 60 мультфильмов, в том числе, серии мультфильмов 
про Чебурашку, «Осторожно, обезьянки!» «Котенок по имени Гав» и др. [Абрамова 
2010]. Книга снабжена яркими картинками, и дети ее очень любят. Они находят там 
иллюстрации из известных и любимых ими мультфильмов. Ценность книги заключает-
ся в интересной и доступно изложенной биографии художника. 

Книга «Художники советского мультфильма» также снабжена красочными иллю-
страциями знакомых мультфильмов, и очень нравится участникам кружка [Волков 
1978]. Особой любовью пользуется книга «История российской мультипликации. ХХ 
век», в которой есть множество красочных иллюстраций к мультфильмам: «Простоква-
шино», «Винни Пух», «Малыш и Карлсон», «Маугли» и многих других [Горшкова 2016]. 
Ю. Н. Иванова, рассматривая историю зарождения анимации, рассказывает о приборе 
фенакистископе, изобретенном бельгийским физиком Жозефом Плато и принципе его 
работы: «секрет в том, что быстро мелькающие картинки человеческий глаз восприни-
мает не как отдельные изображения, а как непрерывное движение. На этом и строится 
всё искусство мультипликации» [Иванова 2022: 5]. Эта информация натолкнула нас на 
мысль использовать в работе с детьми флипбуки – небольшие книги, при перелисты-
вании которых создается эффект движения персонажа или предмета. Детям они очень 
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нравятся, и у нас проводится отдельный урок по их созданию. 
Педагогическим условием автор обозначает «музицирование и овладение эле-

ментарными основами музыкальной культуры» [Крылова 2007: 33]. Музыкальное и 
звуковое сопровождение в нашем кружке занимает очень важную роль при создании 
мультфильма. Как уже говорилось выше, в оснащение нашего кабинета входит ауди-
отека с различными подборками самых разнообразных музыкальных звуков, фонов, 
мелодий от детских песен до классической музыки. Кроме того, имеются микрофон и 
диктофон, а также различные музыкальные инструменты. Сценарий прочитывается 
самими детьми по ролям, если это в нем предусмотрено, с добавлением музыкаль-
ных фонов, звуков, шумов, заставок в начале и конце мультфильма, кульминационных 
моментов, и затем монтируется в единый аудиофайл. Детям нравится не только озву-
чивать мультфильм, но и создавать дополнительные звуки на фоне, они не только ис-
пользуют то, что имеется в обширном арсенале студии, но и придумывают свои звуки 
на ходу, например, аплодисменты, смех, топот, звук льющейся воды и т. п. 

Как педагогическое условие для культурной практики Н. Б. Крылова рассматривает 
«коллекционирование» [Крылова 2007: 33]. В нашем кружке ребята заводят в нача-
ле своей деятельности журнал «Мульт-коллекция», куда вклеивают мелкую печатную 
продукцию, связанную с любимыми мультфильмами, чаще всего это доступные на-
клейки, но также марки, маленькие календарики, закладки и пр. Родители помогают 
в оформлении журналов своим детям. Ребятам объясняется, что с этими коллекцион-
ными журналами нужно обращаться очень бережно, поскольку создать такой журнал 

– большой труд, зачастую вклеенную находку потом не разыщешь, таким образом, эти 
журналы – как ценные экспонаты музея. После того, как ребята оформят свои тво-
рения, мы усаживаемся по кругу и проводим «коллекционный круг», где малыши по 
очереди делятся историей создания своего шедевра и дают посмотреть его другим. 

Значимым условием для культурной практики дошкольника является «посеще-
ние культурных учреждений и культурно-массовых мероприятий» [Крылова 2007: 
34]. В нашем городе нет Музея мультфильма или Музея анимации, однако, такие 
музеи есть в других городах. Используя возможности интернета, мы с ребятами 
проводим интерактивные экскурсии по этим уникальным местам: в Московском 
музее анимации, Легендарном Московском музее «Союзмультфильм», Казанском 
Союзмультпарке (интерактивном парке Союзмультфильма), Московском музее кино 
(фонд анимации и диафильма) и пр. Интерактивные экскурсии зачастую переходят 
в экскурсии-офлайн, когда ребята разъезжаются на каникулы с родителями в другие 
города, и приезжают оттуда со своими впечатлениями, фотографиями, видеосюжета-
ми. Однако, в нашем городе есть, к примеру, Легодом, куда мы ходим перед тем, как 
снимать мультфильм из Лего-конструктора. Также мы совместно с ребятами посе-
щаем различные мастер-классы по живописи и лепке из глины, которые проводятся 
опытными специалистами художественных школ. 

И наконец, Н. Б. Крылова называет такое условие как «работа с компьютером» 
[Крылова 2007: 35]. В век информационных технологий компьютерные курсы дети 
начинают осваивать уже в старшем дошкольном возрасте. В кружке некоторые ре-
бята отлично владеют мышкой и быстро улавливают порядок действия в каком-либо 
задании на ноутбуке или планшете и пр., поскольку сейчас очень большое распро-
странение получило среди дошкольников онлайн-образование в специализирован-
ных онлайн-школах. Дети зачастую быстро осваивают программу по монтировке 
мультфильма с доступным интерфейсом. Конечно, этот процесс происходит под ру-
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ководством преподавателя, что связано и с соблюдением санитарных норм работы 
за компьютером дошкольниками, и с дороговизной оборудования. Однако, интерес 
ребят к компьютерам и различного вида оборудованию естественен, поэтому не-
дальновидно будет его ущемлять. Мы знакомим маленьких исследователей с прави-
лами работы с компьютером и техникой, с осторожным и безопасным для ребенка 
обращением с ней, даем по очереди нажимать на пульт или кнопки клавиатуры, тем 
более, многие из них этому учатся раньше, чем начинают говорить. 

Так в процессе нашего экспериментального исследования проведена обшир-
ная работа по созданию условий для культурных практик старших дошкольников в 
процессе организации кружковой работы (в кружке «Профессия мультипликатор»). 
Организационно и педагогически были предприняты следующие действия: изучена 
необходимая литература по теме; организована специализированная мультлабора-
тория в дошкольном учреждении; на занятиях кружка созданы авторские одиноч-
ные мультфильмы и серии мультфильмов; выпущен ряд выпусков журнала «Мой 
мультфильм»; проведена серия открытых мероприятий для родителей и воспитан-
ников других групп; проведены консультации и беседы для родителей; организова-
но участие воспитанников в конкурсах разного уровня по данной тематике. 

В диагностике деятельности старших дошкольников в данном кружке как куль-
турной практики использовали, в частности, разработанную нами методику «Прира-
щение знаний и навыков воспитанников при реализации условий для культурных 
практик» (на примере кружка «Профессия мультипликатор»). Особенность данной 
методики заключается в ее интегрированности, исследовании знаниевой компонен-
ты и практических навыков, которые можно рассматривать как приращение культур-
ного опыта ребенка. Диагностирование проводится большей частью через беседу 
наедине с воспитанником, а также посредством специально организованных прак-
тических заданий. Цель диагностики: оценить приращение знаниевой компоненты и 
навыков детей старшего дошкольного возраста при организации культурных прак-
тик на кружке по созданию авторского мультфильма. 

Результаты исследования по методике «Приращение знаний / навыков воспи-
танников при реализации условий для культурных практик» представлены на гисто-
граммах (Рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики уровня знаний и навыков старших дошкольников в культурных прак-
тиках в кружке «Профессия мультипликатор» (на контрольном этапе эксперимента)
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Рисунок 2. Результаты диагностики уровня знаний и навыков старших дошкольников в культурных прак-
тиках в кружке «Профессия мультипликатор» (на формирующем этапе эксперимента)

Из гистограмм видно, что на формирующем этапе у детей в КГ и в ЭГ разительно 
отличаются показатели приращения знаний о процессе создания мультфильмов и при-
ращения навыков сотворения авторского мультфильма. Это связано со спецификой 
процесса создания своего мультфильма, с наличием множества активностей ребенка 
при создании мультфильма. Следует заметить, что универсальные навыки и знания 
свойственны этому творческому процессу: расширение культуры чтения, созидательная 
деятельность по рисованию и лепке, фантазирование, свойственное детям данного воз-
раста, овладение элементарными знаниями по работе с компьютером. Поэтому некото-
рые значения результатов детей в КГ подтягиваются к значениям результатов детей в ЭГ. 
Дети, участвующие в данном кружке, расширили свой кругозор и поле интересов. 

Кроме полученных знаний и приобретенных навыков по созданию мультфильма, 
воспитанники, посещающие кружок «Профессия мультипликатор», научились более 
уверенно вести себя, отстаивать культурно свою точку зрения, ценить своё мнение, и, 
как следствие, у них возросло уважение к самому себе, понимание самого себя. Кро-
ме того, в действиях детей появилась уверенность в своих способностях, понимание 
ценности собственного продукта для сверстников и взрослых. 

Проживание опыта общения, сотрудничества, сотворчества, эмоционального пе-
реживания выражается в реакциях воспитанников кружка, которое педагоги наблю-
дают во время всего творческого процесса. Как уже говорилось выше, раз в полу-
годие проводится совместная с родителями игра «Крепость Кощея» как итоговое 
творческое мероприятие в рамках данной кружковой работы, которое всегда фикси-
руется видеокамерой. Просматривая кадры, можно увидеть, насколько эмоциональ-
ны все участники события и особенно дети: удивление, лёгкий испуг, радость, грусть, 
восторг и пр. Эти кадры – очень ценные, их хочется пересматривать по нескольку 
раз, поэтому мы их всегда размещаем в закрытых группах в ВК как интернет-ресурс 
для воспитателей и родителей для просмотра вместе с детьми. Когда воспитанники 
включены в процесс просмотра фотографий, их нужно снимать отдельно, поскольку 
они переживают заново, но уже под другим углом это мероприятие; в этом возрасте 
их эмоции очень открыты, подвижны, главное – найти ключик к их раскрытию. 

Эмоциональные реакции можно отследить и в рабочем процессе создания 
мультфильма, журналов. Как уже говорилось ранее, педагог постоянно фиксирует 
на фотоаппарат и камеру занятия в кружке, а родители могут присылать кадры и 
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видеосюжеты для создания статьи и журнала авторской коллекции. После таких ме-
роприятий очень многие родители подходят к педагогам с восторженными эмоци-
ями и словами благодарности, проведена колоссальная работа, кроме того, данная 
деятельность на самом деле уникальна, и в то же время идет в ногу со временем. 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Понятие «культурные практики», введенное Н. Б. Крыловой, актуально и по сей 

день, оно активно вошло в систему дошкольного образования: в теоретическое зна-
ние и в практическое оперирование педагогами. Условия для создания культурных 
практик детства, подробно описанные Н. Б. Крыловой, нуждаются в теоретической 
проработке их другими педагогами, реализующими культурные практики в образо-
вательном процессе с детьми, и практическими наработками опыта внедрения этих 
условий в работу дошкольной организации. 

2. Дополнительное образование детей, представленное организацией кружков 
в дошкольном учреждении для многогранного развития воспитанников по уни-
кальным направлениям, является отличной базой для реализации условий для 
культурных практик детства, поскольку учитывает текущие интересы ребенка, рас-
пределение по кружкам происходит по желанию воспитанников, есть возможность 
варьировать программу кружка, индивидуализировать её. Приведенные Н. Б. Кры-
ловой пятнадцать важных условий для культурных практик детства являются уни-
версальными и подходят для реализации в каждом кружке, в частности, с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

3. В статье приведены новые, неописанные нигде ранее, идеи по реализации каж-
дого из условий для культурных практик в рамках работы кружка «Профессия мульти-
пликатор». Описанный педагогический опыт организации кружка с детьми как куль-
турной практики может быть полезен в большей степени для руководителей кружков 
данного направления и в меньшей для руководителей кружков других направлений. 

При конструировании своего собственного мультфильма ребенок становится не 
только носителем культуры своего времени, но и ее создателем. В этом смысле, реали-
зуя идеи и принципы гуманной педагогики, отметим еще один важный этап создания 
мультфильма, который в каком-то смысле, быть может является самым главным, он 
будет самым первым и подготовительным – обсуждение с детьми, того, что их муль-
тфильм принесет в мир, какие светлые образы оставит. Каждый мультфильм самого 
ребенка, как и многие творения человека, имеет безграничный культурный потенциал, 
в какой мере он раскроется, зависит только от того, кто и как этот мультфильм создает. 

Фотографии фрагментов авторских мультфильмов:
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, ПРИКЛАДНАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО- 
СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА

УДК 81.27
ББК 81.1

Медиатизация идеологем в советской детской периодике 
(на примере журналов «Пионер» и «Костёр 1970-1980-х гг.) 1

Блохина Яна Алексеевна, 
кандидат филологических наук, исследователь, Пензенский государственный универ-
ситет, г. Пенза, Россия, orcid.org/ 0000-0002-0659-2989

Аннотация. Настоящая статья направлена на выявление идеологем, которые 
актуализируют идеологическую картину мира в сознании читателя-ребенка, и 
определение прагмалингвистических и мультимодальных средств их медиа-
тизации в детских журналах «Пионер» и «Костёр» позднесоветского периода 
(1970-1980-х гг.). Автор выделяет ряд идеологем, которые строятся вокруг имени 
советского вождя В. И. Ленина, вокруг имен представителей советских обще-
ственно-политических организаций и вокруг номинаций реалий советской 
экономической системы. Представленные идеологемы конструируются посред-
ством типичных прагмалингвистических (жанров, дискурсивных стратегий, 
частных языковых средств) и мультимодальных ресурсов (фотографий и рисун-
ков). Функционирующие в советской детской прессе идеологемы формируют 
общее социально-идеологическое пространство, которое полностью соответ-
ствует государственной политике, проводимой СССР. 
Ключевые слова: советский, детские журналы, идеологическая картина мира, 
идеологема, дискурсивная стратегия, мультимодальные средства. 

Mediatization of Ideologemes in the Soviet Children’s Periodicals (on the Basis 
of the “Pioneer” and “Koster” Magazines of the 1970s-1980s)

Blokhina Yana A.,
Candidate of Philological Sciences, Researcher, Penza State University, Penza, Russia

Abstract. The article is aimed at identifying ideologemes that actualize the 
ideological picture of the world in the mind of a child reader, and determining 
the pragmalinguistic and multimodal means of their mediatization in the children’s 
magazines “Pioneer” and “Koster” of the late Soviet period (1970-1980s). The author 
singles out the ideologemes that are built around the name of the Soviet leader V.I. 
Lenin, around the names of representatives of Soviet socio-political organizations 

1. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00775, проект «Медиатизированная 
модель советского общества в детской периодике», https://rscf.ru/project/22-28-00775/  
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and around the nominations of the realities of the Soviet economic system. The 
presented ideologemes are constructed by means of typical pragmalinguistic 
(genres, discursive strategies, particular language means) and multimodal resources 
(photographs and drawings). The ideologemes that function in the Soviet children’s 
press form a common social and ideological space that is fully consistent with the 
ongoing state policy of the Soviet Union.
Keywords: Soviet, children’s magazines, ideological picture of the world, ideologeme, 
discursive strategy, multimodal means.

Введение
В научной литературе советская периодическая печать для детей нередко рас-

сматривается как инструмент формирования идеологической картины мира [Голо-
вин, Коханая 2018, Поздняков 2019, Харитонова 2021]. Советские детские СМИ не 
только информировали читательскую аудиторию о событиях, происходящих внутри 
страны и за ее пределами, и выступали в качестве развлекательной площадки, но и 
формировали общественное мнение, задавали «психологическую атмосферу в об-
ществе, содействуя идейно-политическому и трудовому сплочению людей» [Кудря-
шёв 2018: 37]. 

Целью настоящей работы является выявление набора идеологем, актуализирую-
щих идеологическую картину мира в сознании читателя-ребенка, а также определе-
ние прагмалингвистических и мультимодальных средств их медиатизации в детских 
журналах «Пионер» и «Костёр» позднесоветского периода (1970-1980-х гг.).   

Термин «идеологема» по-разному трактуется в работах современных и зарубеж-
ных исследователей. В рамках настоящего исследования мы не будем представлять 
различные подходы к определению данного понятия, поскольку они подробно изло-
жены в работе Е.Г. Малышевой [Малышева 2009]. Кроме того, автор дает собственное 
толкование феномена «идеологема», которое представляется нам полно и точно от-
ражающим его суть. Итак, идеологема – это «единица когнитивного уровня – особого 
типа многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре или на периферии) актуа-
лизируются идеологически маркированные концептуальные признаки, заключающие 
в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное представление 
носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и 
идеологических институтах» [Там же: 35]. Исследовательница утверждает, что в пер-
вую очередь это «универсалия мыслительная, когнитивная» < …>, единица идеоло-
гической картины мира, которая объективируется в тексте» (в том числе в тексте 
креолиозованном) и – шире – в дискурсе собственно языковыми единицами разных 
уровней, а также знаками других семиотических систем» [Там же: 34]. Именно из-
учение языковых и неязыковых механизмов объективации идеологем в советской 
периодике для детей представляется нам способом познания идеологической кар-
тины мира, которая формировалась в сознании детского читателя.

Идеологема как инструмент, с помощью которого «формируется массовое, кол-
лективное и индивидуальное сознание конкретного социума» [Клушина 2014: 57], 
находится в фокусе внимания многочисленных научных работ, посвященных языку 
и дискурсивным практикам советской эпохи. Исследователи рассматривают базо-
вые идеологемы, такие как кулак [Корнев 2006], пропаганда, агитация [Кутенева 
2008], фашизм [Быстров 2009], нация [Агейкина 2010], враг [Волкова 2012; Чернова 
2013], социалистическое соревнование [Чернова 2012], патриот [Одесский, Фельд-
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ман 2013]. Авторы преимущественно сосредотачивают внимание на базовых идео-
логемах с точки зрения истории их возникновения, функционирования и развития в 
советской языковой среде. 

Особый интерес для нас представляет исследование Г. Ч. Гусейнова, который 
трактует идеологему как «минимальный отрезок письменного текста или потока 
речи, предмет или символ, который воспринимается автором, слушателем, читателем 
как отсылка – прямая или косвенная – к метаязыку, или к воображаемому своду ми-
ровоззренческих норм и фундаментальных идейных установок, которыми должно 
руководствоваться общество» [Гусейнов 2003: 27]. Исследователь воссоздает «идео-
логический срез картины мира» и выделяет целые классы идеологем в зависимости 
от способов их актуализации средствами разных уровней языка [Гусейнов 2003]. К 
ним относятся:

1) Идеологема-буква (к примеру, твердый знак в конце слова);
2) Идеологема-акцент (акцент речи советских вождей, к примеру, В. И. Ленина);
3) Идеологема-падежное окончание (Федеративная Республика Германии и Фе-

деративная Республика Германия);
4) Идеологема-предлог (в Украине / на Украине; с Украины / из Украины);
5)  Идеологема-новое имя: антропонимы, топонимы, этнонимы (Санкт-Петербург 

/ Ленинград; Гертруда – героиня труда и др.);
6) Имена денег;
7) Идеологемы-эргонимы (ЧК, чекист, чрезвычайка и др.);
8) Идеологема-цитата (высказывания И.В. Сталина). 
Н. И. Клушина выделяет два базовых типа идеологем: социальные и личностные. 

К первому типу относятся «базовые, онтологические идеологемы любого социума, 
но имеющие конкретное этноспецифическое наполнение: модель будущего / про-
шлого, образ друга / врага, образ государства, самоидентификация народа, нацио-
нальная идея и др.» [Клушина 2008: 69]. Ко второму типу относятся такие идеологемы, 
которые «складываются вокруг руководителя государства, любого значительного по-
литического лидера, героев / антигероев своего времени» [Там же: 69]. По мнению  
Н. И. Клушиной, они способствуют формированию «стереотипов социального пове-
дения», выполняя «морально-дидактические функции» [Там же: 69].

В настоящем исследовании мы рассматриваем идеологему как когнитивную еди-
ницу, единицу идеологической картины мира, отражающую принятую в обществе 
систему политических взглядов и убеждений и актуализируемую посредством ти-
пичных прагмалингвистических и мультимодальных ресурсов. При отнесении нами 
той или иной единицы к идеологеме мы опирались на следующие критерии: 

1) частотность лексических единиц, актуализирующих потенциальную идеологему; 
2) семантика данных единиц, включая идеологические семантические компонен-

ты, которые отражают социально-политические реалии; 
3) оценочность и эмотивность данных лексических единиц в контексте. 
В фокус нашего внимания попадает и характер выявленной идеологемы, специ-

фичный именно для детского журнала.
Материал настоящего исследования – выпуски журналов «Пионер» и «Костёр» 

позднесоветского периода (1970 – 1980-х гг.).  Общее количество изученных тек-
стовых и мультимодальных контекстов составляет 80.  Методологически работа ос-
новывается на положениях социального конструкционизма и критического анализа 
дискурса, в том числе конструирующей функции дискурса.
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Анализ и обсуждение
Итак, изучение публикаций в детских журналах позволило нам выявить ряд иде-

ологем, которые строятся вокруг имени советского вождя В. И. Ленина,  вокруг имен 
представителей советских общественно-политических организаций и вокруг номи-
наций реалий советской экономической системы. Рассмотрим более подробно ка-
ждую из выделенных идеологем. 

1. Идеологема Ленин
Владимир Ильич Ленин, без упоминания которого не публиковался ни один вы-

пуск журналов «Пионер» и «Костёр», является одной из популярных идеологем, кон-
струируемых на страницах советских детских печатных изданий. Личность В. И. Ле-
нина репрезентируется в ряде художественных (повести, рассказы, стихотворения, 
песни) и нехудожественных жанров (статьи, интервью). Мы полностью разделяем 
мнение О. А. Мусориной и Н. С. Данковой, которые считают его образ идеологемой, 
подчеркивая, что это «не просто человек, но герой, лишенных недостатков, образец 
для подражания, истина в последней инстанции, верховный судья» [Мусорина, Дан-
кова 2022: 167]. Изучение публикаций, посвященных советскому политику, показы-
вает, что идеологическая нагрузка создается, с одной стороны, базовыми знаниями 
о том, кто такой В. И. Ленин, а с другой стороны – контекстуально, включением его 
имени в репрезентации современности. Рассмотрим конкретные языковые и муль-
тимодальные способы выражения идеологемы Ленин, которые конструируют госу-
дарственного деятеля, определившего будущее советского государства. 

К числу типичных языковых средств актуализации идеологемы Ленин мы отно-
сим коллокации дело Ленина, Ленинская мечта, заветы Ленина (или заветы Ильича), 
благодаря использованию которых происходит мифологизация личности советского 
вождя. В. И. Ленин воспринимается не как личность реального человека, а как идея, 
аксиологическая установка, которая выступает атрибутом конкретных действий и 
идей современности:

Сегодня Ленинская мечта зовет нас дальше! За тем, что создано, построено, открыто 
сегодня, мы уже различаем контуры коммунистического будущего (Пионер №  4, 1970 г.).

Дело Ленина – дело нашей партии и нашего народа. Где бы ты ни жил – выйди 
из дома, прислушайся. Ты услышишь ритмы работы. Все они сливаются в общий 
мощный трудовой ритм третьего года пятилетки. Каждый новый год – новый шаг 
по ленинскому пути. Все дальше вперед шагает советский народ. Впереди – комму-
нисты (Пионер №  4, 1973 г.). 

И мы, коммунисты, верим, что пионеры Страны Советов достойно встретят 
партийный съезд, будут всегда верны заветам великого Ленина (Пионер №  9, 1980 г.). 

В приведенных примерах указанные устойчивые словосочетания формируют 
представление о том, что советское государство и его общество продолжает жить 
и развиваться по пути, предложенному В. И. Лениным. Использование личного и 
притяжательного местоимения во множественном числе (мы, нашей партии, нашего 
народа) и лексики с семантикой единения (сливаются, общий) способствует констру-
ированию единого и сплочённого советского народа, продолжающего дело, начатое 
его предводителем. Формы императива единственного числа (выйди, прислушайся, 
услышишь) и личного местоимения ты как проявление диалогичности конструируют 
причастность ребенка-читателя к миру взрослых, иными словами, конструируют еди-
ное социально-идеологическое пространство. Перспективность идей советского го-
сударственного деятеля, которого уже давно нет в живых, выражается посредством 
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лексических единиц семантического поля «движение вперед» [Мадинян 2021], та-
ких как дальше, шаг, вперед, шагает, впереди.

Примечательным является то, что журнал «Пионер» содержит отдельную рубрику 
под названием «Заветам Ленина верны», в которой публикуются рассказы, стихотво-
рения и рисунки детей, посвященные славным делам, достижениям и успехам, вдох-
новленным именем советского вождя. Приведем фрагмент рассказа ребят о своем 
молодом развивающемся городе Октябрьский Башкирской АССР, в котором образ  
В. И. Ленина мифологизируется: 

На пионерском сборе вожатая рассказывала нам, что таких новых городов очень 
много теперь в нашей стране. А рядом с ними огромные электростанции, химиче-
ские заводы, металлургические комбинаты. И мы думали и говорили о том, что, ког-
да вырастает такой новый город, как наш, страна наша становится еще сильнее.  
И если бы Владимир Ильич Ленин увидел все эти новые города, заводы, электростан-
ции, он бы очень порадовался (Пионер № 4, 1970 г.). 

Процветание Страны Советов репрезентируется в приведенном примере при 
помощи лексических единиц: лексемы новый, обозначающей что-то появившееся 
относительно недавно, лексемы много с семантикой большого количества чего-либо 
в сочетании с лексемой очень в значении «в большой степени». Отметим также ис-
пользование прилагательного в форме сравнительной степени (сильнее) и эпитета 
огромные, которые конструируют зримые плоды деятельности советского политика. 
Стратегия репрезентации В. И. Ленина как живого, бессмертного человека, который 
даже сейчас оценивает происходящие в стране изменения, реализуется посред-
ством построения гипотетических предположений (если бы …, он бы порадовался). 

Специфика идеологемы Ленин в детских журналах заключается в том, что она 
становится «детской» идеологемой Володя и выражается посредством стратегии 
эмоционализации [Дубровская 2022], реализуемой эмотивной лексикой с положи-
тельно-оценочной семантикой (очень хороший человек, что-то хорошее, доброе, по-
нятное, большое и чистое) и приемом сравнения (как детство). Данные языковые 
средства безусловно вызывают у ребенка-читателя добрые и искренние чувства по 
отношению к В. И. Ленину, который когда-то был таким же, как и он: 

Это имя вошло в мою жизнь легко, просто и естественно, как слова «мама», «папа», 
«солнышко». Еще в детском саду я узнала, что Ленина звали просто Володя, когда он 
был таким же маленьким, как я. < …> 

Мне рассказали, что он был очень хороший человек, он сделал все, что сейчас есть 
в нашей стране. < …>

Сейчас мне уже четырнадцать лет, и я знаю, что значит «все», и что-то хорошее, 
доброе, понятное, большое и чистое, как детство, осталось в моем отношении к  
В. И. Ленину (Пионер № 4, 1970 г.).

Идеологема Ленин актуализируется и в многочисленных мультимодальных сред-
ствах, на которых советский вождь изображается на съезде партии, на митинге, на 
встрече, за работой и т.д. Так, на одном из рисунков (Рис.1) В. И. Ленин представлен 
в окружении детей на новогоднем мероприятии в школе, на которое, он, вероятно, 
прибыл, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом. Обратим внимание на 
улыбающегося Владимира Ильича, склонившегося над ребятами и шутливо беседу-
ющего с ними, что, по нашему мнению, конструирует его как человека, горячо любя-
щего детей. При этом эта любовь является взаимной, поскольку на изображении мы 
видим радостные лица школьников, окруживших и обнимающих почтенного гостя.  
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Более подробно дискурсивные механизмы 
актуализации идеологемы Ленин представ-
лены в исследовании О. А. Мусориной и  
Н. С. Данковой [Мусорина, Данкова 2022]. 

2. Идеологема коммунист
Перед тем как мы перейдем к рас-

смотрению идеологемы коммунист, оста-
новимся на Программе КПСС 1961 года, 
согласно которой моральный кодекс ком-
муниста основывался на таких нравствен-
ных принципах, как: 

 – «преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам 
социализма;

 – добросовестный труд на благо общества: кто не работает, тот не ест;
 – забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния;
 – высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям обще-

ственных интересов;
 – коллективизм и товарищеская взаимопомощь: каждый за всех, все за одного;
 – гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку 

– друг, товарищ и брат;
 – честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в обще-

ственной и личной жизни;
 – взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
 – непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стя-

жательству;
 – дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расо-

вой неприязни;
 – непримиримость к врагам коммунизма, дела мира и свободы народов;
 – братская солидарность с трудящимися всех стран, со всеми народами» [Про-

грамма КПСС 1961].
Представленные принципы получают медийное преломление в советских дет-

ских журналах, и перед глазами детского читателя возникает идеальный образ стро-
ителя коммунизма. Идеологема коммунист актуализируется в рубрике журнала «Пи-
онер» под названием «Берем с коммунистов пример», в которой представлен ряд 
детских рассказов о настоящих коммунистах страны. Так, ребята пишут следующее:

Тридцать лет была председателем колхоза Анна Ивановна. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе. Но отдых ли это? Она член партбюро, активно участвует в работе 
женсовета, работает в комиссии при детской комнате милиции. Дома ее застанешь 
редко. Все силы отдает она людям и в этом видит своё счастье (Пионер № 12, 1975 г.).

По профессии дедушка – хирург. Он сделал более десяти тысяч различных операций, спас 
многим людям жизнь. До 70 лет дедушка работал главным врачом районной больницы. Те-
перь он персональный пенсионер. Кажется, живи спокойно, отдыхай. Но такая жизнь не для 
него. Каждое утро, как и раньше, он идет в поликлинику. К нему всегда огромная очередь лю-
дей, которые нуждаются в его помощи. И он никому не отказывает (Пионер № 12, 1975 г.). 

  В представленных примерах при помощи лексемы активно, глаголов в форме 
настоящего и прошедшего времени в действительном залоге с семантикой актив-
ных действий (участвует, работает, отдает, идет, не отказывает, сделал, спас, ра-

Рис. 1 (Пионер № 4, 1970 г.)
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ботал), а также риторического вопроса коммунист репрезентируется как человек с 
активной жизненной позицией, преданный своему делу и добросовестно трудящий-
ся на благо страны. Кроме того, приведенные количественные данные (тридцать 
лет, более десяти тысяч операций, до 70 лет), указывающие на применение преци-
зионной стратегии [Дубровская 2022], подчеркивают значимость деятельности ком-
мунистов, направленной на оказание всесторонней помощи людям. Актуализация 
идеологемы коммунист способствует реализации воспитательной функции в дет-
ских журналах, связанной с демонстрацией читателю образа идеального советского 
человека и его жизни, смысл которой заключается в служении своему государству 
и народу. Представители Коммунистической партии репрезентируются эксплицитно 
как образцы для подражания:

Я знаю: дедушка – коммунист. Свое счастье он видит в служении народу. Для меня 
он всегда будет примером (Пионер № 12, 1975 г.).

Да, с таких людей надо брать пример. У них мы должны учиться жить, работать 
по-коммунистически! (Пионер № 12, 1975 г.).

3. Идеологема комсомолец
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ) или ком-

сомол представлял собой «самодеятельную общественную организацию, объеди-
няющую в своих рядах широкие массы передовой советской молодежи» [Устав 
ВЛКСМ]. Его роль заключалась в воспитании молодых людей «на великих идеях 
марксизма-ленинизма, на героических традициях революционной борьбы, на при-
мерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции»,  в развитии 
и укреплении у молодого поколения «классового подхода ко всем явлениям об-
щественной жизни», а также подготовке «стойких, высокообразованных, любящих 
труд молодых строителей коммунизма» [Там же]. В детской периодике комсомолец 
предстает перед читательской аудиторией как абстрактный образ, обладающий на-
бором типичных характеристик. Так, в следующих примерах идеологема комсомо-
лец выражается при помощи эпитетов (смелые, бесстрашные, примерные, веселая, 
общительная), указывающих на конкретные положительные качества члена ВЛКСМ: 

Всем известно, что комсомольцы – смелые ребята, передовые ребята. Надо пар-
тии для пользы народа послать на опасное дело бесстрашных людей – кто впереди? 
Всегда комсомольцы. Небывалые дороги надо прокладывать – кто откликается по 
первому зову? Комсомольцы. Война – комсомольцы не дрогнут (Пионер № 4, 1970 г.). 

Девочки – примерные комсомолки, они душой болеют за комсомольскую работу, 
присутствуют на заседаниях совета дружины, вносят свои предложения (Пионер № 
10, 1988 г.).

Она настоящий лидер, комсомольский вожак. Провела массу интереснейших конкур-
сов, викторин, шефствует над пионерами. Она инициатор возрождения тимуровского 
движения, причем ребята все делают без ее указания и помощи взрослых. Она всегда 
помогает товарищам в спорте, веселая, общительная … (Пионер № 10, 1988 г.).

Положительный образ комсомольца формируется и посредством лексических и 
грамматических средств языка: лексики с семантикой лидерства (передовые, лидер, во-
жак, инициатор, шефствует), фразеологизма душой болеют и глаголов в форме настоя-
щего и прошедшего времени в действительном залоге с семантикой активных действий 
(откликается,  присутствуют, помогает, провела). Приведенные языковые средства 
конструируют комсомольца, в частности, как человека, обладающего лидерскими каче-
ствами и организаторскими способностями, активного, инициативного и отзывчивого.  
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Обобщающая семантика суждений о представителях молодежной организации 
представлена в следующем примере благодаря использованию соответствующих 
грамматических форм: 

Быть комсомольцем – за все нести ответ. Быть комсомольцем – значит, надо 
верить, что сегодняшние достижения – не предел. Комсомольцы – всегда первые: в 
работе, в учебе (Костёр № 10, 1976 г.). 

Мультимодальные средства выражения идеологемы комсомолец представляют 
собой фотографии комсомольских билетов (Рис.2) и фотографии молодых людей, 
которым торжественно вручают или уже вручили членские документы (Рис.3). Лица 
комсомольцев озаряет широкая улыбка, которая демонстрирует детскому читателю 
чувство радости и гордости по поводу вступления в молодежную организацию. 

Рис. 2 (Пионер № 11, 1975 г.) Рис.3 (Пионер № 11, 1975 г.)
4. Идеологема пионер 
Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина, функционирующая под 

руководством ВЛКСМ, ˗ детская организация, которая «воспитывает пионеров и 
школьников убежденными борцами за дело Коммунистической партии, прививает 
им любовь к труду, к знаниям, первоначальные навыки общественной деятельности, 
способствует формированию молодого поколения в духе коммунистической созна-
тельности и нравственности, коллективизма и товарищества, любви к Советской Ро-
дине, братской дружбы народов СССР и пролетарского интернационализма» [Устав 
ВЛКСМ]. Идеологема пионер является еще одной популярной идеологемой в жур-
налах «Пионер» и «Костёр», читателями которых по сути являлись сами советские 
пионеры. Ее репрезентация осуществляется уже в названии одного из рассматри-
ваемых журналов. Это априори настраивает детского читателя на то, что большая 
часть периодического издания будет посвящена представителям широко известной 
детской организации. Популярность указанной идеологемы обеспечивается за счет 
ее актуализации в следующих тематических рубриках:  

- Дискуссионный пионерский клуб «За и против»;
- Малая пионерская энциклопедия;
- Штаб пионерских активистов «Горн»;
- Международный пионерский клуб «Товарищ».
Приведенные рубрики содержат ряд нехудожественных жанров, таких как ре-

портажи, статьи, интервью, беседы. Данная идеологема конструируется и в рамках 
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художественных жанров, а именно повестей, рассказов, стихотворений. Многократ-
ное упоминание пионерского галстука как символа принадлежности к пионерской 
организации является прямой отсылкой к идеологеме пионер:

Моя бабушка носила пионерский галстук, когда в их селе было всего три пионера 
(Пионер № 10, 1980 г.). 

У каждого, кто носит на груди красный галстук, есть одна сокровенная мечта – 
побывать в неповторимом «Артеке» - столице красногалстучной страны Пионерии 
(Пионер № 1, 1985 г.).

А сколько ребят разных лет носили алый галстук – не счесть! И каждое пионер-
ское поколение оставляло в славной летописи Всесоюзной Дружины свои неповтори-
мые страницы (Пионер № 9, 1980 г.). 

С точки зрения языкового воплощения идеологема пионер выражается преиму-
щественно эксплицитно при помощи лексемы пионер и ряда коллокаций, содержа-
щих производную лексему пионерский:

Вот идет по брусчатке пионерский отряд краснопресенцев. Ведет его замеча-
тельный вожатый – Михаил Стремяков. Это он вместе с первыми юнкорами выпу-
скал первый пионерский журнал «Барабан» (Пионер № 9, 1980 г.).

Много лет минуло с тех, но в летописи пионерской организации навсегда останет-
ся и первый пионерский значок, и первые пионерские знамена … (Пионер № 9, 1980 г.).

И в этом Ленинском году одним из замечательных событий был самый большой 
пионерский сбор, IV Всесоюзный пионерский слет (Костёр № 12, 1970 г.).  

Выполнять Законы пионеров значит всегда и во всем быть верным Заветам ве-
ликого Ленина, своему честному пионерскому слову, дорожить красным пионерским 
галстуком, готовиться стать комсомольцем (Пионер № 1, 1980 г.).

Специфика идеологемы пионер заключается в том, что, будучи «детской» идео-
логемой, она обладает чертами «взрослым» идеологем, таких как Ленин, коммунист 
и комсомолец. В последнем примере при помощи однородных инфинитивных кон-
струкций (быть верным, дорожить, готовиться стать комсомольцем) с обобщаю-
щим словом (выполнять Законы) пионер конструируется как важный представитель 
советского общества, имеющий свои обязанности перед государством. 

В качестве мультимодальных средств выражения идеологемы пионер, можно 
отметить многочисленные фотографии пионеров, пионерских отрядов, пионерских 
колонн, а также изображения пионерской символики (пионерского галстука, пио-
нерского значка, пионерского знамени, отрядного флага, горна и барабана).  

5. Идеологема Артек
Советская детская периодика содержит еще одну «детскую» идеологему, тесно 

связанную с пионерией, – идеологему Артек. Артек – это международный детский 
лагерь на побережье Черного моря, символизирующий советских детей, пионерскую 
организацию, дружбу, море. Идеологема Артек как символ всего перечисленного 
конструируется эксплицитно при помощи соответствующих лексических единиц: 

Главное в Артеке – вы, ребята. Двадцать семь тысяч пионеров бывает в Артеке 
за один только год. Представьте себе, сколько это отрядов, звеньев, сколько разных 
мальчиков и девочек, веселых и задумчивых, замкнутых и доверчивых, энергичных и 
робких (Пионер № 6, 1975 г.).

 Артек – хорошая школа пионерского актива. Двадцать семь тысяч ребят воз-
вращаются каждый год из Артека домой, во все уголки Советского Союза, умелыми 
организаторами пионерских дел (Пионер № 6, 1975 г.).  
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Во всем мире Артек считают лагерем дружбы. К нам приезжают ребята из семи-
десяти стран (Пионер № 6, 1975 г.).

Артек сегодня – это удивительно красивый город, это огромные парки, в кото-
рых, не зная всех их дорожек, можно заблудиться, это море, это красивые здания 
(Пионер № 6, 1975 г.). 

Представленные статистические данные (двадцать семь тысяч пионеров, двад-
цать семь тысяч ребят), реализующие прецизионную стратегию, подчеркивают 
значимую социокультурную роль Артека в СССР. Идеологема Артек актуализирует-
ся посредством эмотивной лексики (удивительно красивый город, красивые здания), 
которая используется, по нашему мнению, с целью конструирования пионерского 
лагеря как райского уголка, в который желает попасть каждый советский ребенок.   

6. Идеологема пятилетка
В журналах «Пионер» и «Костёр» одной из идеологем, функционирующих во-

круг номинаций реалий советской экономической системы, является идеологема 
пятилетка. Пятилетка или пятилетний план – это план социально-экономического 
развития советского государства сроком на 5 лет. Данная «взрослая» идеологема 
содержится преимущественно в беседах с опытными специалистами, людьми, сто-
ящими во главе народного хозяйства страны. В следующем фрагменте разговора 
с министром строительства СССР Георгием Аркадьевичем Караваемым идеологема 
пятилетка выражается не только посредством эксплицитной лексической единицы, 
но и посредством экономической лексики (строить и его производные, развивается, 
разработка полезных ископаемых, освоение новых районов, хозяйственные задачи): 

- Георгий Аркадьевич, многие наши читатели, может быть, станут строителями. 
Расскажите, пожалуйста, что и как будут они строить в одиннадцатой пятилетке?

- Страна наша громадная. Посмотрите на карту – развивается каждая область, 
каждый район. Какую другую страну ни возьми – ни в одной столько не строится.  
И, конечно, трудно, даже невозможно назвать все стройки будущей пятилетки, ко-
торые наметит XXVI съезд Коммунистической партии. Самые главные из них связа-
ны с разработкой полезных ископаемых, с освоением новых районов. 

Надо сказать, ребята, что, когда вы придете в строительство – в одиннадцатой, 
двенадцатой пятилетках, - вам придется решать важные хозяйственные задачи 
(Пионер № 5, 1980 г.). 

Специфика указанной идеологемы в советской детской прессе заключается в том, 
что она способствует репрезентации ребенка-читателя как  взрослого участника 
следующей пятилетки, что достигается путем использования обращения, личных ме-
стоимений во множественном числе (вы, вам), глаголов в форме будущего времени 
(станут, будут строить, придете, придется решать) и лексики с семантикой футу-
ральности (будущая пятилетка). Данные языковые средства, как уже было отмечено 
нами ранее, конструируют общее социально-идеологическое пространство.

7. Идеологемы колхоз, совхоз
Другими идеологемами, которые строятся вокруг номинаций реалий советской 

экономической системы, являются идеологемы колхоз и совхоз. Колхоз (коллектив-
ное хозяйство) и совхоз (советское хозяйство) представляют собой сельскохозяй-
ственные предприятия, на которых трудятся простые советские рабочие. Основным 
способом медиатизации данных идеологем является диктумная стратегия в форме 
информативного повествования [Дроняева 2008], которая выражается при помощи 
профессиональной лексики (птичник-автомат, несушки, птичницы, маточник, окрол):
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В колхозе «Красный октябрь» – птичник-автомат на 125 тысяч несушек. Птич-
ницы – девушки со средним образованием, знающие электротехнику и биологию (Пи-
онер № 9, 1979 г.).  

Особый уход требуется за кроликами, когда у них появляются новорожденные. 
Маточник – ящик с выемкой, чтобы крольчихе легко было в этот ящик влезать, – 
хорошо поставить за неделю до окрола (Пионер № 4, 1973 г.).

Актуализация в детских журналах идеологем колхоз и совхоз способствует реа-
лизации познавательной функции, благодаря которой детский читатель получает ин-
формацию об окружающей его действительности. Другой особенностью указанных 
идеологем является конструирование детей как имеющих прямое отношение к сель-
скохозяйственным предприятиям, что обеспечивается путем использования глаголов 
в форме прошедшего и настоящего времени с семантикой активных действий: 

Без ребят, не знаю, что мы делали … Крольчатник наш новый, эксперименталь-
ный – они построили … В этом году заготовили пятисот тонн витаминной муки. За 
кроликами постоянно ухаживают (Пионер № 4, 1973 г.).

Отметим также положительную репрезентацию идеологем колхоз и совхоз, конструи-
руемую в следующем примере, в котором представлены социально одобряемые действия: 

Деньги, которые ребята зарабатывают на ферме, идут на ремонт школы, покуп-
ку учебников, приборов, карт и всего, что в школе необходимо. Недавно шестерых 
выпускников совхоз послал учиться в техникум и институт, платит им стипендию. (Пи-
онер № 4, 1973 г.).

Мультимодальные средства медиатизации данных идеологем включают мно-
гочисленные фотографии, на которых изображены рабочие сельскохозяйственных 
предприятий в процессе своей трудовой деятельности (Рис.4). 

Рис. 4 (Пионер № 11, 1975 г.)

Заключение
Анализ материалов журналов «Пионер» и «Костёр» позволил нам выявить сле-

дующие идеологемы, которые выстраиваются вокруг имени советского вождя  
В. И. Ленина, вокруг имен представителей советских общественно-политических ор-
ганизаций и вокруг номинаций реалий советской экономической системы:

- Ленин; 
- коммунист;
- комсомолец;
- пионер;
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- Артек;
- пятилетка;
- колхоз, совхоз. 
Средства медиатизации данных идеологем в детской периодической печати 

включают в себя типичные прагмалингвистические и мультимодальные ресурсы:
1) жанры (художественные и нехудожественные); 
2) дискурсивные стратегии 

- стратегия эмоционализации, ориентированная на формирование «детской» 
идеологемы Володя, реализуется посредством эмотивной лексики с положитель-
но-оценочной семантикой, приема сравнения,

- прецизионная стратегия, подчеркивающая значимую социально-политическую 
и социокультурную роль деятельности советских людей и организаций, реализуется 
при помощи статистических данных,

- диктумная стратегия в форме информативного повествования, способствующая 
реализации познавательной функции, выражается посредством профессиональной 
лексики;

3) частотные языковые средства
- лексические (лексические единицы семантического поля «движение вперед», 

лексика с семантикой единения, лексика с семантикой активных действий, лексика с 
семантикой лидерства, лексика с семантикой футуральности, экономическая лексика, 
профессиональная лексика, фразеологизмы),

- грамматические (глаголы в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 
в действительном залоге, прилагательные в форме сравнительной степени, личные и 
притяжательные местоимения в единственном и множественном числе)

- стилистические (эпитеты, риторические вопросы);
4)  фотографии и рисунки. 
Идеологемы, функционирующие в советской детской прессе, способствуют кон-

струированию идеальных моделей поведения, которые основываются на устойчи-
вых моральных принципах. Кроме того, они формируют единое социально-идео-
логическое пространство, которое в полной мере соотносится с государственной 
политикой СССР, направленной на решение всех необходимых задач для достиже-
ния высшей цели – построения коммунистического общества. 
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Аннотация. В условиях приоритета векторного направления на развитие и укре-
пление китайско-российского сотрудничества в различных сферах возникает 
необходимость построения коммуникативной парадигмы, направленной на 
успешное взаимодействие, прежде всего в академической сфере. В поисках путей 
решения обозначенной задачи предлагается изучение основных коммуникатив-
ных характеристик представителей китайской лингвокультуры в соотношении с 
русскоязычным партнёром. На материале сопоставления пословиц и поговорок 
двух разносистемных языков рассматриваются культурные и языковые картины 
китайской и русской языковых личностей. 
Ключевые слова: языковая личность, коммуникативная программа, лингвокуль-
тура, речеповеденческая модель индивида, внешний план речи, внутренний план 
речи, культурная картина мира, языковая картина мира. 
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Abstract. In the context of the priority of the vector direction on the development and 
strengthening of Chinese-Russian cooperation in various fields, it becomes necessary 
to build a communicative paradigm aimed at successful interaction, primarily in the 
academic field. In search of ways to solve this problem, it is proposed to study the 
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main communicative characteristics of representatives of Chinese linguistic culture 
in relation to a Russian-speaking partner. Based on the comparison of proverbs and 
sayings of two languages of different systems, the cultural and linguistic images of 
the Chinese and Russian linguistic personality are considered. 
Keywords: linguistic subject, communicative program, linguoculture, speech-
behavioral model of an individual, external speech plane, internal speech plane, 
cultural worldview, language worldview. 

Расширение горизонтов китайско-российского сотрудничества предполагает изуче-
ние не только языка, но и национально-культурного фонда этноса с целью понима-
ния и адекватной интерпретации многих лингвокультурных явлений. Культура Китая 
имеет богатую историю и традиции, она неповторима и самобытна, уникальна по 
своему содержанию и смысловой многослойности. Для построения успешной па-
радигмы партнёрских взаимоотношений на долгосрочный период наиболее акту-
альным и необходимым условием представляется верный выбор коммуникативной 
программы межкультурного диалога в формате «Китай-Россия». 

Поскольку в ходе китайско-российского диалога основным фактором является 
понимание не только на языковом уровне, но и на ментальном, необходимым ус-
ловием успешного межкультурного контакта является установление когнитивного 
баланса между речевыми партнёрами, в основе которого два говорящих сознания, 
выражающих свою коммуникативную интенцию, а также способность восприятия 
и понимания в системе отношений «слушающий-говорящий» и соответствующей 
мены коммуникативных позиций. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что в ситуации построения магистраль-
ной системы межкультурного взаимодействия представителей различных этносов и 
разных типов лингвокультур языковое сознание индивидов представляет собой непо-
средственный объект исследования как один из важных сегментов языковой личности, 
обеспечивающей понимание и успешное интеркультурное взаимодействие. 

Исходя из данного утверждения, работа имеет следующую цель - наблюдение и ис-
следование ментальной матрицы китайской и русской языковой личности на речевом 
материале паремий китайской и русской лингвокультуры в сопоставительном аспекте. 

 Согласно основным положениям теории Сэпира-Уорфа о соотношении языка 
и культуры, следует рассматривать все языковые явления сквозь призму культуры, 
учитывая при этом лингвокультурные несоответствия в различных типах культуры, 
как это отмечено в работах Sapir 1985; S. Potter, 1966, Д. Слобин, Дж. Грин, 1976;  
И. А. Стернин, 2002; А. Вежбицка, 2001 [подробно: Морозкина 2020: 14-30]. 

В реальном интеркультурном речевом взаимодействии эта идея подтверждается 
в использовании индивидом топонимов, фразеологизмов, содержащих националь-
но-культурный компонент, структуре синтаксических конструкций, выборе мотиви-
рованных и немотивированных лексических единиц с концептуальным ядром, свой-
ственным исследуемому типу лингвокультуры, шире – в прагматическом аспекте – в 
специфике невербальных и вербальных действий. 

Самое первое, что обращает на себя внимание при межкультурном взаимодей-
ствии – выбор и использование языка, а точнее – конвенциональное применение языка 
по согласованию речевых партнёров. По справедливому замечанию профессора МГУ  
С. Г. Тер-Минасовой, слова связывают людей, объединяют их через общение [Тер-Мина-
сова 2008: 11]. Что представляет собой коммуникация? Коммуникативный процесс осу-
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ществляется по следующему алгоритму: отправитель произносит сообщение, которое 
образует тему. Эту пропозицию воспринимает его речевой партнёр – получатель [Schulz 
von Thun 1992: 22]. На следующем этапе важна реакция слушающего, а именно: воспри-
ятие и толкование с учётом влияния его родной культуры, условий и способа общения. 
Самым важным итогом этого интеркультурного взаимодействия является понимание как 
необходимое условие межкультурной и межличностной интеракции. 

Следуя утверждению С. Г. Тер-Минасовой, коммуникация призвана объединять лю-
дей. Однако, обращает на себя внимание тот факт, что не всегда коммуниканты, говоря-
щие на одном языке, способны прийти к пониманию в ситуации речевой интеракции. 
Прежде всего, это зависит от такого важного фактора, как культурный фонд индивида. 
Культура определяет образ мышления, восприятие, ценности, и на этом основании мож-
но судить о принадлежности индивида к определённой общности [Thomas 1993: 380]. 
В антропологическом смысле культура означает ментальное программирование мыш-
ления, восприятия и общения индивидов, относящихся к одному виду культуры [Hansen 
2011: 29]. В коммуникативно-прагматическом аспекте культура является потенциалом, 
необходимым условием для осмысленного общения [Heringer 2004: 107]. Если речь идёт 
о межкультурной коммуникации, то очень важную роль играют различия в установках, 
ценностях, стереотипах, а также коммуникативном стиле [Kunovska 2016: 101]. 

 Обозначенный Н. В. Барышниковым постулат об условиях и особенностях вза-
имопонимания участников межкультурной коммуникации может быть аргументом 
в пользу утверждения об индивидуальных параметрах культуры, что также прямым 
образом указывает на интеркультурный контраст. По мнению Н. В. Барышникова, ког-
да мы находимся в условиях новой культуры, первичная форма ориентации оказы-
вается неадекватной, поскольку она основывается совсем на других представлениях 
о мире, иных нормах и ценностях, стереотипах поведения и восприятия. Обычно, 
находясь в условиях своей культуры, человек не отдает себе отчет, что в ней есть эта 
скрытая часть «культурного айсберга». Мы осознаем наличие этой скрытой системы, 
контролирующей наше поведение, нормы и ценности лишь тогда, когда попадаем 
в иную культуру, основным средством познания которой является интерпретация 
увиденного, услышанного [Барышников 2010: 127]. 

 В ситуации межкультурного взаимодействия фактором, препятствующим успеш-
ному ходу интеракции, является разница даже не в языковой системе, а в когнитив-
ной системе, что может быть истолковано как частичное или неполное соответствие 
культурного сознания коммуникантов. Иначе говоря, речевые партнеры могут пони-
мать друг друга на речевом уровне при условии должного уровня владения языком, 
а на ментальном в силу различия культурных картин мира могут возникать пробелы. 

Именно это контрастивное исследование коммуникативных особенностей и мен-
тального базиса коммуникантов, представителей китайской и русской культур, пред-
принятое на речевом материале пословиц, поговорок и распространённых выражений 
коммуникативного блока представляет исследовательский интерес данной работы. 

Новизна исследования заключается в том, что анализ лексических единиц, со-
держащих в структуре концепта национально-культурную семантику китайской и 
русской лингвокультуры, проводится в аспекте академического взаимодействия и 
направлен на установление успешного межличностного и межкультурного контакта 
с целью дальнейшего изучения языка на основе культурного базиса. 

Методология нашего исследования построена на логической интерпретации 
индивидом значения лексических единиц – представителей разного типа лингво-
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культур. С уклоном на гипотезу Э. Сепира и Б. Уорфа, в которой доминантную позицию 
занимает языковая личность как носитель языковой и национально-культурной ин-
формации и реализует свой коммуникативный потенциал за счёт когнитивных спо-
собностей высшего уровня (мышления, восприятия, понимания), понимание в меж-
культурной интеракции рассматривается с позиции когнитивно-прагматического под-
хода посредством интерпретации с опорой на фоновые, языковые, культурные знания. 

Материалом исследования послужили пословицы и поговорки, характерные для 
бытовой дискурсии. В ходе анализа было проанализировано 100 лексических единиц 
в корпусе паремий на речевом материале русского и китайского языка в переводе на 
русский язык на предмет выявления сходства и различий семантического ядра. 

Следует отметить, что исследовательский интерес данной работы сконцентриро-
ван на языковой личности как носителе не только языка и культуры, но и когниции, 
поскольку все речемыслительные процессы восприятия, представления, интерпрета-
ции осуществляются посредством человеческого сознания. 

Феномен языковой личности в современной лингвистике рассматривается в мно-
гогранном формате: психолингвистический аспект (А. А. Леонтьев, 1997; В. И. Шахов-
ский, 2002, В. В. Красных, 2001); лингвокультурный аспект (С. Г. Тер-Минасова, 2008,  
В. А. Мослова, 2007, О. А. Леонтович, 2007, А. П. Садохин, 2016и др.); когнитивный аспект  
(А. Н. Корнилов, 2019, Г. Ю. Богданович, 2017) [Морозкина 2020: 81-83]. 

В данной работе под языковой личностью в межкультурной коммуникации сле-
дует понимать индивида, речевая деятельность которого осуществляется в двух ре-
жимах коммуникации: в форме внутреннего диалога/монолога на основе нацио-
нально-культурных представлений, наличия речевого опыта, а затем эксплицируется 
во внешней коммуникации с учетом лингвокультурных особенностей субъекта речи 
и речевого партнера, а также экстралингвистических условий ситуации коммуника-
тивного взаимодействия [Морозкина, Русинякова 2020: 57].

Продолжая идею о когнитивном ресурсе и коммуникативном базисе языковой 
личности, важно указать на уточнения о статусе языковой личности. Так, Т. В. Ларина 
идентифицирует человека, освоившего новый иноязычный код, как вторичную язы-
ковую личность [Ларина 2017: 64]. 

 В фокусе исследовательского внимания сложный переход внутренней коммуни-
кации во внешнюю, примечательно, что траектория этой мыслительной процедуры, 
направленной на перевод мысли к речи, существенно отличается у представителей 
разных лингвокультур. Рефлектирующий субъект как носитель когниции, описанный 
в теории бессознательного З. Фрейда, является отправной точкой сообщения с учё-
том проявления своей лингвокультурной специфики [Морозкина 2015]. 

 С целью подтверждения данного тезиса обратимся к конкретному примеру. Всем 
известную русскую народную сказку «Колобок» было предложено воспроизвести 
носителю китайской культуры и языка. В его интерпретации состоящая из много-
ярусных сюжетных пассажей русская народная сказка звучала довольно лаконично 
и аргументированно: «Колобок был кругленький, хорошенький, но непослушный. Он 
решил прогуляться по лесу, не послушался бабушку и дедушку. А в лесу ему встрети-
лась хитрая лиса и съела Колобка». 

Следовательно, внутренне «Я» – это, по сути, говорящее сознание индивида, куль-
турное отражение в речевом воплощении. Очевидная разница при переходе от 
мысли к слову в разных лингвокультурах может быть обусловлена несоответствием 
культурной картины мира, которая транслирует образ мыслей в языковой картине, 
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свойственный конкретному мыслящему, говорящему индивиду с учётом его нацио-
нально-культурной специфики и речевого опыта. 

 Согласно исследованиям о деятельности сознания В. С. Дерябина, в основе «Я» 
лежит самоощущение субъекта как организованного целого, хранящего следы про-
шлого жизненного опыта с основанными на нем готовностями к реакциям, с субъ-
ективным сознанием непрерывности своего существования [Дерябин 1980: 34]. 
Другими словами, внутреннее «Я» китайской языковой личности отражает этнолинг-
вистический код самой языковой личности, в основу которого положены даосист-
ские национально-культурные принципы, что и составляет лингвокультурную основу 
коммуникативного поведения китайцев. 

В противовес китайцам, национально-культурное ядро русской языковой личности 
формировалось под воздействием заповедей христианства, славянофильской тради-
ции и, с другой стороны, прогрессивных идей западной философии, что не могло не 
отразиться на многогранном и в некоторой мере противоречивом лингвокультурном 
характере русской языковой личности. В подтверждение нашего предположения об-
ратимся к некоторым фрагментам речевой интеракции. Так, на самый обычный во-
прос «Как у Вас дела?» представитель русскоязычной культуры даст прямой ответ на 
вопрос, либо в определенной ситуации ответит нейтрально: «Нормально». 

Также приветствие может сопровождаться рукопожатием, объятьями в зависимо-
сти от степени близости отношений коммуникантов, их социального статуса и дистан-
ции. И только если собеседники знакомы друг другу, диалог может перейти в межлич-
ностное русло с традиционным набором вопросов о семье, работе, отдыхе, хобби. 

Китайское приветствие «nǐ hǎo» (ты хорошо) означает добродушный настрой по 
отношению к собеседнику. Следующей репликой в коммуникативном ритуале при-
ветствия может быть фраза «Nǐ chīle ma?» (Ты поел?), что указывает прямым образом 
на заботу и внимание по отношению к речевому партнёру. На вопрос о том, как дела, 
китайцы рассчитывают получить более подробный ответ не только о том, как дела 
обстоят в данный момент, а также по поводу вашего настроения, самочувствия. Ряд 
вопросов, задаваемых собеседнику, необходимо перефразировать. В частности, на 
вопрос: «Как Вы находите Китай?» китайский собеседник рассчитывает получить 
информацию о том, понравилась ли вам архитектура, культура, кухня Китая. 

Эта схожесть в коммуникативной программе русскоязычного собеседника и но-
сителя китайской культуры обеспечивает успешное межличностное и межкультур-
ное общение. Данное утверждение соотносится с оценкой имплицитного модуса 
высказывания, освещённого в трудах Хоанг Фэ [Фэ 1985: 399]. 

Как известно, в ситуации коммуникативного взаимодействия субъекты речи до-
вольно-таки часто используют идиомы, пословицы и поговорки с целью усиления 
иллокутивного потенциала и перлокутивного воздействия на партнёра по речевой 
интеракции. Особый интерес в плане изучения семантического поля лексических 
единиц представляют паремии на том основании, что в каждой пословице и пого-
ворке воплощается определённый образ, закодированный в той или иной лингво-
культуре. По мысли В. А. Масловой и М. В. Пименовой, лингвокультурные коды об-
ладают национально-культурной спецификой. Они отражают особенности культуры 
использующих их народов. Всякий носитель национальной культуры и языка с ран-
них лет усваивает эти коды вместе с родным языком. Коды культуры формируют 
национальную картину мира, являясь одновременно способом структурирования 
культурного знания [Маслова, Пименова 2016: 72]. 
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Углубляя изучение лингвокультурного концепта из перспективы семантического 
аспекта, уместно сослаться на мнение С. Г. Воркачева о наличии семантических при-
знаков концепта, которые «скрепляют» лексико-семантическую парадигму и образуют 
его понятийную основу, а также семантические признаки, которые отмечены лингво-
культурной, этносемантической спецификой и связаны с ментальностью носителей 
языка, либо с менталитетом национальной языковой личности [Воркачев 2003: 272]. 

Семантическое ядро лингвокультурных кодов проявляется в следующих китай-
ских и русских пословицах и поговорках: 

Таблица 1. Коды в китайской и русской лингвокультуре. 

Культурный код Пословицы и поговорки в китайском 
языке

Пословицы и поговорки в русском 
языке

Растительный код  种瓜得瓜，种豆得豆 
zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé 
dòu 
Посадишь дыню — получишь дыню, 
посадишь бобы — получишь бобы 

Что посеешь, то и пожнешь

Ландшафтный код 翻山越岭
fānshānyuèlǐng 
Переходить через горы, 
переваливать через хребты - 
преодолеть тяжёлый путь

Идти лесом, идти полем. 
Сто вёрст до небес и все лесом 

Зоологический код 前怕狼后怕虎
qián pà láng，hòu pà hǔ 
Бояться волка впереди и 
тигра позади - топтаться в 
нерешительности на месте
强龙难压地头蛇
Qiáng lóng nán yā dìtóushé 
Сильному дракону не победить мест-
ную змею 

Бойся коня сзади, дурака – со всех 
сторон

Не на тех напали. Калач не по зубам

Климатический код  山雨欲来风满楼
shān yǔ yù lái fēng mǎn lóu 
Надвигается ливень в горах, весь дом 
пронизан ветром

Надвигается буря 

Географический код 
с использованием 
топонимов

桂林山水甲天下 
guìlín shānshuǐ jiǎ tiānxià 
Горные и водные пейзажи Гуйлинь 
самые лучшие в мире
人心齐，泰山移 
rén xīn qí, tài shān yí 
Если люди сплотятся, то и гору 
Тайшань передвинут

Каждый кулик свое болото хвалит

Дружной работой горы свернуть 
можно. Терпение и труд все перетрут

 
Из приведённых примеров становится очевидным, что особенность лингвокультур-

ного концепта заключается, прежде всего, в его ментальной природе. Область иссле-
дования концепта находится в фокусе языка и культуры. Вопросы функционирования 
языка и культуры замыкаются на языковой личности как носителе основных менталь-
ных процессов, осуществляемых за счет работы активности сознания. Пословицы и по-
говорки в коммуникативном репертуаре индивида представляют собой не что иное как 
говорящее мышление, это способ передачи культурной матрицы посредством языка. 
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В процессе анализа на предмет выявления концептуального ядра в обозначен-
ных паремиях отмечается общая тенденция – передача смыслового значения номи-
наций посредством топонимов, национально окрашенных лексических единиц, что 
прямым образом указывает на различие культурных кодов при сохранении общего 
смысла высказывания. Иными словами, путь перехода содержания мысли из куль-
турной картины мира в языковую у каждого этноса неповторим и индивидуален в 
силу своей национально-культурной специфики. 

Отметим, что механизм речемыслительной деятельности языковой личности как 
представителя русской культуры может быть частично сопоставим с китайской языко-
вой личностью в когнитивном аспекте, когда речь идет о феномене китайского типа 
мышления «сы». В китайской философии разум тождественен сердцу, что указывает на 
единство рационального и духовного. Подобное сходство прослеживается и в русской 
культуре и указывает на некое единство национально-культурных ценностей. Это явле-
ние находит отражение в пословицах и поговорках в обоих языках. Обратимся к кон-
кретным примерам: Сердце подсказало. Сердцем чувствует (в русской культуре). Счастье 
умудряет сердце (в китайской культуре). 

При этом следует отметить, что семантика поведения китайцев и русских обусловлена 
не только этнокультурными и ментальными установками, но и кодексом прагматического 
поведения, свойственным каждому этносу. Если коммуникативное поведение предста-
вителей русскоязычной культуры формировалось под вилянием славянофильских тра-
диций с одной стороны и в то же время отчасти под влиянием западной классической 
философии, то китайская национальная идея пропитана даосизма о внутренней нераз-
рывной взаимосвязи человека и природы, техниками психической саморегуляции и 
управления нервно-психическим состоянием из буддизма. Исходя из этого утверждения, 
можно предположить, что золотое сечение духовного начала китайской языковой лич-
ности проходит в так называемой точке чжун - обеспечивающей равновесие янь и инь. 

Схема 1. Речемыслительная деятельность коммуниканта обеспечивающей равно-
весие янь и инь в китайской лингвокультуре. 

Обратимся к пословицам и поговоркам, 
иллюстрирующим внутреннее единство и 
гармонию китайской языковой личности: 

Если гонишься за быстротой - не до-
стигнешь. 

Прямая нога не боится кривого ботинка. 
Радость воодушевляет человека. 
Тишина и безмолвие совершенствуют тело. 
Кто смеется, тот становится моложе. 
У великих душ есть воля, слабые просто 

желают. 
Вы не можете помешать птице грусти 

пролететь над вашей головой, но вы можете 
предотвратить ее вложение в ваши волосы. 

Ничто себя не чувствует лучше для 
тела, чем рост духа. 

Если вы хотите расширить поля счастья, начните с выравнивания своего сердца 
Не бойся быть медленным, бойся только останавливаться. 
Как становится очевидным из приведенных примеров, китайская языковая лич-
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ность характеризуется высоким индексом коммуникативной гибкости, смысловой 
многослойностью, прагматической ориентацией на собеседника и саморегуляцией. 
Итак, определим факторы, способствующие успешному интеркультурному китай-
ско-российскому диалогу. 

Прежде всего, необходимо обозначить коммуникативно-прагматические осо-
бенности индивида. Это не только говорящий, но и понимающий индивид, способ-
ный адекватно оценивать вербальные и невербальные действия своего речевого 
партнёра, интерпретировать его речевые действия и декодировать смысл именно 
с позиции культуры своего собеседника, по отношению к которому она является 
аутентичной. 

В концепции иноязычного обучения, предложенной А. Л. Бердичевским, человек 
говорящий обладает культурно-языковой компетенцией: знанием прецедентных 
относительно культурно-значимой информации текстов или языковых сущностей, 
которые и могут служить источниками культурно-национальной интерпретации еди-
ниц языка. При этом культурная компетенция не совпадает с языковой: переклю-
чение языковой компетенции в культурную основано на интерпретации языковых 
знаков в категориях культурного кода. Владение такого рода интерпретацией и есть 
культурно-языковая компетенция. Поэтому человек говорящий предстаёт одновре-
менно как субъект языка, как субъект культуры, как субъект лингвокультуры и как 
субъект коммуникации [Бердичевский 2020: 12-13]. 

Как становится очевидным из данного обоснования, коммуникативный потенци-
ал индивида в интеркультурной речевой интеракции представлен в четырехмерном 
формате, что позволяет ориентироваться в культурно-языковом пространстве своего 
речевого партнёра в панорамном формате. Интерпретация индивида, о которой шла 
речь выше, может быть представлена в виде мыслительных блоков относительно 
коммуникативного поведения своего речевого партнёра, собственного коммуника-
тивного поведения – авторефлексия, ситуации коммуникативного взаимодействия, 
особенностей культурной среды и прочее. Активизирующиеся мысли соотносимы с 
видами мыслей, разработанных И. Б. Шатуновским в контексте исследований языка 
как средства мыслей. Согласно типологии И. Б. Шатуновского, различимы следую-
щие модели языковой мысли: дескриптивные мысли; мысли интерпретации (кон-
цептуальные перекодировки); мысли оценки; мысли обоснования; мысли этической 
и утилитарной необходимости и возможности; вопросы мысли [Шатуновский 2016: 
381-406]. 

Вектор мысли задает характер речемыслительной деятельности субъекта речи, 
которая регулируется определёнными принципами в соответствии с индивидуаль-
но-личностными особенностями индивида и факторами коммуникативной ситуации. 

Таким образом, в основе коммуникативного поведения субъекта речи при пе-
реводе внутренней речи во внешнюю в ситуации межкультурного взаимодействия 
лежат принципы: 1) принцип саморегуляции; 2) принцип влияния лингвокультур-
ного фактора на коммуникативное поведение субъекта речи; 3) принцип учета 
экстралингвистических факторов в ситуации коммуникативного взаимодействия; 
4) принцип речемыслительного баланса во внутренней и внешней коммуникации 
[Морозкина 2016: 29]. 

 Итак, становится очевидным, что в вопросе китайско-российского взаимодей-
ствия приоритетное положение занимает метаязыковая рефлексия как необходи-
мое условие понимания. При этом следует отметить, что парадигма коммуникативно-
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го плана, ментальной специфики этноса, а также следование основным принципам 
коммуникативной программы могут способствовать успешному межличностному 
общению в ситуации межкультурного взаимодействия стратегического формата 
«Китай-Россия». 
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Аннотация. Статья посвящена армянскому тексту в русской поэзии – среди локаль-
ных текстов русской словесности наименее исследованной междисциплинарной 
области. Круг паттернов, складывающих феномен «армянский текст», совпадает с 
другими локальными текстами: это особенности ландшафта, исторические собы-
тия и персонажи, культурные артефакты и проч. Лексема «Армения», рождающая 
круг ассоциативных образов, включает, помимо прочих, имя художника Мартироса 
Сарьяна. Путем использования биографического, историко-культурного методов 
и рецептивной практики, рассмотрен аспект восприятия творчества Сарьяна рус-
скими поэтами, среди них: Борис Слуцкий, Леонид Вышеславский, Ирина Снегова, 
Михаил Матусовский, Марк Лисянский, Елена Никольская, Вера Звягинцева, 
Сергей Шервинский. Творчество художников, став паттерном армянского тек-
ста, не ограничивается именем Сарьяна. Русские поэты открывают творчество 
других армянских живописцев, идя в глубь истории и культуры, восстанавливая 
справедливость, возвращая имена армянских художников не только русской 
публике, но и армянской. Среди таких – имена художников Акопа Коджояна и 
Арутюна Галенца, впечатливших поэтов и прозаиков: Александра Гитовича, Бориса 
Слуцкого, Илью Эренбурга. Так, русская поэзия часто выступает в виде некоего 
«армянского транзита», знакомя не только русского, но и мирового читателя с 
именами талантливых, но отчасти забытых художников.
Ключевые слова: армянский текст, Борис Слуцкий, Александр Гитович, армянские 
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Abstract. The article is devoted to the Armenian text in Russian poetry - among the 
local tests of Russian literature in the least studied interdisciplinary field. The range 
of patterns that make up the phenomenon of the “Armenian text” coincides with other 
local texts: these are landscape features, historical events and characters, cultural 
artifacts, and so on. The lexeme “Armenia”, giving rise to a circle of associative images, 
includes, among others, the name of the artist Martiros Saryan. By using biographical, 
historical and cultural methods and receptive practice, the aspect of the perception 
of Saryan’s work by Russian poets is considered, among them: Boris Slutsky, Leonid 
Vysheslavsky, Irina Snegova, Mikhail Matusovsky, Mark Lisyansky, Elena Nikolskaya, 
Vera Zvyagintseva, Sergey Shervinsky. The creativity of artists, having become a 
pattern of the Armenian text, is not limited to the name of Saryan. Russian poets 
discover the work of other Armenian painters, going into the depths of history and 
culture, restoring justice, returning the names of Armenian artists not only to the 
Russian public, but also to the Armenian public. Among these are the names of the 
artists Hakob Kojoyan and Harutyun Galents, who impressed poets and prose writers: 
Alexander Gitovich, Boris Slutsky, Ilya Ehrenburg. Thus, Russian poetry often acts as a 
kind of “Armenian transit”, introducing not only the Russian, but also the world reader 
to the names of talented, but partly forgotten artists.
Keywords: Armenian text, Boris Slutsky, Alexander Gitovich, Armenian artists, Martiros 
Saryan, Hakob Kojayan, Harutyun Galents.

Введение
В травелоге «Уроки Армении» русский прозаик Андрей Битов вывел формулу ар-

мянского текста – полушутя и одновременно точно: «Город? Ереван. Озеро? Севан. 
Гора? Арарат. Это мы знаем назубок…» [Битов 1972: 196]. Мы дополним эту формулу: 
художник? – Сарьян! Подтвердим поэтическими строками Бориса Слуцкого: «Сарьян 

– в хрестоматии нашего глаза. / Он ясен для младшего школьного класса / и прост, 
словно воздух, которым дышу» [Слуцкий 1965: 34].

Мы провели опрос в одной из социальных сетей об ассоциативных словах и об-
разах, связанных с Арменией (артефакты, гастрономия, рельеф, ритуалы, архитектура, 
персоналии и проч.), и описали его результаты в статье «Арарат – главный паттерн 
армянского текста в русской поэзии»2. Фамилия художника Мартироса Сарьяна в 
ответах присутствует – таким образом, «Сарьян» представляется одним из паттер-

2. Сдана к публикации: Шафранская Э.Ф., Кешфидинов Ш.Р. Арарат – главный паттерн армянского текста в русской 
поэзии // Вестник славянских культур. 2023. № 3.



РУССК А Я ЛИТЕРАТ УРА

125

нов армянского текста в рецептивной практике русскоязычных информантов, и тем 
более – русских поэтов (о чем речь пойдет ниже).

Посредством стихов русских поэтов читатель узнаёт не только об особенностях 
творчества Сарьяна, но и о других армянских художниках, о которых вряд ли узнал 
бы каким-то иным способом (опрос случайной выборки подтверждает). Механизм 
забвения работает столь мощно, что забытыми становятся «свои» художники и писа-
тели, не говоря уже о «чужих».

Соотнесение и интерпретация живописных и вербальных контекстов позволяет 
расширить рецептивную оптику изображенного и художником, и поэтом, поскольку, 
по замечанию Г. Т.  Гариповой, «живопись и вербальный художественный текст ин-
терферируются в системе интермедиальных стратегий посредством медиатора-эк-
фрасиса, позволяющего внелитературную референцию “картина (портрет/пейзаж/
икона) – художественный образ” перевести в систему текстовой семиосферы, раз-
ворачивающей модальность художественной картины мира…» [Гарипова 2021: 479].

Обсуждение
Исследование локальных текстов русской культуры и словесности началось на 

рубеже XX–XXI веков, армянского текста – сравнительно недавно (см.: [Амирханян 
и др. 2020; Павлова, Романова 2020; Павлова, Романова 2022; Шафранская 2022а; 
Шафранская 2022б; Шафранская, Кешфидинов 2022]). Исследуя паттерн за паттер-
ном армянского текста, мы пришли к наблюдению/заключению: ни одна из быв-
ших советских республик не образовала своего именного локального текста, кроме 
Армении. Бывшие советские республики представлены только городскими локаль-
ными текстами: киевский, одесский, львовский; ташкентский, самаркандский, бухар-
ский; алма-атинский; бакинский; тифлисский; и др. Почему так произошло? – ответа 
у нас пока нет (одно из сомнительных предположений – компактность территории 

– не работает, т. к. в СССР были куда более меньшие территориально-административ-
ные единицы). Возможно, это связано с долей культурных контактов и вливания в 
общесоюзный метатект, с долей мощной и чрезвычайно выразительной.

Мартирос Сарьян
Последние полвека художник Мартирос Сарьян, по словам критика и армянове-

да Г. Кубатьяна, «олицетворяет армянское искусство. Скажешь за границами страны 
“армянская живопись”, услышишь в ответ “А, Сарьян”» [Кубатьян 2019: 243]. В течение 
этого времени русские поэты, впечатленные живописью Сарьяна, пытаются осмыс-
лить загадку его таланта и обозначить специфику его стиля.

Вслед за прочитанным корпусом русских стихов, посвященных живописи Сарья-
на, мы познакомились с сарьяновским автобиографическим текстом «Из моей жиз-
ни» [Сарьян 1985], и для нас кое-что прояснилось: именно детство сформировало 
картину мира художника.

Всё подмеченное поэтом Леонидом Вышеславским в «Красках Сарьяна» оказа-
лось проекцией той картины мира – природы, неба, солнца, степных просторов, ко-
торая сформировала Сарьяна в раннем детстве, а его он провел буквально в степи:

Невиданно цветастыми,
неслыханно багряными
в степенных залах выставки
висят холсты Сарьяновы.
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Таких цветов неистовых
не знал я от рождения.
Смотреть на краски странные
нельзя без удивления.

Лазурь вот эта – выдумка,
снег на лазури – вымысел.
Немыслимую невидаль
художник людям вывесил!..
[Это Армения: 157–158].

Построенный руками его отца и старших братьев дом стоял в одиночестве в 
природном ландшафте и не загораживал, как это бывает в городе, ни просторов за 
линией горизонта, ни неба. В сарьяновских воспоминаниях о детстве слово небо – 
одно из частотных.

«Постройку этого дома я помню, как сегодня. Мне было три года. До того мы ноче-
вали в степи, под открытым небом» [Сарьян 1985: 14]; «Гигантский оранжевый диск 
солнца скрылся за горизонтом, вечерняя прохлада стала подниматься с реки к наше-
му маленькому поместью. Спустились сумерки, но нам еще не хотелось спать. Луна, 
выскользнув из-за облаков, сияла в небе изо всех сил, а мы, увлеченные скользящим 
лунным светом, бежали за ним, силясь поймать его» [Сарьян 1985: 15]; «Огромный 
огненный шар висел над горизонтом, небо покрывалось багрянцем. Склоны окрест-
ных холмов окрашивались золотисто-красным цветом, который контрастировал с 
темной сине-фиолетовой окраской затемненных впадин» [Сарьян 1985: 18]; «И вот 
однажды с юго-запада, со стороны моря, небо стало покрываться тучами. Я очень 
любил наблюдать за небом, особенно за грозовыми тучами, сверху светлыми, а снизу 
красно-оранжевыми, с которых свисали темные вертикальные полосы дождя» [Са-
рьян 1985: 19]. Складывается впечатление от детских воспоминаний Сарьяна, будто 
солнце, небо, луна и звезды – его каждодневный «интерьер».

Оптика ряда поэтов удивительно схожа – в картинах Сарьяна они видят обрам-
ленные природные пейзажи.

Так видит поэтесса Ирина Снегова:

В сером халате мастер
Входит к холстам своим.
Со стен к нему тянутся листья,
Рвутся из рам ручьи.
Он держит в руках не кисти,
А солнечные лучи
[Снегова 1963: 27];

а так – поэт Михаил Матусовский:

О, тайна фамилий на «ян»,
Смущавшая нас постоянно
<…>
Как сжегший подрамники зной
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Картин Мартироса Сарьяна
[Матусовский 1986: 326–327]

и поэт Марк Лисянский:

Ах как солнечно в этом мире!
Ах как дорог земной покой!
Вся Европа в его квартире,
Вся Армения в мастерской
[Это Армения 1967: 166].

Поэтессы воспринимают и запоминают Армению картинами Сарьяна, а значит 
глазами художника – Елена Никольская:

Путник, пыланьем листвы обожженный,
Песней печальною завороженный,
Что бы ты не пил,
Где бы ты ни был, –
Будешь ты видеть
Синее небо,
Небо, что пахнет терпко и пряно,
Синее небо кисти Сарьяна
[Никольская 1969: 9];

и Вера Звягинцева:

С полотен обрушился, дух захватив,
Мир счастья и ультрамарина,
И горы из света, и речитатив
Ашуга над рыжею глиной.

И синие звери, и розовый дом,
И женщины, в тканях суровых –
Все было и жизнью, и сказочным сном, –
Весь мир в именинных обновах.
<…>
Сияла Армения, отражена
В глазах Мартироса Сарьяна
[Звягинцева 1964: 21‒22].

Лирический субъект Никольской восклицает по поводу Сарьяна: «Откуда берет 
/ Он краски такие? / Откуда?» [Никольская 1969: 39]. Поэтесса использует прием 
синекдохи: на окне в мастерской художника стоит банка с горстью земли – она-то 
и есть Армения:

Все соки и краски
Земли и небес
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Впитались в ту горсть без остатка,
И в ней
Ты найдешь объясненье чудес,
Сарьяновской тайны разгадку
[Никольская 1969: 40].

Мартирос Сарьян вспоминает: «У нас, детей, были <…> хорошие друзья. Это были 
собаки. Мы хватали по куску хлеба или копченой рыбы и выбегали продолжать 
наши завлекательные игры и беготню. Собаки следовали за нами и получали свою 
долю. Они были нашими равными партнерами по играм» [Сарьян 1985:  18–19] – 
отсюда часто встречающиеся собаки на полотнах Сарьяна, отсюда и поэтические 
строки Сергея Шервинского:

С юности помню пальму и мула,
И маски: краску пятна, полосы.
Режуще-рыжая щель переулка,
Кобальтом тени, сажею псы
[Шервинский 1984: 34].

А ведь такой «перенос» из природы на полотна проходил в непростых обсто-
ятельствах, в связи с чем поэт Борис Слуцкий заключает: «Сарьян – это выигран-
ное сражение» [Слуцкий 1965:  34]. Сарьяну пришлось именно сражаться: по сло-
вам Ильи Эренбурга, художник «должен был годами выслушивать глупейшие слова 
различных критиков и администраторов», не понимавших живописи [Удивительный 
Галенц 1969: 5–6].

Г. Кубатьян комментирует эти строки так: «сегодня Сарьян классик, ясный чуть ли 
не первоклашке <…> (Кстати, в “школьном классе” как раз и зашифровано непроиз-
несенное: классик, то есть образцовый, всеми признанный представитель той или 
иной сферы творчества.)» [Кубатьян 2019: 243].

Для поэтессы Натальи Кончаловской Армения – это прежде всего Мартирос Сарьян. 

На холсте и свет и тень,
Телка с девочкой стоят,
В шапке белой набекрень
Дремлет древний Арарат.

А под ним долины рай
Кистью создал человек…
[Кончаловская 1961: 53].

Оптика художника лежит в основании рецептивно рожденных образов Армении 
в стихах Кончаловской:

Мороз под сорок. Толстым льдом
покрылась в мастерской витрина.
<…>
Как может быть? Сарьян и лед!
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Гляжу и думаю в смятенье.
Ведь на холстах его живет
Все пламя южного цветенья.
И неба синего фарфор,
И золото песков сыпучих,
В лиловой дымке цепи гор,
И замки древние на кручах,
И терпкий запах южных трав,
И солнце в зеркале Севана…
[Кончаловская 1961: 48–49].

«И больше я про него не пишу» – пишет Слуцкий о Сарьяне, объясняя свои наме-
рения воздать должное другим армянским художникам, обделенным вниманием и 
исторической памятью.

Борис Слуцкий
Георгий Кубатьян говорит об уникальности армянских текстов в наследии Слуц-

кого. И предлагает свое объяснение этой уникальности. Так как больше никто не 
пытался ее объяснить, кратко изложим точку зрения Кубатьяна.

Слуцкий, будучи участником Второй мировой войны, прошел через ряд стран, впо-
следствии объездил весь СССР – однако если и упоминает нероссийские локации, то 
мимоходом: как место действия своих лирических сюжетов, а если называет иные эт-
носы, то как знак чьей-то индивидуальной судьбы. А вот судьба Армении, ее народа, ее 
памятников и художников присутствует в стихах Слуцкого развернуто и личностно. Одну 
из причин такого предпочтения Кубатьян видит в личных причинах и воззрениях поэта.

«Почему вопреки своему обыкновению Слуцкий пристально вглядывается в Ар-
мению, когда никакая другая страна, кроме России, не смогла заинтересовать его 
настолько, чтобы написать о ней стихи? Почему обращается к армянам – именно 
народу, не конкретному собеседнику? Да вот же почему:

Я, сызмальства,
                       с Харькова,
                                        с детства
                                             узнавший
армянский порядок, рассудок и чин…

Слуцкий не часто прибегает к разбивке строк, а “маяковская” лесенка – редчайшая в 
его стихах гостья. Здесь же поэту нужно, чтобы каждое слово было выделено, подчеркнуто, 
прозвучало с ударением. Отчего так? Оттого, что речь о детстве. Все, что усваивается в 
детстве, помнится человеку всю жизнь. А Слуцкий провел детство и школьные годы в Харь-
кове, где в ту пору (как, впрочем, и ныне) было много армян. <…> Ведь речь идет о знании 
характера, семейных, а может, и общинных отношений, обычаев» [Кубатьян 2019: 239].

Итак, поверим Кубатьяну: Слуцкий отличал армян среди всех ему известных на-
родов и опирался на свой личный опыт.

Акоп Коджаян
Признав авторитет и всемирную известность Мартироса Сарьяна, Слуцкий зна-

комит нас с другим художником – Акопом Коджаяном («Холсты Акопа Ходжояна»), 
делая ставку на слово – свое поэтическое слово, способное восстановить справедли-
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вость: посредством стихов вернуть имя художника, а в отдельных случаях – и подарить 
его творчество тем, кто ничего не знает о художнике, потому что «слово – искусственное 
орошение / пустынь и полупустынь – песков. / Поэтому я приглашу Коджояна: / вос-
стань из могилы! / Ты умер так рано! / Полотна развесь! / Покажись нам, Акоп!» [Слуцкий 
1965: 34]. Лирический субъект Слуцкого перечисляет изображенные на картинах Коджо-
яна объекты: горы, звери, птицы, олень и лань. И взывает к публике, ориентированной на 
просветительскую деятельность: «чтоб на выставках наших / просторные стенки / Акоп 
получил» [Слуцкий 1965: 34]. «Ты умер так рано!» – досадует лирический субъект, одна-
ко срок жизни, отпущенный Акопу Коджояну, – семьдесят пять лет (1883–1959). «Рано» 

– возможно, в этой досаде заключена обида за художника, не удостоенного всемирной 
славы, которую спустя время пытается восполнить поэт Слуцкий (хотя Коджояну еще в 
1935 году было присвоено звание народного художника Армянской ССР).

Акопа Коджояна называют основоположником армянской графики. Выпуск-
ник мюнхенской школы Антона Ашбе, он владел практически всеми графически-
ми материалами и техниками. Коджоян иллюстрировал армянские сказки, легенды, 
произведения армянских классиков и современных ему писателей. По замечанию 
исследователей, ощущение «зримой формы, в которую должно отлиться литератур-
ное произведение, у него было безошибочным» [Степанян 2007: 191]. Таковы его 
иллюстрации к «Книге пути» Егише Чаренца, выполненные на контрасте, с чувством 
ритма; таково оформление «Сборника песен» (1945) знаменитого ашуга Саят-Нова.

Искусствовед Р. Дрампян писал, что обращение Коджояна к эпосу и сказкам «по 
существу открыло в армянском искусстве почти нетронутую область» [Дрампян 
1960: 20]. И отмечал, что его вклад равносилен той роли, которую в России в свое 
время имела деятельность В. Васнецова и М. Врубеля.

Современники ценили пейзажи Коджаяна, отмечая, что, знакомясь с ними, «мы 
обращаемся не к сегодняшнему дню, а к тем отдаленным временам, когда эти места 
населяли наши праотцы» [Слуцкий 1975: 28]. Именно это подметил и Слуцкий:

И ежели ныне не встретишь оленя
и лани,
исполненной сладостной лени,
в горах и долинах армянской земли, –
они на холсты Коджояна ушли [Слуцкий 1965: 34].

Живопись, графика, прикладное искусство – почти в каждую область внес худож-
ник свой вклад, по праву считаясь лицом армянского искусства.

Арутюн Галенц
Стихотворение Бориса Слуцкого «Картины Галенца»: взгляд лирического субъекта 

выхватывает на выставочных стенах московского здания яркие и страстные образы:

Цитаты горячего юга,
повешенные на обоях
и на сухой известке,
и огненная вьюга,
бушующая среди снежной
[Слуцкий 1975: 145].
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Об этой страстности, не сговариваясь, пишут вспоминающие о Галенце (см. [Уди-
вительный Галенц 1969]). Родившийся в 1910 году в Османской империи, Галенц 
(или Каленц) оказался в Армении только после Второй мировой войны. Его родители 
стали жертвой геноцида, а детство будущего художника прошло в сиротстве и скита-
ниях. По словам Мартироса Сарьяна, «Не легко было понять Арутюна Галенца. Надо 
было всмотреться в его вдумчивые и печальные глаза, которые говорили больше, 
чем мог рассказать он сам. Галенц в себе носил страдания целого поколения народа, 
пережившего 1915 год, вступившего в жизнь вдали от родины, не познав радости 
детства» [Удивительный Галенц 1969: 3].

Не знавший русского языка, Галенц, приехав в советскую Армению, должен был 
заполнять листки по учету кадров по-русски (см. о «баталиях» армянского и русского 
языков в нашей статье: [Шафранская, Кешфидинов 2022]). Вспоминает помогавший 
ему друг Левон Мкртчян: «Пиши, что я аристократ. Я из княжеского рода. Предки 
мои были князьями в Ани. Я всегда требую, чтобы писали, что я из княжеского рода» 
[Мкртчян 2000:  19], – говорил другу Галенц. (Надо заметить, что впоследствии Га-
ленц стал писать по-русски, чему свидетельство – его письма, хранящиеся в РГАЛИ 
[Личное дело Галенца].) Для советского официоза Галенц был чужим: поначалу его 
приняли в Союз советских художников, потом исключили. Галенц в любой житейской 
ситуации демонстрировал независимость и индивидуальность. Был случай – органи-
зовывалась первая выставка работ Галенца в Ереване (1962). Левон Мкртчян, тогда 
лаборант кафедры литературы Ереванского университета, помогал с подготовкой 
пригласительных билетов. Галенца не удовлетворило содержание билетов – он до-
полнил текст своим рисунком: это был ослик, поглядывающий на розу в руках юно-
ши. Цензор Главлита ослика «зарезал», но Мкртчян схитрил: отдавая в типографию 
текст пригласительного билета с печатью Главлита, подложил и рисунок с осликом. 
Разыгрался скандал, вплоть до вызова в ЦК компартии Армении: в ослике все увиде-
ли метафору, направленную на власть. Выставку отменили. Но после вмешательства 
Ильи Эренбурга (оно состояло в публикации небольшой статьи о редком художе-
ственном даре Арутюна Галенца), а также публикации в 1965 году стихотворения 
поэта Александра Гитовича:

Так будет до самого марта.
Я сплю среди зимних ночей,
А горы Гарни и Гегарда
Стоят у постели моей.

И верю я верой младенца,
Что это – основа основ,
Которую гений Галенца
Мне создал из красок и снов

[Удивительный Галенц 1969: 4] –Галенц получил своеобразную охранную грамо-
ту: состоялись выставки, его вернули в Союз художников.

Поэт Александр Гитович знал Армению по книгам, а когда приехал в Ереван, 
он познакомился и подружился с ее поэтами и художниками, среди них – Арутюн 
Галенц. «Они понравились друг другу, и Галенц написал портрет Гитовича. Портрет 
удался. Видимо, художник сумел уловить что-то очень важное, определяющее в ха-
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рактере поэта. Гитовичу нравился портрет, и он дважды обращался к нему в стихах» 
[Хренков 1969: 114]. Уехав из Армении, Гитович мечтал вскоре вернуться. Однако не 
случилось – в 1965 году Гитович пишет стихотворение «Мкртчянам»:

Я весною вернусь в Ереван:
Надо только дожить до весны
[Гитович 1968: 67].

В 1966 году его не стало. Для Гитовича творчество Галенца было оазисом, вол-
шебным колодцем:

<…>
Но мне везет: в краю, где свет и зной,
Есть на примете у меня оазис.

Я на воздушном прилечу коне
Напиться из волшебного колодца –
И не в пустыню надо ехать мне,
А в Ереван, на улицу Маштоца
[Гитович 1968: 52].

Упомянутая улица Маштоца – уже история: личное дело Галенца, хранящееся в РГАЛИ, 
подтверждает – это его домашний адрес: «Ереван, Арабкир, ул. Маштоца, дом 18» [Личное 
дело Галенца: 10], ныне улица Арутюна Галенца, 18; в доме находится музей Галенца.

Об итогах своей поездки в Армению Гитович говорил Левону Мкртчяну: «Моя 
поездка в Армению была бы оправдана, если бы я увидел здесь только работы Га-
ленца» [Хренков 1969:  114–115], а на подаренной художнику фотографии напи-
сал: «Великому и внезапному другу – Галенцу. 6.XI.65 г. Ереван» [Хренков 1969: 115]. 
Больше в Армению он не вернулся, ушел из жизни, опередив Галенца. Тем не менее 
два друга – поэт и художник – встретились еще раз, после смерти: Арутюну Галенцу 
в 1967 году была присуждена республиканская премия (Армянской ССР), среди его 
лучших работ назван и портрет поэта Александра Гитовича.

А Илью Эренбурга можно считать открывателем художника – не только для рус-
ской публики, но и армянской. Левон Мкртчян признается: Эренбург, спросивший его, 
знает ли он художника Галенца, немало удивился – Галенца он не знал. Получается, 
что ему, ереванцу, ереванского художника открыл гость Еревана Эренбург. Так нача-
лась дружба между Мкртчяном и Галенцом – до последних дней художника.

Обратим внимание, что поэты, написавшие о Галенце, сходятся в едином приеме: в 
противопоставлении огненных, солнечных, горячих образов на картинах Галенца – рос-
сийской стуже. У Слуцкого – снежная вьюга, у Гитовича – зима, зимние ночи. И еще: Слуц-
кий декларирует невидимому обывателю бесценность картин Галенца: «и не толкуйте 
о ценах: / кто знает цену на солнце, на солнце в часы рассвета?» [Слуцкий 1975: 145].

Подытожим значимость художественного дарования Галенца словами Мартиро-
са Сарьяна, которые были высказаны в 1969 году, после смерти коллеги: «Его твор-
чество составляет одну из самых ярких страниц армянского искусства» [Удивитель-
ный Галенц 1969: 3].

Юрий Болдырев, секретарь комиссии по наследию Бориса Слуцкого, после смер-
ти поэта нашел в его архиве два стихотворения, посвященных Армении. Предва-
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ряя их публикацию в «Литературной Армении», он задумывается над тем, почему 
и как Армения так глубоко впечатлила поэта: «…Армения пришла в душу и сердце 
Бориса Слуцкого раньше, чем он там побывал. Иные страны и народы приходят к 
нам по-разному. Через книги путешественников, исторические романы, стихи и про-
зу писателей той страны, иногда через восторги наших близких и друзей, некогда 
побывавших там. Есть и другие пути. К Слуцкому Армения пришла, пожалуй, через 
создания своих знаменитых художников, через цвета и образы, запечатленные на 
полотнах» [Болдырев 1987: 33]. Как отмечают исследователи, «логика культурного 
движения основана на том, что каждая национальная культура изменяется по мере 
исторического развития, но при этом эволюционная его специфика обусловлена 
наличием и неких устойчивых стабильных основ, определяемых процессом вклю-
ченности национальных культурных полей в единую динамическую макросистему 
мирового культурного пространства» [Гарипова 2013: 63]. А однажды монгольский 
поэт Цэдэндорж заметил: «Я приехал в Армению, чтобы познакомиться ближе с ее 
поэзией. В мастерской Галенца я понял армянскую поэзию» [Мкртчян 2000: 61].

Заключение
Назвав нашу статью «Армянский транзит», мы вложили в эту метафору следую-

щий смысл: армянские художники – известные (в нашем случае – М. Сарьян) и ме-
нее известные (А. Коджоян, А. Галенц) – приходят к русскому читателю посредством 
литературных текстов, в частности, стихов. Возможно, этот просветительский канал 
и не канонический, но он вполне имеет право на существование. Так расширяется 
не только феномен армянского текста русской словесности и культуры, но и пости-
жение мирового культурного контекста. К всемирно известному музею Сарьяна в 
Ереване можно добавить еще два ереванских музея, не пользующихся широкой по-
пулярностью у российских туристов, но обязательных к посещению: музеи Коджояна 
и Галенца.
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Abstract. The article presents an overview of the Congress of People’s Teachers 
of the Russian Federation, which was organized and held by the Ulyanovsk State 
University of Education as part of the celebration of the Year of Teacher and Mentor 
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24-25 апреля 2023 года в г.  Ульяновске прошел Всероссийский съезд Народных 
учителей (далее – Съезд) с целью интеграции и продвижения в образовательном 
пространстве инновационных педагогических идей и опыта Народных учителей как 
ресурса развития системы образования Российской Федерации.

Съезд организован Ульяновским государственным педагогическим университе-
том имени И. Н. Ульянова при поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации, Правительства Ульяновской области, Министерства просвещения и вос-
питания Ульяновской области.

В работе Съезда приняли участие в очном и дистанционном формате более 300 
человек, из них более 20 – Народные учителя Российской Федерации и Советского 
Союза. Среди очных участников Съезда – 11 Народных учителей из 10 городов на-
шей страны: Санкт-Петербурга, Благовещенска, Серпухова, Томска, Рязани, Тюмени, 
Мурома, Твери, Цимлянска и Ульяновска. В дистанционном формате к работе съез-
да подключились Народные учителя из Москвы, Республики Калмыкия, Республики 
Саха (Якутия), Белгородской области и других регионов России. 

С приветствием к участникам Съезда обратились: директор Департамента подго-
товки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических ра-
ботников Министерства просвещения Российской Федерации Алексей Геннадьевич 
Благинин; ректор ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический уни-
верситет имени И.Н. Ульянова», кандидат технических наук, доцент Игорь Олегович 
Петрищев; заместитель председателя Правительства Ульяновской области Вадим 
Иванович Андреев; министр просвещения и воспитания Ульяновской области, кан-
дидат педагогических наук, доцент Наталья Владимировна Семёнова; учитель физи-
ки МОУ «Ишеевский многопрофильный лицей имени Н. Е. Джорджадзе», кандидат 
педагогических наук, Народный учитель СССР Пётр Петрович Головин.

На планарном заседании «От студента до Народного учителя: трансформация 
опыта и векторы будущего» были заслушаны доклады о значении педагогическо-
го опыта Народных учителей России для настоящего и будущего российского об-
разования (А.  Г.  Сайбединов), смыслах и ценностях педагогической деятельности 
(Л. М. Мардер), предназначении, особенностях создания и деятельности авторской 
школы (Л. Н. Русакова), особенностях профессиональной деятельности современно-
го учителя (А.  В.  Мишин), диалоге как основополагающем способе педагогическо-
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го общения (Е. А. Филиппова). В преддверии 175-летнего юбилея со дня рождения 
Ивана Яковлевича Яковлева (чувашского просветителя, педагога, организатора на-
родных школ, создателя нового чувашского алфавита и учебников чувашского и 
русского языков для чувашей) был представлен доклад о современных проблемах 
образования через призму педагогического наследия И. Я. Яковлева (А. Ю. Тихонова).

В рамках Съезда был организован круглый стол по теме «Тенденции и векторы 
развития образов желаемого будущего системы образования». В рамках работы кру-
глого стола обсуждались вопросы организации воспитательной работы в классе через 
систему сотрудничества классного руководителя с родителями учащихся (О.  И.  Ко-
силова), роли гуманитарного образования в начальной школе (З. В. Климентовская), 
особенностей современной школы (В.  В.  Федотов). Было раскрыто педагогическое 
наследие Народного учителя Российской Федерации Ю. И. Латышева (Л. С. Жуковска-
я-Латышева и Е. В Малюгина), а также проведена презентация Латышев-Центра как 
ресурсного пространства для педагогического творчества (И. А. Галацкова).

Программа Съезда включала работу Народных учителей на творческих площад-
ках образовательных организаций г. Ульяновска в формате мастер-классов, диало-
гов, презентаций. На базе Технопарка универсальных педагогических компетенций 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» выступили П. П. Головин (мастер-класс «Физика 
для не-физиков: формирование функциональной грамотности при изучении школь-
ного курса физики»), В. В. Федотов (диалог со студентами и учителями о проблемах 
современного образования), Е. В. Нечитайлова (презентация «Спасибо наставникам! 
Жизнь после конкурса»).

В лицее ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» прошел мастер-класс О. И. Коси-
ловой «Залог семейного счастья (на примере педагогической династии Поповых 

– Полтавцевых – Косиловых: фрагмент урока по стихотворению «Ода семье» (авт. 
Иван Михайлович Полтавцев)».

Центр непрерывного повышения профессионального педагогического мастер-
ства Ульяновской области стал местом проведения мастер-классов Л. Н. Русаковой 
(«Школа сотворчества как эффективная модель совершенствования качества обра-
зования: опыт создания авторской школы»), З.  В.  Климентовской («И свет немер-
кнущий моей земли: духовно-нравственное развитие младших школьников через 
воспитание любви к Отечеству, родной земле, родному слову») и А. И. Лысикова («Ре-
абилитация российского образования: позиция Народного учителя»).

На площадке МБОУ г. Ульяновска «Губернаторский лицей № 101 имени Народно-
го учителя Российской Федерации Ю. И. Латышева» при ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 
Ульянова» прошли мастер-классы А. В. Мишина («Компетентностно-деятельностный 
подход – залог успеха системной подготовки к ГИА по английскому языку в старшей 
школе (на примере использования авторского УМК “Team Up!”)») и Е. А. Филипповой 
(«Мастер-класс длиною в 45 лет»).

МБОУ «Гимназия № 44 им. Деева В.  Н.» стала площадкой для мастер-класса 
Л. М. Мардер «Как преодолеть сопротивления изменениям».

Посыл Народных учителей был адресован широкому кругу заинтересованных 
лиц: ученикам общеобразовательных организаций, студентам педагогического уни-
верситета, учителям и руководителям образовательных учреждений, ученым и пре-
подавателям вузов.

Информационное сопровождение Съезда обеспечивалось онлайн трансляци-
ями, публикациями и размещением записей на официальном сайте УлГПУ имени  



П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 23.   №2   ( 44)

138

И.Н. Ульянова, рассылкой информационных писем в органы управления образова-
ния субъектов Российской Федерации и в образовательные организации.

В процессе работы участники Съезда выработали предложения по обобщению и 
продвижению инновационных идей и педагогического опыта Народных учителей, а 
также дальнейшему развитию инициативы УлГПУ имени И. Н. Ульянова по проведе-
нию Съезда Народных учителей.

По итогам съезда принята резолюция, в которой были отражены следующие решения:
1. Поддержать инициативу Ульяновского государственного педагогического уни-

верситета имени И. Н. Ульянова по проведению Всероссийского съезда Народных 
учителей на регулярной основе с периодичностью один раз в два года. 

2. Провести очередной съезд Народных учителей в 2025 году и поручить Органи-
зационному и Программному комитетам Съезда инициировать для этого необходи-
мую подготовительную работу.

3. Расширить географию съезда, обеспечив вовлечение в число очных участников 
Народных учителей из большинства субъектов Российской Федерации.

4. Придать Съезду международный статус за счет приглашения к участию Народ-
ных учителей из стран СНГ и педагогов с аналогичным (или приравненным к нему) 
званием из дружественных стран.

5. С целью аккумулирования, сохранения и продвижения педагогических идей, опы-
та Народных учителей просить Министерство просвещения Российской Федерации:
•	 создать при Министерстве просвещения Российской Федерации Совет Народ-

ных учителей Российской Федерации (далее – Совет);
•	 определить председателя Совета из числа Народных учителей Российской Фе-

дерации для координации деятельности Совета в период между съездами;
•	 содействовать открытию в регионах России на базе образовательных органи-

заций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, 
Центров Народных учителей (подобных Латышев-Центру и Головин-Центру, соз-
данным в Ульяновской области);

•	 содействовать подготовке и реализации издательских проектов (коллективных 
монографий, учебных и методических пособий и др.), объединённых серией 
«Педагогика Народных учителей»;

•	 создать централизованный цифровой ресурс, объединяющий информацию о 
Народных учителях, их педагогическом опыте, инновационной системе работы 
и профессиональных достижениях;

•	 обеспечить поддержку проведения съезда Народных учителей посредством го-
сударственного задания.

6. Поручить Организационному комитету Съезда:
– опубликовать настоящую резолюцию Съезда в сети Интернет на сайте ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» (https://www.ulspu.ru/) и профильном издании (жур-
нал «Поволжский педагогический поиск»);

– направить настоящую резолюцию в Министерство просвещения Российской 
Федерации, Российскую Академию образования, педагогические вузы и колледжи 
России, органы управления образования субъектов Российской Федерации, инсти-
туты развития образовании и повышения квалификации.

Информация о съезде получила широкое освещение в средствах массовой ин-
формации на сайтах: Министерства просвещения Российской Федерации (https://
edu.gov.ru/press/6902/v-ulyanovske-otkrylsya-pervyy-vserossiyskiy-sezd-narodnyh-
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uchiteley/), Губернатора и Правительства Ульяновской области (https://ulgov.ru/news/
regional/24042023/63592/), УлГПУ имени И. Н. Ульянова (https://www.ulspu.ru/sveden/
news/53001/), РИА «Победа РФ”(https://pobedarf.ru/2023/04/24/potomstvennye-
pedagogi-priedut-na-sessiyu/), портале «Выбор народа» (http://vybor-naroda.org/
lentanovostey/238997-vserossijskij-sezd-narodnyh-uchitelej-projdet-v-uljanovske.html).

По материалам съезда будет выпущена коллективная монография, отражающая 
опыт профессиональной деятельности и направления инновационного поиска На-
родных учителей РФ.

Участники съезда выразили глубокое удовлетворение как самой идеей проведе-
ния данного мероприятия, ставшего прецедентом в отечественном образовании, так 
и уровнем его организации, обеспеченным Ульяновским государственным педагоги-
ческим университетом имени И. Н. Ульянова.

Статья поступила в редакцию 5.05.2023



П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 23.   №2   ( 44)

140

УДК 371.145 
ББК 74.4

Традиционные и инновационные векторы педагогических 
исследований: итоги Всероссийской научно-практической 
конференции

Шубович Марина Михайловна, 
доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и соци-
альной работы, Ульяновский государственный педагогический университет имени  
И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0002-9347-2351

Новичкова Надежда Михайловна, 
кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и социальной рабо-
ты, Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/ 0000-0002-0077-7982

Захарова Инна Владимировна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и социальной работы, 
Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Ульяновск, Россия, orcid.org/0000-0001-5194-9142

Аннотация. Рассмотрены актуальные задачи развития отечественной педагогиче-
ской науки и роль научных школ в их решении. Подведены итоги Всероссийской 
научно-практической конференции памяти Н. Н. Никитиной «Профессионально-
педагогическая деятельность в современных условиях: традиционные и 
инновационные векторы», организованной УлГПУ имени И. Н. Ульянова. Отмечена 
преемственность научной деятельности кафедры педагогики и социальной 
работы УлГПУ с теоретическим наследием Н. Н. Никитиной. Обсуждены инноваци-
онные тенденции отечественного образования: ведущие направления развития 
социальной педагогики, формы и технологии наставничества в образовательных 
организациях, обновление дидактики в контексте задач постнеклассического раз-
вития педагогических наук.  
Ключевые слова: педагог, педагогические исследования, социальная педагогика, 
профессиональное образование, самоопределение, профессиональная культура, 
ценности, гуманистическая парадигма.   

Traditional and Innovative Vectors of Pedagogical Research: Results of the All-
Russian Scientific Conference

Shubovich Marina M.,
Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Social Work, 
Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0002-9347-2351.



КОНФЕРЕНЦИИ

141

Novichkova Nadezhda M.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Pedagogy and Social 
Work, Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk, Russia, orcid.org / 0000-0002-
0077-7982.

Zakharova Inna V.,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Pedagogy and Social Work, 
Ulyanovsk State University of Education, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0001-5194-9142.

Abstract. The current tasks of the development of Russian pedagogical science 
and the role of scientific schools in their solution are considered. The results of 
the All-Russian Scientific Conference in memory of N.N. Nikitina «Professional and 
pedagogical activity in modern conditions: traditional and innovative vectors», 
organized by Ulyanovsk State University of Education are analyzed. The continuity 
of the current activities of the Department of Pedagogy and Social Work with the 
scientific heritage of N.N. Nikitina is indicated. The innovative trends of domestic 
education are discussed: the leading directions of the development of social 
pedagogy, forms and technologies of mentoring in educational organizations, 
updating didactics in the context of the tasks of improving the quality of education.
Keywords: teacher, pedagogical research, social pedagogy, vocational education, self-
determination, professional culture, values, humanistic paradigm.

Введение.
Для современной педагогической науки исключительно важным является вопрос 

«Как менять образование, чтобы оно становилось не просто одной из областей соци-
альных обязательств государства, а двигателем социального и экономического разви-
тия страны?» [Университеты на перепутье 2019: 8]. Мы разделяем мнение, что наука 
должна обеспечить педагога, организующего образовательный процесс, целостной 
его картиной (идеями, концепциями, ориентировочной основой, технологиями, крите-
риями эффективности) [Сериков 2015: 13], при этом значима поддержка научно-педа-
гогических школ и воспитание методологической культуры педагогов-исследователей 
и практиков [Загвязинский 2015: 17]. В фокусе этих проблем обсуждались вопросы 
в рамках Всероссийской научно-практической конференции памяти Н. Н. Никитиной 
«Профессионально-педагогическая деятельность в современных условиях: традици-
онные и инновационные векторы», организованной УлГПУ имени И. Н. Ульянова. Кон-
ференция стала научной площадкой для обмена идеями учёных и опытом педагоги-
ческих работников Ульяновской области, Москвы и Санкт-Петербурга, Нур-Султана и 
Минска, Екатеринбурга, Томска, Тулы, Саранска, Чебоксар. 

Подводя итоги данного события, считаем необходимым проанализировать, как 
в современном образовании и в системе профессиональной подготовки педагоги-
ческих кадров реализуется преемственность с лучшими традициями отечественных 
научных школ и идеями видных педагогов-исследователей, к числу которых принад-
лежит доктор педагогических наук, профессор Н. Н. Никитина.
1. Ведущие направления Всероссийской научно-практической конференции па-

мяти Н.Н. Никитиной.
В рамках конференции рассматривались актуальные вопросы педагогической 

практики: теоретико-методологические основания и современная практика про-
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фессионального самоопределения, профессионально-педагогическая деятельность 
воспитания и обучения и её инновационные характеристики, компетентностный 
подход в образовании, дидактика в контексте исследовательских поисков ХХI века.

Выступая на пленарном заседании Конференции, ректор УлГПУ имени И. Н. Улья-
нова И. О. Петрищев отметил, что проблемы профессионального и личностного само-
определения педагогов, которые разрабатывала Н. Н. Никитина, приобретают особую 
актуальность в современных условиях, ввиду тех социальных вызовов, с которыми 
сталкивается наша страна. От педагога сегодня требуется не только личная ориента-
ция на традиционные национальные ценности, но и активная профессиональная ра-
бота по формированию таких ценностей у детей и молодёжи. Продолжая традиции 
отечественной педагогики, мы рассматриваем основой воспитания подрастающих 
поколений уважение к героической истории нашей страны, к памяти наших предков, 
уважение к культуре многонационального народа России и её соседей. Самоопре-
деление сегодня – это не только ориентация в профессии, но и ориентация на те 
ценности, которые являются основой национальной идентичности. 

Теоретический анализ данных проблем прозвучал в выступлениях профессора 
Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Г. К. Длимбетовой, про-
фессора кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин Барановичско-
го государственного университета Республики Беларусь З. В. Лукашени, профессора 
Института стратегии развития образования РАО И. Ю. Шустовой, профессора кафе-
дры философии и социальных наук Елецкого государственного университета имени 
И. А. Бунина А. В. Усачёва.

Большой интерес участников конференции вызвало выступление Л. В. Моисее-
вой, члена научного совета по вопросам экологического образования РАО, профес-
сора кафедры теории и методики физической культуры и спорта Уральского госу-
дарственного педагогического университета, которая долгие годы сотрудничала с 
Н.  Н.  Никитиной. Рассматривая методологию профессионального роста педагогов, 
Л. В.  Моисеева проанализировала роль наставничества как традиции отечествен-
ного образования. УлГПУ имени И. Н. Ульянова имеет опыт исследования практики 
университетов и институтов дополнительного педагогического образования в сфере 
наставничества и сопровождения профессионально-личностного развития педаго-
гов [Александрова 2019]. Теоретический анализ различных форм наставничества 
и сопровождения молодых педагогов в Ульяновской области прозвучал в докладе 
С.В. Данилова, директора Центра образовательных перспектив и инноваций УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова.

На секционных заседаниях конференции обсуждались не только текущие пробле-
мы развития отечественной педагогической науки, но и научно-практический вклад в 
данное развитие нашего вуза, 90-летний юбилей которого отмечается в текущем году. 
Значимую роль в этом традиционно играет кафедра педагогики (позже – кафедра 
педагогики и социальной  работы), организованная вместе с возникновением УлГПУ 
имени И. Н. Ульянова.  
2. Развитие идей Н.Н. Никитиной в исследованиях кафедры педагогики и соци-

альной работы УлГПУ имени И.Н. Ульянова
Исследовательская деятельность кафедры строится на основе подхода К. Д. Ушин-

ского, обосновавшего, что научная педагогика, желающая воспитать человека во 
всех отношениях, должна основываться на педагогической антропологии, синте-
зе человековедческих, социальных и других знаний. Научная и образовательная 



КОНФЕРЕНЦИИ

143

деятельность кафедры направлена на подготовку педагогов, способных сочетать 
исторические традиции гуманистической парадигмы образования с инновациями 
цифровой эпохи. Преподаватели кафедры исследуют антропологические основания 
гуманистического образовательного процесса [Новичкова 2014], закономерности 
формирования развивающей образовательной среды, обеспечивающей эффектив-
ность современного воспитания и обучения. 

В исследованиях Н.Н.  Никитиной большое место уделялось вопросам форми-
рования мировоззрения педагога, его ценностей и смысложизненных ориентаций 
[Никитина 2006; Никитина 2012]. Она рассматривала духовность как качественную 
характеристику сознания и самосознания личности, отражающую целостность и 
гармонию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гармо-
низировать свои отношения с окружающим миром. В концепции поликультурного 
подхода к образованию Н. Н. Никитиной описаны два вектора профессионального 
самоопределения: «внутрь себя» и «от себя» [Никитина 2013]. Разработанные ею 
теоретические принципы профессионального развития педагогов и профессиональ-
ной подготовки студентов реализуются в текущей учебной деятельности кафедры 
педагогики и социальной работы УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

На кафедре осуществляется профессиональная подготовка бакалавров по направ-
лениям 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Социальная 
педагогика и психология», и 39.03.02 «Социальная работа», профиль «Менеджмент в 
социальной сфере», реализуются программы подготовки магистрантов направления 
44.04.01 «Педагогическое образование» по профилям «Управление образовательны-
ми системами», «Проектирование и управление в социально-образовательной сфере» 
и направления 39.04.02, профиль «Проектирование в социальной сфере». В учебной 
деятельности кафедры выстраиваются корреляционные связи содержания образова-
ния с социокультурными факторами, параметризирующими образовательные техно-
логии в конкретный исторический период времени [Петрищев 2020: 328]. При этом 
в образовательный процесс внедряются такие инновации, как модульное и сетевое 
построение образовательного процесса, практико-ориентированная и системно-дея-
тельностная модели организации обучения [Казакова 2018: 108]. 

В рамках конференции «Профессионально-педагогическая деятельность в со-
временных условиях: традиционные и инновационные векторы» обсуждались 
новые проблемы дидактики, обусловленные сложными вызовами в организации 
обучения, учитывающие задачи совершенствования качества образования и воз-
растание роли самоорганизации учащихся. Отмечено, что исследовательский поиск 
направлен на проектирование перспективных исследований в дидактике, анализ 
взаимосвязи инновационной образовательной практики и развивающейся дидак-
тики [Кларин, Осмоловская 2020], характеристику тенденций в развитии дидактики 
на современном этапе, а также возможных «разветвлений» в дидактике: средовая 
дидактика, дидактика  деятельности учителя, дидактика ученика [Уман 2012]. В до-
кладах конференции отмечалось, что появились вопросы, связанные с организуе-
мой трансляцией социального опыта молодому поколению, когда возникают новые 
механизмы связи между культурой общества, социальным опытом общества и лич-
ностью, усваивавшей этот опыт. Сегодня существует понимание трансляции, кото-
рое по своей сущности отражает и некоторые новые характеристики  образования 
как процесса. Например, по М. Каллону и Дж. Ло трансляция – это процесс самоор-
ганизации сети, благодаря которому осуществляется воспроизводство отношений 
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акторов [Callon, Law 1989]. В VUCA-мире происходит трансформация образования, 
возникают новые вызовы, новые потребности и новые возможности для развития 
дидактики. 

В работах Н.Н. Никитиной анализировались теоретические основы и практиче-
ские аспекты педагогического сопровождения социализации учащихся, в том числе 
подростков группы риска, нуждающихся в психолого-педагогической и методико-со-
циальной помощи [Никитина, Панова 2011]. Данное направление исследований на-
ходит отражение как в практической образовательной деятельности кафедры педа-
гогики и социальной работы, так и в научных трудах её педагогов [Шубович 2021]. 
Инновационный опыт такой работы рассматривался в рамках анализируемой кон-
ференции. На одной из её секций с докладами выступили руководители, методисты, 
специалисты организаций социальной защиты населения и специализированных 
образовательных учреждений Е. В. Брагина, Е. А. Дедюева, О. А. Долгова, О. А. Ломов-
цева, Ю. В. Тумаева, Ю. В. Филимончева, Е. В. Чернышова. 

Отмечалось, что в условиях инклюзивного образования работа с детьми, имею-
щими особые образовательные потребности, порождает инновационные педагоги-
ческие технологии обучения и воспитания. Врожденные или приобретенные огра-
ниченные возможности затрудняет образование социальных связей и отношений, 
ведут к их разрыву, смещению, в связи с этим основной задачей социально-реаби-
литационной работы в целях успешной интеграции инвалидов в общество является 
установление или восстановление утраченных ранее социальных связей, социаль-
но-психологическая адаптация и реадаптация [Плохова, Бибикова 2017].  С УлГПУ 
имени И. Н. Ульянова сотрудничают социально-реабилитационные центры Ульянов-
ской области «Причал надежды», «Алые паруса», «Подсолнух», «Исток», психоневро-
логический интернат «Новый горизонт». Работая с семьями и детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации или имеющими ограничения здоровья, специалисты 
данных организаций разрабатывают инновационные психолого-педагогические 
технологии,  технологии социальной реабилитации и абилитации. Практика помощи 
детям с особыми потребностями, которая развивается в Ульяновской области, несёт 
в себе значительный научный потенциал.

Заключение. Стратегическим направлением государственной политики России в 
области образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям общества и каждого гражданина. Для этого значимо развитие 
в отечественных вузах научных школ, сохранение и развитие традиций исследова-
тельской деятельности. В год 90-летия УлГПУ имени И.Н. Ульянова мы отмечаем пре-
емственность научных идей и сохранение принципов гуманистической педагогики, 
которые сложились в вузе благодаря подвижнической работе профессорско-препо-
давательского состава. Это подтвердила научно-практическая конференция памяти 
Н.  Н.  Никитиной «Профессионально-педагогическая деятельность в современных 
условиях: традиционные и инновационные векторы».
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Аннотация. В статье анализируется работа Международной молодежной науч-
но-практической блог-конференции «Люди речисты-II» с точки зрения проявившихся 
в ней тенденций, характерных для работ молодых исследователей речи. Отмечаются 
расширение использования текстов виртуальной коммуникации в качестве матери-
ала исследования, повышенное внимание к публицистической и профессиональной 
речи, уклон в сторону прикладных и сопоставительных исследований. 
Ключевые слова: молодежная наука, речеведение, эффективная речевая комму-
никация, переводоведение, лингводидактика.

Problems of speech communication: Perspectives from the young generation

Lobina Yulia A. 
Candidate of Philological Sciences, Professor, Department of English Language, Ulyanovsk 
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Abstract. The paper analyses the proceedings of International Young Scholars Blog 
Conference “People Eloquent-II” as demonstrating the trends of young scholars’ 
research of speech mechanisms.  The trends revealed include wider use of virtual 
communication texts as research material, growing attention to media and professional 
communication, and increasing interest in applied and comparative research. 
Keywords: young researchers, speech studies, effective speech communication, 
translation studies, language teaching. 

Проблемы эффективности речевой коммуникации, механизмы воздействия гово-
рящего на слушающих, роли речевого общения в организации социальных про-
цессов не переставали интересовать филологическую науку с момента ее воз-
никновения. Утверждение антропоцентрической, функциональной лингвистики 
в качестве ведущей лингвистической парадигмы в конце XX века дало мощный 
толчок развитию наук о речи: стилистики, речеведения, жанроведения, коммуни-
кативистики, значительно углубивших понимание этого феномена в первые де-
сятилетия нашего века. Молодые исследователи, делающие первые шаги в науке, 
продолжают эту традицию, вместе с тем привнося свой новый, свежий взгляд на 
вечные темы (см., напр. [Лобина 2018; Люди речисты 2021; Молодежь и наука 
2022]). 
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Некоторые выводы об интересах молодых речеведов можно сделать на основа-
нии анализа работы Международной молодежной научно-практической блог-кон-
ференции «Люди речисты-II», организованной факультетом иностранных языков 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова 
23-30 апреля 2023-го, объявленного годом педагога и наставника. На конференции 
было представлено 59 докладов студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
преподавателей вузов, часть из них в соавторстве с научными руководителями. 

Молодежный характер конференции проявился не только в составе ее участни-
ков, но и в формате проведения. Одной из задач организаторов было повышение 
интереса молодежи к исследовательской деятельности, в том числе и за счет инно-
вационного способа организации научного общения. Сообщения докладчиков были 
подготовлены в жанре видео- или текстового поста в блоге. Участники конференции 
оставляли свои вопросы, возражения и уточнения в комментариях к постам. Инте-
ресно было наблюдать, как виртуальные собеседники соскальзывали с не вполне 
освоенного ими академического стиля в привычную им стихию неформального ин-
тернет-общения. К чести участников, необходимо заметить, что объем потребовав-
шегося модерирования высказываний был незначительным: проявлений агрессии 
или неуважения друг другу, столь характерных для новых сфер коммуникации, от-
мечено не было. 

Вполне естественно, что пространство виртуального речевого общения, в кото-
ром новое поколение лингвистов ощущает себя «аборигенами», привлекает их вни-
мание как материал исследования. Так, А. В. Андренко (Брест) высказала интересные 
соображения о языковых механизмах персонификации виртуального собеседника,  
М. А. Виолин (Москва), А. Р. Ашимова, К. Ж. Дюсембаева, и С. М. Сембаева (Омск) иссле-
довали предпочтения своих сверстников в отношении использования аббревиатур и 
жаргонизмов в электронной коммуникации. Структура, контент и функциональный по-
тенциал интернет-сайтов различного типа оказались в центре внимания Н. Е. Албасовой, 
Н. Э. Амоновой, В. Д. Зеленовой, А. А. Субач и А. А. Филатовой из Омска, А. И. Янкиной из 
Ульяновска, А. С. Шилюк из Минска. 

Кроме того, тематика сообщений на сайте конференции говорит о повышенном 
интересе молодежи к речи публицистической и профессиональной.  Д. Р. Бадамшина 
и Р. В. Зверева (Ульяновск), К. В. Врублевская и М. Е. Маслова (Барановичи), Н. Д. Кочу-
кова и И. И. Гребенкина (Ульяновск), М. Д. Россин и И. В. Лисица (Новосибирск), при-
меняя кейс-метод, пытаются раскрыть секреты успеха известных ораторов. Ключ к 
успешности публичной речи исследователи ищут в сочетании продуманной компо-
зиции речи, правильно отобранных стратегий и тактик, а также эффективных стили-
стических приемов на уровне лексики и синтаксиса. По другому пути исследования 
идут ульяновские исследователи О. В. Зимина, Д. Г.  Гельдымурадова и А. И. Арсланова, 
Д. А. Тачкулиева и О. А. Ртищева, а также студентка из Барановичей А. О. Ралко. Они 
фокусируют свое внимание на отдельных явлениях публицистической речи: эвфе-
мизмах, сокращениях и аббревиатурах, способах выражения чужой и косвенной 
речи, и рассматривают их функции в достижении коммуникативного эффекта на бо-
лее широком материале медиа-речи. 

Анализ тематики и содержания исследований, представленных на конференции, 
позволяет заключить, что молодые исследователи считают сформированность ком-
муникативной компетенции необходимым условием успешной профессиональной 
деятельности, причем не только в речеёмких сферах. Принципы отбора лексики и 
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создания новых лексических единиц специалистами по рекламе пищевых продук-
тов анализируются А. В. Долговой (Ульяновск), Я. В. Ярошевич и М. Е. Масловой (Ба-
рановичи). В фокусе внимания А. О. Калининой и И. В. Лисицы (Новосибирск) – ва-
риативность банковской терминологии. К. А Золотухина и Н. В. Сухова из Москвы 
посвятили свое исследование выявлению способов обеспечения необходимого 
уровня автономности при овладении специалистами в области логистики навыками 
иноязычной профессиональной речи, а Н. Ш Мирзоева из Сургута наглядно демон-
стрирует важность изучения заимствованных профессионализмов самых разных 
сфер при обучении родной речи в средней школе. Интересный аспект сопоставле-
ния профессиональной и непрофессиональной речи на материале текстов на тему 
музыки затрагивается В. Е. Крючиной, а на материале текстов на тему образования 

– Е. А. Глуховой (обе исследовательницы представляют ульяновские вузы). 
В целом, нужно отметить уклон в сторону прикладных речеведческих исследо-

ваний, прежде всего, в лингводидактическом и переводоведческом аспектах. Сооб-
щения по методике обучения речи были представлены в рамках двух секций. Их 
участники обсуждали эффективность самых различных способов формирования 
речевых навыков: от достаточно традиционных (игровые технологии в сообщении  
А. А. Артамоновой из Ульяновска) и использование иноязычного фольклора в докла-
де М. С. Кувшинова из Шуи) до инновационных, к числу которых можно отнести син-
гапурскую методику (Э. А. Ларнер, Ульяновск), изучение архитектурного культурного 
пространства (Д. И. Некрашевич и Т. С. Пятакова, Барановичи), использование инфо-
графики (Л. С. Макерова и Т. И. Забурдаева, Йошкар-Ола), мобильных приложений 
(Е. С. Баранова, Ульяновск), ментальных карт (А. А. Кузьмина и А. С. Пантюхов, Ишим). 

Результаты представленных на конференции переводоведческих исследова-
ний свидетельствуют о том, что адекватный перевод речи требует пристального 
внимания к самых разным языковым явлениям. Так, в сообщениях участников кон-
ференции отражена специфика перевода различных лексических групп (доклады  
С. Б. Гулиянц и А. Н.  Поликарповой, С. А. Каликовой и А. Б. Гулиянц из Москвы, И. И. Зо-
риной и Д. А. Бизиной из Ульяновска, А. Б. Курбановой из Ашхабада, А. А. Богадевич из 
Минска, Ю. Л. Малковой и Ю. С. Охапочкиной из Иваново), грамматических структур 
(работы московских исследователей Д. С. Слюсарь, А. М. Лантуха, А. А. Лопатниковой и 
Н. Н. Беклемешевой), стилистических явлений (видеосообщение И. Н. Передерий из 
Костаная).  

В меньшей степени участники конференции обращались к языковой базе речи, 
ее лексическим и грамматическим характеристикам, что вполне соответствует тен-
денциям развития “взрослой” науки. Можно только приветствовать широкое при-
менение молодыми исследователями сопоставительного подхода при изучении 
языковых явлений. В качестве примеров стоит упомянуть сравнение терминоло-
гии зарубежной и отечественной фразеологии, проведенное М. П. Прокопенковой 
(Нижний Новгород), сопоставление А. С. Гончаренко (Ростов-на-Дону) фонетической 
интерференции со стороны русского языка при изучении английского и японского, 
представленный А. П. Соколовой (Москва) анализ русской антропонимической си-
стемы с точки зрения иностранного студента. 

Интересно, что вместе с тем внимание молодых исследователей привлекают 
уровни “ниже” и “выше” традиционно выделяемых основных ярусов языка: звуко-
символизм (сообщение А. И. Фоминой из Омска), связь речевой коммуникации с 
невербальной (выступление Е. И. Филимоновой из Ульяновска), с одной стороны, и 
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когнитивно-социальные механизмы, обслуживаемые речью (работы московских ис-
следовательниц Е. Л. Кадиной, Д. У. Мирзаевой, А. С. Ереминой), с другой стороны. 

Трудно сказать, какие из исследований, первые этапы которых были представле-
ны на конференции, будут продолжены и, возможно, приведут молодых исследова-
телей к серьезным научным открытиям. Однако очевидно, что внимание к качеству 
речи, а значит, качеству взаимодействия людей, участники принесут в свою будущую 
личную и общественную жизнь, а также в профессиональную деятельность не толь-
ко филологов, педагогов, переводчиков, но и менеджеров, финансистов, инженеров, 
строителей, химиков, для которых, как показывает опыт проведения конференции, 
вопросы речевой коммуникации имеют не менее важное значение.
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