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Проблема экологии духовной деятельности 
в образовании

Сауров Юрий Аркадьевич – д-р пед. наук, проф., чл.-корр. РАО, проф. каф. физики 
и методики обучения физике, Вятский государственный университет (Киров, Россия); 
saurov-ya@yandex.ru

Аннотация. В статье доказывается, что создание и реализация правильной норматив-
ной ориентировки во всех случаях обучения может быть стимулировано экологическим ви-
дением теории и практики; духовное поле деятельности должно быть чистым, тогда оно 
станет воспитывающим, нравственным, творческим. Рассматриваются возможные дидак-
тические решения, способствующие совершенствованию духовной деятельности на примере 
экологичности мышления.

Ключевые слова. Экология духовной деятельности, образование, интеллектуальная сре-
да, мышление, воспитание, физическое мышление, научная грамотность школьников, нор-
мативные рекомендации, практика.

В классическом смысле экология – это 
наука о взаимоотношениях организ-
мов друг с другом и окружающей средой 
под углом зрения целей и ценностей че-
ловека. Экологический аспект рассмотре-
ния чего-либо предполагает поиск таких 
решений, которые направлены на постро-
ение гармоничного, аккуратного, сберега-
ющего, т.е. правильного взаимодействия 
субъектов с окружающим миром и самим 
собой. В том числе экологическое отно-
шение предполагает очищение от всего 
лишнего, нарушающего нормальное (нор-
мированное) протекание процессов, уста-
новление порядка. 

Мотиватором нашего внимания к про-
блеме стала позиция А.А.Зиновьева: «Ин-
теллектуальная среда загрязнена, отрав-
лена, изуродована еще больше, чем среда 
природная» [1, с. 511]. Такой взгляд на ре-
альность и деятельность, достаточно ши-
рокий с позиции познавательного опыта 
и его эффективности, особенно востребо-
ван на всех этапах и во всех случаях обра-
зования. Наведение порядка во внешней 
(предметной) деятельности и во внутрен-
ней (духовной), во-первых, исторически 

необходимо и идет всегда. Во-вторых, сей-
час, в бурях преобразований нашего вре-
мени, возникла жгучая потребность на-
ведения порядка в делах (материальный 
мир) и мыслях (идеальный мир). В теории 
давно признано, что эти миры связаны, 
но достаточно ли осознана необходи-
мость экологии духа, тем более как про-
блема практики?

Для нас важно, что фундаменталь-
ным образованием человека является 
мышление (В.С.Библер, В.В.Давыдов, 
Э.В.Ильенков, М.М.Мамардашвили, 
В.С.Степин, Г.П.Щедровицкий [2–8]). 
На этот процесс можно взглянуть под раз-
ным углом зрения, и следовательно, по-
разному раскрыть его дидактические воз-
можности. Так возникает тема об экологии 
физического мышления, которое связано 
с экологическим воспитанием. В целом 
без мышления нет воспитания в широ-
ком смысле этого понятия. И абсолютно 
прав Г.П.Щедровицкий, утверждая, что  
«в реальном мире общественной жизни 
деятельность и действие могут и должны 
существовать только вместе с мышлением 
и коммуникацией» [8, с. 782].
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Итак, при фундаментальной значимо-
сти в обучении а) известной взаимосвязи 
внешней (предметной) и внутренней (ду-
ховной) деятельности, б) усложнения со-
держания и форм деятельности при зада-
нии «опыта рода» и в практике обучения 
возникает и обостряется задача упроще-
ния в разных смыслах структуры и со-
держания деятельности для успешного 
учения и преподавания. И экологическое 
видение в состоянии дать ценностные 
и методологические ориентиры для та-
кого движения. Чистота в предметном 
и духовном «домах» необходима всегда.

Г.В.Ф.Гегель на вопрос «Кто мыслит аб-
страктно» отвечал так: «Необразованный 
человек, а вовсе не просвещенный» [9, 
с. 391]. В этом видении абстрактного мыш-
ления как бытового философ фактически 
сформулировал вечную проблему обуче-
ния – необходимый и трудный переход 
в развитии любого субъекта к культур-
ному мышлению. И отсюда вывод: чтобы 
быть экологически чистым в мышлении, 
надо быть конкретным, т.е. в том числе 
нравственным. Так формирование мыш-
ления прямо связывается с воспитанием 
отношений и чувств, что позволяет по-
нять известную формулу: без «окульту-
ренных» чувств нет современного теоре-
тического мышления [10–11].

Э.В.Ильенков утверждал: «Вне духа и без 
духа нет и слова, есть лишь колебания 
воздуха» [5, с. 444]. Хотя принципиально 
еще жестче утверждение: без человека нет 
и ни воздуха, и ни колебаний. Различение 
понятий по онтологическому и гносеоло-
гическому статусу ведет к различению объ-
ектов и деятельностей. Так, деятельность  
со словом-понятием «камень» существенно 
отличается от деятельности с камнем. И на-
ведение методологического порядка в мире 
понятий способствует экологии мышления, 
а в итоге − формированию правильного 
и продуктивного современного мышле-
ния. При обобщении получаем экологич-
ную деятельность-жизнь.

Примем в качестве гипотезы следую-
щее утверждение: общество не удовлет-
ворено практикой реализации педагогиче-
ских идей, прежде всего, из-за уравнивания 
или даже смешивания идеальных и мате-
риальных представлений деятельности, 
излишнего интеллектуального увлечения 
словесными конструкциями в ущерб реаль-
ности. Не случайно стали чаще говорить 
о том, что не все благополучно в нашем 
образовании, что «засорены» и теория, 
и практика обучения. Затянувшийся по-
иск оснований, многословие, пустосло-
вие в текстах порождают стихии в реаль-
ном образовательном процессе. Отсюда 
понятны ошибки и огрехи в определении 
содержания «опыта рода» в стандартах, 
в ЕГЭ, а также возникновение в резуль-
тате этого недостатков в понимании со-
временных реальностей [12–13]. Одно-
временно все отягощается усложнением 
объектов и процессов освоения. Приве-
дем аргументы.

Формирование экологической куль-
туры признано государственной страте-
гией развития [14–15]. И мировой тренд − 
тоже аргумент (см. доклад Римского 
клуба–2008). В области образования наше 
понимание этой проблематики довольно 
хорошо сформулировано: требуется опо- 
ра на представления научной картины 
мира, должно осуществляться формиро-
вание научной грамотности школьников, 
тем самым будет задаваться понятийное 
ядро мышления, экологическая этика и др. 

На наш взгляд, в рамках формирования 
экологической культуры следует учиты-
вать и процессы становления методологи-
ческой культуры [10; 13]. Экологическая 
культура – фундаментальная (системо- 
образующая), во-первых, по аспекту рас-
смотрения «условия жизнедеятельности», 
во-вторых, по идеологии построения об-
щественной деятельности и соответству-
ющих процессов, в-третьих, по широте 
области применения этого видения и его 
методам. Методологическая культура 
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при известной фундаментальности и са-
мостоятельности может быть рассмотрена 
в образовании как аспект (форма) эко-
логии духовной деятельности. Это тоже 
важнейшая деятельность людей, и мы в ее 
качестве должны быть заинтересованы. 
Наведение порядка в духовной культуре – 
потребность нашего времени. Отсюда по- 
нятен дидактический потенциал взаимо-
отношения экологической и методологи-
ческой культур: обе эти области деятель-
ности и особые системы знаний активно 
дополняют (обогащают) друг друга, ино-
гда ведущими оказываются экологические 
представления, иногда – методологиче-
ские. На практике такое отношение вос-
требовано и перспективно.

Теоретическая идея (схема, модель) эко-
логии духовной деятельности заключа-
ется в следующем. Социум, т.е. весь наш 
мир, можно разделить в первом прибли-
жении на мир природы и мир духовный. 
Мир духовный, на наш взгляд, выража-
ется в культуре в форме знаний-опыта 
(норм), а также интеллектуальными про-
цессами, к которым в качестве главных 
мы относим понимание, мышление, рече-
вую (знаковую) коммуникацию, рефлек-
сию [8]. Духовный мир на языке деятель-
ности представлен внешней предметной 
деятельностью (с материальными объек-
тами, социальной коммуникацией) и вну-
тренней (другой по предметной природе) 
деятельностью − знаний, чувств, мышле-
ния. Взаимоотношение внешнего и вну-
треннего миров обозначается психологами 
как интериоризация опыта и экстерио-
ризация опыта [10, с. 50 и др.]. В зависи-
мости от цели-задачи определяется (вы-
бирается) первичность того или иного 
видения мира. 

Итак, экология духовной деятельно-
сти в узком смысле выражается в рас-
смотрении под своим углом следующей 
предметной деятельности: в социальном 
воспитании качеств-ценностей личности 
(совестливость, патриотичность, целеу-

стремленность и др.) и в культурном осво-
ении норм духовной деятельности (мыш-
ления, понимания, рефлексии и др.). 

Конкретизируем практику понимания 
и рассмотрения экологии духовной дея-
тельности на примере ключевого качества 
людей – мышления, т.е. зададим рамку ви-
дения этой проблематики.

Экологическое видение образователь-
ных процессов, в том числе мышления, ба-
зируется на следующих принципах: при- 
родосообразности, культуросообразно-
сти, технологичности, системности. Эти 
весьма общие ориентировки деятельно-
сти обосновываются богатыми теорети-
ческими аргументами и обширной прак-
тикой [11; 16]. Под углом зрения экологии 
обратимся к мышлению (для примера − 
к физическому). 

1. Мышление как цель и ценность. Идеи 
правят миром, и в нашем современном 
конкретном образовательном мире мыш-
ление – обязательный и эффективный ре-
сурс, более того, человек имеет фундамен-
тальное право получить его от общества. 
А физическое мышление по развитости 
этой предметной области – важнейшая 
составляющая современного мышления. 
Мы убеждены, что такое «новооборазова-
ние» для субъекта – необходимый элемент 
гуманитарного воспитания, это культуро-
сообразное и природосообразное качество 
современного человека, системообразую-
щий и активный элемент его методологи-
ческой культуры. Отсюда для массового 
образования весьма важно иметь эконом-
ное, хорошо нормируемое (т.е. конкрет-
ное) представление о процессах форми-
рования мышления. А это и значит иметь 
чистоту воспитательного процесса по ос-
воению мышления.

Экологичность мышления как процесса 
и результата можно понимать в следую-
щих аспектах: упрощение усвоения опыта 
с сохранением функциональности, по-
вышение эффективности знаний и уме-
ний, снижение потенциальной опасности 
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методических решений, в том числе из-
лишней рефлективности мышления. Су-
ществуют понятия «информационного за-
грязнения», «информационного шума», 
«знаниевого загрязнения». Особенно это 
важно учитывать в творчестве и его транс-
ляции в обучении. Г.П.Щедровицкий пи-
сал: «Когда я положил перед собой пред-
ставление о законах природы и начинаю 
жить по этим законам, следуя им, глядя 
на них, а не на свою деятельность, я живу 
в мире натуральной культуры..., в мире 
действительности абстрактного мышле-
ния, идеальных объектов, а не деятельно-
сти. И наоборот, чтобы обратиться к дея-
тельности, я должен оторваться от этого 
мира уже фиксированной культуры, "ра- 
зуть" глаза и посмотреть, что происхо- 
дит кругом» [8, с. 473]. Эта мысль является 
точной и подходит под программу эколо-
гического отношения к знаниям, в первую 
очередь к формальным, «словесным». Вот 
почему в обучении, особенно − физике, 
так важна связка экспериментирующего 
и нормативного мышления.

2. Мышление как «опыт рода», форма 
выражения содержания образования. 
Мышление глубже мыследеятельности 
[8; 10], оно понимается как реальность, 
свойство человека разумного, социаль-
ного. Множественные характеристики 
задают феномен мышления. В реально-
сти образования мышление существует 
в виде (форме) мыслительной деятельно-
сти, которая предметна. Причем прин-
ципиально в обучении выделить две де-
ятельности – с предметами природы 
(реальности) и с предметами-знаками.

Итак, в обучении мышление нормиру-
ется под те или иные задачи и деятель-
ность, в том числе в историческом про-
цессе, это интегральное обозначение 
фундаментального феномена субъекта. 
Данный феномен представлен различ-
ными и по-разному построенными про-
цессами; в целом он неопределенно слож-
ный, его формы исторически менялись. 

В познавательной, управленческой, ор-
ганизационной, технической, педагогиче-
ской и других видах деятельности мыш-
ление предстает по-разному. 

В узком смысле этот процесс заклю-
чается в интеллектуальной деятельно-
сти, которая осуществляется по особым 
правилам с идеальными объектами (зна-
ками, образами, понятиями) и в основ-
ном состоит в замещении (физических) 
объектов и явлений знаками (моделями), 
в работе с этими знаками для понимания 
и преобразования природной или соци-
альной реальности. Более того, в мышле-
нии оперируют чувственными образами 
знаков, а не самими знаками и тем более 
объектами [1, с. 11 и др.]. Следует осоз-
нать, что при методической разработке 
этих полей возникает множество тонких 
«экологических» вопросов.

3. Мышление как метод. В настоящее 
время дидактические роли метода в со-
держании образования трудно переоце-
нить. В исследованиях по этой проблеме 
накоплен обширный материал [10–13; 16 
и др.], освоение которого будет способ-
ствовать совершенствованию обучения 
всем предметам. Так, в эмпирической 
реальности обучения физике фиксиру-
ются те или иные процессы и результаты 
учебной деятельности через их характе-
ристики. Обычно это следствия норми-
ровки (такого видения) этого феномена. 
Для специфики методики обучения фи-
зике (как прикладной, формирующей) 
приоритетным является выделение ма-
кроскопических предметных (физиче-
ских) сторон мыслительной деятель-
ности. Отсюда специфика физического 
мышления, по нашему мнению, в глав-
ном выражается через известные резуль-
таты-знания физического познания. Ра-
ционально можно выделить следующие 
знания.

1. Факты – единицы материала, с ко-
торым имеют дело в деятельности; онто-
логические картинки мира, т.е. задание 
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реальности научными описаниями (заме-
тим, что иное задание может быть верой),

2. Средства выражения знаний, фак-
тов, т. е. языки описания, представления. 
К ним относим понятия, в том числе фи-
зические величины, принципы, законы, 
теории, картины мира,

3. Методы познания, системы методик 
изучения или исследования, т.е. нормы про-
цедур деятельности, в том числе задан-
ные как системы знаний. Например, пред-
ставление о естественно-научном методе 
познания в обучении в форме принципа 
цикличности «факты – модель – след- 
ствия – эксперимент» (В.Г.Разумовский),

4. Модели объектов или явлений, кото-
рые представляют (репрезентируют) част-
ные, эмпирические объекты исследова-
ния, т.е. являются заместителями некой 
реальности природы. При этом исполь-
зуются разные знания системы теории: 
понятия как обозначения класса объек-
тов, физические величины как характери-
стики свойств, теоретические конструкты 
как идеальные модели, принципы, гипо-
тезы, законы как модели явлений. Напри-
мер, второй закон Ньютона как описание 
ускоренного движения тела под внеш-
ним действием, математические уравне-
ния как форма выражения материальных 
связей.

5. Проблемы и задачи (научные, проект-
ные, методические и др.); интерпретации 
(мировоззренческие обобщения) и др. В це-
лом именно на этом предметном языке 
выражается (и формируется) физиче-
ское мышление. Формой могут быть раз-
ные логические структуры, схемы «от аб-
страктного к конкретному» до принципа 
цикличности.

На уровне методики в обучении важно 
задать некую инструментальную мо-
дель мышления, которая, вскрывая суть 
этой (мыслительной) деятельности, да-
вала бы возможность с помощью со-
держания и процессов управлять ее вос-
производством (или формированием). 

В связи с этим и возникает интерес к по-
ниманию мышления как метода (средства) 
познания. Фундаментальным элементом 
такого выражения мышления является 
мыслительный акт, а в итоге – система 
актов (проблематизация, выбор метода, 
действие на проблему, результат, его реф-
лексия и оценка). Система актов при нор-
мировании с целью трансляции опыта 
должна иметь сравнительно простую 
структуру. В итоге она циклична, не про-
тиворечит известному в методике прин-
ципу организации учебного познания: 
«факты, проблемы – гипотеза, модель –  
следствия – эксперимент, практика» [16].

4. Мышление как процесс, как учебная 
деятельность, как творчество. Выделим 
знаковое физическое мышление как фун-
даментальную мыслительную (теоретиче-
скую) деятельность, которой надо овладеть 
в обучении. Несомненно, она задается клю-
чевым отношением «объекты, явления – 
их знаковое, модельное представление» 
[8, с. 10]. Познавательная специфика по-
нятия модели позволяет рассматривать 
не все аспекты того или иного явления, 
а только те, к которым возник интерес 
у исследователя. Поэтому при изучении 
явления возникает вопрос: из чего со-
стоит модель этого явления? Получается, 
что при изучении явлений в физике с по-
мощью моделей выбирается некий путь 
(механизм) различения природы. Отсюда 
и точки зрения на мир – механическая, 
статистическая, электромагнитная, кван-
товая. Но при решении сложных физи-
ческих задач мы обязаны использовать 
несколько моделей или комплексную мо-
дель явления, построение которой, с точки 
зрения деятельностной парадигмы, пони-
мается как результат познавательной де-
ятельности людей. Значит, моделей в при-
роде нет, для одного объекта или явления 
может быть несколько моделей, между мо-
делями исторически существует конку-
ренция, и все они имеют границы приме-
нимости. Итак, в результате предметной, 
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мыслительной, рефлексивной деятельно-
сти формируются иерархии моделей. За-
метим, что в практике обучения пока нет 
осознанного использования нескольких 
моделей одного объекта, а тем более яв-
ления. Таким образом, физическое мыш-
ление есть тогда, когда строят и исполь-
зуют соответствующие модели. 

Несомненно, мышление связано с твор-
ческой учебной (и иной) деятельностью. 
М.Мамардашвили считал, что оно может 
быть только «собственным», и это называ-
ется талантом [6, с. 109]. Здесь подчеркива-
ется сложность процессов, их бесконечная 
вариативность. Но твердым основанием 
вариативных (обычно чувственно окра-
шенных) процессов мышления являются 
культурные нормы мыслительной деятель-
ности. К ним относят и экологические тре-
бования к деятельности и ее результатам.

Как система интеллектуальных актов, 
нацеленных на получение субъективно 
(в идеале объективно) нового резуль-
тата, мышление уже на этапе формули-
рования задачи есть творчество, тем бо-
лее, на этапах «игры в модели», диалога «с 
самим собой» при конструировании ре-
шений, вариации деятельности при из-
менении практики (В.С.Библер) [3]. При-
менительно к образовательным системам 
можно утверждать: творчества без мышле-
ния не бывает. Проблемой остается только 
выяснение меры таких отношений в тре-
угольнике «творчество – мышление – 
рефлексия». На любом из этих этапов дей-
ствия актуализируются мотивами, сопро-
вождаются чувствами. В итоге спектр про-
цессов громаден. На микроуровне им 
управлять в обучении вряд ли возможно, 
но тем важнее на макроуровне иметь  
некий порядок. Значит, если обобщить, 
то возникает вопрос об использовании 
инструментов экологического видения.

Для движения вперед в любом, напри-
мер, физическом, образовании нужна 
твердая точка опоры. Считаем, что внеш-
няя точка опоры – это организация пол-

ноценной учебной деятельности мо-
делирования и экспериментирования. 
Внутренней точкой роста субъекта и ис-
точником его эффективной внешней де-
ятельности является присвоение норм 
физического мышления и мировоззре-
ния. И это присвоение должно быть ме-
тодологически и методически грамотно 
задано, активно использовано. Но внеш-
него организационного (задания) мышле-
ния недостаточно. Традиционно выделяют 
слой логических процессов: построение 
системы (проблематизация, структуриро-
вание, моделирование, взаимодействие); 
анализ (абстрагирование, различение, раз-
деление, исключение из системы); синтез 
(гипотезирование, обобщение, отождест-
вление, объединение, включение в си-
стему); дедукцию. Это более детальные 
(но и универсальные) акты мыслительного  
действия. 

5. Вопросы экологии практики формиро-
вания мышления. Несомненно, ведущими 
предметными деятельностями в обуче-
нии разным предметам (в том числе фи-
зике) являются экспериментирование 
и моделирование. Одновременно необ-
ходимо центрирование ядра содержания 
образования на научный метод познания, 
вплоть до границ применимости. ФГОС 
это декларируют, но практика обучения 
трудно понимает, как и что конкретно де-
лать, и такое непонимание «размывает» 
идеи. Смыслы, о которых сейчас актуально 
говорить, теряются в деятельности всех 
субъектов образования, от школьников 
до учителей. 

Экология научных знаний в обучении 
в первую очередь выражается в правиль-
ном структурировании содержания: ло-
гически простых различениях реально-
стей и описаний, определении типичных 
систем знаний, выявлении границ приме-
нимости понятий, моделей, законов, тео-
рий. Эти решения имеют стратегическое 
значение для миропонимания, и здесь лю-
бая деформация ведет к шлейфам ошибок.
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Например, само по себе содержание 
параграфа учебника не самоцель урока, 
даже такого важного, как изучение вто-
рого закона Ньютона. Как связать изуче-
ние этого закона с современной логикой, 
шире – методологией? Почему урок, не-
смотря на «убедительные» установки, все 
еще направлен на знакомство с содержа-
нием материала, а не опыта познаватель-
ной деятельности? Как сделать это знание 
устойчивым и востребованным для пони-
мания физической природы? Отчего все 
учебные силы тратятся на усвоение тек-
ста формулировок, и даже простой вопрос 
«Какое физическое явление описывает 
второй закон Ньютона» воспринимается 
как крамола? А ведь законов в природе 
нет, обычно они не имеют статуса онтоло-
гий. Неопределенности при определении 
статуса знаний затрудняют формирова-
ние мышления, приводят к методологи-
ческим болезням.

А далее встает многотрудная задача по-
строения системы методических приемов, 
которые были бы положены в основу ме-
тодики изучения темы. Выделим важные 
принципы содержательного нормирования 
физического мышления для таких систем: 
а) различение реальности и описаний 
в знаниях и действиях; б) деятельност-
ное представление (описание, задание) 
физического мышления с определением 
ведущих предметных деятельностей – 
экспериментирования и моделирования;  
в) отработка эффективных приемов мыс-
лительной деятельности – функциональ-
ного определения понятий, построения 
иерархии систем описаний физических 
явлений, выяснения границ применимо-
сти знаний. При этом на разных языках су-
ществует множество формулировок уме-
ний, например, таких: гибко реагировать 
на различные ситуации; трактовать двус-
мысленные или противоречивые сооб-
щения; оценивать различные элементы 
данной ситуации по степени их важно-
сти; находить сходство между ситуаци-

ями, несмотря на возможные различия; 
создавать новые понятия, по-новому со-
единяя старые, выдвигать новые идеи [17, 
с. 27]. Для учителя это трудный выбор, 
ему нужна помощь. И квалифицирован-
ный методист здесь играет роли лекаря-
эколога.

Методистам известна «экологическая» 
по смыслу проблема формализма или дог-
матизма в мышлении. Она возникает 
только тогда, когда для человека необ-
ходимо использовать приемы (и знания) 
усвоенной мыслительной деятельности 
на практике. Сразу проявляется проти-
воречие: знание и действия усвоены хо-
рошо, но они автоматически не работают 
при решении практической (реальной) за-
дачи. Но так и должно быть. Идеальное, 
научное решение прямо не предназначено 
для конкретной задачи жизни, в принципе 
научное решение – всегда приближенное, 
огрубленное описание реальности, но зато 
оно более глубокое, чем практика. Наука 
задач жизни не решает, она решает свои 
(идеальные) задачи, при этом дает инстру-
менты (знания, правила и др.) для реше-
ния задач практики, позволяющие согла-
совать научные описания и реальность. 
Отсюда − проблема формирования мето-
дологической культуры учителей, студен-
тов, школьников. На наш взгляд, это и есть 
платформа для решения задачи экологии 
мышления, что справедливо для любой 
интеллектуальной деятельности.

Ведущим управленческим средством 
для реализации экологического учебного 
процесса (и мышления) является самочув-
ствие и подготовка учителей. К экологи-
ческой проблеме относится малое количе-
ство в школе учителей-мужчин.

Сорок лет назад Т.С.Полякова экспе-
риментально фиксировала затруднения 
учителей [18], наши данные подтверж-
дают наличие многих из этих трудностей 
и сегодня [20]. Фактически фиксируются 
некие инвариантные сложности в дея-
тельности педагогов. В итоге недостатки 



12 Педагогика № 3, 2024 / Pedagogics No.3, 2024

изучения физики в школе закрепляются 
практикой отбора на педагогические спе-
циальности, а затем «бетонируются» фор-
малистическими действиями вузовских 
учебных планов и процессами учения, 
когда одно незнание стоит на другом не-
знании. В результате «нормальный» сту-
дент не понимает, не осваивает процесс 
познания, а приобретает умение «про-
скочить» на зачете и экзамене. Вследствие 
этого разрушаются интересы к предмету 
и деформированы мотивы учения, форма 
деятельности студентов, будущих учите-
лей «съедает» физическое и методическое 
содержание. 

Реальные практики прямо связывают 
формирование мышления с решением 
предметных задач, и в этом есть резон. 
Но сама предметная деятельность с фи-
зическими задачами явно несовершенна, 
порой архаична, хотя для субъекта она 
весьма чувствительна, особенно при ди-
агностике. Более того, давно фиксиру-
ется застарелая болезнь «решения задач 
на формулу», а тогда сам процесс учебной 
деятельности деформируется по мотивам, 
структуре деятельности, в итоге – по со-
держанию осваиваемого опыта. В силь-
ной степени это закреплялось и практи-
кой подготовки к ЕГЭ. Итак, бороться 
с названными «образовательными болез-
нями» – это и значит сражаться за эколо-
гию духовной жизни.

6. Проблемы исследования мышления. 
Важно понять и принять принципиаль-
ное различение: диагностика формирова-
ния мышления, если этот процесс целена-
правленно организуется и есть методики 
его организации, – это одно; а исследова-
ние реально происходящего (существую-
щего) мышления субъектов – это другое, 
с другими целями и методиками. В первом 
случае мы в основном фиксируемся на вы-
яснении формирования известных норм 
мышления, во втором – на отклонении 
от норм, а в итоге – на поиске новых норм. 
Известно: если что-то настойчиво форми-

ровать, то это и будет. Но возникают во-
просы: какое знание мы можем получить? 
В каком смысле оно научное? Как связано 
с «исследовательским» знанием?

Приведем еще один поясняющий всю 
сложность и глубину проблемы пример. 
Десятилетиями идет методическая работа 
по освоению научного метода познания 
в форме принципа цикличности «факты – 
модель». Даже по внешним признакам 
дело движется трудно. И далеко не ясно, 
как и почему в реальности на формиро-
вание мышления влияет эта методика, 
как перестраиваются под ее воздействием 
системы реальных представлений школь-
ников, насколько они устойчивы и мно-
гое другое. Словом, надо знать реаль-
ность. Экологическое видение требует 
не тратить на такие поиски (исследова-
ния) десятилетия, быть прагматически 
экономным в выдвижении и реализации 
методических идей. Но главное – пони-
мать проблему, иначе можно запутаться 
в словах. 

7. Освоение мышления и программа фор-
мирования естественно-научной грамот-
ности. Программа научной грамотности 
центрируется на освоение языка науки, 
а это, прежде всего, фундаментальные по-
нятия (система, объект, движение, явле-
ние, взаимодействие, принцип, метод), 
в итоге – понятийное мышление [10]. 
Наверное, на общем методологическом 
уровне следует вспомнить про подзабы-
тый системный подход.

Так, интересно, почему при изучении 
молекулярной физики правильно выра-
жение «все тела состоят из частиц (хотя 
нередко говорят о молекулах)»? А ведь уже 
здесь принципиально различение «поня-
тия о реальности – понятия описания». 
Положение «все тела состоят из частиц» – 
фундаментальный принцип, а не просто 
эмпирический факт. В прямом смысле 
конкретный объект, например, воздух, 
состоит из молекул. А частицы – прин-
цип, физическая (и методологическая) 



13Научные сообщения / Scientific reports

весьма продуктивная идея. Сейчас роль 
этих идей стремительно возрастает, на-
пример, в космологии, в физике микро-
мира. Но азы такого видения материала 
надо осваивать на классических приме-
рах. И очевидно, что одни понятия дру-
гим понятиям – рознь. В мудром и с со-
временной точки зрения предисловии 
к «Элементарному курсу физики» (1948) 
академик Л.С.Ландсберг писал: «Нас сму-
щает не столько недостаточность фак-
тов и теоретических представлений, на-
ходящихся в распоряжении учащихся, 
сколько отсутствие ясного и правильного 
суждения об их соотношении... Всякое 
понятие, вводимое в физике, получает 
конкретный смысл только при условии, 
что с ним связывается определенный 
прием наблюдения и измерения, без ко-
торого это понятие не может найти ни-
какого применения в исследовании ре-
альных физических явлений» [19, с. 11, 
12]. А ведь это экологический принцип!

Инварианты систем знаний, процедур 
деятельности, методических приемов 
и т.п., несомненно, способствуют на ме-
тодологическом уровне межпредметным 
связям, упрощают формирование и ус-
воение таких фундаментальных качеств, 
как понимание, мышление, рефлексия. 
Неслучайно идея-концепция «универ-
сального эволюционизма» (Н.Н.Мои- 
сеев, В.С.Степин) привлекает реализа-
цией экологического видения духовной  
жизни [7; 20].

За последние двадцать лет понимание 
роли картин мира в познании и обуче-
нии существенно выросло, но в реаль-
ной практике обучения пока мы далеки 
до такого обобщенного видения учеб-
ного предмета и учебного процесса. 
Предметные картины мира играют роль 
онтологии, т.е. задают реальность или по-
зволяют «видеть» реальность [21]. Это 
признано для базового предмета, но это 
так и для собственно методики обучения. 
Картина мира направляет наблюдения 

и эксперименты, инициирует первичные 
гипотезы, задает программы эмпириче-
ского поиска, регулирует через принципы 
относительности, симметрии, инвариант-
ности, дополнительности (и другие) науч-
ное мышление, т.е. постановку научных 
задач и средств их решения. Н.Н.Моисеев 
для объяснения процессов развития мира 
предложил формулу, картину мира «уни-
версального эволюционизма»: «изменчи-
вость – наследственность – отбор» [20, 
с. 63 и др.]. В.С.Степин расширяет потен-
циал формулы до понимания духовных 
процессов: идеи взаимосвязи и диалога 
материального и духовного миров, при-
оритетности сотрудничества перед кон-
куренцией в познавательной деятельно-
сти, идеи коллективной мыслительной 
деятельности в познании и преобразова-
нии мира, признания «открытой» раци-
ональности на основе диалога культур, 
планетарного мышления [7, с. 676, 690].

По целям у обеспечения освоения науч-
ной грамотности школьников, студентов, 
учителей нет альтернативы. Но методи-
ческая расшифровка этого процесса тре-
бует длительных коллективных усилий, 
государственных программ. Параллельно 
речь идет о решении проблем экологии 
духовной жизни, что имеет первостепен-
ное значение для формирования мышле-
ния и мировоззрения.

В заключение отметим: в концепциях 
всегда трудно зафиксировать неточности, 
принципиальные огрехи, неадекватность 
теоретических представлений (моделей 
и др.), но при приближении к реальности 
теоретические факты все больше требуют 
уточнения. И только тогда принципы точ-
ности и простоты согласуются, возникает 
гармония в материальном и духовном ми-
рах, понимаемая нами как форма прояв-
ления «экологичной» духовной жизни.
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Нужно ли знать историю педагогики, или Новое 
как хорошо забытое старое
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Аннотация. В статье рассматривается проблема осведомленности педагогов и организаторов 
образования в области истории педагогики. На нескольких примерах показано, как то, что счи-
тается нововведениями, зачастую работает в образовании уже в течение тысячелетий. При-
чем «новации» внедряются в педагогическую практику без понимания того, как и чем они свя-
заны с педагогической традицией.
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Одна из проблем педагогического образо-
вания заключается в том, что авторы про-
грамм в погоне за актуальностью больше 
внимания уделяют современным техноло-
гиям и по возможности сокращают исто-
рико-культурные курсы. Для выпускника 
педагогических вузов, даже если он в пер-
спективе видит себя учителем (не так давно 
считалось, что таких выпускников 50% [1]; 
сейчас приводится еще более оптимистиче-
ская статистика – 75% [2]− и в то, и в другое 
верится с трудом), история педагогики – 
это предмет, на котором знакомят с поте-
рявшей актуальность информацией. Какая 
разница, как учили в древности, или в сред-
невековье, или 300–400 лет назад, если все, 
что произошло до рождения студента, – 
уже седая древность? 

Но нужно понимать: отрывая себя 
от истории, мы обречены бесконечно по-
вторять работу, сделанную предшествен-
никами. Приведем несколько примеров. 

«Перевернутый класс». Это одна из мод-
ных методик, которую то и дело даже на-
зывают технологией. Процитируем ее по-
пуляризатора А.Горшкову: «Название 
“перевернутый класс”, или flipped classroom, 

выбрано не случайно − подразумева-
ется, что здесь все не так, как на обычном 
уроке. Согласно этой концепции, школь-
ники изучают теорию дома, перед заня-
тием. А на самом уроке отрабатывают ее 
на практике под руководством педагога. 
Методику в 2007 году придумали Джона-
тан Бергман и Аарон Сэмс − преподава-
тели химии в американской школе. Позже 
ее начали использовать и другие учителя–
предметники» [3]. И другая цитата: «Пе-
ревернутый класс − это инновационный 
метод обучения. Его отличие от традици-
онного заключается в том, что теоретиче-
ский материал изучается учащимися са-
мостоятельно до начала урока с помощью 
ИКТ (видеолекций, интерактивных мате-
риалов, презентаций), а высвобожденное 
время на уроке направлено на решение 
проблем, сотрудничество, взаимодействие, 
применение знаний и умений в новой си-
туации и на создание учениками нового 
учебного продукта» [4]. 

А теперь послушаем о. Штефана Липке 
из Института философии, теологии и исто-
рии святого Фомы1: «Самостоятельность – 
одно из важнейших понятий иезуитского 
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образования. Вообще иезуитский учи-
тель – это не тот, кто долго и нудно читает 
лекцию. Учитель присутствует на уроке 
только для того, чтобы инициировать же-
лание и способность ученика мыслить. 
Как это делается? Во-первых, учитель за-
дает дома прочитать тему следующего 
урока и самостоятельно ее изучить. Во-
вторых, учитель должен приучить каж-
дого ученика генерировать мысль в тече-
ние урока» [5]. 

Что-то нам подсказывает, что иезу-
иты не заимствовали эту методику (мы 
сказали бы еще скромнее: методический 
прием) у американских учителей химии, 
а используют ее уже в течение столетий. 
Полагаем, при смене бумажного носителя 
электронным сама методика не меняется, 
так что трудно определить, в чем же со-
стоит ее инновационный компонент. Бо-
лее того, и отцы иезуиты не придумали эту 
методику, а взяли ее из еще более древней 
практики бейт-мидраш, которая стихийно 
возникла две с половиной тысячи лет на-
зад после возвращения евреев из Вави-
лона в Иерусалим. Затем, когда в первых 
столетиях нашей эры стали развиваться 
еврейские религиозные школы – иешивы, 
применялась в них регулярно. Изучив 
нужный фрагмент Торы и комментарии 
к нему, ученики и учитель представляли 
друг другу свои интерпретации [6, с. 417]. 
Если бы те методисты и педагоги, которые 
сейчас вводят в практику «перевернутый 
класс», знали, что Бергман и Сэмс просто 
применили старую и все еще не забытую 
методику, стали бы они работать лучше 
или хуже? Вряд ли, потому что методика 
сама по себе в определенных ситуациях 
эффективна. Зато не было бы разговора 
о мифической инновационности, возни-
кающей только потому, что изобретение 
колеса зачем-то выдается за последнее до-
стижение прогресса. 

Классно-урочная система Я.А.Комен- 
ского. Это еще один пример технологии, 
с которой по разным причинам во всем 

мире никак не могут расстаться. Петер-
бургский ученый и методист С.М.Марчу- 
кова много сделала для объяснения связи 
педагогики Коменского с его религиозными 
установками и идеями неординарного фи-
лософа конца XVI в. Ф.Патрици. Не обра-
щаясь к пространным цитатам, просто ото-
шлем читателя к ее работам, присовокупив 
небольшой комментарий [7; 8 и др.].

Троичная основа системы Коменского 
(природа, человек, Бог) не допускает усе-
чения какой-либо части. При отсутствии 
большой идеи, роль которой у Комен-
ского выполняет религия, обваливается 
самое главное в гигантской конструкции 
школы, а именно то, что у тысячи осколков 
(урочное время, коллектив класса, пред-
метное содержание) не оказывается еди-
ной, все одухотворяющей цели. Образо-
вание по Коменскому – религиозное, это 
воспитание хорошего христианина (в по-
нимании, близком к лютеранскому). Сами 
знания, получаемые в школе, должны ра-
ботать на создание картины мира Божьего. 
Когда мир теряет религиозный смысл 
и цель, то время урока, собрание учени-
ков в классе, содержание учебных пред-
метов утрачивают значимость, начинают 
восприниматься как случайные, хаотиче-
ские, необязательные. Если учесть пони-
мание содержания образования как поля 
культурных и ценностных ориентаций, 
как внутренней, а не внешней по отноше-
нию к человеку структуры [9], то опреде-
ленно можно говорить о бессодержатель-
ности незначимых для ученика сведений. 
На наш взгляд, пугающая неэффектив-
ность современного образования «по Ко-
менскому» связана именно с этим. Вместе 
с тем, мы вовсе не утверждаем, что спасе-
ние классно-урочной системы − в возвра-
щении в школу религиозной идеи, тем бо-
лее, протестантской (для России последнее 
совершенно неприемлемо). Но, во-первых, 
большая идея может относиться к любой 
религии (фигурировавшие в этом мате-
риале отцы-иезуиты, по сути, уже до Ко-
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менского вышли к некоторым контурам 
классно-урочной системы) и даже квази-
религии. Например, коммунистическая 
идея с ее верой в светлое будущее и вос-
питанием коллективизма и жертвенно-
сти вполне обеспечивала успех советской 
школы в 30−50 гг. ХХ в. Во-вторых, едва 
ли стоит спасать классно-урочную си-
стему за счет обращения к каким-то ис-
кусственно привнесенным идеям.

Приведенный пример говорит о незна-
нии истории педагогики, о «глубинном» 
непонимании системных связей в педа-
гогических парадигмах. Молодые учи-
теля приходят в сложившуюся, но уже из-
жившую себя классно-урочную систему, 
не зная ничего другого. Опытные педа-
гоги привыкли к этой системе настолько, 
что другое не могут представить. Руково-
дители всех рангов видят в ней удобную 
в управлении модель, хотя в лучшем слу-
чае это иллюзия управления, а в худшем –  
сознательная его имитация. Разумеется, 
и первые, и вторые, и третьи игнорируют 
мысль об имитации, хотя без религиозной 
или квазирелигиозной идеи эта модель, 
несмотря на любые организационные 
или методические ухищрения, работать 
не будет. При этом вполне возможны вре-
менные успехи отдельных секторов (при-
чины успехов могут быть разными), но об-
щую картину это не меняет. 

Бриколаж. Это слово в «Большой рос-
сийской энциклопедии» определяется 
как «способ интеллектуального, техни-
ческого или художественного творчества, 
подразумевающий своеобразное и произ-
вольное использование множества куль-
турных объектов (мифов, литературы, 
изобразительного, музыкального и дру-
гого искусства) для создания произведе-
ния, воспроизводящего традиционные 
мифологические структуры. Бриколаж 
противопоставляется деконструкции – 

2 Императорский Царскосельский лицей − привилегированное высшее учебное заведение для 
детей дворян в Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 г.

разрушению отлаженных художественных 
структур. Термин был введен в оборот вы-
дающимся французским этнологом и ан-
тропологом К.Леви-Стросом (1908–2009), 
чтобы охарактеризовать мифологическое 
мышление первобытных народов» [10].

Мифологическое мышление присуще 
не только первобытным народам, но и во-
обще является одной из базовых характе-
ристик мышления человека. Любая идея, 
доходя до масс, немедленно мифологи-
зируется. Своего рода критикой брико-
лажа стала басня И.А.Крылова «Мар-
тышка и очки». Получив некий артефакт, 
мартышка пытается найти ему примене-
ние в меру своего понимания, «произ-
вольно» творя для старого предмета но-
вые функции. 

Вспомним, например, такую традици-
онную образовательную форму, как ин-
тернат. Российские педагоги по праву гор-
дятся Царскосельским лицеем2, который 
неофициально чаще называется Пуш-
кинским – по имени одного из наибо-
лее выдающихся выпускников. Но и сам 
выпускник, и лицей в значительной сте-
пени мифологизированы. В этом мифе 
среди ключевых мифообразующих по-
нятий мы обязательно найдем понятие 
свободы. Интересно, что после первого 
выпуска идея свободы как-то уходит 
из нарративов о Лицее. То ли государство, 
его учредившее, серьезно просчиталось, 
и среди планируемых будущих столпов го-
сударственности оказались бунтовщики, 
то ли понятие свободы обнаружило свою 
чужеродность самой форме интерната. 
Вот что произошло с этим учебным заве-
дением: «В 1830-х годах Николай I рефор-
мировал Царскосельский лицей — теперь 
он напоминал военное учебное заведение. 
Здесь ввели строгий солдатский режим, 
отдельные комнаты перестроили в ка-
зармы» [11]. На наш взгляд, имеет смысл 
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поставить вопросы: возможна ли неказар-
менная организация жизни в интернате? 
И является ли она благом? 

Ответ, вполне возможно, ждет нас в исто-
рии первобытного человечества, где и воз-
ник прототип (архетип) интерната. Речь 
идет о мужских домах. «Мужские дома –  
это особого рода институт, свойственный 
родовому строю. Он прекращает свое су-
ществование с возникновением <…> го-
сударства. <…> Там, где начинает раз-
виваться земледелие, этот институт еще 
существует, но начинает вырождаться 
и иногда принимает уродливые формы» 
[12, с. 112−113]. Конечно, на форму муж-
ских домов ориентируются и казарма, и мо-
настырь. Интересно в этом смысле заме-
чание Проппа об «уродливых формах». 
Вероятно, речь о том, что община охотни-
ков переквалифицируется в разбойничье 
гнездо. Сопоставим это замечание с рас-
сказанной Пьером Абеляром3 историей 
про то, как он был настоятелем монастыря 
в Бретани [13, с. 286−287], где местные мо-
нахи представляли собой плохо организо-
ванное преступное сообщество. Появление 
подобных амбивалентных сообществ (и мо- 
настырь, и банда в одно и то же время), 
как нам представляется, ярко свидетель-
ствует о том, что эти формы организации 
происходят от одного корня. 

И теперь вернемся к вопросу об интер-
натах: может ли быть интернат не казар-
мой? Видимо, да, но в этом случае он впа-
дает в другое состояние – анархическую 
вольницу. Именно так и описывал лицей 
барон М.Корф4 [14]. Но в мифе анархия 
облагораживается и становится свободой. 
Мы не предлагаем полностью доверяться 
воспоминаниям и оценкам Корфа. Дело 
не в этом, а в понимании, чего мы можем 

3 Пьер Абеляр (1079–1142) − средневековый французский философ-схоласт, теолог, поэт, му-
зыкант. Один из основоположников и представителей концептуализма. Католическая церковь 
осуждала Абеляра за еретические воззрения.

4 Корф Модест Андреевич (1800−76) − один из первых выпускников (в 1817 г.) Царскосельско-
го лицея, государственный деятель, историк, библиограф, доверенное лицо императора Нико-
лая I. Автор мемуаров, опубликованных в 1899−1904 гг.

ждать от архаичной формы, когда пыта-
емся наполнить ее произвольным (читай – 
гуманистическим) содержанием.

Мифологема об учителе. Мы много-
кратно говорили и писали о том, что на-
вязывание современному массовому учи- 
тельству высокой миссии Учителя некор-
ректно. «В последние годы окончательно 
рухнувший престиж профессии учи-
теля периодически старались поправить 
за счет раздувания мифа о благородном 
и бескорыстном герое, отдающем полно-
стью детям свою жизнь вплоть до принесе-
ния ее в жертву. Основой для такого мифа  
в ХХ веке стали реальные жизнь и смерть 
польского педагога Януша Корчака» [15]. 
И хотя каждый герой, особенно Нового 
времени, единичен и неповторим (жертвуя 
жизнью, он отдает нечто уникальное, не-
возобновимое), но и он соответствует ар-
хетипическому образу – не учителя-пред-
метника, разумеется, а Учителя, духовного 
вождя, приносящего себя полностью и бес-
поворотно в жертву ученикам. Жертва 
Корчака христоподобна, но только он сам 
мог принять решение о жертве, которая 
(в этом его отличие от Христа) не спасала 
ни одного из отправляемых в концлагерь 
детей. Здесь нас ждет сложная проблема. 
Дело в том, что мифологизированная «мис-
сия» учителя не в том, чтобы одноразово 
пожертвовать собой, а в том, чтобы еже-
дневно отрекаться от себя ради профес-
сии. Учитель не может иметь легкомыслен-
ного хобби (вспомним, как отнесся герой 
рассказа А.П.Чехова «Человек в футляре» 
к езде женщины-учительницы на велоси-
педе; сейчас этот пример кажется утри-
рованным, но есть множество современ- 
ных аналогов); не должен позициониро-
вать себя как гедониста в социальных сетях 
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(безобидное фото на пляже может стоить 
молодой учительнице травли и увольне-
ния); у него нет права на личную жизнь 
(загруженность в школе лишает его этого 
права) и т.д. В пределе мы требуем свя-
тости за небольшую заработную плату. 
Cторонники предоставления образова-
тельных услуг не требовали от учителя 
святости, но уничтожали милый нам миф 
о благородной профессии. 

Хочется спросить: понимаем ли мы, чего 
требуем от учителя? Понимаем ли, каким 
архетипам он согласно нашим требова-
ниям должен соответствовать? 

Для размышления добавим пару цитат, 
в которых речь не идет о жертве, скорее – 
о подборе кадров. Первая – из Корчака:  
«Я выдумал такое развлечение, трени-
ровку мысли: я искал воспитателей среди 
ремесленников (сапожников, каменщи- 
ков, лоточников, сторожей, кондукторов 
трамваев) – серых людей» [16, с. 481]. Вто-
рая – из Евангелия от Матфея: «Проходя же 
близ моря Галилейского, Он увидел двух 
братьев: Симона, называемого Петром, 
и Андрея, брата его, закидывающих сети 
в море, ибо они были рыболовы, и гово-
рит им: идите за Мною, и Я сделаю вас  
ловцами человеков» [17, с. 1014]. 

Конечно же, Корчак христоподобен, 
даже в вопросе «выбора кадров», пусть 
и в игровой форме, понарошку. Он видит 
педагогов от Бога в кондукторе, офици-
антке, далее речь у него идет о великолеп-
ной сиделке из проституток. Педагогиче-
ская религия Януша Корчака – религия 
любви. Точно ли мы хотим и имеем право 
требовать от педагога жертвенной любви 
к детям? Согласно опросам, большин-
ство людей думает, что для педагога лю-
бовь к детям важнее профессионализма. 
Если бы поддерживающие миф о педагоге-
святом знали историю педагогики и по-
нимали, какой архетип в основе этого 
мифа, они продолжали бы настаивать 
на «миссии» учителя? На этот вопрос едва 
ли можно дать однозначный ответ, однако 

знание дает шанс, в то время как незнание 
увеличивает вероятность ошибки. 

Итак, кому и зачем нужно знание исто-
рии педагогики?

Пожалуй, можно разделить тех, кто ра-
ботает в образовании, на следующие ка-
тегории:

1) управленцы разного рода, оторванные 
от конкретных образовательных учрежде-
ний (в этот разряд попадают чиновники 
по линии исполнительной и законодатель-
ной власти от федерального уровня до рай-
онного);

2) главы образовательных учреждений 
всех уровней;

3) методисты (в эту категорию войдут 
все производители и трансляторы мето-
дического дискурса – от ученых и препо-
давателей педагогических вузов до район-
ных и школьных методистов);

4) учителя и воспитатели. 
Рассмотрим риски, которые возникают, 

если кто-то, попавший в эти категории, 
слабо представляет себе главные идейные 
вехи истории педагогики и образования, 
причем начнем с последней, наиболее мно-
гочисленной категории. 

Если историю педагогики не знает учи-
тель, он не в состоянии сделать созна-
тельного выбора в пользу той или иной 
парадигмы образования, не сумеет само-
определиться и полноценно осуществить 
свой творческий потенциал, останется ис-
полнителем чужих идей, о происхождении 
которых он даже не может судить. 

Безграмотный в области истории обра-
зования методист – нонсенс, хотя при том 
педагогическом образовании, которое су-
ществует сегодня, этот нонсенс на уровне 
рядовых методистов скорее является нор-
мой. Ряды «методистов» пополняются, 
с одной стороны, теоретиками, не име-
ющими достаточной практики работы 
с детьми, а с другой – опытными учите-
лями, чаще всего без серьезной теорети-
ческой подготовки. Именно эту категорию 
незнание истории педагогики обрекает 
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на изобретение не столько вечного дви-
гателя, сколько вечного велосипеда. 

Для глав образовательных учреждений 
ориентация в области истории образова-
ния – необходимая компетенция. Конечно, 
директор сегодня – прежде всего менеджер, 
но он и эксперт (или, по крайней мере, дол-
жен иметь под рукой такого эксперта, ко-
торому можно было бы доверять) по со-
держательной части образования. В конце 
концов, от администрации вуза, школы, уч-
реждения дополнительного образования 
и т.д. во многом зависит выбор стратегии 
развития. У директора школы как мини-
мум должно быть понимание, куда он хочет 
двигаться и куда он движется в реальности, 
а без более или менее ясных представлений 
об истории образования это едва ли воз-
можно. В последние десятилетия возникло 
немало успешных авторских школ, дирек-
тора которых умели (умеют) делать созна-
тельный стратегический выбор с опорой 
на исторический опыт. 

И самой нестабильной и опасной для об-
разования категорией являются чинов-
ники. Именно на их совести постоянные 
смены курса, ориентация на сиюминут-
ную политическую повестку, продвиже-
ние в больших масштабах не проверенных 
временем идей. А те из них, кто ясно видит 
перспективы, умеет поставить правиль-
ные цели, выбрать нужных для развития 
образования экспертов-методистов, гра-
мотно расставить кадры, зачастую сталки-
ваются с сопротивлением основной массы 
чиновничества, ставящей частные задачи. 

Конечно, нельзя знать все. Но крити-
чески опасно, объявляя курс на тради-
цию, не понимать, в чем она состоит, какие 
смыслы в ней заложены, не учитывать эти 
смыслы. Любой грамотный искусствовед  
или литературовед скажет, что художе-
ственное произведение дает повод к бес-
численному количеству интерпретаций, 
которые следует выстраивать с учетом уже 
состоявшихся. То же самое можно сказать 
и о педагогических идеях и образователь-

ных формах. Педагог работает на будущее, 
но ему нужно помнить, что во многом но-
вое − это хорошо переосмысленное старое. 
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Аннотация. Философская теория обретала значимость и признание, когда она санкциониро-
валась педагогикой, когда она непосредственно перерастала в педагогику, становясь «приклад-
ной философией». Классические примеры тому – древнегреческая пайдейя и философско-педаго-
гические школы Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев, скептиков, киников.

В этом ряду стоит наукоучение И.Фихте, которое «учит пониманию того, как следует фор-
мировать цельного человека» [1, с. 29] и выступает фундаментом для педагогики, обеспечивая 
ее «главным средством … самодеятельностью, благодаря которой человек развивает свои вну-
тренние силы и формируется» [2, с. 64].

Ключевые слова. Философия, педагогика, самодеятельность, свобода, наукоучение, базовый 
принцип.

Заявленная в интервью А.Асмолова тема 
«Чему учить детей в 2023 году?» [3] инте-
ресна практически каждому, независимо 
от возраста и наличия/отсутствия уча-
щихся детей. Приведем запомнившиеся 
тезисы интервью:

– учить компетентности к обновлению 
компетенций;

– уметь менять свою позицию – пластич-
ность, гибкость, готовность к изменениям;

– готовить ребенка к тому, чего нет сей-
час, но, возможно, будет в будущем – «пре-
адаптация»;

– учить мягким навыкам (soft skill) – кри-
тическое мышление, эмоциональный ин-
теллект, рефлексия, социальный интеллект 
(способствовать, сочувствовать…) и пр.

Другими словами – учить всему тому, 
что разрабатывается в возглавляемой ав-
тором «Школе антропологии будущего». 
А поскольку академик РАО оперирует тер-
минологией западной педагогики и пси-
хологии, то и ответ на его вопрос поищем 
в науке этих стран. 

Краткий однозначный ответ таков: учить 
быть самодеятельным – активным и само-
стоятельным. В европейской педагогике 

термин «самодеятельность» существует 
с 1835 г., ввел его немецкий ученый–пе-
дагог А.Дистервег. Саму же идею самоде-
ятельности он позаимствовал у философа 
И.Г.Фихте. Учение А.Дистервега переори-
ентировало сначала национальную, немец-
кую педагогику, а в последующем – и всю 
педагогику европейской цивилизации 
на язык самодеятельности. Даже стано-
вящаяся русская педагогика уже в 1857 г. 
отметила это словами своего основателя 
К.Д.Ушинского: «Самодеятельность уча-
щегося – главная идея современной не-
мецкой педагогики» [4, с. 135]. 

Самодеятельность. Идея самодеятель-
ности, как мы сказали выше, принадлежит 
И.Г.Фихте (1762–1814). Она появилась уже 
в его первом философском труде «Опыт 
критики всяческого откровения», напи-
санном в парадигме философии И.Канта, 
прочитанным и одобренным этим вели-
ким философом и изданным анонимно 
в 1792 г. Авторство поначалу приписы-
вали самому Канту, что вынудило его пу-
блично назвать имя Фихте. 

До И.Фихте «самодеятельность» как 
термин и понятие не встречается в фи-
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лософских текстах европейских мысли-
телей, за исключением И.Канта, у кото-
рого за четверть века – с 1766 по 1791 г. – 
его содержание значительно изменяется: 
от аморфно-мистического до философ-
ского, близкого к трактовкам И.Фихте. 

Поначалу И.Кант связывает «самодея-
тельность» с разумом: «По крайней мере, 
нематериальные существа, содержащие 
основу животной жизни, отличаются 
от тех, которые в своей самодеятельности 
проявляют разум и называются духами» 
[5, т. 2, с. 215]. Затем он идентифицирует 
«абсолютную самодеятельность» и «сво-
боду» [5, т. 3, с. 331]. В последнем употре-
блении термина философ говорит о са-
модеятельности вкупе не только со сво-
бодой, но и с моралью: «Если не полное, 
то главное условие совершенства мира со-
ставляет моральность разумных существ, 
основывающаяся в свою очередь на по-
нятии свободы, которую эти существа 
должны сознавать как [ничем] не обуслов-
ленную самодеятельность, чтобы быть мо-
рально добрыми» [5, т. 7, с. 435]. Послед-
нее близко к трактовке И.Фихте. Но есть 
и отличие – и оно не в нюансах понима-
ния и не в толковании понятия, а в от-
ношении мыслителей к нему, его месте 
и роли в их философских системах. 

В философии Канта это понятие – эпи-
зод. Система же наукоучения Фихте ба-
зируется именно на самодеятельности: 
«исходит из интеллектуального созер-
цания – из созерцания абсолютной само-
деятельности Я» [6, т. 1, с. 497]. Именно 
это различие и даже несовместимость 
оснований подчеркивает сам И.Фихте: 
«Нужны ли дальнейшие доказательства 
тому, что философия, которая постро-
ена на том самом, что философия Канта 
решительно отвергает, есть полная про-
тивоположность системе Канта…?» [6, 
т. 1, с. 497–498]. Полная противополож-
ность систем дополнялась противопо-
ложностью характеров и образов жизни  
ученых. 

У Фихте было то, чего не было у Канта –  
характер и решимость отстаивать свои 
принципы. Именно о мыслителе с таким 
характером И.Кант говорил: «Не следует 
все время созерцать, нужно когда-то пере-
ходить и к упражнению, сегодня мы счи-
таем вдохновенным того, кто живет, сле-
дуя собственным урокам» [7, с. 181]. Фихте 
воплотил чаяния своего учителя о совре-
меннике–мыслителе, сочетающем в себе 
идею и дело как «способ жизни» (термин 
П.Адо), т.е. о человеке, для которого мыш-
ление и действия неразделимы; человеке, 
который живет так, как мыслит, а мыслит 
так, как живет [1, с. 24]. 

Биография И.Фихте подтверждает, что 
его философия была его «способом жиз- 
ни», а в ее основании лежала разработан-
ная им идея «самодеятельности Я». Теоре-
тически этот способ жизни он представил 
в своем «наукоучении», базовыми компо-
нентами которого являются общечело-
веческие категории – свобода, действие 
и нравственность. Именно поэтому фило-
софия И.Фихте так привлекательна и ак-
туальна в сфере образования.

Философия И.Фихте универсальна 
и уникальна. Философия И.Фихте уни-
версальна своей концентрацией опыта ев-
ропейской мысли о человеке как главной 
ценности. Исторически отсчет начинается 
от заветов житейской и философской му-
дрости древних греков. Философия в уче-
ниях как эмпиризма, начиная с Ф.Бэкона, 
так и рационализма, начиная с Р.Декарта, 
сконцентрировалась на человековеде-
нии: Спиноза, Локк, Юм, Беркли, Лейбниц  
и т.д. – до эпохального тезиса И.Канта 
в конце XVIII в.: «Самый главный предмет 
в мире … – это человек, ибо он для себя 
своя последняя цель» [8, с. 351]. 

Для Фихте человек – и субъект, и объ-
ект исследования, он – и начало, и цель, 
и результат исследования. Здесь лежит 
уникальность фихтевской философии: 
«Назначение высшего, самого истинного 
человека есть последняя задача для вся-
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кого философского исследования, по-
добно тому, как первой его задачей явля-
ется вопрос, каково назначение человека 
вообще...» [6, т. 2, с. 12]. 

Идеями свободы, этики и самодеятель-
ности философия И.Фихте завершила по-
ворот в жизни европейских народов, на-
чатый Французской революцией и Де-
кларацией прав человека и гражданина. 
Гегель однажды удачно заметил, что фи-
лософия Фихте по существу своему свя-
зана с историческим процессом той эпохи 
и является теоретизацией исторического 
сознания [1, с. 16]. Если Кант провозгла-
сил человека как главную цель самого себя, 
то Фихте обосновал и показал пути дости-
жения этой цели. Создавая свою филосо-
фию, он трактовал ее как систему, в кото-
рой все остальные науки могли бы обре-
сти для себя фундамент. Такая философия 
должна быть наукоучением (термин  
введен самим Фихте) – основой и почвой 
для теории науки [6, т. 1, с. 33–34}. Работы 
«Несколько лекций о назначении ученого» 
(1794). «О достоинстве человека» (1795), 
«Назначение человека» (1800) стали сво-
еобразным венцом теме человека, разра-
батываемой европейскими мыслителями 
Нового времени. Несомненно, что именно 
идея «самодеятельного человека» задала 
направление всей европейской и мировой 
философии последующих столетий (экзи-
стенциализм, философия жизни, прагма-
тизм, персонализм, феноменология, фило-
софская антропология, философская гер-
меневтика и т.д.).

И.Фихте ввел основоположение «Я» как 
субьект деятельности: «Ничего нельзя по-
мыслить без того, чтобы не примыслить 
своего Я как сознающего самого себя; 
от своего самосознания никогда нельзя 
отвлечься» [6, т. 1, с. 80]. 

Триада познания по Фихте такова: те-
зис – «Я», антитезис – «не-Я», синтез – 
«Я» как «совокупность того, что является 
безусловно и непосредственно достовер- 
ным» [6, т. 1, с. 94]. 

В переводе с языка трансцендентального 
идеализма Фихте на обыденной язык по-
вседневности триада звучит так: я рож-
даюсь и живу. Вокруг меня существует 
внешний мир (люди, вещи, природа, 
солнце, реки, поля и т.д.). Этот внешний 
мир не есть я, он противостоит мне, я его 
ощущаю, воспринимаю, слышу, вижу, ося-
заю. Он может быть хорошим (теплым, 
солнечным), может быть плохим (холод-
ным, дождливым); добрым или злым. Мир 
вне меня разный. Я действую, я познаю; 
учусь жить в этом мире. И тем самым раз-
виваю и совершенствую себя, свое «Я», 
свою личность. Я существую в единстве 
с окружающим миром. И внешний мир 
существует только потому, что я его вос-
принимаю. И он таков, каков он представ-
лен в моем сознании.

Субъективный идеалист И.Фихте не от-
рицает существование внешнего мира 
(субстанции Спинозы). Но реальное до-
казательство существования внешнего 
мира представлено нам только в одном – 
в его восприятии человеком. Когда нет 
меня, нет моего «Я», тогда нет субстан-
ции, нет моего «не-Я». Без «Я» внешний 
мир не существует. Поэтому закономерен 
вопрос: если отсутствует субъект воспри-
ятия субстанции, природы, то как дока-
зать их существование? 

Самодеятельность И.Фихте. «Науко-
учение … исходит из интеллектуального 
созерцания – из созерцания абсолютной 
самодеятельности Я» [6, т. 1, с. 497]. Фих-
теанская самодеятельность есть «Я» в дей-
ствии, т.е. основоположение «Я» одновре-
менно есть и действие, и продукт этого 
действия: «Никто не может достигнуть со-
вершенства с чужой помощью, а должен 
сам себя совершенствовать» [6, т. 1, с. 497]. 
Описание места, роли и значения само-
деятельности в жизни человека – от его 
первого осознания себя до окончатель-
ного социального формирования – рас-
крывает самодеятельность и как универ-
сальный инструмент формирования че-
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ловека, и как многогранную категорию 
цели, пути и назначения человека.

Для И.Фихте идея самодеятельности ре-
ально выступает центральной, связанной 
как с саморефлексией, так и с основопо-
ложением его как личности и его фило-
софского учения. “Во мне есть стремление 
к безусловной, независимой самодеятель-
ности. Для меня нет ничего более невы-
носимого, как существование в другом, 
через другого, для другого; я хочу быть 
чем-нибудь для себя и через самого себя. … 
Что такое это Я? Вместе и объект, и субъ-
ект, постоянно сознающее и сознаваемое, 
созерцающее и созерцаемое, одновременно 
мыслящее и мыслимое. Только через са-
мого себя должен я быть тем, что я есть, 
только через самого себя должен я произ-
водить понятия и создавать лежащее вне 
понятий состояние» [6, т. 2, с. 153]. 

Формула самодеятельности как само-
рефлексия у Фихте не возникла на голом 
месте. Он наследовал и модифицировал 
двухтысячелетний, проверенный време-
нем и европейской культурой гуманисти-
ческий опыт, выраженный в дельфийском 
завете, любимой заповеди Сократа каж-
дому человеку – «Познай самого себя». 
«Вникни в самого себя, отврати твой взор 
от всего, что тебя окружает, и направь его 
внутрь себя – таково первое требование, 
которое ставит философия своему уче-
нику. Речь идет не о чем-либо, что вне 
тебя, а только о тебе самом» [9, с. 413]. 
«Действовать – вот назначение человека. 
Действовать независимо от внешних по-
буждений; действовать потому, что это 
необходимо для меня, потому, что я хочу, 
потому, что я должен действовать. Ко-
нечно, действовать в соответствии с сове-
стью» [6, т. 2, с. 15]; и как цель и средство 
бытия «образование совершается путем 
самодеятельности и имеет своей целью 
самодеятельность» [2, с. 71].

Цель и назначение человека «заключа-
ется не только в знании, но и в действиях, 
согласных с этим знанием... Ты существу-

ешь на земле не для праздного самонаблю-
дения и самосозерцания, не для самоус-
лаждения благочестивыми чувствами – 
нет, ты существуешь здесь для деятельно-
сти; твоя деятельность, только твоя дея-
тельность определяет твою ценность» [6, т. 
2, с. 152]. «Мы не потому действуем, что по-
знаем, но познаем потому, что предназна-
чены действовать: практический разум есть 
корень всякого разума» [6, т. 2, с. 167]. 

Философия И.Фихте и педагогика 
А.Дистервега. Наибольшее влияние фи-
лософия И.Фихте оказала на педагогику. 
В педагогическом ракурсе его учение при-
обретает универсальный и всеобъемлю-
щий характер: «Опосредованно, т.е. в той 
мере, в какой знание философии соединя-
ется со знаниями жизни, … она в широ-
чайшем смысле слова педагогически вли-
яет на все непосредственно практическое. 
Исходя из высочайших оснований, фи-
лософия учит пониманию того, как сле-
дует формировать цельного человека …  
она придает ему силу, отвагу и веру 
в себя, показывая, что все это и его судьба 
в целом зависит исключительно от него  
самого» [1, с. 29]. 

Аналогичным образом подходил к связи 
философии и педагогики и А.Дистервег. 
Он дал общую характеристику педагогике 
и ее взаимоотношениям с философией: 
«Педагогика не чисто умозрительная си-
стема, но совокупность законов и пра-
вил, которые почерпнуты из размышле-
ний о природе человека и результатах дол-
гого опыта. Если она хочет претендовать 
на всеобщее применение, то ей не следует 
основываться на новой, еще не выдержав-
шей испытания и не вошедшей в жизнь си-
стеме, даже если бы последняя была самой 
правильной в научном отношении. Ей не-
обходимо придерживаться выводов из об-
щепризнанных принципов». И здесь же 
А.Дистервег указал на главное средство 
формирования человека: «Целью разви-
тия несовершеннолетних детей, которая 
достигается посредством обучения и вос-
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питания, я считаю зрелость, проявляю-
щуюся в способности самоуправления 
и самоопределения. Главным средством, 
ведущим к этому молодежь, является са-
модеятельность, благодаря которой че-
ловек развивает свои внутренние силы 
и формируется» [2, с. 64]. 

А.Дистервег (1790–1866) сформировался 
и жил в обществе, пронизанном идеями 
таких великих философов, как И.Кант, 
И.Фихте, И.Шеллинг, В.Гегель. Но именно 
Фихте был для него кумиром и образцом 
для подражания. Дистервег позаимство-
вал из философии и творческого насле-
дия Фихте не просто идею самодеятель-
ности. Он наследовал систему и смыслы 
наукоучения ¬практически во всей со-
вокупности идей как «выдержавшие ис-
пытания и вошедшие в жизнь» Германии 
того времени [2, с. 214]. 

Итак, категория самодеятельности, ори-
ентировавшая философию Фихте на чело-
века как субъект деятельности, приложен-
ная к сфере педагогической деятельности, 
выступает в теории педагогики как ее ба-
зовый принцип – принцип самодеятель-
ности, а в практике воспитания, обучения 
и образования – как закон, регулирующий 
педагогический процесс во всех его со-
ставляющих (цели, субъекты, содержание, 
формы, методы, результаты). Как прин-
цип науки педагогики самодеятельность 
предоставляет ответы на классические во-
просы – кого, чему, как и для чего учить, 
воспитывать, образовывать.

Самодеятельность в истории и совре-
менности. Педагогическая самодеятель-
ность обеспечивает становление человека. 
Схема проста: человек имеет две сущно-
сти – биологическую и социальную. Пер-
вая дана природой, вторая – обществом. 
Социальная природа человека начинает 
формироваться сразу после рождения 
и целиком зависит от окружающей среды. 
Социум (семья, группа, племя, сословие, 
общество) формирует из родившегося ре-
бенка нужного ему члена. 

Какой тип человека нужен конкретному 
обществу – зависит от самого общества. 
Первобытному обществу нужен был все-
сторонне и гармонично развитый сопле-
менник, который выполнял все функции, 
возлагаемые на взрослого члена социума 
(охотник, воин, защитник, следопыт, ле-
карь, отец, муж, друг, помощник и т.д.). 
Всего этого он добивался сам – своей ак-
тивностью, желанием учиться и совер-
шенствоваться, своей волей, вниманием, 
памятью, мышлением и пр. Это был само-
деятельный человек. Его знания, умения 
и навыки обеспечивали существование 
и выживание его и его племени, могли 
быть востребованы в ближайшем буду-
щем, были рассчитаны и на отдаленную 
перспективу. Самым наглядным доказа-
тельством эффективности педагогиче-
ской самодеятельности человека перво-
бытного общества является наше с вами 
существование.

В европейской цивилизации также име-
ется период самодеятельности в форми-
ровании человека (около полутысячи лет 
в истории Древней Греции – с V в. до н.э.). 
Педагогическая мысль была представлена 
знаменитой пайдейей, означающей тот 
путь, который должен пройти человек, 
изменяя себя в стремлении к идеалу ду-
ховного и физического совершенства (ка-
локагатии) посредством овладения куль-
турой, обретения мудрости, мужества, 
благоразумия, справедливости и других 
воинских, гражданских, нравственных, 
интеллектуальных добродетелей (арете). 
Греки создали уникальную систему обра-
зования, в которой формировалась лич-
ность, в основе которой лежала идея гар-
монично развитого человека.

Однако история распорядилась так, 
что в последующих веках, начиная с Рим-
ской империи первых веков н.э., о педа- 
гогике начали говорить практически ис-
ключительно как о методике представ-
ления, усвоения и воспроизводства зна- 
ний. Педагогика трактовалась как дисци-
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плина о воспитании и «книжном учении» 
в специальном социальном институте –  
школе. Такую педагогику Ф.Бэкон вклю-
чает в свою классификацию наук, обозна-
чая ее то как «искусство передачи знаний», 
«учение о передаче знаний» и «порядок 
прохождения материала и методика обу-
чения», то как учение о «воспитании де-
тей и юношества» [10, с. 379, 381]. 

С Нового времени, со второй половины 
XVIII в. начинается во Франции и продол-
жается по сей день в масштабе западной 
цивилизации (в XIX–XX вв. и Российской 
империи) сегодняшний период самодея-
тельности в европейской культуре (пе-
дагогическая веха – публикация романа 
Ж.-Ж.Руссо «Эмиль», 1762 г.).

И только ко временам И.Канта фило-
софская мысль поднялась до уровня рас-
смотрения педагогики как науки о станов-
лении человека. Кант предлагал три пра-
вила воспитания, позволяющие развить 
в ребенке независимость:

«1) ребенку с самого раннего возраста 
нужно предоставлять максимальную сво-
боду, за исключением тех случаев, когда 
он может сам себе навредить, и при усло-
вии, что своими поступками он не будет 
мешать свободе других;

2) ему следует внушать, что он сможет 
достичь своих целей только в том случае, 
если он и другим даст возможность до-
стигать своих целей;

3) ребенок должен понимать, что его за-
ставляют слушаться для того, чтобы дать 
ему возможность пользоваться своей сво-
бодой, и что его воспитывают таким об-
разом, чтобы он впоследствии был сво-
бодным, то есть не зависел бы от опеки 
других» [11, с. 458].

И.Фихте, как преемник великого фи-
лософа, в своем наукоучении представил 
смыслы всех антропологических, культу-
рологических, философских и прочих те-
орий и практик, накопившиеся в европей-
ской жизни к началу XIX в., суть которых 
концентрировал в двух тезисах: самодея-

тельность «учит пониманию того, как сле-
дует формировать цельного человека» 
и «только тот свободен, кто хочет все 
сделать вокруг себя свободным» [6, т. 1, 
с. 477]. В последующие два столетия ев-
ропейская педагогика развивается в рам-
ках, высказанных И.Фихте и сформули-
рованных А.Дистервегом. 

В западной странах, по мере их демо-
кратического развития, сложился всеох-
ватывающий тип педагогической деятель- 
ности – педагогика самодеятельности. 
Сюда относятся эволюционизм Г.Спен- 
сера, вальдорфская педагогика, педаго-
гика Монтессори, гуманистическая пе-
дагогика, педагогика инструментализма 
Дж.Дьюи, экзистенциализм, педагогиче-
ская антропология и др. 

В российской империи педагогика са-
модеятельности появляется в учении 
Н.И.Пирогова о «формировании внутрен- 
него человека». Вся педагогическая дея-
тельность (как теоретическая, так и прак-
тическая) П.Ф.Каптерева связана с педа-
гогикой самодеятельности. В РФ педаго-
гика самодеятельности была представлена 
в учении А.Тубельского о личностно-ори-
ентированном образовании. К слову ска-
зать, были и декларации даже на уровне 
законодательства (см. ФГОС 2012 г. и За-
кон «Об образовании» о «деятельностном 
подходе», «личностно-деятельностном 
подходе», «системно-деятельностном под-
ходе» в образовании). В настоящее время 
педагогика самодеятельности представ-
лена в «Школе антропологии будущего» 
А.Асмолова.

На сегодняшний день системы образо-
вания тех стран, которые в качестве те-
оретического фундамента используют 
педагогику самодеятельности, добились 
наивысших результатов в формировании 
стратегического ресурса развития лю-
бого государства – свободного цельного 
человека. В западном мире есть страны, 
в которых педагогика самодеятельности 
представлена на национальном уровне – 
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возведена в ранг педагогической теории 
для государственной системы образо-
вания. Речь идет о США и Финляндия,  
чьи успехи в деле образования общеиз-
вестны.

Национальная система образования 
США была переведена на педагогику са-
модеятельности с начала 60-х гг. ХХ в. 
В 1958 г. Конгресс принял «Акт о разви-
тии образования в целях национальной 
обороны» и обеспечивает финансирова-
ние основного направления реорганиза-
ции американской школы – подготовка 
интеллекта нации. Национальная ассо-
циация образования США разрабатывает 
соответствующие программы преобразо-
вания школы: «“Школа должна сосредо-
точить свое внимание на таких задачах, 
как учить умениям учиться, приобретать 
самостоятельно новые знания, решать 
новые проблемы, развивать мыслитель-
ные процессы, формировать основные 
учебные навыки, учить пониманию ве-
дущих концепций и принципов”. Реше-
ние этой задачи определит успех осталь-
ного. Человек, у которого развиты мыс-
лительные процессы, будет заботиться 
о здоровье, будет хорошим семьянином, 
экономным покупателем, разумным из-
бирателем и т.д. “Задача, которая покры-
вает и пронизывает другие учебные за-
дачи, так сказать, главная нить образова-
ния – это развитие способности мысли. 
Это центральная задача, так сказать, глав-
ная нить образования – это развитие спо-
собности мыслить”» [12, с. 69]. 

Финляндия вступила на путь педаго- 
гики самодеятельности в конце ХХ сто-
летия, но уже с 2016 г. государственная 
школа начала работать по новой про-
грамме образования учащихся, «кото-
рые умеют думать, принимать участие 
в жизни общества, заботиться о себе 
и использовать компьютерные техно-
логии при поиске информации, а также 
анализировать найденную информацию». 
В школьной программе выделены семь 

главных целей: 1) научить детей самосто-
ятельному мышлению и умению учиться;  
2) межкультурной коммуникации; 3) забо-
титься о себе; 4) информационной и ме-
диаграмотности; 5) компьютерным тех-
нологиям; 6) навыкам трудовой жизни 
и предпринимательству; 7) навыкам уча-
стия в социальной жизни и общественного 
влияния [13]. 

Заключение. Сегодня философские 
мысли И.Г.Фихте, его идеи «самодеятель-
ного Я» представляют наибольший инте-
рес из всех предшествующих философ-
ских учений, поскольку «философия, со-
гласно Фихте, не есть сухая спекуляция, 
не есть копание в пустых формулах..., 
а она есть преобразование, возрожде-
ние и обновление духа в его глубочайших 
корнях: создание нового органа и на его 
основе нового мира во времени» [1, с. 23]. 
Фихте созвучен нашему времени. Более 
того, он актуален ему, особенно в педа-
гогике и образовании – именно там люди 
говорят языком Фихте.
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Abstract. Theory of philosophy gained importance and received recognition, when it was sanctioned 
by pedagogy, when it directly developed into pedagogy, becoming «applied philosophy». Classic exam-
ples are ancient Greek paideia and schools of philosophy and pedagogy of Plato, Aristotle, Stoics, picu-
reans, Skeptics, Cynics. 

In this row is J.Fichte’s science education which «based on the most basic principles of philosophy 
teaches an understanding of how to form a whole person» [1, p. 29]. It acts as a foundation for peda-
gogy providing it with «the main means of Independent activity by which a person develops its internal 
force and is being formed» [2, p. 64.
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Аннотация. Советское образование обсуждается как на научном, теоретическом, так 
и на повседневно-практическом уровне. По-прежнему сохраняется неоднозначное отношение 
к советскому прошлому, в том числе и к феномену советской школы: от крайне негативного 
(тоталитаризм, идеологизация, консерватизм, ригидность) до позитивного, апологетического, 
мифологического. Важной причиной интереса к советскому прошлому является поиск нацио-
нальной, культурной, гражданской идентичности в современной России и в связи с этим «воз-
растает роль общности исторической судьбы как символа единства народа» [1, c. 163], что не-
возможно без анализа общей культуры и исторической памяти.
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Февральская и Октябрьская революции 
1917 г. изменили ценностные векторы раз- 
вития российского общества. Радикаль-
ная политическая и идеологическая транс-
формация вызвала необходимость переу-
стройства всех сфер общественной жизни, 
не обойдя вниманием и образование.

Опираясь на периодизацию Т.П.Днеп- 
ровой [2, с. 27], период с февраля по ок- 
тябрь 1917 г. можно назвать буржуазно- 
демократическим, т.к. начавшиеся изме- 
нения в политическом и общественном 
строе в стране дали возможность мно-
гим выдающимся педагогам (В.П.Вахте- 
ров, С.И.Гессен, П.Ф.Каптерев, В.И.Чарно- 
луский и др.) развивать положения, вы-
двинутые ими в предыдущие годы: созда-
ние единой школы, ее автономность и апо-
литичность, идея обучения и воспитания 
как единого педагогического процесса, 
идея развития и гармонии в образовании, 
единство национального и общечеловече-
ского. Эти положения во многом основы-
вались на модернистских представлениях 
Серебряного века о гармонии, внимании 
к личности, индивиду, что в плане органи-

зации педагогического процесса вызвало 
к жизни идеи единства индивидуализа-
ции и социализации в обучении, разви-
тия свободной индивидуальности, гуман-
ной личности, ее способностей.

Согласно концепции «новой народной 
школы» П.П.Блонского, в широком, демо-
кратическом значении она была не только 
школой учения, но и школой «органи-
зации всей жизни ребенка, способного 
создавать свою собственную жизнь, спо-
собного к самоопределению. Воспиты- 
ваться – значит самоопределяться, и вос-
питание будущего творца новой челове-
ческой жизни есть лишь рациональная 
организация самовоспитания его» [3, 
с. 42]. Впоследствии отдельные положе-
ния его концепции были использованы 
А.В.Луначарским и Н.К.Крупской при ор-
ганизации единой трудовой школы и пи-
онерского движения.

Октябрь 1917 г., привел к пересмотру  
новой властью целей образования и пере-
устройству всей системы в целом. Время 
с ноября 1917 по 1920 гг. – это радикально-
реформистский этап [2], в котором закла- 
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дывались основания новой школы. Фор-
мирование новой морали проходило при 
активной ломке старых ценностей и при-
обрело небывалые масштабы. Отметим, 
что идея совершенствования человеческой 
природы, создания «новой породы лю-
дей» для России принадлежала И.И.Бец- 
кому. В XVIII в. в трудах мыслителей Про-
свещения и в преобразованиях Француз-
ской революции можно увидеть концепту-
альные истоки идеала «нового» человека. 
По сути, есть много общего между обра-
зовательными проектами политических 
деятелей эпохи Великой французской ре-
волюции и декларациями о школе боль-
шевиков. 

Так, Д. де Траси писал: «Мораль при-
звана обеспечивать единство социума, 
однако приходится признать, что наши 
моральные принципы все еще далеки 
от идеала. … Для достижения согласия 
между ними [индивидами] и обеспече-
ния социальной справедливости необхо-
дима выработка универсальной морали, 
максимально защищенной от дестабили-
зирующих ее внешних воздействий, и соз-
дание такой эффективной модели воспи-
тания и образования, где эффективность 
напрямую связана не с временным успе-
хом, а с универсальностью знания и цен-
ностей» [4, p. 139].

Н. де Кондорсе считал, что школа должна 
взять на себя развитие «универсальной» 
морали, основанной на долженствовании. 
Она научает искусству быть гражданином, 
основы которого закреплены в «Деклара-
ции прав человека и гражданина» (1789). 
Образовательный проект Кондорсе имел 
своей целью создание «народного раз-
ума» [5, р. 104]. При этом школа как со-
циальный институт является средством 
приобщения каждого индивида к раци-
ональности Просвещения, без которой 
невозможно истинное гражданское об-
щество, основанное на республиканской 
форме правления. Школа служит прово-
дником прогресса, который заключается 

не только в накоплении знаний, но и в со-
вершенствовании нравов. 

Проект Кондорсе был очень прогрес-
сивным для своего времени, т.к. он вы-
двигал принцип бесплатного обществен-
ного образования, не ограничиваясь при 
этом только начальной школой, обосно-
вывая это всеобщим равенством прав. 
Школа должна быть открытой для всех. 
Она должна способствовать свободному 
мышлению, поэтому необходимо исклю-
чить культы из школьного воспитания, до-
верив их семье. Эту идею поддерживали 
также Л.М.Лепелетье и Ж.Ферри [6] (по-
следний, будучи министром просвеще-
ния и изящных искусств в период реформ 
1880-х гг., создал во Франции обществен-
ную республиканскую школу).

Кондорсе отрицательно относился 
к вторжению властей в сферу образо-
вания, ибо «всякая власть, какова бы  
ни была ее природа, враждебна истине» 
[6, р. 261]. В отличие от проекта Ферри, 
где школа была оплотом Республики, 
для Кондорсе школу необходимо защи-
щать от произвола властей. Контроль 
за школой должен быть возложен на Ака-
демию. Именно поэтому никакой «теоло-
гический авторитет, никакая политическая 
власть не могут определять, что есть ис-
тина, но должны посредством системы об-
щественного образования предостерегать 
от ошибок, формируя у индивидов спо-
собность рационального суждения и ос-
вобождая разум человека от политических 
и религиозных предубеждений» [7, с. 39].

Принцип обязательности образования 
ставит вопрос о его принудительном ха-
рактере и ведет к проблематике Госу- 
дарства–воспитателя (эту идею в значи-
тельной степени потом воплотили боль-
шевики.) Так, Лепелетье утверждал право 
государства фактически отрывать детей 
от родителей, организуя не только обяза-
тельные школы, но и обязательные пан-
сионы. Кондорсе же считал, что дети 
принадлежат родителям. Ферри в своей 
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реформе придал государству значение  
воспитателя, но ограничил его вмешатель-
ство, сделав обязательным только просве-
щение, а не образование. 

Не все идеи французских просветите-
лей были реализованы на практике, од-
нако они дали толчок к развитию демокра-
тических начал в организации школьного 
обучения, в том числе и в Советской Рос-
сии: светскость, бесплатность, всеобщ-
ность, равенство и свобода выбора в об-
разовании и др. 

Именно этим демократическим пафо-
сом проникнута «Декларация о единой 
трудовой школе» [8]. Ее основные прин-
ципы: бессословность, устранение при-
вилегий, бесплатность и обязательность 
обучения в школе на всех ступенях, свет-
ский характер. Кроме того, школа «должна 
быть еще единой и трудовой». Предпола- 
галось обучать детей обоего пола на род-
ном языке, создать сеть дошкольных уч-
реждений, использовать активные ме-
тоды в обучении, оказать государственную 
помощь самообразованию и саморазви-
тию, обеспечить доступ в высшую школу 
для всех желающих, в первую очередь для 
рабочих, снабдить всех учащихся пищей, 
одеждой, обувью и учебными пособиями 
за счет государства. Многие положения 
Декларации на долгие годы определили 
дальнейшее направление государствен-
ной образовательной политики, они и се-
годня не потеряли своей актуальности. 

К сожалению, эти идеи во многом оста-
лись нереализованными из-за отсутствия 
материального и финансового обеспече-
ния и сложной военно-политической об-
становки в стране. Прежние структуры 
управления были разрушены, а новая си-
стема органов на местах либо еще не была 
создана, либо действовала неорганизо-
ванно. Кроме того, не учителей, способ-
ных реализовать новые положения, а те 
учителя, которые взялись за организацию 
новой школы, быстро испытали разочаро-
вание непродуманной политикой, связан-

ной с полным отказом от традиций доре-
волюционной школы. 

Лозунг «Крушите старый мир» был чрез- 
вычайно популярен, он дошел до абсурда, 
когда буквального ломали школьную 
мебель, уничтожали учебники и книги. 
Сложное положение учителей усугубля-
лось не только практически полным от-
сутствием материальной базы, но и пута-
ницей и нестабильностью в программах. 
Было непонятно, как работать при отмене 
предметного преподавания и классно-
урочной системы, при запрете оценивать 
труд учащихся, задавать домашние зада-
ния и принимать дисциплинарные меры.

Программа РКП(б), принятая в 1919 г., 
обозначила позиции новой власти в об-
ласти народного образования. Ее содер-
жание изложили Н.И.Бухарин и Е.А.Пре- 
ображенский в работе «Азбука комму-
низма». Все задачи «в школьном деле» раз-
делялись на разрушительные и созида-
тельные. Предполагалось уничтожить все, 
что делало «школу орудием классового го-
сподства буржуазии»: покончить с элитар-
ным образованием – гимназиями, реаль-
ными училищами, кадетскими корпусами 
и т.д.; изгнать преподавательский персо-
нал, который «не может или не хочет быть 
орудием коммунистического просвеще-
ния масс» [9, с. 181]; отказаться от старой 
учебной литературы и приемов препода-
вания, служивших «классовым целям бур-
жуазии»; отделить школу от церкви. В «со-
зидательную часть» программы в качестве 
главной задачи было включено «воспита-
ние в пролетарском духе»: «Задача новой 
коммунистической школы состоит в том, 
чтобы воспитать буржуазных и мелкобур-
жуазных детей в пролетарском духе» [9, 
с. 182]. Следовало «подогнать» сознание 
взрослых к «изменившимся обществен-
ным отношениям», а главное – сформи-
ровать такое молодое поколение, кото-
рое «будет всей своей психологией стоять 
на почве нового коммунистического об-
щества» [9, с. 182].
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Этим целям должны были служить ре-
формы в «школьном деле»: борьба с негра-
мотностью, создание и развитие учреж-
дений дошкольного воспитания, единой 
трудовой школы для детей от 8 до 17 лет, 
системы специального образования. Пред-
полагалось осуществить революцию в пре-
подавании общественных наук, организо-
вать партийно-советские школы как школы 
«коммунистического переустройства об-
щества», привлечь новые преподаватель-
ские силы, наполнить аудитории высшей 
школы преимущественно «рабочей моло-
дежью». Для кадрового обеспечения пе-
речисленных реформ планировалось, во-
первых, «мобилизовать лучшие элементы 
учительской среды» и путем «усиленной 
работы» сформировать из них идейных 
сторонников новой власти, во-вторых, под-
готовить новых работников просвещения 
из молодежи, «с самого начала воспитыва-
емой в духе коммунизма вообще и в духе 
коммунистической школьной программы 
в частности» [9, с. 190]. Заявлялось о наме-
рении наладить государственную пропа-
ганду коммунизма в интересах «создания 
новой идеологии, новых навыков мыслей, 
нового миропонимания у работников со-
циалистического общества» [9, с. 192].

Период всеобщих социальных измене-
ний, как правило, проходит следующие 
этапы «инновационного шока»: «Первый 
характеризуется энтузиазмом, приподня-
тым настроением, небывалой социально-
политической активностью, большим же-
ланием перемен» [10, с. 204]. Но переоценка 
своих сил и возможностей приводит к из-
менению намеченных планов и мешает до-
стичь быстрых результатов. Негативные 
последствия переходного периода приво-
дят ко второму этапу, который характери-
зуют замешательство, спонтанные действия 
власти, приводящие к депрессивному со-
стоянию общества. Третий этап наступает 
с началом преодоления кризиса, что рож-
дает чувство уверенности и удовлетворе-
ния от политико-социальных мероприятий.

Именно так можно охарактеризовать по-
слереволюционную обстановку не только 
в образовании, но и в обществе в целом. 
На смену очарованию революцией пришло 
разочарование ее результатами, повлек-
шее жесткую классовую борьбу. Н.И.Буха- 
рин, например, полагал, что революция 
опрокинула старые отношения между 
людьми, не создав взамен новых. Из этого 
следует, что от нее самой не исходило ника-
кого инновационного импульса, ее заслуга 
состояла разве что в расчистке террито-
рии [11]. Другие говорили об «урагане во-
йны и революции», разметавшем не только  
экономический строй, но и старые мо-
ральные и религиозные устои и, с другой 
стороны, пробудившем желание заняться  
«поиском новых путей» [12, с. 61]. 

В.Ф.Асмус считал, что революция не по-
ложила конец процессу разрушения ста-
рых общественных отношений, в лучшем 
случае, он только начался. Он считал ре-
волюцию промежуточной стадией с филь-
трующим эффектом и говорил о ней как 
о «творческом действии, реально связы-
вающем пролетариев со всей положитель-
ной культурной традицией прошлого, со 
всеми возможностями тенденциально на-
мечаемого будущего» [13, с. 14]. 

Радикально-реформистский этап при-
вел к разрушению старых систем управ-
ления и организации образования, кроме 
того, становление нового порядка сопро-
вождалось и катастрофическими социаль-
ными проблемами: детской беспризорно-
стью, голодом, эпидемиями. Но «убийство 
старой школы», по словам П.И.Лебедева-
Полянского, одного из руководителей Нар-
компроса, было обусловлено необходи-
мостью построения новой социальной 
реальности, создания «нового» человека. 
Для этого необходимо было придумать 
новую идею. Этой идеей стала классовая 
борьба. 

В своей речи «Задачи союзов молодежи» 
на III съезде комсомола 2 октября 1920 г. 
В.И.Ленин указывал, что «наша нравствен- 
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ность подчинена вполне интересам клас-
совой борьбы пролетариата. … Нрав-
ственность это то, что служит разруше-
нию старого эксплуататорского общества 
и объединению всех трудящихся вокруг 
пролетариата, созидающего новое обще-
ство коммунистов» [14, с. 309–310]. «Ста-
рое разрушено, как его и следовало раз-
рушить, оно представляет из себя груду 
развалин, как и следовало его превра-
тить в груду развалин. Расчищена почва, 
и на этой почве молодое коммунистиче-
ское поколение должно строить коммуни-
стическое общество» [14, с. 308]. 

Поисками идеала «нового» человека 
и технологией его формирования харак-
теризуется период 1921–30 гг., связан-
ный с новой экономической политикой. 
На смену идеала «политехнически» раз-
витой личности (Н.К.Крупская) прихо-
дит, по определению С.И.Гессена, «идеал 
коммунистически-профессионального 
образования». Этот период является наи-
более интересным с точки зрения педа- 
гогического новаторства и эксперимен-
тирования. Несмотря на усиление иде-
ологического давления и превалирова- 
ние классового подхода, появилась сво- 
бода, творческий поиск в развитии педа- 
гогической науки и практики. В это вре- 
мя работали такие выдающиеся педаго- 
ги, как А.К.Гастев, И.В.Ионин, А.С.Ма- 
каренко, М.М.Пистрак, А.П.Пинкевич, 
В.Н.Сорока-Росинский и др. Продвига-
лись зарубежные идеи: Дальтон-план, 
бригадно-лабораторный метод. Предла-
гались различные концепции «отмирания 
школы», организации нового типа учеб-
ного заведения «школа–производство», 
идеи «социального инженеризма» и созда-
ния новой «индустриальной педагогики».

Активно развивалась педология, основ-
ными направлениями которой были био- 
генетический (В.М.Бехтерев, П.П.Блон- 
ский, Л.С.Выготский, М.Я.Басов) и социо- 
генетический (С.С.Моложавый, А.С.За- 
лужный, С.Т.Шацкий) подходы. Распро-

странившаяся в России после 1917 г. пе-
дологическая работа приобрела широкий 
размах, объединив ведущих педагогов, 
психологов, физиологов, врачей, занимав-
шихся комплексным изучением ребенка. 

Получил развитие психоанализ, в част-
ности детский, для которого главной це-
лью воспитания было «выявление сущно-
сти глубинных бессознательных мотивов 
поведения ребенка. Оно должно обнару-
жить его эгоистические побуждения, на-
править их на путь альтруистического 
самовыражения» [15, с. 68] и приобщить 
ребенка к социокультурным ценностям 
и нормам. В.Рыжков отмечал полезность 
психоанализа не только в воспитании  
детей, но и в довоспитании взрослых, 
когда мы сталкиваемся с неврозом со-
циального происхождения, случивше-
гося в результате неумелого воспитания, 
в результате неудавшегося приспособле-
ния биологической личности к социаль-
ным условиям [16].

Анализом проблематики психологии 
труда, использованием на производстве 
законов человеческого поведения зани-
малась психотехника, которая внесла 
большой практический вклад в задачи 
производственного обучения, професси-
онального отбора, а также рационализа-
ции режима труда, борьбы с травматиз-
мом и аварийностью и пр.

В поисках воспитательного идеала ак-
тивно участвовали руководители партии, 
в основе идей которых лежал марксизм-
ленинизм. Предлагаемые вождями пар-
тии программы достаточно четко форму- 
лируют образ «нового» человека [17]. Их 
позиция имела ключевое значение при 
определении стратегической цели воспита-
тельного проекта и его содержания. 

Перечень качеств личности «нового» че-
ловека определялся на основании крите-
рия, выдвинутого в 1920 г. В.И.Лениным, 
т.е. с точки зрения их соответствия инте-
ресам классовой борьбы пролетариата. 
Напоминая данный тезис, А.А.Сольц го-
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ворил: «…у нас нет абстрактно неэтичных 
поступков» [18, с. 261]. И, развивая мысль 
в другом выступлении, пояснял: «Все, 
что облегчает нашу борьбу, все, что нас 
усиливает как борцов, все, что нам помо-
гает в этой борьбе, то является этичным, 
хорошим» [18, с. 274].

В качестве основной черты большевики 
выдвинули готовность сражаться «за дело 
рабочего класса». Е.А.Преображенский 
(сначала секретарь ЦК, а затем председа-
тель Главного управления профобразо-
вания Наркомата просвещения РСФСР) 
писал, что «новый» человек должен уметь 
«беззаветно, почти стихийно, без фраз 
и лишних слов, не требуя ничего лично 
для себя, влить всю свою энергию и энту-
зиазм в общий поток и пробиться к цели 
со своим классом, может быть, свалившись 
мертвым по дороге» [19, с. 73]. Он счи-
тал, что отвечать высочайшим требова-
ниям, предъявляемым к «новому» чело-
веку, современные ему люди в полной мере 
не способны. «Взрослое поколение слиш-
ком испорчено капитализмом и привыкло 
к старому. Мне кажется даже, что, напри-
мер, и члены коммунистической партии, 
какую бы великую историческую роль 
они ни играли в период пролома капита-
листической стены и как ни велика будет 
их роль в ближайшие три-четыре десяти-
летия – даже они глубоко испорчены уже 
капитализмом и представляют из себя ни-
куда не годный материал для чисто комму-
нистической стройки» [19, с. 82]. Об этом 
говорил и А.В.Луначарский, утверждая не-
обходимость введения дошкольного воспи-
тания: «Если мы хотим воспитать нового 
человека, т.е. воспитывать новые рефлексы, 
новые склонности, то мы должны помнить, 
что проводим пока еще эту воспитатель-
ную работу крайне нерационально, по-
скольку мы начинаем с 8-летних детей. … 
в дошкольном возрасте можно человека 
лепить, гнуть, в комсомольском возрасте – 
только ломать, а дальше уже – “горбатого 
могила исправит”. Если мы упустим этот 

дошкольный возраст, то дальше человек 
уже застывает, костенеет» [20, с. 131–132].

Основной целью и ценностью при моде-
лировании личности выступали коллек-
тивизм, общественная среда. В.И.Ленин 
обосновал задачу воспитания «советского 
человека», разделяющего социалистиче-
ские/коммунистические ценности (про-
тивопоставлявшиеся буржуазным и мел-
кобуржуазным), активно и сознательно 
участвующего в государственных делах. 
«Государство сильно сознательностью масс. 
Оно сильно тогда, когда массы все знают, 
обо всем могут судить и идут на все со-
знательно» [21, с. 21]. М.Н.Лядов выдвигал 
в качестве цели воспитания «коллективно 
мыслящего ребенка» и полагал, что таковой 
может быть сформирован «только в обще-
ственной среде», потому родители «губят 
своих детей, если воспитывают их дома» 
[18, с. 311]. Отдельный «человек принад-
лежит не самому себе, а обществу – чело-
веческому роду», и будущее «принадлежит 
общественному воспитанию» [9, c. 197]. 

Такое внимание к коллективизму было 
вызвано в том числе необходимостью ин-
дустриализации, промышленная модер-
низация страны требовала масс, а не лич-
ностей. Отсюда на первое место выходят 
коллективизм, жертвенность, взаимо-
помощь, труд. Ценность труда приобре-
тала практически сакральное значение, 
идеал воспитания был трудоцентрист-
ским. Цели труда при этом должны быть 
общественными и духовными, направ-
ленными на самореализацию, в противо-
вес личным и материальным. В условиях 
социальных преобразований вынужден-
ный труд превратится в «сознательный» 
и «дисциплинированный». Его все чаще 
квалифицируют как «коммунистический», 
трактуемый по-ленински как «труд вне 
нормы, даваемый без расчета на возна-
граждение…» [22, с. 315].

При этом человек «должен еще только бо-
роться за создание» соответствующих со-
циальных условий. Будущий «новый» чело-
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век («наш правнук, гражданин коммуны») 
не будет революционером, ведь с исчезно-
вением классовых различий исчезнет сама 
необходимость в качествах политического 
бойца. А значит, объяснял Л.Д.Троцкий, 
станут нестерпимыми такие средства, как 
«обман, ложь, фальсификация, подлог, пре-
дательство и вероломство». Этот человек 
не захочет «ползать на брюхе перед тем-
ными законами наследственности, сле-
пого полового отбора», он сумеет «овла-
деть чувствами, понять инстинкты, сделать 
их прозрачными, протянуть провода воли 
в подспудное и подпольное и тем самым 
поднять человека на новую биологиче-
скую ступень, создать более высокий обще-
ственно-биологический тип, если угодно – 
сверхчеловека…» [22, с. 448].

Но идея мировой революции посте-
пенно себя изживала, «революционеры–
практики» сталинской когорты, а за ними 
советская печать и многочисленные про-
пагандисты рисовали массам приземлен-
ный облик «нового» человека, главным 
качеством которого стала готовность бро-
ситься на решение социально значимых 
задач. В середине 1920-х гг. в связи с нэ-
пом и строительством социализма пришла 
модель «созидателя нового мира». «Вели-
кий перелом», начавшийся в 1929 г., рез-
кий поворот в сторону «безличностного 
коллективизма» одновременно укрепили 
и тот сегмент системы ценностей «нового» 
человека, который был порождением ан-
тропоцентристской западноевропейской 
культуры модернити. В ценностном на-
боре остаются рационализм, инициатива, 
новаторство, внесенные туда идейными 
исканиями первой половины 1920-х гг.  
Это была некая дуалистическая модель, 
соединявшая традиционные интересы 
целого (общины, общества, государства) 
с западными «культурными продуктами» 
(нацеленностью на инновацию и эконо-
мический успех). 

Н.И.Бухарин, признавая необходи-
мость социальной гармонии и граждан-

ского мира, настаивал на переводе клас-
совой борьбы из военно-политических 
форм в интеллектуально-культурологи-
ческие. Под руководством пролетариата 
в обществе создаются максимальные усло-
вия для развития каждого его члена. Цель 
социалистического строительства – созда-
ние «целостного», гармонически развитого 
творческого человека. «Условием трудового 
перевоспитания общества назывался учет 
интересов человека, удовлетворение раз-
личных его потребностей, признание лич-
ностной индивидуальности» [23, с. 173]. 
Н.И.Бухарин разделял веру К.Маркса в по-
зитивную природу человека и указывал, 
что ликвидация классовых противоречий 
будет основой для массового антрополо-
гического феномена – «второго рождения 
человечества» [24, c. 17–18].

Проектирование А.В.Луначарским иде-
ала «нового человека», по мнению С.Г.Но- 
викова, происходило под влиянием «марк-
систской доктрины, традиционной нрав-
ственности и процесса индустриальной 
модернизации России» [25, с. 14]. Идеал 
свободной личности К.Маркса вдохнов-
лял А.В.Луначарского в его желании «ос-
вободить индивидуальность, дать про-
стор человеческому творчеству, привести 
к величайшему разнообразию жизни» [26, 
c. 482]. Среди важных качеств он отме-
чал внимательность, человеколюбие, дух 
солидарности, уникальность способно-
стей, ставил задачу быть мастером своего 
дела, подчеркивал преданность идее, об-
щим задачам и своему делу. Также указы-
вал на необходимость быть отзывчивым, 
призывал вести здоровый, активный, тру- 
долюбивый образ жизни, предлагал раз-
вивать универсальность интересов, воз-
можностей и познаний, заинтересован-
ность [27, c. 292]. Эта идея дополнялась 
им «традиционным народным представ-
лением о превалировании интересов со-
циальной общности, коллектива, что уси-
ливалось тем, что общество вступило 
в 1920-е годы в период форсированной 
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модернизации, требовавшей подчинить 
интересы индивида потребностям соци-
альной трансформации, соображениям 
победы в ”гонке за лидером” – индустри-
альным Западом» [28, с. 14]. 

С укреплением единоличной власти 
И.В.Сталина представление об идеале ме- 
няется. Это «человек–исполнитель», ко-
торый должен чувствовать себя «винти-
ком» гигантской машины государства, 
подчиняться дисциплине, которую регу-
лировали наказание и поощрение. Вос-
питание подрастающего поколения стало 
чрезвычайно важным, государственным 
делом. М.Горький в статье «О новом и ста-
ром» писал: «Любить детей – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитывать их – это 
великое государственное дело, требую-
щее таланта и широкого знания жизни». 
В этой связи лидеры государства рассма-
тривали образование как «оружие, эффект 
которого зависит от того, кто его держит 
в своих руках, кого этим оружием хотят 
ударить» [29, с. 26].

С 1931 г. наступает унитарно-авторитар-
ный этап [2], характеризующийся укре-
плением радикально-консервативной 
педагогической парадигмы, усилением 
идейно-политического давления, оформ-
лением идеи советского патриотизма 
и воспитания советского человека. Исходя 
из идеологических установок, на первый 
план выходит идейно-политическое, ком-
мунистическое воспитание, под которым 
понимается «воспитание всесторонне раз-
витого человека коммунистического обще-
ства» [30, с. 3]. Это воспитание включает: 
умственное и политехническое образова-
ние, нравственное, физическое и эстетиче-
ское воспитание. Основными качествами 
стали коммунистическая идейность, пре-
данность идеалам партии и социалисти-
ческой многонациональной Родине, труд 
как цель и смысл жизни, коллективизм. 

Умственное образование предполагало 
процесс овладения человеком основами 
наук, развитие его умственных способно-

стей и формирование диалектико-мате-
риалистического мировоззрения. Причем 
овладение наукой нельзя было отрывать 
от овладения политикой. Однако нередко 
было и так, что «студенты–коммунисты, 
ведущие большую общественную работу, 
не прочь получить некоторое снисхож-
дение в отношении овладения науками. 
Или, наоборот, студенты, увлекаясь, на-
укой, совершенно забывали о политиче-
ских знаниях, отрывались от общественной 
работы» [30, с. 5]. Из этого следует, что но-
вому обществу были нужны люди, овладев-
шие не только знаниями, но и «коммуни-
стической идеологией, которая помогала 
бы им эти знания претворить в практиче-
ской работе для построения нового, комму-
нистического общества» [30, с. 7]. Политех-
ническое образование знакомило молодого 
человека с основами процессов производ-
ства и в то же время давало ему навыки об-
ращения с простейшими орудиями всех 
производств через соединение обучения 
с производительным трудом. При этом од-
ной из целей было «уничтожение противо-
положности между трудом умственным 
и физическим» [30, с. 70].

В основе нравственного воспитания ле-
жала коммунистическая мораль, которая 
сводилась «в основном к тому, чтобы вос-
питать сознательных, дисциплинирован-
ных борцов против старого эксплуататор-
ского общества, борцов за коммунизм» 
[31, с. 3–4]. Мораль, исходя из установок 
диалектического материализма, опреде-
лялась материальными условиями жизни 
общества, производством материальных 
благ: «Каков способ производства у об-
щества, таково в основном и само обще-
ство, таковы его идеи и теории, политиче-
ские взгляды и учреждения. Или, говоря 
грубее: каков образ жизни людей – таков 
и образ их мыслей» [30, с. 7–8]. Мораль, 
однако, нельзя выводить только из эко-
номики, она вырастает на основе обще-
ственно-экономических отношений, под 
воздействием классовой борьбы, а также 
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«в связи с другими идеологическими над-
стройками: права, философии, науки, ис-
кусства и т.д., которые оказывают влия- 
ние на формирование морали у того или 
и иного класса». Таким образом, в основу 
формирования нового, коммунистиче-
ского мировоззрения легли установки ди-
алектического материализма, партийно-
сти и классовой борьбы.

В своих статьях и выступлениях И.В.Ста- 
лин подробно останавливался на мо-
ральных качествах борцов–коммунистов. 
Черты характера «нового» человека свя-
заны прежде всего с основными свой-
ствами характера политического деятеля 
ленинского типа. Это должны быть ясные 
и определенные люди, бесстрашные в бою 
и беспощадные к врагам народа, свобод-
ные от всякой паники, мудрые и неторо-
пливые при решении сложных вопросов, 
правдивые и честные, любящие свой на-
род. Те же черты нового человека отме-
чал и М.И.Калинин: любовь к своему на-
роду, честность, храбрость, товарищеская 
спайка, любовь к труду [32]. 

Нравственное воспитание воспринима-
лось через призму коммунистической мо-
рали и этики. Соответственно, перед со-
ветской школой и педагогикой стояла 
задача разработки путей и средств воспи-
тания таких качеств характера нового че-
ловека, как: ясность цели, коммунистиче-
ское отношение к труду, любовь к своему 
народу, самообладание, решительность, 
настойчивость и постоянство, инициа-
тива и активность, правдивость и чест-
ность, чуткость, дисциплинированность, 
ответственность, забота о здоровом, силь-
ном и выносливом теле [33, c. 7–8].

Идеи создания «нового» человека нашли 
отклик прежде всего среди молодого поко-
ления благодаря литературе, газетам, пла-
катам, поэзии, песням. Семена этих идей 
упали на плодородную почву, ибо были  
созвучны духу времени и жизненным ощу-
щениям нового поколения. Значительная 
часть молодежи связывала свои надежды 

с советской властью, мечтала о «светлом 
будущем», стремилась завоевать призна-
ние, действовать по новым правилам и об-
разцам, искренне способствовала укрепле-
нию новых идеалов. Весомую роль в таком 
выборе, сделанном поколением, сформи-
ровавшимся после 1917 г., сыграло при-
общение в процессе получения грамоты 
и школьного обучения: «обучение грамоте 
было введением в политику. Родная речь, 
которой они овладевали в школе, была язы-
ком власти. Дети и молодежь дышали им, 
как дышат воздухом» [34, с. 199]. Очевидно, 
что роль системы образования в социаль-
ном проектировании «нового человека», 
конструировании его идентичности трудно 
переоценить. По данным переписи 1926 г., 
51,8% населения страны составляли люди 
в возрасте до 24 лет. Подавляющее их боль-
шинство стояло на позициях поддержки 
советской власти [35, с. 25]. Это проявля-
лось в высокой самоотдаче молодежи на ве-
ликих стройках, в массовом героизме в Ве-
ликой Отечественной войне.

Пропаганда ценности культуры как по-
зитивного, надклассового феномена, овла-
дение достижениями которого рассматри-
валось как путь ликвидации отсталости 
и формирования «нового» человека, при-
вели в 1930-е гг. к существенным сдвигам 
в поведении разных социальных слоев 
и групп. Если массам рабочих и крестьян 
прививались, прежде всего, нормы гиги-
ены, культуры быта, то более урбанизи-
рованные и привилегированные слои –  
партийные и государственные управ-
ленцы, выдвиженцы, интеллигенция, 
часть рабочих, служащих – стремились 
овладеть ее высокими образцами. Среди 
них проявлялось стремление к образо-
ванию и самообразованию, самосовер-
шенствованию, любовь к чтению, театру 
и т.д. Важным фактором принятия но-
вого мировоззрения и большевистского 
режима была его ассоциация с прогрес-
сом, с современностью [36, с. 269]. Вера 
советских людей в прогресс, ассоцииру-
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ющийся с социалистическими преобра-
зованиями, свидетельствовала об успехе 
социального проектирования и создавала 
основу для формирования идентичности 
нового, советского человека. В поведении 
и образе жизни крестьян, рабочих, слу-
жащих происходили перемены, связан-
ные с их рационализацией, получением 
образования, вытеснением религиозных 
практик, внедрением новых праздников, 
ритуалов, форм досуга.

В сфере повседневной жизни и в быту 
в наибольшей степени проявлялось дей-
ствие социокультурных традиций, инерци-
онность, способствовавшие «переварива-
нию» новых форм культуры, их адаптации 
к традиционным ценностям и практикам. 
Этому способствовал «великий перелом» 
1929–32 гг., утверждение модели форси-
рованного развития, требовавшей макси-
мальной мобилизации человеческих ре-
сурсов. Ограниченность материальных 
ресурсов для развития социальной сферы, 
приоритеты индустриального рывка, на-
пряженность поставленных задач опреде-
лили потребность в использовании вне-
экономических форм стимулирования 
труда, традиционных резервов выжива-
ния, опоры на традиционные ценности. 
Механизмы социальной мобилизации 
стали основными методами обеспечения 
поддержки власти и решения задач разви-
тия в 1930-е гг. Несмотря на то, что они ис-
пользовались в интересах модернизации, 
они стали опираться не только на револю-
ционные, но и на традиционные институты 
и ценности (семьи, социалистического па-
триотизма, героизма). В облике «нового» 
человека сочетались пассивность, фата-
лизм, иждивенчество с верой в «светлое 
будущее», в необходимость социального 
равенства и справедливости, коллекти-
визма, способность выносить трудности, 
приспосабливаться и выживать в слож-
нейших условиях, любовь к родине и вера 
во всемогущество верховной власти. По-
литическая и социальная система раннего 

советского общества имела неразрывную 
связь с этими чертами людей того времени, 
ими были обусловлены возможности ее 
трансформации.

Заключение. Основной идеей после по-
беды революции было формирование «но-
вого» человека. Однако на протяжении по-
слереволюционных десятилетий модель 
советского человека менялась. В 1920-е г. 
идеалом были революционеры – разруши-
тели старого мира: железные комиссары, 
стальные чекисты. Применение насилия 
в годы гражданской войны оставило не-
изгладимый след в сознании народа, по-
родило страх перед чрезвычайщиной, 
ожидание ее возможного повторения. 
В то же время немалой частью больше-
виков насилие было воспринято как под-
линно коммунистический метод преоб-
разований. Поэтому сложился стереотип 
поведения и ментально-психологический 
облик коммунистов, для которого были 
характерны невысокая оценка значимо-
сти человеческой жизни, общий дух по-
стоянной мобилизационной готовности, 
непримиримость к классовым врагам, ка-
тегоричность, решительность и дисципли-
нированность в сочетании с невысоким 
образовательным уровнем. 

На смену этому идеалу пришел «созида-
тель Нового мира: «индустриальный че-
ловек», «научно-организованный человек» 
(НОЧ) «усовершенствованный коммуни-
стический человек» (УСКОМЧЕЛ), от ко-
торого требовались идейность, энергия, 
инициатива. 

На рубеже 1920–30-х гг. в модели воспи-
тания «нового» человека были четко обо-
значены: цель (личность, готовая отречься 
от свободы во имя надличностных интере-
сов и способная проявлять при их реали-
зации сознательную активность), система 
ценностей (синтезировавшая элементы со-
циоцентризма и антропоцентризма), идеал 
(персонифицированный первоначально 
в образе В.И.Ленина, а после 1929 г. –  
и в облике И.В.Сталина), средства (пре-
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жде всего, деятельность по созиданию 
«социализма»), педагогический дискурс 
(иерархически организованная ценностно-
смысловая коммуникация, базирующаяся 
на субъект-объектных отношениях). 

В дальнейшем понятие «новый» человек 
в зависимости от политического курса 
партии и взглядов на социализм и ком-
мунизм менялось и в 1960–70-е гг. было 
трансформировано в различные типы 
«социалистической личности». На XXII 
съезде Н.С.Хрущев в докладе о программе 
КПСС объявил, что «в СССР сложилась 
новая историческая общность людей раз-
личных национальностей, имеющих об-
щие черты, – советский народ». Однако 
в программный документ это положение 
включено не было.

В 1976 г. на XXV съезде Л.И.Брежнев 
в своем докладе заявил: «Важнейший итог 
прошедшего шестидесятилетия – это совет-
ский человек. Человек, который сумел, за-
воевав свободу, отстоять ее в самых тяжких 
боях. Человек, который строил будущее, 
не жалея сил и идя на любые жертвы. Че-
ловек, который, пройдя все испытания, сам 
неузнаваемо изменился, соединил в себе 
идейную убежденность и огромную жиз-
ненную энергию, культуру, знания и уме-
ние их применять» [37, с. 113].

А.А.Зиновьев утверждал: «Не следует ду-
мать, будто советская идеология стреми-
лась прививать людям отрицательные ка-
чества – эгоизм, карьеризм, двуличность, 
ненадежность, продажность, подхалим-
ство, лень, склонность к халтуре и обману 
и т.п. Как раз наоборот, эти качества пори-
цались, сдерживались и ограничивались. 
Поощрялись самые лучшие качества – 
честность, отзывчивость, скромность, 
правдивость, трудолюбие, самоотвержен-
ность, преданность родине, стремление 
к образованию, к овладению культурой, 
к развитию способностей, к достойному 
поведению в коллективе и т.д. То же са-
мое делалось для воспитания идеальных 
отношений между людьми и народами – 

дружбы, взаимного уважения, взаимо-
помощи, братства, равенства и т.п. И это 
не было лицемерие. Органы власти, дело-
вые коллективы, школа, общественные 
организации и идеологические учреж-
дения прилагали титанические усилия 
к тому, чтобы сделать людей и целые на-
роды именно такими, сделать их своего 
рода коммунистическими ангелами. Если 
бы это не делалось, то жизнь в стране пре-
вратилась бы в кошмар. Советский Союз 
не выжил бы в труднейших условиях и де-
сятка лет, не победил бы в войне 1941– 
1945 годов Германию, не стал бы второй 
сверхдержавой планеты» [38, с. 397].

Таким образом, впервые в истории че-
ловечества был осуществлен уникальный 
социальный проект по созданию нового 
общества и «нового» человека, который 
включал миллионы людей. Происходило 
формирование сознания и способа мыш-
ления, конструировались соответствую-
щие модели поведения и отношения.
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nomenon of the Soviet school: from extremely negative (totalitarianism, ideologization, conservatism, 
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sis of general culture and historical memory. 

Key words. Soviet education, "new" man, upbringing, Soviet man.

REFERENCES 
1. Repina L.P. Koncepcii social`noj i kul`turnoj pamyati v sovremennoj istoriografii [Concepts of so-

cial and cultural memory in modern historiography]. Fenomen proshlogo [Phenomenon of the past]. 
Еds. I.M.Savelieva, A.V.Poletaev. Moscow, 2005. P. 122–170.

2. Dneprova T.P. Preodolenie konservativno-liberal`nogo protivostoyaniya v otechestvennom 
obrazovanii na osnove nacional`noj tolerantnosti [Overcoming conservative-liberal confrontation 
in domestic education based on national tolerance]. Avtoref. dis. ... d. ped. n. [Abstract dis. ... [Dr. 
Sci. (Pedagogics)]. Tyumen, 2011. 47 p.

3. Blonskij P.P. Izbranny`e pedagogicheskie i psixologicheskie sochineniya v 2-x t. [Selected ped-
agogical and psychological works in 2 vol.]. Vol.1. Moscow, 1979. 304 p.

4. Destutt de Tracy. Premiers écrits. Sur l'éducation et l'instruction publique [First writings. On 
education and public instruction]. Oeuvres complètes [Complete works]. Vol. I. Paris, 2011. 252 p.

5. Condorcet Cinq mémoires sur l'instruction publique [Five memoirs on public education]. Paris, 
1994. 380 p.

6. Ferry J. Discours sur l'égalité De l’égalité d'éducation, le 10 avril 1870 [Speech on equal educa-
tion, April 10, 1870]. Ed. O.Rudelle. Vol. I. Paris, 1996. 508 p. 

7. Yastrebceva A.V. Politika i pajdejya. Respublikanskij proekt obshhestvennogo obrazovaniya 
[Politics and paideia. Republican Public Education Project]. Istoriya filosofii [The history of philos-
ophy]. 2015. Vol. 20. P. 25–45.

8. Narodnoe obrazovanie v SSSR [Public education in the USSR]. Sbornik dokumentov 1917–1973 
gg. [Collection of documents 1917–1973]. Moscow, 1974. 559 p.

9. Buxarin N., Preobrazhenskij E. Azbuka kommunizma [The ABC of Communism]. Petersburg, 
1920. 322 p.

10. Sovetova O.S. Innovacii: trudnosti i vozmozhnosti adaptacii [Innovations: difficulties and pos-
sibilities of adaptation]. Saint Petersburg, 2004. 253 p.

11. Buxarin N. Kul`turny`e zadachi i bor`ba s byurokratizmom [Cultural tasks and the fight against 
bureaucracy. Revolyuciya i kul`tura [Revolution and Culture]. 1927. No. 2. P. 5–12.

12. Kanatchikov S. Na temu dnya (stranicy proletarskoj ideologii) [On the topic of the day (pages 
of proletarian ideology)]. Petrograd, 1923. 88 p.



45Научные сообщения / Scientific reports

13 Asmus V. Marksizm i kul`turnaya tradiciya [Marxism and cultural tradition]. Revolyuciya i 
kul`tura [Revolution and culture]. 1927. No. 3–4. P. 10–16.

14.  Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij. 5-e izd. T. 41 [Complete works. 5th ed., vol. 41]. Mos-
cow, 1981. 696 p.

15. Stoyuxina N.Yu., Loginovskix D.V. Psixoanaliz v sovetskoj pedagogike v 1920-1930-x godax 
[Psychoanalysis in Soviet pedagogy in the 1920s-1930s]. Privolzhskij nauchny`j vestnik [Privolzhsky 
scientific Bulletin]. 2014. No. 11–2 (39). P. 67–71.

16. Ry`zhkov V. Psixoanaliz kak sistema vospitaniya [Psychoanalysis as a system of education]. 
Put` prosveshheniya [Path of enlightenment]. 1922. No. 6. P. 196–218.

17. Babich E.S. Transformaciya predstavlenij rossijskix politikov ob ideal`nom cheloveke v 1917–
1938 gg. [Transformation of Russian politicians' ideas about the ideal man in 1917-1938]. Voprosy` 
istoricheskoj nauki: materialy` II Mezhd. nauch. konf [Questions of historical science: materials 
of the II International Scientific Conference]. Chelyabinsk, 2013. P. 34–37.

18. Partijnaya e`tika: Dokumenty` i materialy` diskussii 20-x godov [Party ethics: Documents 
and materials of the discussion of the 20s.]. Moscow, 1989. 511 p.

19. Preobrazhenskij E.A. O morali i klassovy`x normax [On morality and class norms]. Moscow; 
Petrograd, 1923. 114 p. 

20. Lunacharskij A.V., Skry`pnik N.A. Narodnoe obrazovanie v SSSR v svyazi s rekonstrukciej narod-
nogo khozyajstva [Public education in the USSR in connection with the reconstruction of the na-
tional economy]. Moscow, 1929. 167 p. 

21. Lenin V.I. Zaklyuchitel`noe slovo po dokladu o mire 26 oktyabrya (8 noyabrya). Vtoroj Vse-
rossijskij s``ezd Sovetov rabochix i soldatskix deputatov 25–26 oktyabrya 1917 g. [Concluding re-
marks on the report on peace on October 26 (November 8). The Second All-Russian Congress of So-
viets of Workers' and Soldiers' Deputies on October 25-26, 1917]. Lenin V.I. Poln. sobr. soch.: v 55 
t. [Full Collection of works: in 55 vol.]. Moscow, 1974. Vol. 35. P. 19–22.

22. Lenin V.I. Polnoe sobranie sochinenij. 5-e izd. T. 40 [The complete works. 5th ed., vol. 40]. 
Moscow, 1974. 507 p.

23. Molostova E.S. Modeli «novogo cheloveka» v sovetskij period: podstupy` k transgumanizmu 
[Models of the "new man" in the Soviet period: approaches to transhumanism]. Nauchny`e vedomosti 
Belgorodskogo gosuniversiteta. Seriya: Filosofiya. Sociologiya. Pravo [Scientific bulletins of the Bel-
gorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Right]. 2104. No. 9. Vy`p. 28. P. 168–175.

24. Ustinov O.A. Problema cheloveka v tvorchestve N.I.Buxarina (istoriko-filosofskij analiz): Av-
toref. diss. ... k. fil. n. [The problem of man in the work of N.I.Bukharin (historical and philosophi-
cal analysis): the author's abstract. Diss. ... Ph.D]. Moscow, 2007. 21 p.

25. Novikov S.G., Zabelinskaya O.S. Razrabotka A.V.Lunacharskim ideala «Novogo cheloveka»: 
retrospektivny`j vzglyad [Lunacharsky's development of the ideal of a "New man": a retrospective view]. 
Uchebny`j e`ksperiment v obrazovanii [Educational experiment in education]. 2011. No. 4. P. 10–14.

26. Lunacharskij A.V. Sobr. soch.. T. 7 [Collected works. Vol. 7]. Moscow, 1967. 734 p. 
27. Lunacharskij A.V. O vospitanii i obrazovanii: Sbornik [On education and education: A collec-

tion]. Ed. N.V.Kondashova. Moscow, 1976. 632 p.
28. Lunacharskij A.V. O by`te [About everyday life]. Moscow; Leningrad, 1927. 81 p. 
29. Stalin I.V. Sochineniya. T. 14. Mart 1934 – iyun` 1941 [Works. Vol. 14. March 1934 – June 

1941]. Moscow, 2007. 865 p. 
30. Kairov I.A. Stalin o kommunisticheskom vospitanii [Stalin on communist education]. Sovets-

kaya pedagogika [Soviet pedagogics]. 1940. No. 6. P. 3–14.
31. Selixanovich I.B. Osnovy` vospitaniya kommunisticheskoj morali [Fundamentals of education 

of communist morality]. Sovetskaya pedagogika [Soviet pedagogics]. 1940. No. 7. P. 3–17.



46 Педагогика № 3, 2024 / Pedagogics No.3, 2024

32. Kalinin M.I. O kommunisticheskom vospitanii [On communist education]. Sovetskaya peda-
gogika [Soviet pedagogics]. 1940. No. 11–12. P. 3–14.

33. Maly`shev M.P. Shkola i vospitanie xaraktera [School and character education]. Sovetskaya 
pedagogika [Soviet pedagogics]. 1941. No. 6. P. 3–16.

34. Kozlova N. Sovetskie lyudi. Sceny` iz istorii [Soviet people. Scenes from history]. Moscow, 
2005. 526 p.

35. Bordyugov G.A. Oktyabr`. Stalin. Pobeda: kul`t yubileev v prostranstve pamyati [October. Sta-
lin. Victory: the cult of anniversaries in the space of memory]. Moscow, 2010. 255 p.

36. Ficzpatrik Sh. Povsednevny`j stalinizm. Social`naya istoriya Sovetskoj Rossii v 30-e gody`: gorod 
[Everyday Stalinism. The social history of Soviet Russia in the 30s: the city]. Moscow, 2001. 332 p.

37. KPSS. S`ezd 25-j. Stenograficheskij otchet. T. 1 [The CPSU. The 25th congress. Verbatim re-
port. Vol. 1]. Moscow, 1976. 472 p.

38. Zinov`ev A.A. Faktor ponimaniya [Factor of understanding]. Moscow, 2006. 528 p.

Submitted – 17.11.2024



47ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ / ISSUES OF TEACHING-LEARNING AND EDUCATION

Языковое китаеведческое образование на Дальнем 
Востоке и в Сибири: международное сотрудничество, 
опыт, проблемы

Максимов Нюргун Романович – директор департамента-проректор по международному 
сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (Якутск, 
Россия); докторант Хэйлунцзянского университета (Харбин, Китай); nr.maximov@s-vfu.ru

Аннотация. В статье рассматривается языковое китаеведческое образование на Даль-
нем Востоке и в Сибири, в том числе в Республике Саха (Якутия). На примере СВФУ имени 
М.К.Аммосова представлен опыт международного сотрудничества при изучении китайского 
языка в России, рассмотрена деятельность Ассоциации довузовских образовательных учреж-
дений России и Китая. Обозначены проблемы, возникающие в современных вузах в ходе изуче-
ния и преподавания китайского языка, намечены пути их решения.

Ключевые слова. Китай, Дальний Восток, Сибирь, Республика Саха (Якутия), китайский 
язык, языковое китаеведческое образование, международное сотрудничество, Ассоциации до-
вузовских образовательных учреждений России и Китая, проблемы изучения и преподавания.

В связи с ростом экономического раз-
вития и политического влияния Китая 
в мире становится все больше людей, 
желающих познакомиться с древнейшей 
культурой этой страны, изучать ее язык. 
В России становится популярным язы-
ковое китаеведческое образование, инте-
грирующее программы вузов с изучением 
китайского языка в контексте подготовки 
по определенным видам профессиональ-
ной деятельности, связанной с междуна-
родным и межкультурным взаимодей-
ствием [1]. В настоящее время китайский 
стал вторым по популярности языком,  
изучаемым в нашей стране, спрос на него 
среди россиян возрос в три раза, увели-
чилось число обучающих ему школ, выс-
ших учебных заведений, онлайн-курсов, 
репетиторов. Его изучению, а также полу-
чению высшего образования в КНР спо-
собствуют и китайские вузы: выделяются 
дифференцированные гранты на обуче-
ние, созданы довузовские программы под-
готовки, программы академической мо-
бильности; применяются сетевые формы 
реализации образовательных программ 

совместно с российскими институтами 
и университетами.

Истоки освоения китайского языка 
в России можно найти в XVIII в.: в 1700 г. 
указом Петра I Митрополиту Сибирскому 
и Тобольскому Игнатию было велено кре-
стить китайцев, обращая их в православ-
ную веру. В Пекине появилась духовная 
миссия − церковно-политическое пред-
ставительство российской церкви и го-
сударства в Китае, что положило начало 
изучению в российском государстве ки-
тайского, маньчжурского и монгольского 
языков [2]. 

В последующем дружественные от-
ношения двух государств усиливались, 
особенно на рубеже XX−XXI вв. Сегодня 
в значительной степени изучение ки-
тайского языка стимулируют «поворот 
на Восток» во внешнеэкономической де-
ятельности России и активизацию пар-
тнерских и деловых связей Дальнего Вос-
тока и Сибири с приграничными регио-
нами КНР. 

Распространению языкового китаевед-
ческого образования в нашей стране спо-
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собствует продвижение проекта «Один 
пояс и один путь»1, реализация которого 
в КНР началась в 2010-х гг. Его главная 
стратегия − международное сотрудни-
чество, продвижение лучших ресурсов 
обеих стран, в том числе образователь-
ных. Китай и Россия нацелены на помощь 
учебным заведениям в повышении каче-
ства образования, на преодоление труд-
ностей, развитие талантов, продвижение 
изучение китайского языка в России, рус-
ского – в КНР [3].

Изучение китайского языка в общеоб-
разовательных учреждениях. В России 
китайский начинают изучать в школах, 
лицеях и гимназиях как второй иностран-
ный или факультативно и на кружковых 
занятиях. В Республике Саха (Якутия) 
к таким учебным заведениям относятся 
СОШ №23 и №26 г. Якутска, Амгинский 
лицей, Намская улусная гимназия, Якут-
ская городская национальная гимназия 
им. А.Г и Н.К.Чиряевых и др. Обучение 
в основном ведется по двум созданным 
российскими и китайскими учеными 
учебно-методическим комплексам «Ки-
тайский язык»: УМК для 5−9 классов 
М.Б.Рукодельниковой, О.А.Салазоновой, 
Ли Тао [4] и УМК для 5−7 классов Ван 
Луси, Н.В.Демчевой, О.В.Селиверстоваой 
[5]. В УМК включены учебные пособия, 
рабочая тетрадь, прописи, рабочие про-
граммы для учителя, методические реко-
мендации, аудиоприложения. Содержание 
предмета отражено в «Примерной рабо-
чей программе основного общего обра-
зования “Китайский язык” (для 5–9 клас-
сов образовательных организаций)» [6].

С 2016 г. проводится Всероссийская 
олимпиада школьников по китайскому 
языку, а в 2019 г. он включен в программу 
ЕГЭ. По данным Рособрнадзора, с 2019 
по 2022 г. количество выпускников, жела-

1 Проект «Один пояс и один путь» нацелен на развитие морских и сухопутных путей в Азии, 
Африке и Европе, международного экономического сотрудничества; учитывает интересы РФ 
и КНР на глобальном уровне.

ющих сдать ЕГЭ по китайскому, увеличи-
лось более чем в 1,5 раза (с 289 до 480 че-
ловек) [7]. Ежегодно расширяется геогра-
фия изучения этого языка: если в 2019 г. 
экзамен по нему сдавали в основном уче-
ники из Москвы, Санкт-Петербурга, Вла-
дивостока и Новосибирска, то в 2022 г. 
такой экзамен прошел уже в 60 из 89 ре-
гионов страны. Как отметила председа-
тель комитета Совета Федерации по соци-
альной политике Инна Святенко, в 2022 г.  
«в России изучали китайский язык 40 000 
человек в 368 учебных заведениях всех 
ступеней (начальные и средние школы, 
вузы), а в Китае − 90 000 человек в 868 
учебных заведениях» [8].

Дальний Восток и Сибирь имеют бога-
тый исторический опыт сотрудничества 
с Китаем, и в современных условиях эта 
связь усиливается, что обусловлено геогра-
фическим положением, экономическими 
и торговыми отношениями, развитием ту-
ризма и другими факторами в территори-
ально близких к КНР Архангельской, Ма-
гаданской, Мурманской областях, на Чу-
котке, в Республике Саха (Якутия). 

В Якутии (по инициативе китайской 
стороны и при участии Якутского реги-
онального отделения Общества россий-
ско-китайской дружбы, Северо-Восточ-
ного федерального университета (СВФУ)  
им. М.К.Аммосова) была создана Ассо-
циированная сеть школ с изучением ки-
тайского языка, которая в 2021 г. преоб-
разована во Всероссийскую сеть школ 
с изучением китайского языка. Это до-
вольно перспективный проект, действу-
ющий под патронатом якутского регио-
нального отделения Общества российско-
китайской дружбы. В 2020 г. данная сеть 
школ получила статус постоянной дирек-
ции (с российской стороны) Ассоциации 
довузовских образовательных учрежде-
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ний России и Китая (АДОУРК). Посто-
янная дирекция Ассоциации с китайской 
стороны расположена в Харбинской сред-
ней школе № 6. На сегодняшний день АДО-
УРК объединяет 34 средние школы KHP 
и 62 средние общеобразовательные уч-
реждения из Москвы, Санкт-Петербурга, 
а также из 15 регионов России. Россий-
ская дирекция АДОУРК координирует 
преподавание китайского языка в нашей 
стране и консолидирует усилия учебных 
заведений по внедрению и развитию ки-
таеязычного образования. Ведется актив-
ное взаимодействие с образовательными 
организациями КНР в области преподава-
ния китайского и русского языков. Двух-
стороннее сотрудничество организовано 
по следующим направлениям: обмен уча-
щимися и учителями со школами КНР; 
создание условий для поступления вы-
пускников в университеты Китая и России; 
обсуждение вопросов подготовительного 
образования, обучения на двух языках, ис-
пользования учебных пособий; организа-
ция зимних и летних лагерей, а также кра-
ткосрочного обучения для школьников; 
расширение культурного обмена между 
Россией и Китаем и др. [9].

С 2015 г. ежегодно в школах Якутии про-
ходят организованные АДОУРК фести-
вали китайского языка и культуры, в ко-
торых участвуют сотни якутских детей, 
изучающих китайский язык [10]. Прово-
дится Республиканский фестиваль китай-
ского языка и культуры, где учащиеся вме-
сте с педагогами организуют различные 
конкурсы (на лучших знатоков китайского 
языка и культуры, каллиграфии, оратор-
ского искусства и самодельных фонарей), 
викторины, выставки, концерты, где зву-
чат китайские песни и поздравления, ис-
полняются национальные танцы. 

Также при содействии кафедры вос-
точных языков Института зарубеж-
ной филологии и регионоведения СВФУ  
им. М.К.Аммосова ежегодно проводятся 
олимпиады, открытые уроки китайских 

и российских преподавателей; онлайн-
уроки с привлечением учителей-предмет-
ников, телемосты. Так, 25 апреля 2023 г. 
в Якутской городской национальной гим-
назии состоялся телемост, посвященный 
Дню Республики: гимназисты рассказали 
школьникам из Китая о якутских тра-
дициях и культуре. В гимназии успешно 
проходят совместные с китайской сред-
ней школой № 5 (уезд Шань, провинция 
Шаньдун) уроки информатики, китай-
ского и русского языков как иностранных. 

На различных встречах и круглых сто-
лах преподаватели китайского языка 
представляют свой опыт, обсуждают 
возникающие в процессе обучения про-
блемы, принимают решения по их ниве-
лированию или устранению. Такая работа 
не прекращалась даже в период панде-
мии. Внедрение тогда единственно воз-
можной дистанционной формы обучения 
повлияло на расширение возможности 
обучения в онлайн-формате в будущем. 
В результате в 2020−21 гг. в рамках про-
екта «Взаимовыгодное сотрудничество 
между школами России и Китая» в тече-
ние двух месяцев постоянной дирекцией 
АДОУРК с российской стороны прово-
дились онлайн-занятия по информатике 
на китайском, лекции по истории и куль-
туре Китая, уроки по китайскому языку 
для российских учеников, а также рус-
ского языка как иностранного для уча-
щихся школ КНР. В проекте приняли 
участие более 70 российских детей (из 
Оренбурской и Свердловская областей, 
из Якутии) и около 50 китайских (из про-
винции Хэйлунцзян, Шаньдун) [10].

С февраля 2022 г. Ассоциацией реали-
зуется проект «Онлайн-курсы китайского 
языка для российской молодежи». Также 
в настоящее время занятия по китай-
скому проводятся в восьми школах КНР: 
Харбинской школе № 6, средней школе 
№ 66 г. Циндао, Шицзячжуанской школе 
иностранных языков, СОШ № 5 Шань- 
сянь уезда Шань, Сианьской школе ино-
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странных языков, СОШ № 6 г. Баотоу, 
Харбинской школе района Наньган, СОШ 
г. Суйфэньхэ. Занятия ведутся на китай-
ском и русском языках с использованием 
последовательного перевода, их сопро-
вождает российский куратор. В проекте 
уже приняли участие около 300 россий-
ских учащихся, в том числе 164 − из Ре-
спублики Саха (Якутия). 

Ежегодно совместными усилиями 
СВФУ и Якутского регионального отде-
ления Общества российско-китайской 
дружбы для изучающих китайский язык 
школьников проводится Международ-
ный конкурс «Восточный вызов». Его по-
бедители получают гранты на обучение 
по программе бакалавриата в Хэйлунц-
зянском восточном университете и при-
глашение на краткосрочную языковую 
стажировку на базе СВФУ. Также при под-
держке Генерального консульства КНР 
в г. Хабаровске проводятся курсы повы-
шения квалификации для учителей ки-
тайского языка, работающих на Дальнем 
Востоке и в Сибири РФ [10].

Китайский язык в вузах. В отечествен-
ных вузах (в том числе в Дальневосточном, 
Сибирском, Северо-Восточном федераль-
ных университетах и Благовещенском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете), в последние десятилетия готовят 
высококвалифицированных китаеведов, 
преподавателей китайского языка, пере-
водчиков. Здесь реализуются совместные 
российско-китайские сетевые программы; 
анализируются учебно-методическое обе-
спечение, содержание выбираемых дисци-
плин; осуществляется обмен студентами 
и преподавателями; проводятся различ-
ные научно-практические мероприятия 
(конференции, форумы, семинары и др.), 
курсы повышения квалификации препо-
давателей в Пекине, Харбине, Цзилине, 
Шэньяне и других городах КНР.

Приведем примеры международного 
сотрудничества СВФУ им. М.К.Аммосова 
с вузами КНР. 

В 2022−23 учебном году в СВФУ обуча-
лись более 1200 иностранных студентов 
из 52 зарубежных стран (учащиеся из Ки-
тая уже несколько лет занимают среди них 
первое место по количеству). Универси-
тет заключил с китайскими вузами-пар-
тнерами (Харбинским политехническим 
университетом, Хэйлунцзянским универ-
ситетом, Чанчуньским научно-техниче-
ским институтом и Хэйлунцзянским вос-
точным университетом) более 30 согла-
шений, ориентированных на разработку 
и продвижение совместных образователь-
ных проектов.

Так, 23 июня 2023 г. в СВФУ в рамках 
Делового форума «Якутия – Провинции 
Китая: побратимские связи ради укре-
пления российско-китайского сотрудни-
чества» прошел круглый стол «Новое ка-
чество образования как фундамент буду-
щего» при участии представителей вузов, 
школ, народных правительств и управле-
ний образования городов Муданьцзян, 
Суйфэньхэ и Хэйхэ. На мероприятии  
обсуждались проблемы и перспективы 
российско-китайского сотрудничества  
(в том числе межрегионального) в обла-
сти образования и науки, вопросы обу-
чения китайскому языку в России и рус-
скому языку в Китае. Были подписаны 
соглашения о расширении совместной де-
ятельности СВФУ и образовательных уч-
реждений провинций Хэйлунцзян и Цзи-
линь. На встрече с директорами школ 
провинций Хубэй и Шаньси обсуждались 
проблемы взаимодействия по обучению 
русскому языку китайских школьников 
под патронажем СВФУ с перспективой их 
поступления в университет. В результате 
достигнута договоренность обучать детей 
по предложенной китайской стороной 
практикоориентированной модели обра-
зования: СВФУ направляет в КНР своих 
преподавателей для обучения китайских 
старшеклассников русскому языку, чтобы 
после окончания школ они смогли сразу 
приступить к обучению в нашем уни-
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верситете для получения бакалаврской  
степени. 

Отметим, что в российских универси-
тетах обучают не только будущих линг-
вистов, но и инженеров, медиков, специ-
алистов в области технологий, экологии, 
и учат не только китайскому языку. На ав-
тодорожном факультете СВФУ в перечень 
общеуниверситетских дисциплин по вы-
бору для образовательных программ ба-
калавриата и специалитета (очная форма 
обучения) введено также изучение ан-
глийского, немецкого, французского, ко-
рейского, вьетнамского, японского язы-
ков. На филологическом факультете ино-
странные студенты, в том числе из Китая, 
осваивают интенсивный курс русского 
языка в течение одного года на кафедре 
русского языка как иностранного. Кафе-
дра с 2018 г. имеет статус регионального 
отделения Азиатско-Тихоокеанской ассо-
циации преподавателей русского языка. 
С этого же года начала реализовываться 
сетевая образовательная программа со-
вместно с Хэйлунцзянским восточным 
университетом, где открыт Центр рус-
ского языка и литературы. В течение не-
скольких лет проводятся углубленные 
курсы повышения квалификации препо-
давателей русского языка, работающих 
в разных вузах КНР. При грантовой под-
держке Министерства просвещения РФ 
действует русско-китайский клуб обще-
ния на русском языке «Алмаз», который 
сотрудничает с Хэйлунцзянским восточ-
ным университетом, Чанчуньским на-
учно-техническим институтом и инсти-
тутом Бода при Цзилиньском педагоги-
ческом университете. С этими высшими 
учебными заведениями СВФУ реализует 
программы по обмену, предусматриваю-
щие освобождение иностранных студен-
тов от оплаты за обучение в принимаю-
щем вузе. Кроме этого, в Пекине при под-
держке российского культурного центра 
ежегодно проводится конкурс на полу-
чение квоты в рамках государственной 

программы по поступлению в российские 
вузы на бюджетной основе. Филологиче-
ский факультет СВФУ предлагает обра-
зовательные программы по специально-
стям «филолог», «учитель русского языка 
и литературы», «журналист», «специалист 
по связям с общественностью». 

В последние годы большое внимание 
уделяется подготовке высококвалифи-
цированных специалистов-востоковедов, 
в том числе китаеведов, которые должны 
работать в новых геополитических усло-
виях. Этому были посвящены прошедшие 
в 2022−23 гг. в рамках Восточного эко-
номического форума специальные сес-
сии. Эксперты пришли к выводу, что та-
ким специалистам нужно знать историю 
и экономику, бизнес и предприниматель-
ство. Их подготовка должна быть ори-
ентирована на запросы работодателей 
и способствовать продвижению интере-
сов России в Азии. 

Китаеведческое языковое образова-
ние в российских высших учебных за-
ведениях большей частью реализуется 
в формате образовательных программ 
с изучением китайского языка и сете-
вых программ (совместно с китайскими 
вузами). В СВФУ это образовательные 
программы по направлениям «Медиа-
коммуникации», «Педагогическое об-
разование», «Лингвистика» и «Филоло-
гия»; сетевые программы по направле-
ниям «Филология» (с Хэйлунцзянским 
университетом) и «Лингвистическое со-
провождение международной логистики»  
(с Цзямусским университетом). Так, в Ин-
ституте зарубежной филологии и реги-
оноведения СВФУ готовят преподава-
телей по направлению «Педагогическое 
образование» с двумя профилями под-
готовки – английского и китайского язы-
ков; переводчиков по направлению «Ме-
диакоммуникации» по профилю «Ино-
странные языки в креативной индустрии 
(английский и китайский)»; лингвистов 
по профилю «Межкультурная комму-
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никация и образовательная среда (ки-
тайский язык)». В 2023/24 учебном году 
студенты, поступившие два года назад 
в СВФУ по программе двойного дипло-
мирования с Хэйлунцзянским восточным 
университетом, будут обучаться в Якут-
ске по синхронизированным учебным 
планам, согласованным с учебным отде-
лом китайского вуза по структуре 2+2: 
1−2 курсы − в Хэйлунцзянском восточ-
ном университете; 3−4 курсы − в СВФУ. 

На автодорожном факультете по окон-
чании обучения студенты также получат 
два диплома: китайский − по направле-
нию подготовки «Строительство» («Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство») и российский − по направлению 
«Строительство» («Автомобильные до-
роги»). Особое внимание будет уделяться 
обучению с учетом специфики строитель-
ства автодорог в криолитозоне2, к чему Ки-
тай испытывает большой интерес. Также 
АО «Хэйлунцзянская компания Хун Хэгу», 
специализирующаяся на испытаниях ав-
томобилей, и автодорожный факультет 
СВФУ договорились о взаимовыгодных 
исследованиях в экстремальных условиях 
Якутии. 

На филологическом факультете СВФУ 
реализуется совместно с Хэйлунцзянским 
восточным университетом программа 
по направлению «Прикладная филология 
(русский язык как иностранный в сфере 
образования и туризма)»; в Институте 
естественных наук СВФУ вместе с Инсти-
тутом мирового океана ДВФУ и Далянь-
ским морским университетом (КНР) − 
образовательная программа по профилю 
«Мониторинг биоресурсов арктических 
экосистем Северо-Востока Азии». 

Преподаватели СВФУ обучают студентов 
по учебникам и на китайском, и на русском 
языке [11−17]. Отметим, что при обучении 
китайскому языку возникают проблемы. 

2 Криолитозона − верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной темпера-
турой горных пород и почв и наличием или возможностью существования подземных льдов.

Во-первых, преподавание носит класси-
ческий характер, т.е. основано на знани-
евом подходе, когда упор делается на за-
поминание. Раньше, в советских школах 
и вузах, использовался типичный для обу-
чения любому иностранному языку грам-
матически-переводной метод: обуча-
ющиеся овладевали письменной ре-
чью и практической грамматикой, у них 
формировались навыки письма, чтения 
и перевода. Тогда специалист-китаевед 
умел грамотно переводить с китайского 
во время переговоров и других меропри-
ятий, но не имел возможности системати-
чески общаться с носителем языка. От-
сутствие интернет-пространства отрица-
тельно влияло на обучение устной речи, 
аудированию (т.е. слушанию речи говоря-
щего, ее восприятию, осмыслению и по-
ниманию). Сегодня появились условия, 
позволяющие повысить качество изуче-
ния китайского языка: онлайн-курсы, воз-
можность создания речевой среды, стажи-
ровки, привлечение носителей языка и др. 
Естественно, грамматически-переводной 
метод является основным, но преподава-
тели стали чаще применять и современ-
ные способствующие формированию на-
выков аудирования и говорения методы, 
которые предполагают использование ау-
дио- и видеотекстов, кино- и видеофиль-
мов; аутентичных учебно-методических 
пособий, справочников, текстов; творче-
ских упражнений.

Во-вторых, специфика китайского языка 
заключается не только в многообразии 
и значительном отличии системы иеро-
глифической письменности от кирил-
лицы, но и в сложности восприятия всей 
языковой структуры, что делает его труд-
ным в изучении и преподавании, не спо-
собствует формированию у российских 
обучающихся коммуникативных навы-
ков, необходимых для свободного обще-
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ния − возникает языковой барьер. На на-
чальном этапе обучения необходимо объ-
яснить учащимся, что главное − понять 
особенности и структуру языка, а уже по-
том запоминать иероглифы и способы их  
написания [18]. 

В-третьих, несмотря на появление 
учебников по китайскому языку нового 
поколения, в целом учебно-методическое 
обеспечение, особенно дополнительная 
литература (например, вышедший еще 
в 1999 г. «Сборник китайской диалекто-
логии» И.В.Кочергина), устарели. Необ-
ходимо активизировать работу по созда-
нию современного учебно-методического 
комплекса для разных уровней обучения 
этому языку. Также нужно разработать 
фонды оценочных средств для определе-
ния уровней владения языком и др. 

Наши преподаватели испытывают за-
труднения также из-за специфики китай-
ского языка, поэтому необходимы глубо-
кие научные исследования особенностей 
китайского языка, принципов, методов 
и средств его изучения, чтобы составить 
базовые учебники, пособия, дидактиче-
ский материал для российских обучаю-
щихся. 

В заключение подчеркнем главное.
Международное сотрудничество Даль-

него Востока, Сибири и КНР направлено, 
в том числе, на качественную подготовку 
специалистов в сфере языкового китае-
ведческого образования, т.е. владеющих 
китайским языком, знающих восточную 
культуру, философию, имеющих высо-
кий уровень профессиональной компе-
тентности. 

Стратегией развития такого образова-
ния является усиление академической мо-
бильности студентов и преподавателей 
китайского языка, обновление научно-
методического сопровождения, обучение 
без языка-посредника; повышение ква-
лификации российских преподавателей, 
максимальное привлечение носителей ки-
тайского языка; оказание всесторонней 

помощи в разрешении возникающих за-
труднений школам, вузам, центрам допол-
нительного образования. Также актуаль-
ными задачами, решение которых будет 
способствовать совершенствованию язы-
кового китаеведческого образования, яв-
ляются развитие российско-китайского 
культурного и научного сотрудничества; 
восстановление и создание совместных 
научных центров; организация совмест-
ных научно-практических конференций 
и публикаций; повышение доступности 
и привлекательности программ молодеж-
ных обменов.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие у старшеклассников умений письма на ос-
нове трансформации текстов УМК «Звездный английский 10» (Starlight 10) в контексте изме-
нений в ЕГЭ по английскому языку. Одной из ключевых составляющих процесса изучения ан-
глийского языка является овладение письменно-речевыми умениям. Методы развития умений 
письма непосредственно связаны с системой контроля, поэтому изменения в ЕГЭ по английскому 
языку требуют пересмотра подходов к обучению письменной речи, используемых в УМК ФГОС. 
Цель статьи заключается в определении эффективности использования текстов УМК «Звезд-
ный английский 10» (Starlight 10) для развития умений, необходимых при выполнении учащимися  
10 класса задания № 38 ЕГЭ. Представлены результаты исследования, отражены возможные транс-
формации текстов и заданий УМК для знакомства обучающихся с экзаменационным форматом 
задания и развития умений, необходимых для написания тематического письменного высказы-
вания с элементами рассуждения на основе таблицы или диаграммы. Предложенная система за-
даний апробирована среди десятиклассников московской школы и показала высокие результаты. 
Авторы подчеркивают важность адаптации учебных материалов к изменяющимся системам 
оценки и доказывают эффективности использования разработанных материалов для развития 
письменных речевых умений при подготовке к ЕГЭ по английскому языку.

Ключевые слова. Развитие письменной речи, письменные речевые умения, ЕГЭ, «Звездный 
английский 10», текстоцентрический подход, задание № 38, письменное высказывание с эле-
ментами рассуждения, дидактический материал, методы преподавания, контроль.

Обучение письменной речи всегда счита-
лось одним из наиболее сложных аспектов 
учебного процесса [1]. Именно поэтому об-
разовательные учреждения стараются уде-
лять достаточное внимание формированию 
и совершенствованию письменных речевых 
умений. В преподавании английского языка 
эта тенденция тесно связана с увеличением 
количества учащихся, сдающих ЕГЭ, где 
проверка письменных умений проводится 
в заданиях базового (задание 37) и повы-
шенного (задание 38) уровня сложности. 
Чтобы удачно справится с письменной 
частью, ученикам необходимо не только 
хорошо знать английский язык в целом, 

но и владеть навыками создания различ-
ных видов письменных высказываний [2].

Принимая во внимание тот факт, что 
в последние годы формат и структура эк-
заменационных заданий значительно из-
менились [3], обучение письменной речи 
требует от учителей поиска новых реше-
ний. Вследствие этого выбор конкретного 
метода обучения, а также подбор и исполь-
зование соответствующих средств для осу-
ществления процесса обучения становятся 
неотъемлемой частью современного обра-
зования и обусловливают актуальность 
проведения анализа учебно-методиче-
ских комплексов (УМК), используемых 
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при подготовке учащихся старших клас-
сов к творческой части единого государ-
ственного экзамена по английскому языку. 

В рамках проведенного исследования 
мы проанализировали УМК «Звездный 
английский 10» (Starlight 10) и предложен-
ные в нем тексты и задания, направленные 
на развитие у учащихся 10 класса пись-
менных умений, проверяемых в задании 
№ 38 (написание тематического письмен-
ного высказывания с элементами рассуж-
дения на основе таблицы или диаграммы) 
в ЕГЭ по английскому языку. 

Исследование и результаты. Реализа-
ция текстоцентрического подхода1 в УМК 
«Звездный английский 10» (Starlight 10). 
«Звездный английский 10» представляет 
собой учебно-методический комплекс, 
разработанный для общеобразовательных 
организаций и школ с углубленным изуче-
нием английского языка и направленный 
на равномерное развитие каждого вида ре-
чевой деятельности [4]. Одной из особен-
ностей данного дидактического матери-
ала является наличие в нем раздела «Focus  
on RNE» с заданиями, целенаправленно 
готовящих к ЕГЭ по английскому языку. 

Для развития умений письменной речи 
во все модули пособия включен раздел 
«Writing», предполагающий ознакомление 
учащихся с различными видами текстов 
и обучение написанию каждого из них. 
Так, версия десятого издания рассматри-
ваемого учебника, изданная в 2022 г., пред-
ставляет вниманию школьников пять ос-
новных типов письменных текстов и их 
разновидности: 

1) личное письмо, в том числе электрон-
ное: письмо-приглашение; письмо-принятие 
приглашения или отказ от него; письмо-по-
вествование или письмо-описание события; 

2) официальное письмо (также рассма-
тривается электронный формат): письмо-

1 В соответствии с текстоцентрическим подходом в обучении письму для изучения грам-
матических, лексических, структурных и стилистических особенностей текстов определенно-
го типа используется текст-образец.

жалоба; письмо-поздравление; сопроводи-
тельное письмо; рекомендательное письмо; 

3) эссе: эссе «за и против»; эссе, направ-
ленное на выражение личного мнения уча-
щегося; эссе, предполагающее анализ про-
блемы и описание возможных решений; 

4) рецензия на книгу или фильм; 
5) краткое изложение текста. 
Учебник предполагает осуществление 

работы с упомянутыми выше типами тек-
стов на основе текстоцентрического под-
хода. На первом этапе осуществляется из-
учение структуры того или иного вида 
текста, а также ознакомление с текстом, 
служащим «моделью». Более того, осу-
ществляется работа, направленная на про-
верку верности установления логических 
связей, представленных в тексте-образце. 
После этого учащиеся знакомятся с опре-
деленным набором лексики, свойствен-
ным изучаемому жанру текста и важным 
для последующего написания собствен-
ной работы. Так, в соответствии с таксо-
номией Блума [5] осуществляется работа 
на уровне «понимание». Далее школьники 
переходят к этапу «применение» и строят 
фразы, используя изученный вокабуляр 
и идеи, представленные авторами учеб-
ного пособия.

Выполнив упомянутые задания, уче-
ники переходят к формулированию мыс-
лей и идей, которые в дальнейшем смогут 
послужить базой для самостоятельно со-
ставленного текста. Так, на более высоких 
когнитивных уровнях, ступенях «анализа» 
и «понимания», обучающимся предо-
ставляются вводное (topic) предложение 
и функциональные фразы для повыше-
ния продуктивности процесса порожде-
ния идей и для создания и поддержания 
логической связи между данными идеями. 
Переходя на следующую ступень «синтез», 
ученики переходят к созданию своего тек-
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ста, используя в качестве опоры ответы 
на предыдущие задания: план, набор лек-
сики и идеи. 

Возвращаясь к содержанию учебного 
пособия, описанного выше, стоит отме-
тить, что в нем представлено большое раз-
нообразие видов текстов, но отсутствует 
раздел, связанный с тематическим пись-
менным высказыванием с элементами 
рассуждения на основе таблицы или диа-
граммы, хотя учащимся необходимо вы-
полнить задание такого типа на ЕГЭ по ан-
глийскому языку для его успешной сдачи. 
Хотя благодаря работе с разножанровыми 
текстами и развитию базовых письменных 
речевых умений при работе со «Звездным 
английским 10» подготовка к выполнению 
задания № 38 все-таки частично осущест-
вляется, метапредметным умениям, не-
смотря на фактическое наличие заданий, 
нацеленных на их развитие [6; 7], не уде-
ляется должного внимания. 

Рассматриваемое учебное пособие 
включает в себя несколько видов не-
сплошных текстов, среди которых можно 
отметить таблицы, диаграмму и карту, од-
нако ни один из данных текстов не вклю-
чает в себя числовые данные [8, с. 42, 108, 
110]. Так, учащиеся не обладают необхо-
димыми ресурсами для развития уме-
ния осуществлять анализ и сопоставлять 
ту или иную информацию – они рабо-
тают с данными только на ступени «по-
нимания», перечисляя представлен-
ные факты или составляя их описание. 
Следовательно, анализируемый учеб-
ник не в полной мере развивает у уча-
щихся умения, необходимые для сдачи 
ЕГЭ, а значит, не может рассматриваться 
в качестве действительно эффективного 
учебного пособия для подготовки школь-
ников к данному экзамену. Данная идея 
послужила основой для разработки спе-
циализированного дидактического ма-
териала на базе материалов «Звездного 
английского 10», который может быть ис-
пользован учителями английского языка 

без изменений или с небольшими допол-
нениями при работе с анализируемым 
УМК и другими УМК ФГОС.

Логика построения дидактического ма-
териала. Дидактичесский материал, соз-
данный в ходе проведения исследования, 
основывается на текстоцентрическом под-
ходе для усовершенствования письменных 
умений и базируется на содержательных 
компонентах УМК «Звездный английский 
10». Текстоцентрический подход был вы-
бран, поскольку именно он лежит в ос-
нове анализируемого УМК и способствует 
приобретению навыка совершенствова-
ния структуры и логической организации 
идей высказывания, которые проверяются 
в ходе большинства языковых экзаменов, 
включая ЕГЭ [9−13].

Данный материал имеет своей главной 
целью расширить уже присутствующие 
в учебном пособии задания, чтобы обе-
спечить полноценную и качественную 
подготовку учащихся 10 класса к пись-
менной части ЕГЭ по английскому языку. 
Он состоит из 10 заданий, рассчитанных 
на 2 урока по 45 минут и способствующих 
переходу от навыков пассивного воспри-
ятия информации учащимися (рецепции) 
к активному использованию языка и соз-
данию текстов (продукции). 

Задания, представленные в материале, 
делятся на две равные части: пять из них 
посвящены чтению и улучшению ре-
цептивных навыков, и пять связаны не-
посредственно с письмом и развитием 
продуктивных навыков. Логика постро-
ения материала основывается на таксо-
номии Блума, что позволяет за короткий 
срок познакомиться с форматом зада-
ния № 38 ЕГЭ и пооперационно развить 
письменные речевые умения учащихся. 
Для оценки уровня развития письма при-
меняется метод Test – Teach – Test (про-
верка – обучение – проверка) [14–16].

Первое задание, условно располагающе-
еся на ступени «знание», базируется на та-
блице, представленной в учебнике (Unit 2.4, 
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c. 42). Цель – актуализировать знания, 
которыми учащиеся обладают на данный 
момент, и определить, умеют ли ученики 
находить и отбирать необходимую ин-
формацию из несплошного текста. 

Ex. 1 
Look at the table. What food/drinks should 

people consume if they want to have: good 
eyesight? Good skin? Strong, healthy bones? 
Healthy blood cells? A lot of energy2? 

What teenagers mostly 
eat for dinner

Rich in Good for Number 
of respondents (%)

Fruit & vegetables vitamin C healthy skin & tissue 24

Carotene growth & development

Bread, cereals & 
potatoes

Carbohydrates a source of energy 15

Fibre a healthy gut

B vitamins blood & nerve cells

Dairy products (milk, 
cheese, yoghurt, etc) 

Calcium healthy bones 13

Zinc tissue growth & repair

vitamin A development & eyesight

Meat, fish & eggs Protein growth & tissue repair 48

Iron healthy blood

vitamin D healthy bones

Второе задание, также располагающе- 
еся на уровне «знания», направлено 
на определение актуальной степени раз-
витости письменных умений школьников 
и носит характер входного тестирования, 
являющегося одним из неотъемлемых ком-
понентов метода Test – Teach – Test (про-
верка – обучение – проверка) [17]. Основой 
задания является один из пунктов плана 
для создания тематического письменного 
высказывания с элементами рассуждения 
на основе таблицы или диаграммы (зада-
ния № 38 в ЕГЭ). Учащимся необходимо 
выделить 3 факта из таблицы, которую 
они могут найти в задании 1, и провести 

работу по самостоятельному написанию 
одного текстового абзаца, описываю-
щего отмеченные ими элементы. Цель − 
выявить, насколько успешно учащиеся 
справляются с чтением несплошного тек-
ста и толкованием данных, представлен-
ных в виде таблицы, а также насколько 
хорошо они умеют применять свои лек-
сико-грамматические знания для выпол-
нения поставленной перед ними комму-
никативной задачи, создавать логически 
правильные тексты и грамотно приме-
нять средства, обеспечивающие логиче-
скую связь между элементами письменного  
высказывания. 

2 Пер. с англ.: Посмотрите на таблицу. Какие продукты/напитки следует употреблять лю-
дям, если они хотят иметь: хорошее зрение? Хорошую кожу? Крепкие, здоровые кости? Здо-
ровые клетки крови? Много энергии?
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Ex. 2 
Write a paragraph describing data presented 

in the table. Select and report at least 3 facts 
from the table3.

Третье задание относится к ступени 
«понимание» и нацелено на формиро-
вание связи между уже имеющимися 
у учащихся и новыми для них знаниями. 
Ученикам предлагается ознакомиться 
с текстом-образцом, представляющим со-
бой описание таблицы, с которой они ра-
ботали ранее, и ответить на ряд вопросов 
по его содержанию. Ученики анализи-
руют стиль письменного высказывания, 
а также сравнивают представленную 
в сплошном и несплошном текстах ин-
формацию. Так, помимо применения уже 
имеющихся знаний о характеристиках 
официального и неформального стилей 
коммуникации и умения осуществлять 
просмотровое и поисковое чтение, бла-
годаря тексту-образцу учащиеся узнают, 
как можно использовать официальный 
стиль письма для создания тематического 
письменного высказывания, каким обра-
зом можно обозначить слово «процент» 
в своей работе. 

Ex. 3 
Read the description of the table and answer 

the questions4. 
According to the table, the respondents pre-

fer to eat 4 different types of food for dinner. 
Almost a half of those surveyed (48%) eat 
products rich in protein, iron and vitamin D 
such as meat, fish and eggs. About a quarter 
of those polled (24%) opt for fruits and veg-
etables that are full of vitamin C and caro-
tene.The rest of the respondents dine on either 
bread, cereals and potatoes or dairy products, 
15 and 13 per cent respectively. 

1) What style does the author use? 
2) How many facts from the table does  

the author report on?

3) Which sentence gives details about the 
most widespread type of food among the re-
spondents?

4) Which sentence informs on the least fa-
vourite products for dinner?

5) What are two ways to indicate a per-
centage?

Четвертое задание, направленное на со- 
вершенствование лексических навыков 
школьников, также находится на уровне 
«понимание» и включает в себя 3 под- 
пункта. Задание 4а позволяет учащимся 
узнать о способах упоминания числовых 
данных с помощью слов; учащиеся должны 
обнаружить лексику, заменяющую цифры, 
а также слова, позволяющие выразить при-
близительное значение. Упражнение 4b, 
в котором ученикам надо сопоставить 
цифру с ее словесной интерпретацией, 
направлено на увеличение вокабуляра 
школьников. Более того, так как в ЕГЭ 
учащимся предлагается выбрать для опи-
сания таблицу или диаграмму, в разрабо-
танном материале присутствует задание, 
нацеленное на приобретение учащимися 
навыка работать с несплошным текстом 
в формате круговой диаграммы. Так, вы-
полняя задание 4b, ученики должны сопо-
ставить слова и цифры, обратить внимание 
на то, как каждая из цифр представлена 
на круговой диаграмме. Упражнение 4c, 
в свою очередь, представляет учащимся 
информацию о том, как правильно исполь-
зовать слова, с помощью которых можно 
выразить приблизительное значение того 
или иного числа, и также заключается в со-
поставлении чисел с вариантами их словес-
ного выражения.

Ex. 4
4a. Read the paragraph again and 1) under- 

line words that the author uses instead of num- 
bers; 2) circle words that the author uses to de- 
scribe approximateness. 

3 Пер. с англ.: Напишите абзац, где описываются данные, представленные в таблице. Вы-
берите и укажите как минимум 3 факта из таблицы.

4 Пер. с англ.: Прочтите описание таблицы и ответьте на вопросы.
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4b. Match numbers with the words that can be used to describe them and their representations 
on the pie charts5.

Almost, nearly are used when the number is less than the exact number. 
More than is used when the number is more than the exact number. 
Approximately, around, more or less can be used in both cases: when the number is more 

or less than the exact number. 

Useful words to describe numbers Numbers Pie charts

A tenth/ one in ten 66%

A fifth/ two in ten 50% 

A quarter 10% 

A third 25% 

A half 75% 

Two thirds 20% 

Three quarters 33% 

Useful words to describe approximate numbers Numbers

Almost a fifth 9%

5 Пер. с англ.: 4a. Прочитайте абзац еще раз и 1) подчеркните слова, которые автор исполь-
зует вместо цифр; 2) обведите слова, которые автор использует для описания приближенно-
сти. 4b. Сопоставьте цифры со словами, которые можно использовать для их описания, и их 
представлениями на круговых диаграммах.

6 Пер. с англ.: 4с. Изучите коробку. Сопоставьте цифры со словами, которые можно исполь-
зовать для их приблизительного описания.

4c. Study the box. Match numbers with the words that can be used to describe them 
approximately6.
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Approximately a half 18%

Nearly a tenth 27%

More than a quarter 72%

Around three quarters 51%

More or less a third 35%

What teenagers mostly eat for dinner Number of respondents (%)

7 Пер. с англ.: Перепишите предложения, используя слова из упражнений 4 и 4 с.
8 Прочтите этот абзац и заполните таблицу. Разложите продукты, которые подростки едят 

на ужин в порядке убывания − от самых популярных к наименее популярным.

Пятое задание соответствует уровню 
«применения» и направлено на сумми-
рование и использование знаний, полу-
ченных в ходе выполнения предыдущего 
задания. Учащиеся должны переписать 
представленные их вниманию предложе-
ния, используя вместо цифр словесные 
обозначения, с которыми они познако-
мились в упражнениях 4a и 4b. 

Ex. 5 
Rewrite sentences using words from exer-

cises 4b and 4c7.
Example: 9% of the interviewed teenagers 

have never cheated on the exams.
Nearly a tenth of the interviewed teenagers 

have never cheated on the exams.
1) 52% of the surveyed teenagers stopped 

eating sweets to control their weight.
2) 32% of the polled students reduced 

their salt intake for health reasons. 
3) 8% of the interviewed look for recipes 

on the internet. 
4) 26% of the elderly people who were 

surveyed have false teeth. 
5) 36% of the respondents check food la-

bels for hidden additives. 

Переходя к шестому заданию и уров-
ню продукции, обучающиеся знако- 
мятся с текстом, в котором упоминается 
4 факта о том, что подростки больше  
всего любят есть на ужин. Выделив  
необходимую информацию и упорядо-
чив обнаруженные факты, ученикам не-
обходимо выявить и классифицировать 
продукты, которыми питаются подрост-
ки, от более популярных к менее употре-
бляемым.

Ex. 6 
Read the paragraph and complete the table. 

Arrange products teenagers have for dinner  
in descending order − from most popular to 
least popular8.

According to the table, the teens go for 4 
different types of food for dinner. Almost  
a half of those surveyed (48%) eat products 
rich in protein, iron and vitamin D such as 
meat, fish and eggs. About a quarter of those 
polled (24%) plump for fruits and veggies that 
are full of vitamin C and carotene. The rest  
of the respondents stuff themselves with  
either bread, cereals and potatoes or dairy 
products, 15% and 13% respectively.
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11 Пер. с англ.: Подумайте о продуктах, которые можно описать прилагательными, приве-
денными в таблице. Заполните таблицу. Работайте в группах.

10 Пер. с англ.: Прочитайте абзац из упражнения 5 еще раз. Нарушает ли автор правила 
формального стиля письма? Замените неформальные слова, выделенные жирным шрифтом, 
формальными синонимами из поля.

9 Пер. с англ.: Прочитайте абзац из упражнения 6 еще раз. Нарушает ли автор правила фор-
мального стиля письма? Найдите нарушения формального стиля и замените неформальные 
слова их формальными синонимами.

Седьмое задание, располагающееся 
на ступени «оценка», представляет собой 
текст-описание таблицы, с которой уче-
ники ознакомились в начале занятия. Текст 
в определенной степени аналогичен тому, 
который был представлен в упражнении 
3, однако некоторые слова в нем заменены 
на стилистически сниженные синонимы. 
Предполагается, что задание может быть 
выполнено двумя способами – на более вы- 
соком и более низком уровне, в зависимо-
сти от способностей учеников. Более силь-
ным ученикам предлагается обнаружить 
и скорректировать ошибки, имеющие от-
ношение к нарушению написания письмен-
ных высказываний в нейтральном стиле.

Ex. 7
Read the paragraph in exercise 6 again. 

Does the author break the rules of formal style 
of writing? Find the violations of the formal 
style and replace informal words with their 
formal synonyms9.

Более слабые учащиеся должны изме-
нить текст, обращаясь к заранее приготов-
ленным и представленным их вниманию 
слова, принадлежащие официальному 
стилю.

Ex. 7.
Read the paragraph in exercise 5 again. 

Does the author break the rules of formal style  
of writing? Replace informal words in bold 
with formal synonyms from the box10.

According to the table, the teens go for 4 
different types of food for dinner. Almost  

a half of those surveyed (48%) eat prod-
ucts rich in protein, iron and vitamin D 
such as meat, fish and eggs. About a quarter  
of those polled (24%) plump for fruits and  
veggies that are full of vitamin C and carotene.  
The rest of the respondents stuff them- 
selves with either bread, cereals and pota- 
toes or dairy products, 15% and 13% respec-
tively. 

Завершающими заданиями в рамках ме-
тода Test – Teach – Test являются упраж-
нения восемь и девять. Задание 8 пред-
ставляет собой подготовительный этап 
перед созданием обучающимися собствен-
ных письменных высказываний. При его 
выполнении школьники должны получить 
представление о категориях, с которыми 
они в дальнейшем столкнутся при описа-
нии данных, представленных в таблице. 
Учащихся просят подумать о примерах 
продуктов для каждой из категорий, ко-
торые впоследствии появятся в таблице, 
представленной в задании 9. В данной та-
блице каждый вид продуктов соотносится 
с процентом, указывающим его востребо-
ванность.

Ex. 8 
Think of products that can be described with 

the adjectives in the table. Complete the table. 
Work in groups11.

Девятое задание, соответствующее 
наивысшей ступени, «синтезу», на-
правлено на оценку развитости пись-

vegetables, opt for, dine on, prefer to eat, 
teenagers 

Low-sugar High-fibre High-fat Low-calorie
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менных речевых умений школьников. 
Требования являются идентичными 
тем, что предъявлялись при проведении 
входного тестирования, однако включают 
в себя дополнительный пункт: учащимся 
в обязательном порядке надо задейство-
вать при выполнении работы не ме-

нее 1 лексической единицы, изученной  
на уроке.

Ex. 9
Write a paragraph describing data present-

ed in the table. Select and report at least 3 facts 
from the table. Use at least 2 vocabulary items 
studied in this lesson to describe the figures12. 

Kind of products teenagers eat for breakfast Number of respondents %

Low-sugar 47%

High-fibre 35%

High-fat 14%

Low-calorie 4%

Десятое (последнее) упражнение от-
носится к этапу «оценивания». В нем 
учащимся предлагается осуществить вза-
имную проверку работ, опираясь на име-
ющиеся в задании материалы.

Ex. 10
Use the checklist to check your peer’s work. 

Put a tick if the criterion is fulfilled13. 
3 facts are mentioned
Text is in the form of one paragraph
No lexical mistakes
No grammar mistakes
No punctuation/ spelling mistakes
At least 2 active vocabulary items are used
Formal style is used
The paragraph is logical
Таким образом, разработанный мате-

риал базируется на одном из вариантов 
несплошного текста (таблицы), представ-
ленного в учебнике «Звездный англий-
ский 10», и включает текст, служащий 
образцом и позволяющий учащимся 
ознакомиться с жанровыми характери-

стиками одного из видов письменных 
высказываний, а также пополнить их 
лексический запас. Обращаясь к методу 
Test – Teach – Test (проверка – обуче- 
ние – проверка), стоит отметить, что эта-
пам тестирования соответствуют упраж-
нения 3 и 9, в то время как задания 4−8 
связаны непосредственно с процессом  
обучения.

Описание критериев оценивания вход- 
ного и итогового тестирований. С це-
лью проверки эффективности разрабо-
танного дидактического материала был 
проведен эксперимент в ГБОУ Школе  
№ 1285. Участниками стали 16 учащихся 
10 «Б» класса. После прохождения вход-
ного тестирования ученики последова-
тельно выполняли задания из представ-
ленных материалов. В конце второго 
занятия приобретенные ими знания были 
проверены на финальном тестировании. 
Каждое из тестирований предполагало 
создание письменного описания таблицы.

13 Пер. с англ.: Напишите абзац, в котором будут данные, представленные в таблице. Вы-
берите и укажите как минимум 3 факта из таблицы. Используйте как минимум 2 словарные 
единицы, изученные на этом уроке, для описания чисел.

12 Пер. с англ.: Напишите абзац, в котором будут данные, представленные в таблице. Выбе-
рите и укажите не менее 3-х фактов из таблицы. Используйте не менее 2-х словарных единиц, 
изученных на этом уроке, для описания цифр.
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Таблица 1/ Table 1 
Критерии оценивания работ учащихся / Criteria for evaluating students' work 

Баллы Решение  
коммуникативной  
задачи

Организация 
текста

Лексика Грамматика Орфография  
и пунктуация

3 Задание выполнено 
полностью: выделены  
и описаны не менее  
3 фактов из таблицы  
и используется  
1−2 единицы активного 
вокабуляра урока  
И/ИЛИ отсутствуют  
нарушения нейтрально-
го стиля

2 Задание выполнено  
в основном: выделены 
и описаны 2 факта  
из таблицы и исполь-
зуется 1−2 единицы 
активного вокабуляра 
урока И/ИЛИ  
допускается 1 нару-
шение нейтрального 
стиля

Текст на-
писан в 
виде абзаца, 
высказыва-
ние логично, 
средства 
логической 
связи ис-
пользованы 
верно

Исполь-
зуемый 
словар-
ный запас 
разно- 
образен и 
достато-
чен, соот-
ветствует 
уровню B2

Использу-
емые грам-
матические 
средства 
разно- 
образны 
и соот-
ветствуют, 
уровню B2 
по CEFR

Оценивание работ десятиклассников осу-
ществлялось на основе 5 критериев: дости-
жение коммуникативной задачи, организа-
ция письменного высказывания, лексика, 
грамматика, а также орфография и пун-
ктуация. Данные критерии, во-первых, 
соответствуют критериям, используемым 
при проверке задания № 38 на ЕГЭ по ан-
глийскому языку, а во-вторых, позволяют 
сформировать наиболее общую и объ-
ективную оценку развитости письмен- 
ных речевых умений школьников. После 
проверки работ учащихся по перечислен-
ным ранее критериям, были произведены 
математические расчеты для количествен-
ного анализа результатов эксперимента.

На ЕГЭ для успешного решения комму-
никативной задачи обучающиеся должны 
оформить свою работу в соответствиис ря-
дом условий. Так, им необходимо предста-
вить описание двух-трех фактов на основе 

информации, представленной в таблице. 
На проведенных входном и финальном 
тестированиях минимальное количество 
было приравнено к трем для достижения 
наивысшей степени соответствия данному 
критерию (Таблица 1). На финальном те-
стировании также был добавлен подпункт 
для данного критерия – применение актив-
ной лексики. Иными словами, для получе-
ния любого возможного балла учащимся 
было необходимо включить в свой текст 
как минимум одно новое изученное слово, 
связанное с представлением числовых 
данных. Также стоит отметить, что крите-
рии «лексика» и «грамматика» проверяют 
знания английского языка на уровне B2 
по шкале CEFR, так как и учебник «Звезд-
ный английский 10», и задание № 38 ЕГЭ 
предполагают, что ученики к моменту окон-
чания учебного заведения должны достиг-
нуть данного уровня [4].
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по CEFR, 
нет на-
рушений 
в исполь-
зовании 
лексики

допуска-
ется 1 
ошибка

1 Задание выполнено  
не полностью: выде-
лен и описан 1 факт из 
таблицы и используется 
1−2 единицы активного 
вокабуляра урока И/
ИЛИ допускаются 2 на-
рушения нейтрального 
стиля

Текст на-
писан в виде 
абзаца, вы-
сказывание 
логично, в 
использова-
ние средств 
логической 
связи до-
пущена 1 
ошибка

Исполь-
зуемый 
словарный 
запас 
ограничен, 
но соот-
ветствует 
уровню  
B2 по 
CEFR, 
практи-
чески нет 
наруше-
ний в 
исполь-
зовании 
лексики, 
допуска-
ются 1−2 
ошибки

Использу-
емые грам-
матические 
средства 
не разно-
образны, 
но соот-
ветствуют 
уровню B2 
по CEFR, 
допуска-
ются 2−3 
ошибки

Текст разделен 
на предложе-
ния с правиль-
ным пункту-
ационным 
оформлением. 
Орфографиче-
ские ошибки 
практически 
отсутствуют. 
Допускается 1 
пунктуацион-
ная И/ИЛИ 1 
орфографиче-
ская ошибка

0 *Задание не выполне-
но: не выделены  
и не описаны факты 
из таблицы, имеются 
более 2 нарушений 
нейтрального стиля

**Написан 
текст иного 
жанра И/
ИЛИ выска-
зывание не-
логично И/
ИЛИ имеют-
ся 2 и более 
ошибки  
в исполь-
зовании 
средств 
логической 
связи

Исполь-
зуемый 
словар-
ный запас 
не вполне 
соответ-
ствует 
уровню  
B2 по 
CEFR, 
имеются 
3 и более 
лекси-
ческих 
ошибок

Использу-
емые грам-
матические 
средства 
не соот-
ветствуют 
уровню B2 
по CEFR, 
имеются 
4 и более 
грамма-
тических 
ошибок

В тексте име-
ются 2 и более 
пунктуацион-
ных И/ИЛИ 
орфографиче-
ских ошибок

*При выставлении 0 по критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ на задание 
оценивается в 0 баллов по всем критериям оценивания выполнения этого задания. 

**Если написан текст иного жанра, ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем крите-
риям оценивания выполнения этого задания.

Анализ результатов эксперимента. 
Входное тестирование, как уже упомина-
лось ранее, заключалось в описании и ин-
терпретации учащимися данных, пред-

ставленных в таблице в формате одного 
письменного абзаца. Исходя из уровня, 
на который рассчитан учебник «Звездный 
английский 10», предполагалось, что уча-
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щиеся продемонстрируют знание всех 
аспектов английского языка на уровне 
B2 по шкале CEFR14.

По результатам проверки работ выяс-
нилось, что большинство школьников 
успешно справились с задачей по выявле-
нию необходимой информации, представ-
ленной в числовом виде, и сопоставлением 
ее с другими данными. Однако не всем 
удалось набрать максимальное количе-
ство баллов, так как некоторые ученики 
анализировали недостаточное количество 
фактов или отходили от норм нейтраль-
ного стиля письма. В итоге по критерию 
«решение коммуникативной задачи»  
5 человек смогли получить максимальный 
балл (3), 9 набрали 2 балла, 2 − по 1 баллу. 
Средний балл, полученный по данному 
критерию, составил 2,18 из 3. 

Результаты, полученные учащимися 
по критерию «организация текста», пока-
зали, что большинство из них столкнулись 
с трудностями, связанными с жанровыми 
особенностями текста, который надо было 
написать. В основном были допущены две 
ошибки: вместо простого описания фактов 
ученики выражали собственное мнение 
по представленному вопросу и уходили 
от изначального формата задания; некото-
рые ограничились написанием отдельных 
предложений вместо создания единого 
связного текста. Средний балл, получен-
ный десятиклассниками по данному кри-
терию, составил 0,31 из 2 возможных.

По критерию «лексика», включающему 
соответствие используемого школьниками 
вокабуляра уровню B2 по CEFR и наличию 
или отсутствию лексических ошибок, в ра-
ботах также был отмечен ряд следующих 
недостатков, повлекших за собой сни-
жение баллов: калькирование, неверное 
формообразование, некорректная соче-
таемость лексических единиц. Во многих 

работах была использована лексика, соот-
ветствующая уровням ниже B2, и наблю-
далась ограниченность вокабуляра, прояв-
ляющаяся в слишком частом повторении 
слов без заменены их синонимами. Так, 7 
обучающихся получили максимальный 
балл по данному критерию (2), еще 7 –  
1 балл, 2 набрали по 0 баллов. Средний 
балл – 1,18 из 2. 

Переходя к критерию «грамматика», 
следует отметить, что некоторые ученики 
включили в работы сложные грамматиче-
ские конструкции и элементы, в частно-
сти, использовали в своих текстах прида- 
точные предложения и модальные гла-
голы. Тем не менее, ошибки в ряде работ 
были связаны с грамматикой уровня A1 
по шкале CEFR: опущение глагола to be 
при осуществлении описания объектов, 
некорректное применение артикля или 
его отсутствие, а также неправильное 
образование глагольных форм в настоя-
щем времени (Present simple). В резуль-
тате 4 ученика получили максимальный 
балл по данному критерию (2), 6 набрали 
по 1 баллу, еще 6 работ были оценены в 0 
баллов. Средний балл составил 1 из 2-х  
возможных. 

С требованиями, содержащимися в кри-
терии «орфография и пунктуация», боль-
шинство обучающихся смогли успешно 
справиться, корректно следуя пунктуаци-
онным нормам и правилам английского 
языка уровня В2, в том числе при выде-
лении вводных конструкций и при на-
писании сложных предложений. Допу-
щенные при написании текстов ошибки 
были индивидуальными и не позволили 
выделить общие тенденции. Средний 
балл, полученный по данному крите-
рию, – 0,62 из 1, при этом 10 учеников 
набрали максимальный балл, а еще 6  
получили 0.

14 Система CEFR оценивает уровень владения иностранным языком по нескольким критери-
ям: чтение (reading), аудирование (listening), письмо (writing), грамматика (grammar) и говоре-
ние (speaking).
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Таким образом, средний балл за создание 
письменного высказывания, направлен-
ного на описание представленных в таблице 
данных, на этапе входного тестирования 
составил 3 из 10. Несмотря на то, что деся-
тиклассники в целом успешно справились 
с задачей по чтению и анализу несплошных 
текстов (в данном случае, таблиц), многие 
из них потеряли баллы из-за несоответ-
ствия написанного необходимому жанру 
или из-за ряда ошибок при выборе и ис-
пользовании лексики и грамматики.

После осуществления работы учащихся 
с дидактическими материалами, как уже 
упоминалось ранее, проводилось итого-
вое тестирование, во время которого уче-
ники письменно анализировали таблицу. 
В данном случае критерии оценивания со-
ответствовали критериям, используемым 
для анализа результатов входного тести-
рования, однако был несколько расширен 
критерий «решение коммуникативной за-
дачи» из-за добавления в него пункта, каса-
ющегося включения в свой текст активной 
лексики для описания числовых данных. 

На этот раз все ученики смогли выявить 
и охарактеризовать 3 факта из таблицы, 
а также задействовали в своих текстах 
слова, позволяющие выразить приблизи-
тельные значения. Тем не менее, так как 
критерий «решение коммуникативной 
задачи» также включает в себя аспект со-
ответствия текста определенному жанру, 
некоторые учащиеся потеряли баллы 
из-за нарушения стиля письма. В ре-
зультате 14 обучающихся набрали мак-
симальное количество баллов (3), и еще 
2 ученика получили 2 и 1 балла соответ-
ственно. Средний балл увеличился на 0,63 
и составил 2,81 из 3.

В организации текста также можно от-
метить ряд улучшений. Текст-образец, 
представленный в дидактическом мате-
риале, позволил учащимся понять, ка-
кой формой должно обладать их пись-
менное высказывание и какие элементы 
оно должно и не должно в себя включать. 

В результате всего 2 обучающихся полу-
чили 0 баллов по данному критерию;  
7 − 2 балла, 5 − 1 балл. Снижение баллов  
в большинстве случаев было связано с на- 
рушением логики построения текста или 
с некорректным использованием логиче-
ских слов-связок. Средний балл увели-
чился на 0,81 и стал равняться 1,18 из 2. 

Благодаря наличию в дидактическом 
материале заданий, направленных на уве-
личение и совершенствование словарного 
запаса на уровне B2, при написании ра-
бот для финального тестирования мно-
гие ученики использовали разнообразную 
лексику, как целевую (target vocabulary), 
так и возникающую (emergent vocabulary), 
а также различные синонимы для избе-
жания тавтологии. Учащиеся перестали 
допускать ошибки, связанные со словоо-
бразованием. Тем не менее, иногда в тек-
стах все-таки появлялись ошибки, которые 
зачастую были связаны с неправильной 
интерпретацией учащимися информации, 
представленной в тексте-образце (напри-
мер, многие некорректно использовали 
глагол «to dine»). В результате, по крите-
рию «лексика» 3 десятиклассника полу-
чили максимальные 2 балла, 12 – 1 балл, 
и 1 школьник, допустивший более 3 оши-
бок, – 0 баллов. Средний балл по критерию 
уменьшился на 0,6 и составил 1,12 из 2.

Хотя дидактический материал не вклю-
чал в себя специальные задания, направ-
ленные на совершенствование граммати-
ческих знаний учащихся, текст-образец 
позволил респондентам обратить внима-
ние на правильное использование артикля 
при указании количества учеников, уча-
ствовавших в том или ином опросе. Более 
того, учащиеся стали делать меньше оши-
бок при использовании временных форм 
глаголов. Однако из-за того, что большин-
ство из них слишком приблизили сивою 
работу к тексту-образцу, снизилось ко-
личество сложных и интересных с точки 
зрения лингвистики грамматических кон-
струкций. В итоге 9 обучающихся набрали 
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максимальные 2 балла за критерий «грам-
матика», а работы еще 7 учеников из-за 
допущения 2−3-х ошибок были оценены 
в 1 балл. Средний балл увеличился и 0,56 
и достиг 1,56 из 2.

При анализе баллов, полученных по по-
следнему критерию, в отличие от входного 
тестирования, был выявлен ряд тенденций 
в нарушении орфографических и пункту-
ационных норм английского языка. Так, 
большинство учащихся не использовали 
дефис при написании прилагательного 
и в результате непроизвольно меняли 
часть речи. Также ученики часто писали 
тип еды с заглавной буквы (например, «eat 
Low-sugar products»). Одной из самых рас-
пространенных пунктуационных ошибок 
стало некорректное обособление слово-
сочетаний «for example» и «for instance», 
которые учащиеся часто обособляли либо 
двоеточием, либо запятой, но только с од-
ной стороны. В результате по критерию 
«орфография и пунктуация» 7 школьников 
набрали 1 балл, и еще 9 получили оценку 
в 0 баллов. Средний балл в данном случае 
уменьшился на 0,19 и стал равен 0,43 из 1. 

Таким образом, несмотря на то, что 
по результатам итогового тестирования 
общий результат обучащихся по крите-
риям «лексика» и «орфография и пункту-
ация» незначительно снизился, на 0,06 
и 0,19 балла соответственно, общий 
средний балл за работы составил 6,43, 
что на 3,43 превышает первоначальный 
балл, полученный после входного тести-
рования. Десятиклассники смогли значи-
тельно улучшить средний балл по крите-
риям «решение коммуникативной задачи», 
«организация текста» и «грамматика». Не-
большое снижение баллов по первым двум 
упомянутым аспектам может быть связано 
с тем, что в дидактическом материале было 
уделено недостаточно внимания возни-
кающей лексике из текста-модели, и это 
стало причиной появления ошибок при ее 
употреблении, а также с тем, что текст-
образец не включал в себя словосочетания 

«for example» и «for instance», и поэтому 
учащиеся не обладали примером обосо-
бления данных вводных конструкций.

Результаты исследования показали, 
что, несмотря на свои достоинства, учеб-
ник «Звездный английский 10» требует 
некоторых изменений в части развития 
письменной речи и подготовки обучаю-
щихся к успешному выполнению задания 
№ 38 в ЕГЭ по английскому языку. Опыт 
использования специализированных ди-
дактических материалов, созданных нами 
время проведения исследования и направ-
ленных на развитие письменных умений 
учащихся, показал, как именно можно усо-
вершенствовать содержательную сторону 
рассматриваемого УМК и к каким резуль-
татам может привести комплексная работа 
над заданиями экзаменационного формата.

Несмотря на положительные резуль-
таты проведенного исследования, необ-
ходимо учитывать ряд его ограничений. 
Так, была проанализирована ситуация 
с ограниченным числом учащихся. Кроме 
того, эксперимент имел довольно корот-
кую продолжительность, что в опреде-
ленной степени затрудняет проведение 
детального анализа процесса развития 
письменных навыков и позволяет сделать 
только общие выводы. 

Вместе с тем, успешный опыт примене-
ния разработанных дидактических мате-
риалов доказывает, что они могут быть 
использованы учителями в практических 
целях: в том числе для подготовки уча-
щихся к ЕГЭ, для обучения написанию 
тематического письменного высказыва-
ния с элементами рассуждения на основе 
таблицы или диаграммы.
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Abstract. The article examines the development of writing skills through the adaptation of educational 
materials "Starlight 10", specifically considering changes in the Unified State Exam for English. The mastery 
of written and oral skills is a crucial component of learning the English language, and the methods for de-
veloping writing skills are directly related to the assessment system. Therefore, changes in the Unified State 
Exam in English require a revision of approaches to teaching writing skills in Federal State Educational Stan-
dards educational materials. The aim of this study is to determine the effectiveness of using the texts from 
"Starlight 10" for developing writing skills of 10th-grade students required for task No. 38 of the Unified State 
Exam in English. The results of the study are presented, and possible transformations of the texts and tasks 
of the educational materials are outlined to familiarize students with the examination format and develop 
the skills needed to write a thematic written statement with elements of reasoning based on a table or dia-
gram. The proposed task system was tested among 10th-grade students in a Moscow school and showed high 
results. Overall, this article highlights the importance of adapting educational materials to meet changing 
assessment systems and provides evidence for the effectiveness of using specific materials in developing writ-
ing skills for the Unified State Exam in English.

Key words. Development of writing skills, writing skills, Unified State Exam, “Starlight 10”, text-
centric approach, task No. 38, thematic written statement with elements of reasoning based on a table  
or diagram, didactic material, teaching methods, assessment.

REFERENCES
1. Tillema M. et al. Writing in first and second language: Empirical studies on text quality and writ-

ing processes. LOT, 2012.
2. Chmykh I. Eu. Osobennosti obucheniya inoyazychnoy pismennoy rechi s uchetom izmeneniya 

formata tematicheskogo pismennogo vyskazyvaniya ege 2022 [Features of teaching foreign language 
writing, taking into account the change in the format of the thematic written statement of the unified 
state exam 2022]. Obrazovanie i pravo [Education and law]. 2022. No. 6. P. 261−266 (in Russian).

3. Demoversii, specifikacii, kadifikatory` EGE` 2023 [Demos, specifications, and USE 2023 codifiers]. 
Available at: https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory#!/tab/151883967-11.

4. Mil'rud R.P. Angliiskii yazyk. Rabochie programmy. Predmetnaya liniya uchebnikov «Zvezdnyi 
angliiskiI». 10−11 klassy: posobie dlya uchitelei obrazovatel'nykh organizatsii: uglublennyi uroven' 
[English language. Work programs. The subject line of textbooks "Starlight". Grades 10−11: manual  
for teachers of educational organizations : advanced level]. Moscow, 2014.

5. Anderson L.W., Krathwohl, D. R. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision 
of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York, 2001. 302 p.

6. Maruseva E.G. Formirovanie uchebnyh rezul'tatov po anglijskomu yazyku v kontekste realizacii 
FGOS [Formation of educational results in English in the context of the implementation of the Federal 
State Educational Standard]. Volzhskij vestnik nauki [Volzhsky Bulletin of Science]. 2017. No. 4−6. 
Р. 112−115.

7. Myasnikov A.A. (2019). Planiruemye metapredmetnye rezul'taty na uroke anglijskogo yazyka 
[Planned meta-subject results at the English language lesson]. Professional'no-orientirovannoe obuchenie 
yazykam: real'nost' i perspektivy: Sb. statej uchastnikov ezhegodnoj Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj 
konferencii s mezhdunarodny`m uchastiem [Professionally-oriented language teaching: reality and pros-
pects: сollection of articles by participants of the annual All-Russian Scientific and Practical conference 
with international participation]. St. Petersburg, 2019. P. 205-210. 

8. Yengay N.V., Lykh I.V. Kak razvivat navyki analiza nesploshnogo teksta u uchaschihsya kotorye 
izuchayut nerodnoy yazyk [How to develop analysis skills of learning visuals by students who learn 
a non-native language?]. Vestnik nauki i obrazovaniya [Bulletin of Science and Education]. 2019.  
No. 21-1 (75). P. 67−71.



73Вопросы обучения и воспитания / Issues of teaching-learning and education

9. Bijami M., Raftari S. Product, process, and genre approaches to writing: A comparison // The Ira-
nian EFL Journal. 2013. Т. 9. No. 15. P. 9–18.

10. Selvaraj M., Aziz A.A. Systematic review: Approaches in teaching writing skill in ESL classrooms 
// International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development. 2019.  
Т. 8. №. 4. P. 450–473.

11. Greenberg K.L. The development and validation of the TOEFL writing test: A discussion of TOEFL 
Research Reports 15 and 19 // TESOL Quarterly 1986. No. 20 (3). P 531−544.

12. Uysal H.H. (A critical review of the IELTS writing test //ЕLT Journal. 2010. No. 64 (3). P. 314–320.
13. Majzenger N.V., Suhanova, I.G. (2023). Specifika vypolneniya zadanij razdela «pis'mennaya rech'» 

edinogo gosudarstvennogo ekzamena po anglijskomu yazyku [Specifics of the tasks of the section 
"written speech" of the unified state exam in English]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world 
of science, culture, education]. No. 3 (100). P. 265−268.

14. Paudel P. Use of test-teach-test method in English as a foreign language classes. Journal of NELTA 
Surkhet. 2018. No. 5. P. 15−27.

15. Stepanova N.A. Ispol'zovanie formiruyushchego kontrolya v ramkah uroka "Test-Teach-Test" 
pri podgotovke k GIA po anglijskomu yazyku [The use of formative control in the framework of the les-
son “Test-Teach-Test” in preparation for the GIA in English]. Obuchenie inostrannym yazykam - 
sovremennye problemy i resheniya: Sb. materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konfer-
encii imeni E.N. Solovovoj [Teaching foreign languages − modern problems and solutions Collection 
of materials of the II International Scientific and Practical Conference named after E.N.Solovova]. Pod 
red. A.E.Kazeichevoj, I.V.Xitrovoj i dr. Obninsk, 2021. P. 183–186. Obninsk, 2021. 

16. Shirokih A.Y. Tekhnologii obrabotki audiotekstovoj informacii v obuchenii anglijskomu yazyku 
studentov neyazykovyh special'nostej [Technologies in Listening Comprehension and Teaching English 
to Non-linguistic Students].n Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta [Humanities 
and Social Sciences. Bulletin of the Financial University]. 2022. No. 12. P. 124−128.

17. Artem'eva E.V., Golubeva V.S. Ispol'zovanie metoda TEST-TEACH-TEST na zanyatiyakh  
po angliiskomu yazyku [Using the TEST−TEACH−TEST method in English classes]. Neftegazovye 
tekhnologii i ehkologicheskaya bezopasnost' [Oil and gas technologies and environmental safety]. 2019. 
No. 1 (67). P. 57−62. 

Submitted – January 29, 2023



74 Педагогика № 3, 2024 / Pedagogics No. 3, 2024

Социализация дошкольников с дефицитным 
развитием в инклюзивном образовательном 
пространстве

Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович − д-р пед. наук, проф., чл.-корр. РАО, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет (Казань, Россия); guseinibragimov@yandex.ru

Ахметзянова Анна Ивановна − канд. психол. наук, доцент, зав. каф. психологии 
и педагогики специального образования, Казанский (Приволжский) федеральный университет 
(Казань, Россия); aahmetzy@yandex.ru

Аннотация. Актуальными проблемами современного общества являются развитие инклюзив-
ного образования и социализация дошкольников. К дошкольным образовательным учреждениям 
предъявляется требование принять детей и нормотипичных, и с дефицитарным развитием, 
так как последние, попадая в инклюзивное пространство, образуют группу риска социализации.

В статье представлены результаты теоретического и эмпирического исследования, направ-
ленного на изучение специфики социализации дошкольников с дефицитарным развитием. Дан-
ное исследование позволило определить уровень коммуникативности детей дошкольного воз-
раста, охарактеризовать специфику их поведения в организованной и свободной деятельности, 
оценить способность распознания ими эмоциональных состояний других людей, понимание со-
циальных норм и правил. Выявленные особенности социализации дошкольников помогут вы-
строить системную работу по сопровождению этого процесса в инклюзивном образователь-
ном пространстве.

Ключевые слова. Социализация, дошкольники, социальная компетентность, социально одо-
бряемое поведение, дизонтогенез, дефицитарное развитие, коммуникативные способности, ин-
клюзивное образовательное пространство, психические новообразования, режимные моменты, 
нормотипичные дети, социальные нормы и правила.

Развитие инклюзивного образования 
и социализация дошкольников относятся 
к одним животрепещущих проблем совре-
менного общества. Многочисленные пе-
дагогические исследования показывают, 
что дети с дефицитарным развитием, по-
падая в инклюзивное пространство, обра-
зуют группу риска социализации, поэтому 
их сегодня принимают в дошкольные об-
разовательные учреждения вместе с нор-
мотипичными детьми.

Научные представления о социализа-
ции дошкольников. Анализ современ-
ного состояния проблемы социализации 
позволил выделить некоторые методоло-
гические подходы к ее пониманию. Так,  
в рамках культурологического подхода 

(Т.Н.Мальковская) этот процесс рассма-
тривается как механизм социального на-
следования, позволяющий транслировать 
культуру и интегрирующий обучение, вос-
питание и воздействия среды. Представи-
тели факторно-институционального под-
хода (В.И.Гинецинский и др.) выделяют 
автономно действующие факторы социа-
лизации, детерминирующие ее институты 
и агентов. Сторонники интеракционист-
ского подхода (Т.Е.Конников, А.В.Мудрик) 
определяют социализацию как становле- 
ние личности, основанное на межличност- 
ном взаимодействии. По мнению предста-
вителей интериоризационного подхода 
(И.А.Баева, Б.П.Битинас), в рамках этого 
процесса осваиваются и присваиваются 
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социальные нормы, установки и правила, 
вырабатываются поведенческие паттерны. 
Согласно интраиндивидуальному подходу 
(И.С.Кон, Л.И.Рувинский), социализация 
не ограничивается социальной адапта-
цией, а может быть рассмотрена суще-
ственно шире: как самореализация, са-
мовоспитание и саморазвитие человека. 
В соответствии с эвристическим подхо-
дом (А.А.Реан) это система значимых от-
ношений личности.

Сегодня педагогическое сообщество ак-
тивно изучает феномен пространства раз-
вития детства. В качестве прочной основы 
социализации выделяются психические 
качества и свойства, которые интенсивно 
развиваются именно в этом возрасте, спо-
собствуя успешному взаимодействию ре-
бенка с окружающим миром. Органично 
включиться в социум ему позволяет соци-
альная компетентность − способность 
удовлетворять потребности, выстраивая 
позитивное взаимодействие с взрослыми 
и сверстниками. К базисным качествам, 
являющимся критериями социального 
развития, относятся самостоятельность, 
ответственность, инициативность, произ-
вольность психических процессов и пове-
дения и др. (А.В.Запорожец).

В современной науке применительно 
к дошкольному возрасту представлены 
различные трактовки социализации, ее 
содержания [1; 2; 3]. Она рассматривается 
и как специально организованный, кон-
тролируемый процесс, направляемый об-
учением и воспитанием, и как процесс со-
циальных стихийных влияний. 

В исследованиях социального опыта 
дошкольников определены его ключевые 
типы: анализ поведения человека в со-
циальных ситуациях, самоорганизация, 
прогнозирование и анализа результатов 
деятельности (Д.А.Бухаленкова, А.Н.Ве- 
ракса, С.В.Дармодехин, С.Л.Новоселова 

1 Дизонтогенез − нарушение развития организма на каком-либо этапе онтогенеза. В широ-
ком смысле слова − отклоняющееся от условно принятой нормы индивидуальное развитие.

Е.О.Смирнова) [4 и др.]. Отмечено, что ре-
бенок, развивающийся в условиях дизон-
тогенеза1, отличается выраженной дефи-
цитарностью социокультурного опыта.

Ключевыми социальными группами, 
определяющими социализацию детей  
и выполняющими в ней определенные 
функции, выступают семья и дошколь-
ное образовательное учреждение (ДОУ). 
Основные социализирующие функции  
семьи − обеспечение физического, ког-
нитивного и эмоционального развития  
ребенка, поддержка и сопровождение раз-
вития, формирование социальных норм 
и ценностей и др. ДОУ предоставляет  
широкое поле для социального взаимо-
действия детей с взрослыми и сверстни-
ками, что интенсифицирует процессы со-
циализации. 

В этом контексте интересны резуль-
таты исследования особенностей совре-
менного детства Ю.В.Батенова [5]. В каче-
стве фактора социализации дошкольника 
ученый рассматривает информационное 
пространство, агентами формирования 
которого являются семья, ДОУ (детсад) 
и СМИ. Ведущая роль принадлежит се-
мье, но и влияние СМИ (особенно теле-
видения), интернета на социализацию де-
тей сегодня растет. 

В соответствии с институциональным 
(акцентируется внимание на ведущей 
роли, институтов и агентов социализа-
ции в определенные возрастные периоды) 
и интерактивным (подчеркивается зна-
чение взаимодействия с различными но-
сителями социального опыта) подходами 
к изучению социализации дошкольников 
ребенок в этом процессе предстает в ка-
честве активного субъекта, осваивающего 
социальный опыт. Деятельностный под-
ход в отечественных педагогических ис-
следованиях (Д.А.Бухаленкова, А.Н.Ве- 
ракса, Л.С.Выготский, Е.О.Смирнова, 
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Д.Б.Эльконин) рассматривается в каче-
стве ведущего, в соответствии с ним от-
мечено ключевое влияние игры на усво-
ение норм, правил и ценностей социума. 

Особое значение исследователи (С.В.Дар- 
модехин, И.Д.Демакова, Л.С.Яковлев) при-
дают одному из ключевых аспектов соци-
ализации − взаимоотношениям дошколь-
ников с родителями, другими близкими 
взрослыми, педагогами, со сверстниками. 
Подчеркиваются важность того, что свер-
стники передают ребенку новые соци-
альные правила и нормы, отличающиеся 
от правил и норм, принятых в его семье; 
значимость в позитивной социализации 
ребенка доброжелательных отношений 
между детьми в социальной группе. Такие 
отношения способствуют формированию 
социально одобряемого поведения, усвое-
нию социальных правил и норм. 

Особенностями взаимодействия до-
школьников со сверстниками, опреде-
ляющими их социализацию, являются: 
отсутствие четких норм и правил, их разно-
образие; непоследовательные способы ре-
шения коммуникативных задач (Т.П.Авду- 
лова). Критериями, позволяющим оце-
нить успешность социализации, − эмоци-
ональное принятие ребенком и усвоение 
социальных правил и норм, его положе-
ние в системе межличностных отношений 
социальной группы, способность к эмпа-
тии, умение подчинять поведение социаль-
ным правилам и нормам, положительная 
самооценка. Критерием позитивной со-
циализации, особо значимым для детей 
с дефицитным развитием, считается на-
личие положительного опыта, приобре-
тенного: в инклюзивном образовательном 
пространстве; во взаимодействии в раз-
личных ситуациях; в процессе общения 
с разными детьми [6; 7]. Также к таким 
критериям относятся (Т.Д.Марцинковская 
и Е.А.Киселева): принятие норм, правил 

2 Психические новообразования − приобретенные  в течение жизни знания, умения, навыки, 
являющиеся результатом активности индивида.

и ценностей социальной группы; взаимное 
позитивное отношение ребенка и группы; 
его положительный социометрический 
статус в социальной группе; социальная 
успешность ребенка в одной из групп; диф-
ференцированность представлений о себе; 
позитивная временная перспектива [8]. 

Пространство социализации. Сегодня 
изучение пространства социализации де-
тей ведется в нескольких направлениях. 
Ученые ищут определение этого фено-
мена, сопряженные с ним термины; изу- 
чают обеспечивающие его механизмы, 
причины и следствия его трансформации. 
Рассматриваются разные категории этого 
пространства: социальное пространство 
отношений, пространство детства, обра-
зовательное, инклюзивное и др. Так, соци-
альное пространство отношений харак-
теризуется как сочетание межличностных 
отношений ребенка, формирующихся 
и реализующихся в условиях различных 
социальных систем. Образовательное − 
как место или условия, в котором (при ко-
торых) происходит развитие детей [9]. 

Пространство детства включает соци-
альные особенности времени, страны, го-
сударственного устройства, ментальности, 
культуры [10]; является психолого-педа-
гогическим явлением, обладающим инва-
риантными характеристикиами, которые 
не в значительной степени зависят от соци-
ума. Социальное пространство детства − 
среда, оказывающая влияние на развитие 
ребенка (Д.И.Фельдштейн). Мир детства − 
значимое состояние в развивающемся 
обществе; в нем дети растут и взрослеют 
физически, у них формируются психиче-
ские новообразования2; они учатся осва-
ивать социальное пространство, в кото-
ром расширяются социальные отношения. 
Уникальность пространства детства за-
ключаются в том, что это не нейтральное 
местонахождение ребенка, а поле, в кото-
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ром он взаимодействует с окружающими, 
сохраняя некоторую автономию [3].

Пространство социализации изучается 
и с позиций социологии (Л.С.Яковлев): 
обоснована его многомерная модель 
как жизненного пространства общества 
и личности. Структуризация жизненного 
пространства выражается в оформле-
нии, развертывании личностных интен-
ций, определяемых взаимодействиями  
в нем [11]. 

Таким образом, в научных исследованиях 
представлены два подхода к пониманию 
категории «пространство»: 1) это среда, 
в которую помещен субъект; среда и субъ-
ект существуют независимо друг от друга, 
при этом оказывают друг на друга влияние 
[12]; 2) это субъект, другие люди и пред-
меты, являющиеся партнерами по соци-
альным взаимоотношениям. Так, например, 
образовательное пространство объединяет 
человека и среду, результатом этого взаи-
модействия выступает обогащение инди-
видуальной культуры человека [13].

Именно во взаимоотношениях между 
людьми, разворачивающихся в простран-
стве социализации, ребенок осваивает 
и принимает социальный опыт, социаль-
ные нормы и правила, усваивает образцы 
поведения и общения, у него формиру-
ются психические новообразования, все 
это способствует интериоризации соци-
окультурного содержания. 

Специфика и модели социализации де-
тей с отклонениями в развитии. Социа-
лизация − сложная многокомпонентная 
система, для обозначения которой приме-
няются термины «пространство развития 
детства», «социальное пространство от-
ношений», «социальная среда», «система 
значимых отношений личности», «соци-
окультурная среда», «пространство взаи-
модействия», «жизненное пространство». 
Ее ключевыми факторами выступают де-
ятельность и общение.

Ребенок, развивающийся в условиях 
дизонтогенеза, ограничен в естествен- 

ной, спонтанной социализации. Ему 
сложнее инициировать и установить вза-
имодействие со сверстниками и взрос-
лыми, с трудом удается оценить эмоци-
ональное состояние другого человека, 
прогнозировать возможные изменения 
в социальной ситуации. Такому ребенку 
необходима целенаправленная педагоги- 
ческая помощь, учитывающая уровень 
его физического и интеллектуального 
развития, качественно и системно ока-
зываемая в коррекционно-развивающем  
пространстве.

Нужно учитывать, что социализация де-
тей с ОВЗ ограничена рамками определен-
ной социальной группы (Л.В.Казакова): 
первая группа специфична для детей, раз-
вивающихся в условиях дизонтогенеза 
в силу имеющегося у них нарушений; вто-
рая связана со взаимодействием с нормо-
типичными сверстниками в инклюзивном 
образовательном пространстве. Для пер-
вой группы, объединяющим началом ко-
торой является дефицитарность, харак-
терны особый стиль общения, ориентация 
на помощь, отсутствие стремления к ав-
тономности; в процессе общения у детей 
формируются конструктивные мотивы 
взаимодействия. Во второй социальной 
группе складывается иное пространство 
взаимодействия, так как в нее могут вхо-
дить представители разных субкультур 
(глухие и слабослышащие, слепые и сла-
бовидящие, дети с двигательными нару-
шениями и т.п.) [14].

Зарубежные исследователи (В.Джексон, 
Д.Кобал Грум, Р. Майрос, М.Паач, М.Рет- 
тиг, Л.Селеста, Д.Тое) к причинам, препят-
ствующим социализации детей, развиваю-
щихся в условиях дефицитного дизонтоге-
неза, относят: недостаток положительного 
взаимодействия со сверстниками и соци-
ального опыта, трудности в оценке наме-
рений партнеров по коммуникации; за-
висимость усвоения социальных навыков 
от двигательных, речевых и сенсорных 
возможностей дошкольника. 
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С учетом названных трудностей в соци-
ализации учеными разработаны ее раз-
личные модели. Так, например, в модели 
В.В.Смирновой в содержание этого про-
цесса включены компоненты: когнитив-
ный (моральные нормы и правила), эмо-
ционально-оценочный (различные типы 
социальных отношений с взрослыми 
и сверстниками), коммуникативно-по-
веденческий (характеристики социально-
нравственного поведения) и аксиологиче-
ский (ценности детей и их нравственные 
качества) [15]. 

Интересна предложенная Н.В.Рябовой 
модель гуманитарно-ориентированного 
пространства детей дошкольного возраста, 
которое призвано обеспечить интеграцию 
в коллектив нормотипичных сверстников 
ребенка, развивающегося в условиях дизон-
тогенеза [12]. В структуру модели входят: 

− образовательный компонент − объеди-
няет различные факторы, условия и взаи-
модействия субъектов образования); его 
цель − развитие личности ребенка; исполь-
зуются различные, в том числе индиви-
дуальные, образовательные траектории; 

− внеучебный компонент − факторы 
и условия деятельности, связанной с ока-
занием дополнительных образовательных 
услуг; его цели − развитие творческих спо-
собностей детей, вовлечение родителей 
во взаимодействие с детьми; 

− педагогическое сопровождение − ори-
ентировано на разработку индивидуаль-
ной образовательной траектории ребенка, 
формирование у него навыков планиро-
вания, ориентировки в социальных си-
туациях, разрешения проблемных ситу-
аций; на усвоение общепринятых правил 
и норм.

Следует отметить, что единая модель 
пространства социализации еще не раз-
работана. 

Эмпирическое исследование показа- 
телей социализации дошкольников в ин-
клюзивном образовательном простран-
стве. В 2021−22 гг. в республиках Башкор- 

тостан и Татарстан (Бугульма, Зелено-
дольск, Казань, Набережные Челны, Уфа) 
мы провели эмпирическое исследование, 
направленное на изучение таких показате-
лей социализации детей дошкольного воз-
раста, как понимание социальных норм 
и ценностей, специфика общения и вза-
имодействия со сверстниками и взрос-
лыми, а также на выявление особенно-
стей их поведения.

В исследовании участвовали 419 до-
школьников, посещающих инклюзивные 
дошкольные образовательные учрежде-
ния, из них: 210 − нормотипично разви-
вающиеся; 209 − с дефицитным разви-
тием (нарушениями слуха, зрения, речи 
и опорно-двигательного аппарата). Разви-
тие детей с дефицитарным дизонтогене-
зом было приближено к уровню возраст-
ной нормы, все они имели положительный 
опыт взаимодействия с нормотипичными 
сверстниками.

В исследовании был использованы сле-
дующие методики: «Шкала эмоциональ-
ного неблагополучия и атипичного по-
ведения» (А.М.Kазьмин, Н.А.Коновко, 
О.Г.Сальникова, Е.К.Тупицина, Е.В.Феде- 
нина); «Эмоциональные лица» (Н.Я.Се- 
маго); наблюдение за ребенком в организо-
ванной и свободной деятельности (А.Г.Са- 
мохвалова); определение уровня раз-
вития коммуникативных способностей 
детей дошкольного возраста (Н.Е.Ве- 
ракса); соответствие дошкольника прави-
лам нормативной ситуации (Л.Ф.Баянова, 
Т.Р.Мустафин).

Для изучения взаимосвязи между пока-
зателями прогнозирования и социализа-
ции использовался корреляционный ана-
лиз Пирсона. Во внимание принимался 
уровень значимости 0.01.

Анализ показателей социализации у де-
тей с нарушениями речи 

1. Понимание социальных норм и ценно-
стей. Средние значения по всем крите-
риям методики соответствия дошкольника 
правилам нормативной ситуации таковы: 
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«послушность, соответствие ожиданиям 
взрослого» (Мнр=39,81; Мн=44,54); «без-
опасность» (Мнр=50,91; Мн=56,31); «са-
мообслуживание, гигиена» (Мнр=34,34; 
Мн=39,11); «самоконтроль» (Мнр=29,76; 
Мн=33,30) ниже, чем у нормотипично раз-
вивающихся детей. 

Статистически значимые различия об-
наружены по факторам «безопасность» 
и «гигиена». Дети с речевыми нарушени-
ями не всегда соблюдают правила безопас-
ности и требования, направленные на под-
держание гигиены, самообслуживания.

2. Специфика общения и взаимодействия 
детей со сверстниками и взрослыми. До-
школьники с нарушениями речи менее 
успешны в социальном взаимодействии 
со сверстниками и взрослыми, чем их нор-
мотипичные сверстники. По всем показа-
телям методики, направленной на опреде-
ление уровня развития коммуникативных 
способностей у детей дошкольного воз-
раста, средние значения у дошкольников 
с нарушениями речи ниже, чем у их нор-
мотипичных сверстников. Показатели та-
ковы: понимание ребенком задач, предъяв-
ляемых взрослым в различных ситуациях 
взаимодействия (Мнр=2,52; Мн=2,71); по-
нимание состояний сверстника (Мнр=2,48; 
Мн=2,70); представления о способах вы-
ражения своего отношения к взрослому 
(Мнр=2,15; Мн=42,48), к сверстнику (Мнр= 
2,12; Мн=2,40). 

Статистически значимые различия 
были получены по показателю «отноше-
ние к взрослому (t=5,13), что свидетель-
ствует о том, что у детей с речевой патоло- 
гией отмечаются трудности в ситуациях 
общения и взаимодействия с взрослыми. 
Такие дети значительно хуже нормоти-
пичных дифференцируют эмоциональные 
состояния сверстников (t=3,22).

3. Особенности коммуникативного раз-
вития ребенка во взаимодействии с роди-
телями, воспитателями и сверстниками 
в условиях режимных моментов, организо-
ванной и свободной деятельности. Назван-

ные особенности были выявлены с помо-
щью экспертного метода.

У детей с речевыми нарушениями сред-
ние значения ниже, чем у их нормотипич-
ных сверстников в режимные моменты 
во взаимодействии «ребенок–родитель» 
(Mнр=61.87; Мн=67,40), «ребенок–вос-
питатель» (Mнр=59,87; Мн=66,27), «ребе-
нок−сверстник» (Mнр=57,30; Мн=65,25). 
Ниже также показатели взаимодействия 
«ребенок–воспитатель» (Mнр=55,49; Мн= 
65,57), «ребенок−сверстник» (Mнр=56,75; 
Мн=65,72) в свободной деятельности. 

Статистически значимые различия об-
наружены в организованной деятельности 
детей во взаимодействии «ребенок–вос-
питатель» (t=5,98), в свободной деятель- 
ности − «ребенок-сверстник» (t=6,50). 

4. Особенности поведения. У дошколь-
ников с нарушениями речи по методике 
«Шкала эмоционального неблагополучия 
и атипичного поведения» выявлены следу-
ющие средние значения: неконтактность 
(Мнр=4,12; Мн=1,75), тревога (Мнр=3,96; 
Мн=2,44), депрессия (Мнр=1,84; Мн=1,02), 
дезадаптивность (Мнр=1,08; Мн=0,63), ги-
перактивность (Мнр=3,57; Мн=2,69). Это 
выше, чем у нормотипичных сверстников. 

Особенно высоким оказался показа- 
тель «неконтактность», что, возможно,  
связано с бедностью рече-коммуникатив-
ных средств у детей данной группы.

Анализ показателей социализации у де-
тей с нарушениями слуха 

1. Понимание социальных норм и ценно-
стей. Средние значения по всем факто-
рам методики соответствия дошкольника 
правилам нормативной ситуации таковы: 
«послушность, соответствие ожиданиям 
взрослого» (Мнс=35,95; Мн=44,54); «без-
опасность» (Мнс=46,60; Мн=56,31); «са-
мообслуживание, гигиена» (Мнс=36,40; 
Мн=39,10); «самоконтроль» (Мнс=30,00; 
Мн=33,29), ниже, чем у нормотипичных 
сверстников. 

Статистически значимые различия об-
наружены по трем факторам: «безопас-
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ность» (t=3,69), «самоконтроль» (t=2,21) 
и «послушность» (t=4,56). Дети с речевыми 
нарушениями склонны к нарушению пра-
вила безопасности, хуже контролируют 
свои действия, направленные на соответ-
ствие определенным правилам в социаль-
ном пространстве.

2. Специфика общения и взаимодействия 
детей со сверстниками и взрослыми. До-
школьники с нарушениями слуха менее 
успешны в социальном взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, чем их нормо-
типичные сверстники. По всем показателям 
методики, направленной на определение 
уровня развития коммуникативных спо-
собностей у детей дошкольного возраста, 
средние значения у них ниже, чем у их нор-
мотипичных сверстников, а именно: по-
нимание ребенком задач, предъявляемых 
взрослым в различных ситуациях взаи-
модействия (Мнс=1,90; Мн=2,71); пони-
мание состояний сверстника (Мнс=2,50; 
Мн=2,70); их представления о способах вы- 
ражения своего отношения к взрослому 
(Мнс=1,90; Мн=2,48), к сверстнику (Мнс= 
2,00; Мн=2,39). 

Статистически значимые различия были 
получены по показателю «отношение 
к сверстнику (t=2,92), что свидетельствует 
о том, что у дошкольников с нарушениями 
слуха отмечаются трудности в ситуациях 
взаимодействия со сверстниками.

Не выявлено статистически значимых 
различий в дифференциации эмоциональ-
ных состояний сверстников между детьми 
с сохранным слухом (Мн=5,40) и с нару-
шениями слуха (Мнс=3,41). Последние 
достаточно успешно дифференцируют 
и понимают эмоциональные состояния 
окружающих их людей.

3. Особенности коммуникативного раз-
вития ребенка во взаимодействии с роди-
телями, воспитателями и сверстниками 

3 Режимные моменты – четко организованный распорядок дня, основанный на последова-
тельной смене разных видов деятельности, их распределении в определенном порядке, отве-
чающем возрастным, психическим и физическим особенностям развития личности.

в условиях режимных моментов3, органи-
зованной и свободной деятельности. На-
званные особенности выявлены с помо-
щью экспертного метода.

У детей с нарушениями слуха средние 
значения ниже, чем у их нормотипичных 
сверстников в режимные моменты во вза-
имодействии «ребенок–родитель» (Mнс= 
68,50; Мн=67,39), «ребенок–воспитатель» 
(Mнс=60,70; Мн=66,27), «ребенок−свер-
стник» (Mнс=62,00; Мн=65,25). Средние 
значения показателей взаимодействия 
«ребенок–воспитатель» (Mнс=62,35; Мн= 
66,48) и «ребенок−сверстник» (Mнс=61,50; 
Мн=64,91) в организованной деятельно-
сти также ниже у детей с нарушениями 
слуха. Ниже также показатели взаимо-
действия «ребенок–воспитатель» (Mнс= 
62,10; Мн=65,56) и «ребенок−сверстник» 
(Mнс=62,70; Мн=65,71) в свободной дея-
тельности. 

Статистически значимые различия вы-
явлены в организованной деятельности де-
тей во взаимодействии «ребенок–воспи-
татель» (t=1,96), «ребенок−воспитатель» 
(t=2,52) в режимные моменты.

4. Особенности поведения. У детей с на-
рушениями слуха по методике «Шкала 
эмоционального неблагополучия и ати-
пичного поведения» средние значения 
таковы: неконтактность (Мнс=3,15; Мн= 
1,74), тревога (Мнс=2,85; Мн=2,44), де-
прессия (Мнс=2,90; Мн=1,02), дезадаптив-
ность (Мнс=1,20; Мн=0,62), гиперактив-
ность (Мнс=3,30; Мн=2,69). Эти показатели, 
выше, чем у нормотипичных сверстников. 

Особенно высоким оказался показа-
тель «неконтактность» у детей с наруше-
ниями слуха, возможно, также связан-
ный с бедностью рече-коммуникативных 
средств у детей данной группы, низкой мо-
тивацией к общению и взаимодействию 
с взрослыми и сверстниками.
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Анализ показателей социализации у де-
тей с нарушениями зрения

1. Понимание социальных норм и ценно-
стей. По всем факторам методики соот-
ветствия дошкольника правилам норма-
тивной ситуации» показатели следующие: 
«послушность, соответствие ожиданиям 
взрослого» (Мнз=35,76; Мн=44,54); «без-
опасность» (Мнз=51,56; Мн=56,31); «са-
мообслуживание, гигиена» (Мнз=26,96; 
Мн=39,10); «самоконтроль» (Мнз=23,70; 
Мн=33,29) ниже, чем у детей без наруше-
ний в развитии. 

Статистически значимые различия 
по всем факторам обнаружены по пока-
зателям: «безопасность» (t=2,14), «само-
контроль» (t=7,57) «послушность» (t=5,51), 
«гигиена» (t=6,52). Дети с нарушениями 
зрения часто не соблюдают правила безо- 
пасности, хуже контролируют собствен-
ные действия в социальном пространстве, 
направленные на соответствие социаль-
ным правилам и нормам; не всегда сле-
дуют требованиям, предполагающим со-
блюдение ежедневных правил.

2. Специфика общения и взаимодей-
ствия детей со сверстниками и взрослыми. 
По всем показателям методики, направ-
ленной на определение уровня развития 
коммуникативных способностей у до-
школьников, средние значения у детей 
с нарушениями зрения ниже, чем у нор-
мотипичных сверстников, а именно: по-
нимание задач, предъявляемых взрослым 
в различных ситуациях социального вза-
имодействия (Мнз=2,33; Мн=2,70); пони-
мание состояний сверстника (Мнз=2,63; 
Мн=2,70); представления о способах вы- 
ражения своего отношения к взрослому 
(Мнз=2,13; Мн=2,48), к сверстнику (Мнз= 
2,26; Мн=2,39).

Статистически значимые различия 
были получены по показателю «отноше-
ние к взрослому» (t=0,04), что свидетель-
ствует о том, что у дошкольников с нару-
шениями зрения отмечаются трудности 
в ситуациях взаимодействия с взрослыми. 

Дети с нарушениями зрения значительно 
хуже нормотипичных дифференцируют 
эмоциональные состояния сверстников 
(t=2,96).

3. Особенности коммуникативного раз-
вития ребенка во взаимодействии с роди-
телями, воспитателями и сверстниками 
в условиях режимных моментов, органи-
зованной и свободной деятельности. На-
званные особенности выявлены с помо-
щью экспертного метода.

У детей с нарушениями зрения средние 
значения ниже, чем у их нормотипич-
ных сверстников в режимные моменты 
во взаимодействии «ребенок–родитель» 
(Mнз=67,03; Мн=67,39), «ребенок– вос-
питатель» (Mнз=51,53; Мн=66,27), «ребе-
нок−сверстник» (Mнз=47,80; Мн=65,25). 
Средние значения показателей взаимо- 
действия «ребенок–воспитатель» (Mнз= 
53,00; Мн=66,48), «ребенок−сверстник» 
(Mнз=48,53; Мн=64,91) в организованной 
деятельности также ниже у дошкольников 
с нарушениями зрения. Ниже и показа- 
тели взаимодействия «ребенок–воспита-
тель» (Mнз=50,13; Мн=65,56), «ребенок−
сверстник» (Mнз=51,90; Мн=65,71) в сво-
бодной деятельности. 

Дети с нарушениями зрения менее 
успешно осуществляют взаимодействие 
с взрослыми и сверстниками во всех ви-
дах деятельности.

4. Особенности поведения детей. Сред-
ние значения по методике «Шкала эмо-
ционального неблагополучия и атипич-
ного поведения» таковы: неконтактность 
(Мнз=4,40; Мн=1,74), тревога (Мнз=4,46; 
Мн=2,44), депрессия (Мнз=2,46; Мн=1,02), 
дезадаптивность (Мнз=0,73; Мн=0,62), 
гиперактивность (Мнз=4,13; Мн=2,69). 
Эти значения выше, чем у нормотипич-
ных сверстников. 

Особенно высокими у детей с наруше-
ниями зрения оказались показатели «тре-
вога» и «неконтактность», что, возможно, 
связанно с бедностью рече-коммуникатив-
ных средств у детей данной группы, повы-
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шенной тревожностью при общении и вза-
имодействии с взрослыми и сверстниками.

Анализ показателей социализации у де-
тей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата

1. Понимание социальных норм и ценно-
стей. У детей с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата существенно ниже, 
чем у нормотипичных, средние значения 
по факторам: «послушность», «соответ-
ствие ожиданиям взрослого» (Мдн=29,78; 
Мн=44,54); «безопасность» (Мдн=39,33; 
Мн=56,31); «самообслуживание, гигиена» 
(Мдн=34,11; Мн=39,10); «самоконтроль» 
(Мдн=28,78; Мн=33,29). 

Статистически значимые различия об-
наружены по трем факторам: «безопас-
ность» (t=4,30), «самоконтроль» (t=2,11), 
«послушность» (t=5,60). 

Дети с двигательными нарушениями 
не всегда соблюдают правила безопасно-
сти, хуже контролируют свои действия 
в ситуациях социального взаимодействия, 
требующих соблюдения определенных 
правил.

2. Специфика общения и взаимодей-
ствия детей со сверстниками и взрос-
лыми. По показателям методики, направ-
ленной на определение уровня развития 
коммуникативных способностей у детей 
дошкольного возраста, средние значения 
у детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата ниже, чем у их нормоти-
пичных сверстников: понимание задач, 
предъявляемых взрослым в различных си-
туациях взаимодействия (Мдн=2,44; Мн= 
2,70); их представления о способах вы-
ражения своего отношения к взрослому  
(Мдн=2,11; Мн=2,48), к сверстнику (Мдн= 
1,88; Мн=2,39). Среднее значение по пока-
зателю «понимание состояний сверстника» 
у детей с двигательными нарушениями 
выше (Мдн=3,00; Мн=2,70), однако раз-
личие не значимо статистически.

Статистически значимые различия 
были получены по показателю «отноше-
ние к сверстнику (t=2,64), что свидетель-

ствует о том, что у детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата отмеча-
ются трудности в ситуациях взаимодей-
ствия со сверстниками.

Дети с двигательными нарушениями 
значительно хуже нормотипичных диф-
ференцируют эмоциональные состояния 
сверстников (t=2,64).

3. Особенности коммуникативного раз-
вития ребенка во взаимодействии с роди-
телями, воспитателями и сверстниками 
в условиях режимных моментов, органи-
зованной и свободной деятельности. На-
званные особенности выявлены с помо-
щью экспертного метода. 

У детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата средние значения ста-
тистически ниже, чем у их нормотипич-
ных сверстников в режимные моменты 
во взаимодействии «ребенок–родитель» 
(Mдн=48,66; Мн=67,39; t=6,31), «ребенок– 
воспитатель» (Mдн=44,44; Мн=66,27; 
t=6,83), «ребенок−сверстник» (Mдн=33,22; 
Мн=65,25; t=10,89). 

Средние значения показателей взаимо-
действия «ребенок–воспитатель» (Mдн= 
46,77; Мн=66,48; t=6,28), «ребенок−свер-
стник» (Mдн=38,44; Мн=64,91; t=8,02) в ор-
ганизованной деятельности также ниже 
у детей с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата.

Ниже также показатели взаимодействия 
«ребенок–воспитатель» (Mдн=37,22; Мн= 
65,56; t=7,43), «ребенок−сверстник» (Mдн= 
34,44; Мн=65,71; t=8,43) в свободной де-
ятельности. По всем видам деятельности 
у детей с двигательными нарушениями 
показатели взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками ниже, чем у нормотиич-
ных сверстников.

4. Особенности поведения. Средние зна-
чения по методике «Шкала эмоциональ-
ного неблагополучия и атипичного пове-
дения» таковы: неконтактность (Мдн=6,11; 
Мн=1,74), тревога (Мдн=5,22; Мн=2,44), 
депрессия (Мдн=4,88; Мн=1,02), дезадап- 
тивность (Мдн=2,66; Мн=0,62), гиперак-
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тивность (Мдн=7,44; Мн=2,69). Они ока-
зались статистически выше, чем у нормо-
типичных сверстников. 

Дети с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата чаще нормотипичных свер-
стников испытывают тревогу, у них отме-
чаются дезадаптивность и неконтактность 
в общении и взаимодействии с взрослыми 
и сверстниками.

Результаты проведенного эмпирического 
исследования демонстрируют, что все пока-
зателям социализации дошкольники с нор-
мотипичным развитием оказались суще-
ственно выше, чем у детей, развивающихся 
в условиях дефицитного дизонтогенеза. 
Исключение составляют показатели ати-
пичного поведения. Подавляющее боль-
шинство детей, развивающихся в условиях 
дефицитного дизонтогенеза, продемон-
стрировали средние значения по шкалам: 
«неконтактность», «тревога», «депрессия», 
«дезадаптивность», «гиперактивность». 
Эти показатели выше, чем у их нормоти-
пичных сверстников. Особенно высокие 
показатели дезадаптивного поведения  
продемонстрировали дошкольники с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата, почти по всем шкалам у них средние 
значения статистически значимо отлича-
ются от таковых у детей с нормотипичным 
развитием; они испытывают тревогу и де-
прессию, у них отмечаются дезадаптив-
ность и неконтактность в общении и вза-
имодействии с взрослыми и сверстниками.

Результаты эмпирического исследования 
показали, что у нормотипично развиваю-
щихся дошкольников показатели по всем 
факторам методики, отражающим уровень 
культурной конгруэнтности, соответствия 
социальным нормам и правилам, значи-
тельно выше, чем у их сверстников с де-
фицитарным развитием. Максимальные 
результаты нормотипичные дошкольники 
получили по показателю «послушность», 
что отражает соответствие поведения де-
тей ожиданиям взрослых, соблюдении ими 
правил и норм взаимодействия. 

Выявлены выраженные сложности 
у дошкольников с дефицитным развитием 
в социальной адаптации, усвоением соци-
ального опыта и правил в нормативной 
ситуации. Дефицитарные возможности, 
ограниченные контакты обусловливают 
недостаточное количество адекватных спо-
собов взаимодействия с окружающими.

Почти все показатели методики соот-
ветствия дошкольника правилам норма-
тивной ситуации у дошкольников с на-
рушениями слуха выраженно снижены, 
что свидетельствует о трудностях в кон-
троле за поведением в нормативной ситу-
ации. Дети с нарушениями речи не расце-
нивают запреты взрослого как источник 
собственной безопасности, что приводит 
к нарушениям в поведении. У детей с нару-
шением речи и опорно-двигательного ап-
парата снижен интерес к взаимодействию 
с окружающими. У абсолютного большин-
ство дошкольников, развивающиеся в ус-
ловиях дефицитарнного дизонтогенеза, 
показатели по фактору «безопасность» 
существенно ниже, чем у нормотипич-
ных детей. Статистически значимо ниже 
уровня развития коммуникативных навы-
ков во взаимодействии со сверстниками 
у дошкольников с нарушением слуха, чем 
у нормотипичных сверстников.

Специфика поведения дошкольников 
в организованной и свободной формах де-
ятельности, в режимных моментах, в си-
туациях взаимодействия с родителями 
или близкими взрослыми, педагогами, 
сверстниками, проявилась в следующем: 
дети испытывали серьезные затруднения 
во взаимодействии со сверстниками в не-
регламентируемой деятельности, демон-
стрировали поведение, не соответствую-
щее ожиданиям сверстников и взрослых, 
неумение адаптироваться к неожиданным 
социальным ситуациям.

Дошкольники, развивающиеся в усло-
виях дефицитного дизонтогенеза, испы-
тывают значительные трудности во взаи-
модействии со сверстниками, педагогами, 
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другими взрослыми и в свободной, и в ор-
ганизованной деятельности. Ситуации вза-
имодействия вызывают высокий уровень 
тревоги и нежелание идти на контакт.

Дошкольники, развивающиеся в усло-
виях зрительной деривации, испытывали 
выраженные трудности в социальных си-
туациях, где необходимо было взаимо-
действовать со сверстниками. Их игровое 
поведение носило преимущественно ин-
дивидуально-поисковый характер, у них 
не отмечалось стремление принять уча-
стие в играх со сверстниками. 

Результаты проведенного исследова-
ния позволяют утверждать, что дети до-
школьного возраста, развивающиеся 
в условиях зрительной деривации, ис-
пытывают выраженные трудности в си-
туациях социального взаимодействия; 
склонны существенно чаще нормоти-
пично развивающихся сверстников, нару-
шать нормы и правила социального взаи-
модействия с ними; поведение таких детей 
не всегда соответствует ожиданиям взрос-
лых, что, несомненно, затрудняет процесс 
социализации. Дошкольникам с наруше-
нием зрения труднее дается самоконтроль 
поведения, они часто нарушают правила 
и нормы социального взаимодействия. 

В заключение отметим: проведенное 
исследование позволило выявить труд-
ности социализации детей дошкольного 
возраста с дефицитарным развитием 
в инклюзивном образовательном про-
странстве. Полученные результаты под-
черкивают необходимость организации 
и проведения педагогической работы, 
способствующей становлению социаль-
ного поведения дошкольников, развива-
ющихся в условиях дефицитного дизонто-
генеза. Такая специально организованная 
работа должна способствовать становле-
нию доброжелательных отношений среди 
детей в инклюзивном образовательном 
пространстве, поскольку на их основе про-
дуктивно формируются представления 
о социальных правилах и нормах, умения 

находить адекватные способы взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми. Эти 
способы при определенных условиях вос-
питания преобразуются в реально дей-
ствующие мотивы и побуждают к соци-
ально одобряемому поведению.
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Abstract. The current problems of modern society are the development of inclusive education and 
the socialization of preschoolers. Preschool educational institutions are required to accept children with 
both normotypic and deficient development, since the latter, entering an inclusive space, form a risk 
group for socialization.

The article presents the results of a theoretical and empirical study aimed at studying the specif-
ics of the socialization of preschoolers with deficient development. This study allowed us to determine 
the level of communication skills of preschool children, characterize the specifics of their behavior in or-
ganized and free activities, assess their ability to recognize the emotional states of other people, and un-
derstand social norms and rules. The identified features of the socialization of preschoolers allow us  
to build a systematic work to support this process in an inclusive educational space.
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Аннотация. Рассматриваются эффективные способы и средства воздействия культуры сту-
денческих коллективов как социальных общностей, включенных в образовательное простран-
ство, на формирование безопасной среды в вузах страны. Показаны особенности использования 
этих средств в условиях проникновения информационных технологий в жизнь студенческих кол-
лективов, в деятельность всех, кто включен в процесс обучения и воспитания.
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Актуальность изучения способов 
и средств обеспечения безопасности об-
разовательной среды обусловливается мно-
гими факторами. К ним следует отнести 
следующие: случаи проявления агрессив-
ных действий в самих образовательных уч-
реждениях; наблюдающиеся в обществе 
различные виды экспансии, влияющие 
на безопасность учащихся; практически 
не используемые возможности культуры 
коллективов студентов в деле формиро-
вания безопасной образовательной среды. 

Прежде всего уточним такие понятия, 
как «коллектив», «культура коллектива», 
«способ», «средство».

А.С.Макаренко полагал, что коллектив – 
это не случайное «скопление» людей, «это 
социальный живой организм, который по-
тому и организм, что имеет органы, что там 
есть полномочия, ответственность, соотно-
шение частей, взаимозависимость, а если 
этого нет, то нет и коллектива, а есть про-
сто толпа или сборище» [1, с. 238]. Под кол-
лективом он понимал объединение людей 
для достижения общих целей в совмест-
ном труде; подчеркивал, что это часть со-
ветского общества: «через коллектив каж-
дый его член входит в общество» [1, с. 51] 

Основываясь таком понимании коллек-
тива, мы предлагаем следующее опреде-
ление: студенческий коллектив – это об-
условленное уставом высшего учебного 
заведения, высокоорганизованное и соци-
ально зрелое объединение студентов, ори-
ентированное на подготовку в процессе 
совместной деятельности и общения ква-
лифицированных специалистов, на дости-
жение на основе духовной общности, от-
ношений товарищеского сотрудничества 
общественно значимых целей, одна из ко-
торых – обеспечение безопасности всем 
участникам образовательного процесса.

Что касается культуры, то это прежде 
всего социальный феномен, ее творец – 
человек. Именно он, используя ресурсы 
природы, раскрывая свой собственный 
потенциал, создает то, что не закреплено 
в его видовой программе. Удивительно 
точно это раскрыто в поэтических стро-
ках Н.Заболоцкого:

«Два мира есть у человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил» [2, с. 45]
Исходя из этого, можно сформулировать 

второе определение: культура коллектива – 
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это наличествующий в нем уровень ис-
пользуемых средств, способов, форм дея-
тельности по решению стоящих перед ним 
задач, разрешению возникающих проти-
воречий, а также по социализации и вос-
питанию его участников.

Обращаясь к содержанию безопасности 
образовательной среды, отметим, что есть 
ряд работ, в которых раскрываются ком-
поненты этого феномена. Учитывая ре-
зультаты исследований специалистов, 
мы будем использовать следующее опре-
деление: безопасность образовательной 
среды (и каждой личности, включенной 
в нее) представляет собой систему обще-
ственных отношений, в рамках которых 
образовательная среда и существует, со-
вокупность средств, условий и факторов, 
обеспечивающих достижение и реализа-
цию целей, ценностей, интересов обуча-
емых в соответствии с направлением их 
подготовки в конкретной образовательной 
организации, гарантирующих предотвра-
щение (исключение) всех видов экспансии 
на уровне агрессии и насилия и, если по-
требуется, активное противодействие им.

Рассмотрим и обоснуем способы и сред-
ства достижения безопасности образова-
тельной среды с помощью культуры сту-
денческих коллективов. Обратим внима-
ние, что в этом процессе очень значимыми 
будут способность и готовность самих 
студентов, руководителей образователь-
ных учреждений, преподавателей, обслу-
живающего персонала владеть данными 
средствами и способами, эффективно их 
применять в образовательном процессе, 
в жизни общества в целом.

В контексте методологического знания 
под способом понимают методологический 
и методический регулятив, представляю-
щий собой вариант познавательно-преоб-
разовательных действий субъекта на основе 
его умений, навыков, компетенций по до-
стижению заявленной им цели [3. с. 284]

Что же касается способа воздействия куль- 
туры студенческих коллективов на фор-

мирование безопасности образователь-
ной среды, то его можно сформулировать 
следующим образом: это вариант сочета-
ния приемов, правил, форм познавательно-
преобразовательной деятельности, обу-
словленный содержанием безопасности 
образовательной среды, уровнем культуры 
студенческих коллективов, временными 
параметрами, социально-политическими 
установками на достижение необходимого 
уровня безопасности, отражающий содер-
жание знаний, умений и компетенций са-
мих студентов, а также всех участников 
образовательной среды. Содержательно – 
это закономерная последовательность опе-
раций и действий данных субъектов дея-
тельности, которые позволяют им достичь 
поставленной цели, если этому будут со-
ответствовать избранные ими средства 
и опыт их познавательно-преобразователь- 
ной деятельности.

Этот способ может рассматриваться, оце-
ниваться и формулироваться, по нашему 
мнению, с позиций его трех взаимосвязан-
ных компонентов: предметного, функцио-
нального, институционального. В контек-
сте предметного компонента он воплощает, 
персонифицирует в себе богатство обще-
ственных отношений, связей, весь наличе-
ствующий в обществе уровень культуры. 
Все потребности, интересы, цели, устремле-
ния общества и его общностей живут, про-
являют себя, выражаются и воплощаются 
в действительность бытия образователь-
ной среды так или иначе, прямо или опос-
редованно через каждого его участника.

При этом участник образовательной 
среды как субъект специфической тру-
довой деятельности несет в себе целый 
«социальный космос». Вступая в процесс 
обучения, воспитания и духовного роста, 
данный субъект не оставляет за порогом 
все богатство своих общественных свя-
зей и отношений; он остается личностью 
с определенным уровнем и типом социаль-
ной зрелости. Все общественное богатство 
этого субъекта продолжает жить и функ-
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ционировать в его специфической трудо-
вой деятельности. А это значит, субъекты 
образовательной среды не просто произ-
водят благо, но реализует какие-то кон-
кретные общественные цели, «отражают» 
себя в результатах своей деятельности.

Особенно это проявляется в деятельно-
сти студентов и преподавателей, которая 
включает в себя получение знаний обуча-
емыми, раскрытие человеческого в каж-
дом участнике образовательной среды. 
И способ воздействия культуры студен-
ческих коллективов и других социальных 
общностей на формирование безопасно-
сти образовательной среды – это не про-
сто его предметная характеристика. Фак-
тически, это оценка его «общественной 
природы», характеристика культуры общ-
ностей и общества в целом. И, очевидно, 
в рамках рассмотренного основным спо-
собом воздействия культуры коллективов 
на безопасность образовательной среды 
и пространства будет идеология безопас-
ности образовательной среды. Именно она 
обусловливает все другие регулятивы вза-
имосвязи и взаимодействия культуры кол-
лективов и безопасности образователь-
ной среды. 

По своему содержанию идеология безо-
пасности образовательной среды как спо-
соб ориентирует всех участников обра-
зовательной среды на активизацию воз-
можностей преподавателей, обучаемых 
и воспитуемых в деле формирования вы-
соконравственных отношений и макси-
мального исключения в их среде кон-
фликтных ситуаций. Идеология безо-
пасности образовательной среды – это 
непротиворечивая совокупность этиче-
ских, правовых идей, взглядов, моделей, 
образцов, стандартов поведения и деятель-
ности, которая предполагает использова-
ние ненасильственных и насильственных 
средств и методов, созданных человече-
ством, для максимальной минимизации 
экспансии, агрессии, а также исключения 
социальных конфликтов.

Идеология безопасности образователь-
ной среды по своему проявлению – это иде-
ология справедливой адекватности. Она 
предполагает адекватные ответные дей-
ствия, основанные на судебных решениях 
или общественном мнении, для тех, кто 
привносит в образовательную среду и об-
разовательное пространство экспансию, со-
циальные конфликты. И в этом контексте 
ее акты не могут быть подвергнуты осуж-
дению, т.к. они базируются на моральных, 
правовых, эстетических, религиозных, по-
литических, психологических ценностях. 

В контексте функционального компо-
нента, представляющего собой выявление 
тех ролей, посредством которых осущест-
вляется включение культуры коллективов 
в формирование безопасности образова-
тельной среды, есть основание полагать, 
что здесь проявляются два основных спо-
соба осуществления коммуникативного 
влияния: убеждение и внушение. 

Эти процессы развивались с древнейших 
времен, уже первые учителя риторики мно-
гое сделали для распространения и разви-
тия знания о мастерстве убеждения, при-
емах спора и построения публичной речи, 
обращая особое внимание на ее эмоцио-
нально-психологические особенности.

Убеждение – это социально-психологи-
ческий и логический процесс обоснова-
ния личностью сообщением или несколь-
кими сообщениями какой-либо мысли дру-
гой личности или группе людей с целью 
добиться от них согласия с этой мыслью. 
Убеждение предполагает такое изменение 
в позиции собеседника или собеседников, 
которое делает их готовыми отстаивать 
предлагаемую им мысль как свою. 

Что касается внушения, то это способ 
коммуникативного воздействия одной 
личности на другую в процессе общения, 
который рассчитан на некритическое вос-
приятие сообщений, в которых что-то ут-
верждается или отрицается без должной 
обоснованности этой мысли. Особую важ-
ность в ходе внушения имеет личность 
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того, кто внушает. Степень восприятия 
людьми сведений о чем-то зависит от сло-
жившихся у них представлений о чело-
веке, который эти сведения до них доно-
сит. Другими словами, статус личности, ее 
облик – важнейшие факторы, обусловли-
вающие восприятие информации. Убежде-
ние и внушение, дополняя друг друга, ис-
пользуются в каждом акте взаимообуслов-
ленности действия культуры коллективов 
и безопасности образовательной среды. 

В контексте институционального ком-
понента можно выделить коммуникатив-
ный способ воздействия культуры кол-
лектива на безопасность образовательной 
среды. Как свидетельствует общественная 
практика, важную роль в формировании 
внутригруппового и внегруппового пове-
дения играет коммуникация. Коммуника-
ция – это разнообразный по содержанию, 
направленности, средствам и формам про-
цесс обмена между людьми значимыми 
для них сообщениями и информацией. 
Она может быть как непосредственной, 
так и опосредованной. Там, где личность 
лишена возможности непосредственно 
воспринимать картину поведения окру-
жающих, все большую роль играют си-
стемы коммуникации. Поэтому данный 
способ как бы «отвечает» за формирова-
ние у преподавателей и студентов, всех 
участников образовательной среды спо-
собностей к общению в формальной и не-
формальной обстановке.

Коммуникация по своему предназначе-
нию способствует сплочению субъектов 
образовательной среды и пространства, 
осуществляет регулирование их поведе-
ния, их поступков, демонстрирует и вос-
производит образцы их поведения, в опре-
деленной степени способствует формиро-
ванию системы ценностей в конкретных 
коллективах, среди которых важнейшей 
выступает безопасность бытия. Коммуни-
кация как способ взаимосвязи и взаимо-
обусловленности культуры коллективов, 
включенных в образовательную среду, «вы-

полняет» еще интегративную, регулятив-
ную, ценностную, кумулятивную функции. 
Она также в определенной степени обеспе-
чивает оптимальные соотношения зависи-
мости и независимости между культурой 
коллективов, включенных в образователь-
ную среду, и ее безопасностью, формирует 
управляемость взаимосвязи этих феноме-
нов в стандартных ситуациях.

Что же касается такого феномена, как 
«средство», то в психологической и фило-
софской литературе нет как единого под-
хода к его определению, так и общепри-
знанного определения этого понятия. Часто 
им обозначается все то, что стоит между 
субъектом и его конкретным предметом де-
ятельности. В таком понимании оно может 
отражать: материальные объекты, язык об-
щения между субъектами, методы позна-
вательно-преобразовательной деятельно-
сти субъектов, другие компоненты бытия 
людей. Если ориентироваться на такое по-
нимание, можно дать следующее определе-
ние: средство – это все то, что использу-
ется субъектом в процессе его деятельности 
и позволяет ему достичь заявленной цели. 

Примерно в таком ключе рассматривал 
феномен средство в своих работах С.Л.Ру- 
бинштейн. Он считал: «…поскольку ко-
нечная цель деятельности достигается 
в целом ряде действий, результат каж-
дого из этих действий, будучи по отно-
шению к конечной цели средством, яв-
ляется вместе с тем для данного частного 
действия целью» [4, С. 190].

В более узком значении понятие «сред-
ство» созвучно понятию «орудие деятель-
ности». С таким подходом мы сталкива-
емся в работах К.Маркса, посвященных 
анализу трудовой деятельности. Он считал, 
что «средство труда есть вещь или ком-
плекс вещей, которые человек помещает 
между собой и предметом труда и которые 
служат для него в качестве проводника его 
воздействий на этот предмет» [5, с. 563].

Относительно содержания понятия 
«средство» можно сказать следующее: оно 
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включает в себя все то, что используется 
субъектами для познания и преобразова-
ния предметов их деятельности, для дости-
жения какой-либо цели или для выполне-
ния какого-либо задания. Количественно/
качественно это может быть любой объ-
ект, который позволяет человеку более оп-
тимально и эффективно достичь постав-
ленной цели: инструмент, механизм, про-
граммное обеспечение или любое другое 
материальное или духовное образование, 
которое «усиливает» возможности чело-
века и помогает ему в достижении постав-
ленных перед ним задач.

Вышесказанное позволяет нам сфор-
мулировать следующее «рабочее» опре-
деление: средство включения культуры 
коллективов образовательных учрежде-
ний в формирование безопасности обра-
зовательной среды и образовательного 
пространства – это различные «пред-
меты», созданные человеком, которые 
участники образовательной среды ис-
пользуют для того, чтобы культура общ-
ностей, а также отдельных участников 
образовательной среды эффективно, с до-
ступными для них усилиями обеспечи-
вала создание необходимого уровня от-
ношений/взаимодействий между ними, 
соответствующих требованиям их без-
опасности.

Другими словами, средства деятельности 
в деле включения культуры студенческих 
коллективов в формирование безопасной 
образовательной среды и образовательного 
пространства – это материализованные 
идеальные образы, которые человеком 
предварительно «проектируются», а затем 
создаются и используются для усиления 
своего активного воздействия на пред-
мет деятельности, чтобы достичь резуль-
тата, соответствующего сформулирован-
ной им цели.

Мы полагаем, что важнейшим из средств 
воздействия культуры социальных общно-
стей и студенческих коллективов на фор-
мирование безопасной образовательной 

среды и безопасного образовательного про-
странства является социальное партнер-
ство. По своему содержанию оно пред-
ставляет сотрудничество всех общностей 
образовательной среды ради решения за-
дач по обеспечению ее безопасности. Оче-
видно, что социальное партнерство воз-
никает лишь при наличии у взаимодей-
ствующих субъектов совпадающих целей 
и интересов. Более того, оно может бази-
роваться на следующих качествах участни-
ков: взаимопонимании, доверительных от-
ношениях и согласии.

Следующее средство – это культурный 
капитал коллективов студентов, а также 
других социальных общностей, включен-
ных в образовательную среду. Оно бази-
руется на уровне образования, воспита-
ния и системы ценностей, среди которых 
в качестве доминирующих выступают выс-
шее образование, знание культурных об-
разцов поведения, общепринятых в об-
ществе и в системе высшего образования. 

В качестве средства воздействия куль-
туры социальных общностей и студенче-
ских коллективов на формирование без-
опасной образовательной среды высту-
пают и социально-культурные ресурсы 
профессорско-преподавательского со-
става вузов, участников образователь-
ных учреждений. Например, в деле соци-
ализации и воспитания реально исполь-
зуются: личный пример преподавателей, 
лучшие образцы жизнедеятельности пе-
редовых граждан страны, примеры па-
триотизма и героизма защитников От-
ечества, которые нашли свое отражение 
в произведениях литературы, в фильмах, 
постановках спектаклей в театрах, в ре-
портажах на ТВ.

Описанные нами средства не только раз-
вивают культуру коллективов и ее роль 
в формировании образовательной среды, 
но позволяют индивидуализировать про-
цесс, формировать в каждом участнике об-
разовательной среды социально зрелую 
и социально надежную личность.
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Главный инструмент педагога – его лич-
ность, с ее в разной степени развитыми 
когнитивными, психосоциальными спо-
собностями и психофизическими осо-
бенностями, с ее уровнями воспитанно-
сти и обученности, с позитивной моти-
вацией, выраженной в стремлении «сеять 
разумное, доброе, вечное». И если пере-
численные, а также многие другие не упо-
мянутые качества и способности зави-
сят от степени профессиональной подго-
товки, полученной в ходе специального 
образования, то бытие педагога в настоя-
щем зависит от того, как организован его 
труд сегодня, как повсеместно деклари-
руемые в обществе призывы реализуются 
в реальной жизни школы и, самое глав-
ное, как он их воспринимает и оценивает. 
Во все времена одной из важнейших за-
дач профсоюза работников образования 

было выяснение этих вопросов и постоян-
ная борьба за восстановление периодиче-
ски нарушаемой справедливости. Вопросы 
организации труда и содержания деятель-
ности учителя, изучение того, в какой мере 
повсеместно декларируемые обязательства 
общества реализуются в реальной жизни 
школы, являются центральными для Лабо-
ратории проблем непрерывного развития 
педагогических кадров», созданной в Рос-
сийской академии образования по иници-
ативе Центрального совета профсоюза ра-
ботников образования. 

В качестве основного метода исследо-
вания использовался анализ интернет-
публикаций педагогов различных регио-
нов России о том, как они воспринимают 
и оценивают свою профессиональную де-
ятельность, какие видят проблемы и реше-
ния. В этих живых, эмоциональных откли-
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ках школьных учителей можно почувство-
вать, как бьется пульс современной школы, 
что волнует современного педагога, что ув-
лекает его, порождает творческие дости-
жения и что беспокоит, мешает ему зани-
маться основным его делом – воспитанием 
и обучением своих учеников. Материал под-
готовлен на основе анализа массива учи-
тельских публикаций последних двух лет, 
который выстроен на основе степени ча-
стотности выделения проблем. В итоге было 
выявлено, что часть учительских проблем 
действительно относятся к числу застаре-
лых и не решаются десятилетиями, часть 
порождены явлениями и событиями по-
следнего времени, а какие-то являются мни-
мыми либо необоснованными, порожден-
ными стигматизированным восприятием 
своей профессиональной деятельности. 

Методологические основания. В основе 
примененного нами методологического 
подхода и особенностей использования 
методов и методик исследования лежит 
утверждение известного итальянского фи-
зика А.Дзикики о проблеме инструмента-
рия, используемого в науке: «Если вы ис-
пользуете инструменты, находящиеся в об-
ращении, даже очень эффективные, у вас 
будут нулевые шансы открыть что-то но-
вое» [1, с. 39]. 

Мы решили выяснить, как организован 
и каким содержанием наполнен труд совре-
менного учителя, посредством анализа учи-
тельских постов в открытых информацион-
ных интернет-источниках. Расклассифици-
ровав наиболее типичные жалобы учителей 
и проанализировав реальную о степень их 
обоснованности, мы получили материал 
не только для углубленной работы профсо-
юзных организаций, но и для осмысления 
педагогической науки и совершенствова-
ния образовательной практики.

Жалобы, претензии, переживания, пу-
бликуемые учителями в сети, были вы-
строены в соответствии с частотой их про-
явления. Часть из них относится к числу 
«вечных», некоторые являются мнимыми, 

а какие-то можно было бы преодолеть, про-
явив чуть больше внимания к организа-
ции учительского труда со стороны непо-
средственных руководителей. Исследова-
ние показало, что система отечественного 
образования могла бы развиваться более 
интенсивно, если бы сами учителя были 
настроены на перманентные изменения 
и ощущали себя не жертвами обстоя-
тельств, а соавторами и творцами боль-
шинства нововведений.

«Непомерное» количество оформляемых 
учителями и руководством школ докумен-
тов и отчетов. Одной из главных претензий 
педагогов традиционно является большое 
количество постоянно требуемых отчетов 
и документов. Неоднократные обещания 
и даже конкретные действия руководите-
лей всех уровней, от министра просвеще-
ния до директора школы, по сокращению 
документальной нагрузки на учителей, ве-
роятно, не достигают своей цели. Учителя 
продолжают высказываться о том, что «от-
четно-проверочная истерия» не прекраща-
ется. Педагоги указывают, что избыточный 
документооборот «перетек» в электрон-
ный формат, с них стали больше требовать 
не бумажных отчетов, а электронных – пре-
доставления различных сведений, запол-
нения форм, анкет, электронных согласий 
и разрешений. Непонятно, как без этого об-
ходились раньше. 

В нашей системе образования были весьма 
позитивные примеры решения данной учи-
тельской проблемы. В своей книге: «Пав-
лышская средняя школа» В.А.Сухомлинский 
писал: «Наш педагогический коллектив при-
держивается правил: учитель никогда не пи-
шет никаких отчетов и информаций; кроме 
плана воспитательной работы, он не состав-
ляет никаких планов; поурочный план – 
это один из рабочих приемов в индивиду-
альной творческой лаборатории учителя: 
если он нужен учителю – план составля-
ется, не нужен – не составляется» [2, с. 26]. 
Казалось бы, простое и очень разумное ре-
шение, но почему мы, безусловно призна-
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вая педагогический и управленческий та-
лант В.А.Сухомлинского, так не поступаем?

Заработная плата. Заработная плата 
во многом определяет статус профессии 
и положение ее обладателя в обществе. 
Подчеркнем – не профессионализм, квали-
фикацию или уровень мастерства, а имен- 
но статус. Непонятно, почему, безусловно 
относясь к «креативному классу», к числу 
работников, имеющих высокую квалифи-
кацию, учитель в большинстве регионов 
страны получает как малоквалифициро-
ванный работник. 

История образования и школы показы-
вает, что претензии к размеру заработной 
платы высказываются педагогами на про-
тяжении веков. На низкую заработную 
плату жаловались учителя школ Россий-
ской империи в ХIХ в., звучали подобные 
претензии в советское время, множество 
подобных жалоб содержится в публику-
емых современными педагогами матери-
алах в открытых интернет-источниках. 

В наше время к призывам повысить зара-
ботную плату педагогов добавились требо-
вания к ее справедливому распределению 
по регионам. Так, например, если заработ-
ная плата московских педагогов является 
вполне достойной, то во многих регионах 
за ту же работу учитель получает значи-
тельно меньшие деньги. Естественны в этих 
условиях вопросы о том, почему так проис-
ходит и насколько это справедливо. 

Многозадачность как требование вре-
мени. Учителя отмечают, что незаметно 
для себя они стали решать множество за-
дач, напрямую не связанных с их основной 
работой – воспитанием и обучением детей. 
Более того, этих новых побочных дел ока-
залось так много, что некогда заниматься 
основными. Вот так выглядит наиболее ти-
пичное высказывание учительницы о своей 
работе: «Морально это очень тяжелая ра-
бота. Ты всегда в режиме многозадачно-
сти и всегда за все в ответе. Дома мысли 
тоже крутятся вокруг школы, надо под-
готовиться к урокам, надо проверить те-

тради... Классное руководство – отдельный 
воз обязанностей... Это работа для подвиж-
ников. Кто не работал, тот не поймет!».

Современные учителя сетуют на это, 
но многозадачность – веление времени. 
В пучину многозадачности погружены 
все современные люди, независимо от воз-
раста и профессии. Избавиться от этого не-
возможно, но задачи, возложенные обще-
ством на учителя, требуют сосредоточения. 
Речь идет о будущем страны – воспитан-
ных и обученных детях. Вероятно, надо за-
думаться и органам управления, и руково-
дителям профсоюзных организаций о том, 
как минимизировать количество ежеми-
нутно решаемых учителем задач. В каче-
стве примера приведем фрагмент одной 
из наиболее характерных зарисовок учи-
теля–практика о своих действиях в течение 
рабочего дня: «…Проведи первый урок у ше-
стиклассников, прямо во время урока узнай, 
кто в твоем классе отсутствует и по ка-
кой причине, подай сведения руководству.

На перемене перебеги в другой кабинет, 
по дороге узнай, что к завтра нужно на-
брать команду на конкурс, к послезавтра – 
сделать заявку на участие в научно-прак-
тической конференции, а сегодня к вечеру – 
иметь подписанные согласия родителей 
на работу с детьми психолога.

Переключись на одиннадцатый класс, про-
веди в нем урок, попутно собери список де-
тей, желающих сдавать нормы ГТО, и по-
дай его руководству. … Это же так легко! 
Руководство только что о нем вспомнило, 
а тебе что, трудно что ли во время урока 
отвлечься чуть-чуть?

На следующей перемене сбегай в столовую, 
проконтролируй, все ли твои дети, имею-
щие право на бесплатное питание, этим 
правом воспользовались. Все ли съели, не по-
били ли стаканы. Сама украдкой съешь пару 
орешков, забытых в кармане.

Забеги к себе взять пособия, перебеги в сле-
дующий кабинет, за секунду до звонка уз-
най, что в нем не работает электрон-
ная доска. … Наглядность – это прошлый  
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век. Умей провести урок только с мелом 
и доской.

Ах, в этом кабинете сняли меловую доску, 
чтобы не портить пылью электронную? 
А пальцы на что? На пальцах тоже можно 
объяснить, как устроен моллюск изнутри. 
Есть еще невнятная картинка в учебнике, 
ну так подключайте воображение!..»

Свободное время учителя. Перегрузка 
и профессиональное выгорание. Работа 
учителя никогда не относилась к числу 
простых и легких, но были у нее свои су-
щественные преимущества в плане рас-
пределения рабочего времени. Во всяком 
случае, так они воспринимались самими 
педагогами и представителями других про-
фессий. Если в первой половине дня учи-
тель работал в соответствии с расписанием, 
то во второй он имел возможность сам рас-
пределять свою нагрузку. Учитель был от-
носительно свободен в периоды летних 
школьных каникул. Более того, в периоды 
осенних, зимних и весенних каникул учи-
тель имел возможность сам регулировать 
свою трудовую деятельность. 

Если мы обратимся к решениям выда-
ющихся представителей педагогической 
практики, то увидим, что они активно ис-
пользовали эти возможности. Например, 
В.А.Сухомлинский, будучи директором 
школы, запрещал своим учителям появ-
ляться в школе во время каникул. «В дни 
каникул учителям предоставляется от-
дых, в зимние – полностью все каникулы. 
В мае и июне в школе избегают семина-
ров и совещаний. У учителя, кроме выход-
ного дня, есть один свободный от уроков 
день» [2 3, с. 26].

В настоящее время учителя массово жа-
луются на то, что они вынуждены посто-
янно перерабатывать. Естественно, это 
приводит к тому, что не остается времени 
на профессиональное развитие, полноцен-
ную внеклассную работу с детьми, на вос-
становление собственных сил. Если пред-
метно проанализировать ситуацию с заня-
тостью учителя в каникулярный период, 

то оказывается, что подход В.А.Сухомлин- 
ского может быть реализован без всякого 
ущерба для дела. Конечно, он жил и рабо-
тал во времена, когда не было современ-
ных средств коммуникации и дистанци-
онных совещаний. Стараясь не обострять 
ситуацию с совещаниями, одна из учитель-
ниц пишет: «Совещание обычно короткое, 
не больше часа. В полпятого возвраща-
ешься в кабинет, вся такая просветлен-
ная. Есть целых полчаса проверить четыре 
пачки тестов, которые дети сегодня напи-
сали. Или лучше посвятить это время под-
готовке на завтра? Или поесть? Нет, есть 
вредно для фигуры и, вообще, поесть и дома 
можно. А на работе работать нужно!».

В начале информационной эры предпо-
лагалось, что компьютер возьмет на себя 
многие рутинные функции и освободит 
значительную часть свободного времени 
работников, в первую очередь тех, кто свя-
зан с поиском и трансляцией информации. 
В частности, существенно изменит и облег-
чит труд учителя. Однако на деле все оказа-
лось совсем иначе. Действительно, избавив 
нас от ряда рутинных операций, цифровые 
технологии и средства массовой комму-
никации, по признанию самих учителей, 
«практически лишили их личной жизни». 
Не только учитель, но и каждый современ-
ный человек ценит свою круглосуточную 
доступность для работы и общения и од-
новременно страдает от нее: «…документы 
для заполнения, отчеты, приказы, справки, 
электронные голосования по каждому чиху, 
новостная школьная лента – сыплется, 
как манна небесная, по утрам и вечерам…». 

Количество совещаний очных и дистан-
ционных растет. Массовый переход на дис-
танционные технологии обучения в период 
пандемии существенно изменил характер 
образовательного процесса, породил новые 
возможности, а где-то привел к дискомфорту 
для всех: и учителей, и учеников, и родите-
лей. Вот характерное высказывание педагога 
о причинах дискомфорта, приводящих к про-
фессиональному выгоранию: «Важнейшее 
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условие духовного роста педагога – это, пре-
жде всего, время – свободное время учителя. 
Пора понять, что чем меньше у учителя сво-
бодного времени, чем больше он загружен все-
возможными планами, отчетами, заседани-
ями, тем больше опустошается его духов-
ный мир, тем скорее наступит та фаза его 
жизни, когда учителю уже нечего будет от-
давать воспитанникам». 

Отношения учителя и администрации 
школы с родителями – «клиент всегда 
прав!». Одной из наиболее острых проблем 
современной школы является взаимодей-
ствие администрации школы и учителей 
с родителями. В практике ХХ в. безусловно 
принималось, что учитель руководит тем, 
что следует делать родителям, чтобы по-
мочь ребенку в учении. Сегодня в большин-
стве случаев условия диктуют родители. 
Действуя по принципу «лечить и учить мо-
гут все», современные родители активно 
и бескомпромиссно вмешиваются в обра-
зовательный процесс. Вот как одна из учи-
тельниц пронумеровала по значимости 
проблемы взаимодействия со своими уче-
никами и родителями: 

«…1) они все время сидят в телефонах1;
2) списывают домашние задания из ГДЗ;
3) списывают контрольные работы;
4) не учат вообще ничего;
5) учитель может с какой угодно отдачей 

скакать у доски и применять индивидуаль-
ный подход, результат ровно – 0;

6) «2» в полугодии поставить нельзя;
7) выгнать из класса нельзя;
8) оставить на 2 год нельзя;
9) не выдать аттестат нельзя;

1 Согласно части 3 статьи 1 Федерального закона от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"», обучающиеся не могут 
использовать мобильные телефоны («средства подвижной радиотелефонной связи») во время 
учебных занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью обуча-
ющихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экс-
тренных случаев.

2 Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федераль- 
ный закон "Об образовании в Российской Федерации"», из всех статей закона исключено поня- 
тие «услуга» («оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования», «обра- 
зовательная услуга» и т.п.).

10) результаты ОГЭ липовые, дали спи-
сать;

11) родители двоечников требуют 4–5. 
Незнание ребенка их не волнует. Логика: 
хочу 4–5, потому что хочу. И нет, это 
не одна мама из 30. Их примерно десяток. 
В каждом классе;

12) администрации плевать, что дети 
не знают, им главное приличная ведомость 
и чтобы родители не скандалили. Поэтому 
те, кто знает на 3, вполне могут иметь 
в свидетельстве за 9 класс – 5. Кто на 2 – 4. 
Умственно отсталый или принципиально 
ничего не делает – 3».

Как ни печально это звучит, но большин-
ство учителей высказываются похожим 
образом. Введенное в прошлом десятиле-
тии в профессиональный обиход понятие 
«образовательная услуга» до предела обо-
стрило перечисленные проблемы. Пред-
ставление о рассмотрении образования 
как услуги на законодательном уровне ис-
ключено2, но в практике этот подход еще 
не изжит. 

Современная педагогическая наука пред-
лагает решение, например, исследователи 
Р.И.Суннатова и Г.В.Шукова в ходе соб-
ственных исследований пришли к выводу 
о том, что «такие личностные характери-
стики, как действенный уровень эмпатии, 
вера в себя, ответственность и самоуправ-
ление могут рассматриваться как условия 
формирования профессионально значи-
мых коммуникативных качеств педагогов, 
которые, в свою очередь, способствуют ре-
ализации субъект-субъектного взаимодей-
ствия с обучающимися» [3, с. 89].
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Необходимость подготовки учеников 
к участию в «бесчисленных» олимпиадах 
и конкурсах. Количество конкурсов и олим-
пиад различного уровня для школьников 
разных возрастов в настоящее время не под-
дается счету. Естественно, что подготовка 
и участие школьников в них превратились 
в большую дополнительную работу для со-
временного учителя. Отношение к ним раз-
ное, но для многих учителей участие детей 
становится добровольно-обязательным, 
а потому весьма обременительным, отвле-
кающим от основной работы занятием. 

Так обычно оценивают эту работу боль-
шинство педагогов, но вряд ли эти претен-
зии следует считать справедливыми. Уча-
стие в олимпиадах, конкурсах, спортивных 
состязаниях традиционно и вполне справед-
ливо рассматривается как действенный путь 
выявления и реализации неординарных воз-
можностей детей. Принципиально важной 
задачей современного образования является 
участие школьников в конкурентных фор-
мах взаимодействия: «Опыт побед и пора-
жений, приобретаемый в ходе различных со-
стязаний, чрезвычайно важен для дальней-
шей жизни, без него наивно рассчитывать 
на воспитание творца, не боящегося жиз-
ненных трудностей» [4, с. 22]. Готовить де-
тей к этим событиям сложно, но это не сто-
ронняя работа для современного педагога, 
а все же основная – профессиональная обя-
занность, требующая соответствующей ре-
гламентации, учета и регулирования.

«Добровольно-обязательное» участие 
в профессиональных конкурсах. Участие 
в конкурсах профессионального мастер-
ства – дело исключительно добровольное, 
но, по свидетельству многих учителей, 
на практике оно превращается админи-
страцией в «добровольно-обязательное». 
Эта проблема не выглядит особо значимой 
в глазах учителей, но жалобы такие выска-
зываются. Конечно, администрации вы-
нуждать учителя участвовать в конкурсе 
профессионального мастерства не следует, 
в основе всегда должно лежать преодоление 

себя, личное желание высоких профессио-
нальных достижений. Участие в професси-
ональном конкурсе – это попытка показать 
себе и другим свои профессиональные спо-
собности и реализованные ресурсы. 

Неслучайно конкурсы профессиональ-
ного мастерства педагогов приобрели ши-
рокую популярность, получили поддержку 
на самых высоких уровнях государствен-
ного управления. Они привлекают внима-
ние широкой общественности к профес-
сии учителя, подчеркивают ее социальную 
значимость. Конкурсы профессиональ-
ного мастерства педагогов – неотъемле-
мая часть системы стимулирования со-
временных педагогов к новым професси-
ональным достижениям. 

Повышение квалификации, трудоем- 
кая аттестация. Значительно сложнее об-
стоит дело с участием педагогов в програм-
мах повышения квалификации. Если пе-
дагог в ХХ в. проходил обязательное по-
вышение квалификации раз в пять лет, 
то современный учитель делает это один 
раз в три года. Это является требованием 
времени и потому не может вызывать про-
тестов, однако требует дополнительных 
временных и интеллектуальных затрат. 
Современные педагоги, понимая значи-
мость систематического повышения соб-
ственной квалификации, нередко пыта-
ются уклониться от участия в предлагае-
мых программах. 

При этом есть существенная разница 
между вербальной оценкой значимости за-
дачи повышения собственной квалифика-
ции и реальным участием в образователь-
ных программах такого рода. О своем же-
лании освоить новые профессиональные 
знания, отработать умения и усовершен-
ствовать навыки охотно высказываются 
не менее 75% школьных педагогов, но когда 
дело доходит до реального участия в обра-
зовательных программах переподготовки 
или повышения квалификации, то оказы-
вается, что возникает множество других  
задач, не позволяющих это сделать. 
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Наш анализ участия педагогов разных 
регионов нашей страны в программах 
повышения квалификации показал [5; 
6], что наиболее критично учителя отно-
сятся к значительному росту неформаль-
ных форм образования, когда руководство 
школы обязывает учителя прослушать/
просмотреть различные обучающие се-
минары и иные «образовательные актив-
ности»; порой не просто в рабочее время, 
но и в рабоче-урочное время. И вот учи-
тель подключается к семинару, отключает 
камеру и звук, и … ведет свои уроки. Кто 
что-то полезное приобрел в этой про-
фессиональной ситуации? Есть ли здесь 
для участников образования польза? 

Сложности взаимодействия с непосред-
ственным руководством. В своих постах 
учителя отмечают сложности взаимодей-
ствия с собственной администрацией. Ру-
ководство часто использует авторитарный 
стиль управления. Современный подход 
к руководству образовательным учрежде-
нием предполагает вовлечение учителей 
в управление образовательными процес-
сами и разработку образовательных ре-
форм. В полной мере относясь к «креатив-
ному классу», педагоги не приемлют авто-
ритарную стилистику управления. 

Если повсеместно осуждаемая автори-
тарная стилистика управления все же не-
обходима в определенных случаях, то от-
мечаемый учителями рост количества сто-
ящих над ними начальников вызывает 
справедливое возмущение. Вот как пи-
шет об этом учительница: «У нас теперь 
всяких завучей, наставников, советни-
ков и прочего руководства расплодилось 
больше, чем учителей. И все они что-то 
требуют от нас. Целыми днями сидят 
и с утра до вечера шлют разнарядки для 
учителей, да напоминают о сжатых сро-
ках. Всем отчеты подавай на все под-
ряд.Это нас так освобождают усиленно 
от всяких бумаг. Не на бумагах, так в элек-
тронке, да и еще в 100 раз больше, труднее  
и замудреннее».

Ориентация на инклюзию, формирова-
ние неравнозначных по уровням психиче-
ского развития, подготовки и поведению 
детей классов. Инклюзия в современном 
школьном образовании вызывает множе-
ство споров и даже протестов, при этом ее 
необходимость продиктована требованием 
реализации современных подлинно демо-
кратических принципов в обществе и об-
разовании. Современное школьное обуче-
ние строится на том, что каждому обучаю-
щемуся, независимо от имеющихся у него 
ментальных, психосоциальных, психофи-
зических и других особенностей, предо-
ставляется возможность обучаться в об-
щеобразовательных учреждениях вместе 
с нормотипичными детьми. Нельзя не при-
знать, что инклюзия, образно говоря, как 
«снег на голову» свалилась на учителей. 

В университетах, готовящих учителей, 
в прежние годы и в настоящее время этому 
уделяется недостаточное внимание. Про-
граммы переподготовки и курсы повыше-
ния квалификации в полной мере не позво-
ляют педагогам подготовиться к решению 
этих задач. В глазах многих современных 
педагогов задачи инклюзивного образова-
ния выглядят нерешаемыми. 

Учителя сетуют на то, что в современных 
условиях им не удается в полной мере рабо-
тать с учениками индивидуально, отсюда – 
приоритет фронтальным формам работы, 
что нарушает принцип индивидуализации 
обучения, заложенный во ФГОС и необхо-
димый в условиях инклюзии. Дети и ро-
дители ощущают недостаток внимания со 
стороны педагогов. Отчасти эти проблемы 
компенсирует интеграция программ об-
щего и дополнительного образования, ко-
торая наметилась в последние годы. 

Отношения с коллегами, сложности 
в коллективе. В сообщениях о причинах 
увольнения, ухода из школы учителя не-
редко называют невозможность наладить 
отношения с коллегами, сложности во вза-
имном понимании людей разных поколе-
ний. В коллективах педагогов особенно 
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часто отмечается непонимание сложив-
шегося педагогического состава с моло-
дыми педагогами. Среди причин, по ко-
торым молодые учителя уходят из школы, 
часто отмечают низкую зарплату, нераци-
ональный менеджмент, колоссальную бю-
рократическую нагрузку, а также неопре-
деленность и проблемы личностного ро-
ста. Естественно, что каждый такой случай 
индивидуален, но все же причиной тому 
чаще всего являются дефициты в разви-
тии социального интеллекта и его отдель-
ных параметров. 

Проблематике развития у педагогов «эмо-
циональной грамотности» как минимально 
необходимого уровня развития эмоцио-
нальной сферы личности, развития соци-
ального интеллекта в целом посвящено 
множество исследований ученых (О.А.Ай- 
гунова, И.Н.Андреева, Р.Бар-Он, И.И.Вет- 
рова, Д.В.Люсин, О.В.Лунева, Д.Р.Карузо, 
Дж.Майер, И.Н.Мещерякова, Дж.Мэтьюс, 
А.И.Савенков, Т.Д.Савенкова, Е.А.Серги- 
енко, П.В.Смирнова, П.Сэловей, Д.В.Уша- 
ков и др.). Однако эти научные разработки 
слабо внедрены в практику подготовки бу-
дущих педагогов.

Работа как работа. Предыдущие сю-
жеты повествовали о трудностях бытия 
в учительской профессии, но встречаются 
(правда, значительно реже) и альтернатив-
ные суждения. Приведем в качестве при-
мера весьма характерное высказывание од-
ной учительницы об оценке своей работы: 
«…и вот я задумалась о плюсах своей про-
фессии. В тепле (не на улице, как сотруд-
ники ГИБДД, например), хочешь – сиди, хо-
чешь – пройдись по классу. Устало горло, 
болит голова? Можно дать больше пись-
менных заданий. Никакой химией мы не ды-
шим. Как правило, дома мы раньше 5 ве-
чера (я прихожу в 2 или в 3), часть работы 
можно делать дома. Я почти все делаю 
во время «окон» – их у меня много. Конечно, 
зависит еще и от предмета. У математи-
ков и филологов горы тетрадей, ВПР в каж-
дом классе, обязательные экзамены. У меня 

проверки гораздо меньше, экзамены сдают 
редко, ВПР 1 раз – в 7-м классе.

Отпуск два месяца, иногда бывает боль- 
ше. Плюс каникулы, на которых мы, как  
правило, работаем с документами (я – 
из дома). Муж мне всегда завидует.

В целом интересно. Конкурсы, детские 
мероприятия. Новая информация. 

Конечно, есть и минусы. Зарплату хоте-
лось бы повыше (тут многих выручает ре-
петиторство), хотелось бы минимизиро-
вать всякие курсы (как правило, бестол-
ковые) и ненужные конкурсы/олимпиады. 
В моем понимании, это дело добровольное, 
а по факту приходит разнарядка на школу, 
сколько человек должны поучаствовать. 
Про бумажную работу: мой муж работает 
в торговле, так вот там бумаг и чатов го-
раааздо больше.

Многие жалуются на неадекватное руко-
водство и неадекватных родителей. Из пер-
вого вытекает второе. Если администра- 
ция школы не защищает учителя, то роди-
тели и дети наглеют окончательно. С ру-
ководством может не повезти на любой 
работе.

Так что проблемы, как и везде. А в целом 
учитель – работа как работа. В какой-то 
школе проще, в какой-то тяжелее. Школу 
можно поменять. Можно выбрать школу, 
которая работает в одну смену. Или рас-
писание составляют по сменам (день уроки 
в первую, день – во вторую). У нас есть шко- 
лы, где учителя работают до 15–17 часов  
(в одну смену, провели свои уроки и сидят 
там) за ту же зарплату, что и я. Школы 
есть, но меня в них нет (хотя звали). 
Когда-то я работала на заводе, домой при-
ходила в 17, но тогда у меня и своей семьи 
не было».

Заключение. Специалисты в области 
профессионального развития педагогов 
и обыватели, регулярно просматриваю-
щие материалы людей о своей професси-
ональной деятельности на самых разных 
интернет-ресурсах, склонны утверждать, 
что жалобы педагогов на условия своей 
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профессиональной деятельности встре-
чаются значительно чаще, чем жалобы 
представителей других профессий. Мно-
жество профессиональных проблем есть 
у врачей, инженеров, агрономов и воен-
ных, но они об этом значительно реже пи-
шут в интернете. 

Действительно ли педагоги жалуются 
на жизнь чаще представителей других 
профессий, мы утверждать не беремся, 
но что работа современного педагога со-
пряжена с целым рядом сложностей и про-
блем – факт нашей жизни. Часть из них – 
действительно следствие нарушений и не-
доработок в организации труда учителя, 
часть связана с внутренними причинами 
(недостаточной профессиональной под-
готовкой, недостаточной эмоциональной 
грамотностью, необъективным восприя-
тия реальности и др.), что свойственно че-
ловеку в любой профессии.

В своей работе мы не коснулись ряда об-
суждаемых педагогами и родителями тем, 
таких как «буллинг», рост числа «педаго-
гически запущенных детей», мотивация 
учения, неуспеваемость и академическая 
успешность, «страсти по ЕГЭ» и др. Пере-
численные проблемы важны, но они отно-
сятся к числу социально-педагогических.
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Аннотация. В статье рассматриваются практические шаги по открытию первых до-
школьных учреждений в России. В центре внимания – педагогическая деятельность и малоиз-
вестные факты биографий создателей первого детского сада супругов С.А. и К.Я. Люгебиль. 
Показано значение их работы для дальнейшего развития системы дошкольного образования. 
Приводятся воспоминания бывших воспитанников их детского сада. Уделено внимание ра-
боте супругов Люгебиль в частной гимназии К.И.Мая, в педагогическом обществе, где их кол-
легами были П.Г.Редкин и К.Д.Ушинский.

Ключевые слова. С.А.Люгебиль, К.Я.Люгебиль, К.И.Май, К.Д.Ушинский, А.С.Симонович, 
К.А.Луппова, первые детские сады в России, российское педагогическое общество.

Российские педагоги немецкого проис-
хождения София Андреевна и Карл Яки-
мович Люгебиль внесли свой неповтори-
мый вклад в развитие образования в нашей 
стране, но, к сожалению, их имена сейчас 
забыты. Этим обстоятельством объясня-
ется наше обращение к исследованию их 
биографий и анализу того позитивного на-
следия, который они оставили нам, совре-
менным педагогам. 

Основательница первого детского сада 
в России София Андреевна Люгебиль роди-
лась 20 января 1824 г. в Санкт-Петербурге, 
в лютеранской семье этнических немцев. 
Ее отец, прусский подданный Генрих Гот-
фрид Брикс (1781–1852), уроженец го-
рода Данциг (ныне Гданьск), эмигрировал 
в Россию и получил патент от Ремесленной 
управы Немецких цехов Санкт-Петербурга. 
Он зарабатывал на жизнь ремонтом кла-
викордов и других музыкальных инстру-
ментов. Его жена, София Амалия, урож-
денная Мальм (1785–1868) была матерью 
Александра Элиаса и четырех дочерей: На-
тальи, Софии Марты, Эмилии Катарины 

и Анны. София Марта, или просто Со-
фия, получила среднее образование в не-
мецкой гимназии Анненшуле (эту школу, 
в которой учились в основном дети обру-
севших немцев, называли еще «училище 
святой Анны»). 

В 1859 г. София вышла замуж за педа-
гога Карла Якимовича Люгебиля. К.Я.Люге- 
биль родился в 1830 г. в Санкт-Петербурге 
в евангелически-лютеранской семье юве-
лира Иоахима Люгебиля. Школьное обра-
зование получил в той же школе, что и его 
будущая жена. В 1848–52 гг. он учился 
на филологическом факультете столичного 
университета; закончил обучение со степе-
нью кандидата по разряду общей словес-
ности1. Первое время Карл давал частные 
уроки, а в 1854 г. был приглашен старшим 
преподавателем латинского языка в зна-
менитую Ларинскую гимназию, где рабо-
тал до 1857 г. 

Это учебное заведение имеет интерес-
ную историю. Эта четвертая по времени 
открытия гимназия в Санкт-Петербурге 
начала работу в 1836 г. по инициативе ми-
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нистра народного просвещения С.С.Ува- 
рова и была названа в память о купце 
ПД.Ларине, поскольку средства на ее 
устройство и, частично, содержание были 
взяты из капитала, пожертвованного им 
еще в царствование Екатерины II и нахо-
дившегося в распоряжении министерства. 

В Ларинской гимназии помимо предме-
тов, предусмотренных уставом классиче-
ских гимназий, был введен особый курс 
по торговле и промышленности «для при-
готовления купеческих детей к коммер-
ческим занятиям». Как известно, в рус-
ские гимназии могли поступать лишь 
дети дворян и чиновников, однако именно 
для этого учебного заведения было опре-
делено право поступления также детей 
русских и иностранных негоциантов, т.е. 
купцов. 

В 1858–59 гг. К.Я.Люгебиль препода-
вал историю и древние языки в частной 
гимназии К.И.Мая, которая была осно-
вана им в 1856 г. К.И.Май был замечатель-
ным учителем–практиком, последовате-
лем передовых педагогических воззрений 
Н.И.Пирогова, К.Д.Ушинского и других 
прогрессивных русских деятелей образо-
вания. С.А.Люгебиль вела там же уроки 
в приготовительном классе. 

Имя С.А.Люгебиль упоминается в мему-
арах русского художника и историка ис-
кусства А.Н.Бенуа: «За мальчиками до 13– 
14 лет присматривала супруга К.И.Мая – 
очень некрасивая, красноносая и не слиш-
ком приятная Агнеса Ивановна, которую 
полагалось величать тетей Агнес; помощ-
ницей ее была родственница Мая, старень-
кая, такая же вся кругленькая, как и ее фа-
милия, Tante Lűgebill (тетя Люгебиль), 
которую полагалось звать именно так, 
а не по имени» [1, с. 155]. 

Упоминается С.А.Люгебиль и в пись-
мах выпускника гимназии И.В.Петра- 
шеня: «Другие уроки были менее замеча-
тельны, за исключением фребелевских ра-
бот у “танте Югабель” (искаженное тетя 
Люгебиль – В.Б.). На этих уроках маль-

чишки вели себя чрезвычайно вольно, 
наибольшее же напряжение можно было 
наблюдать у самой “танте Югабель”, ма-
ленькой, расплывшейся старушки с до-
брым наивным лицом. Если ученик делал 
работу небрежно, на лице “танте Югабель” 
появлялся испуг, она собственноручно ис-
правляла работу, предоставляя мальчику 
в это время впадать в сладостное бездей-
ствие, и уверяла лентяя, что ошибка его 
случайна и больше не повторится. Когда 
ученик справлялся с работой, а “танте 
Югабель” в это время была на другом 
конце класса, то он, по заведенному по-
рядку, во все горло кричал: “Танте Юга-
бель, я сделал!”, что меня первое время 
очень конфузило…» [2, с. 50–51]. Разу-
меется, эти воспоминания отличаются 
значительной степенью субъективизма. 

В 1859 г. К.Я.Люгебиль защитил маги-
стерскую диссертацию, посвященную 
истории Античной Греции; в частности, 
он писал в ней о генетиллидах – богинях, 
присутствовавших при рождении ребенка 
и передававших, как считали в древно-
сти, новорожденному те или иные способ-
ности. В 1860–61 гг. Люгебиль находился 
в двухлетней командировке в Германии, 
Италии и Греции с целью дальнейшего 
изучения латинского и древнегреческого 
языков, культуры и быта древних греков 
и римлян в архаическую и классическую 
эпохи. В Римском университете он был 
избран членом–корреспондентом инсти-
тута археологии. В «Бюллетене» института 
в 1861 г. он разместил свою статью о по-
следних раскопках в Помпее.

К.Я.Люгебиль внес значительный вклад 
в отечественную и европейскую истори-
ческую науку [3], был известен в филоло-
гических кругах как специалист в области 
греческой филологии [4], этимологии гре-
ческого языка [5], древнегреческой лите-
ратуры [6] и истории [7]. Он также напи-
сал книгу для чтения на греческом языке 
для учащихся гимназий [8]. Его имя не за-
быто до сих пор, современные отечествен-
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ные ученые характеризуют К.Я.Люгебиля 
как одного из крупнейших специалистов 
в области античности [9, с. 236–237]. 

Вся дальнейшая жизнь К.Я.Люгебиля 
была связана с родным университетом. 
Здесь он стал доктором греческой словес-
ности, ординарным профессором, а в 1882 
г. ему было присвоен чин действительного 
статского советника2. Он также состоял 
в должности помощника хранителя древ-
ностей в Эрмитаже, был преподавателем 
в училище правоведения [10]. 

Супруги Люгебиль были соучредите-
лями и деятельными членами Санкт-
Петербургского педагогического собра- 
ния; в 1869 г. оно приобрело статус педаго-
гического общества. Местом проведения 
собраний был актовый зал второй столич-
ной гимназии, в которой работали и не-
которые участники этих встреч. Собра-
ния общества посещались такой массой 
«отборной», по выражению журналиста 
М.Л.Песковского, образованной публики, 
что громадный зал, где происходили за-
седания, не всегда вмещал собравшихся. 

В педагогических журналах обязательно 
помещались рефераты, читавшиеся в ходе 
собрания, печатались подробные отчеты 
о прениях в форме стенограмм или точ-
ного пересказа. Это давало возможность 
широкой публике, прежде всего за преде-
лами столицы, правильно ориентироваться 
относительно взглядов и заключений круга 
компетентных людей по специальным пе-
дагогическим вопросам, что, в свою оче-
редь, способствовало формированию  
некой определенности, устойчивости про- 
грессивных общественных воззрений 
на школьное дело в целом за пределами сто-
личного педагогического общества.

Профессор П.Г.Редкин взял на себя руко-
водство этими собраниями, а затем и Пе-
дагогическим обществом практически 
до самого конца его существования [11, 

2 Это был гражданский чин 4-го класса, соответствовавший званию генерал-майора в армии, 
дававший право на потомственное дворянство и обращение «Ваше высокоблагородие»..

с. 177]. Его фактическим помощником был 
соратник К.Д.Ушинского по Смольному 
институту М.И.Косинский. Сам Ушин-
ский неоднократно выступал на заседа-
ниях общества с новаторскими предло-
жениями, вызывавшими большой интерес 
не только у непосредственных слушателей, 
но и по всей России благодаря опубликова-
нию их в дальнейшем в педагогической пе-
чати. Ни один из обсуждавшихся в педаго-
гических собраниях вопросов не снимался 
с рассмотрения, пока не был полностью из-
учен. В этом отношении Ушинский,  этот 
«ходячий педагогический архив», «багаж 
педагогической мудрости», как его назы-
вали участники собраний, был неоценим 
и незаменим. В итоге серьезное, умелое 
и чуткое отношение педагогических со-
браний к вопросам и явлениям школьной 
жизни снискало им большое сочувствие 
образованной части населения в столице 
и провинции. 

Назовем еще несколько признанных 
в свое время педагогов и деятелей образо-
вания, принимавших самое активное уча-
стие в работе общества. Это автор одного 
из первых проектов введения обязатель-
ного образования в России А.С.Воронов, 
специалист в области начального обуче-
ния, активный пропагандист аналити-
ческого звукового метода обучения гра-
моте, сторонник объяснительного чтения 
И.И.Паульсон, основатель педагогической 
журналистики в России Н.Х.Вессель [12, 
с. 95]. Супруги Люгебиль также выступали 
на заседаниях общества с более близкой им 
«дошкольной» проблематикой.

Начиная с 2004 г., в России ежегодно 27 
сентября отмечается День дошкольного 
работника, поскольку именно в этот день 
в 1863 г. в Санкт-Петербурге, на Боль-
шом проспекте Васильевского острова, 
К.Я. и С.А.Люгебиль открыли первый рус-
ский детский сад. 
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Этот детский сад имел своих предше-
ственников за границей. Еще в 1769 г. 
французские педагоги Жан-Франсуа 
Оберлин и Луиза Шепплер в немецком го-
родке Штейнталь основали первое в исто-
рии учреждение для маленьких детей, по-
лучившее название «вязальной школы». 
Здесь применялись игры, использовалась 
наглядность, уделялось особое внимание 
развитию речи и нравственно-религиоз-
ному воспитанию. Роберт Оуэн и Джордж 
Бьюкенен в Шотландии, пастор Флиднер 
в Кайзерсверте, Юлий Фельзинг в Дарм-
штадте, графиня фон-Брунсвик в Венгрии 
продолжили практику открытия дошколь-
ных учреждений [13, с. 118].

В России, прообразом детского сада были 
дневные детские комнаты при Демидов-
ском доме трудолюбия (его еще называли 
Дом для призрения трудящихся), открытые 
в 1837 г. А.Н.Демидовым по просьбе мате-
рей–работниц. На этот Дом благотворитель 
пожертвовал полмиллиона рублей, кото-
рые частично пошли и на организацию ра-
боты детских комнат. Первоначально в этих 
комнатах находились 6 мальчиков и 11 де-
вочек, но через год количество детей воз-
росло до 112. Однако какой-то педагогиче-
ской программы работы с ними не было.

В 1837 г. в немецком городе Бад Блан-
кенбург Ф.Фребель открыл Учреждение 
для развития творческого побуждения 
деятельности у детей и подростков, ко-
торому было суждено стать фактически 
первым в истории детским садом. Именно 
здесь это учреждение получило свое на-
звание «Kindrergarten» («Детский сад»), 
а Ирма Зееле стала первой в истории «са-
довницей», т.е. воспитательницей. Фребель 
первым не только практически организо-
вал такое учреждение, но и всесторонне 
научно обосновал его воспитательную де-
ятельность [14, с. 96]. В середине XIX в. его 
имя было уже известно российским пе-
дагогам, хотя его труды в России издава-
лись мало. Роль распространителя и ин-
терпретатора идей Фребеля взяли на себя 

периодические издания: журналы «Совре-
менник», «Детский сад», газеты «Русский 
инвалид», «Голос» и др. С его системой 
и самим фактом существования детских 
садов в Германии впервые познакомил 
российских педагогов в 1857 г. соратник 
Ушинского В.И.Водовозов. 

Фребелевская педагогическая система 
нашла немало последователей в России. 
Постепенно и здесь стали появляться пер-
вые детские сады. Есть скупое упоминание 
в некоторых источниках, что первые дет-
ские группы появились в Гельсингфорсе 
(ныне Хельсинки) в 1859 г., затем в 1863 г. 
Но, во-первых, Хельсинки уже более 100 
лет не входит в состав России, а во-вторых, 
никаких конкретных сведений о деятель-
ности этих групп нет. Вот почему обще-
принято считать первым детском садом 
в России именно тот, что открыли супруги 
С.А. и К.Я.Люгебиль 27 сентября 1863 г. 

В числе первых была также А.С.Симо- 
нович, которая вместе с мужем открыла 
первый бесплатный детский сад в Санкт-
Петербурге в 1866 г. при благотворитель-
ном «Обществе дешевых квартир», полу-
чивший название «народного» и ставший 
доступным даже бедным слоям населения. 
Он предназначался для детей домработниц. 
Занятия были организованы по фребелев-
ской системе. Старшие дошкольники изу-
чали священное писание, молитвы, плели, 
рисовали и занимались аппликацией. 
В народном саду оборудовали швейную  
мастерскую для пошива детского белья, 
прачечную, общую кухню и даже началь-
ную школу для детей, родители которых ра-
ботали на выезде. Старшие дети один час 
в день обучались чтению и письму, педа-
гоги проводили с ними развивающие бе-
седы. Но этот детский сад вскоре закрылся 
из-за безденежья. А.С.Симонович также 
стала учредителем первого российского 
педагогического журнала по дошколь-
ному воспитанию «Детский сад». В этом же  
1866 г. детские сады открылись в Никола-
еве, Одессе и Москве [15, с. 527]. 
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Первые руководители детских садов 
(С.А.Люгебиль, К.И.Герке, А.С.Симонович 
и др.) считали себя последователями Фре-
беля. Но это не означало, что они во всем 
следовали дидактическим наставлениям 
немецкого педагога; имела место и опре-
деленная методическая самостоятель-
ность со стороны первых русских воспи-
тателей. Детский сад супругов Люгебиль 
был платным – как, впрочем, и почти 
все другие, открывавшиеся в то время, – 
но в то же время вполне доступным для 
семей, имевших средний заработок. По-
началу в нем преобладали дети работниц 
неподалеку расположенной швейной фа-
брики. Он размещался в небольшом де-
ревянном домике, что было вполне до-
статочно для 30 детей в возрасте от 3 до 
6 лет. Они находились в детском саду 
с 10.30 до 14.30. Утром с ними занима-
лись гимнастикой и физическими упраж-
нениями. Второй час посвящался шитью, 
работе с бумагой (вырезание, наклеи-
вание и т.п.). Затем дети обедали. По-
сле обеда они играли, танцевали, пели, 
слушали чтение. Малышей не принуж-
дали делать то, чего они не хотели. Если 
они не желали вырезать из золоченой бу-
маги или танцевать, то им разрешалось 
делать то, что им хочется. Игры и заня-
тия проводились без строгой регламен-
тации; детям зачастую предоставлялась 
возможность играть и заниматься само-
стоятельно, но, разумеется, под неусып-
ным присмотром «садовницы». 

В теплое время года все активные раз-
влечения проходили на природе – в цве-
точно-фруктовом саду, а зимой дети 
«штурмовали» ледяную горку. Подвиж-
ные и настольные игры, занятие ручными 
работами, рассказывание сказок и стихов, 
проведение бесед – от таких форм работы, 
практиковавшихся в детском саду, ма-
лыши были в восторге, и родители с тру-
дом уводили их домой. Родители имели 
возможность наблюдать за детьми со сто- 
роны. Воспитатели давали им советы по 

организации развивающей деятельности 
в домашних условиях. С.А.Люгебиль сама 
нередко участвовала в играх и занятиях. 
Как вспоминали бывшие воспитатели,  
она всегда указывала им на необходи-
мость развития у детей воображения. 
Без сказок и живых бесед не проходил 
ни один день. Люгебиль вела записи 
своих наблюдений за индивидуальным 
поведением и развитием детей.

Педагог Е.Н.Водовозова в своих воспоми-
наниях выражала сомнение в том, что го-
спожа Люгебиль придерживалась какого-
либо конкретного метода в своей работе; 
однако очевидно, считала она, что детей 
окружала атмосфера истинного счастья, 
которой они наслаждались [16, с. 275].

Многие первые детские сады работали 
непродолжительное время, что объясня-
лось нехваткой средств на их содержание. 
Так, и детский сад Люгебиль прекратил 
свою работу уже в 1869 г. из-за нехватки 
средств. 

Открытие первого детского сада про-
шло почти незамеченным тогдашней 
прессой. Только спустя год журнал «Со-
временник» «спохватился» и опублико-
вал статью, в которой сквозила опреде-
ленная подозрительность и недоверие 
к «немецким выдумкам». «Сад этот су-
ществует уже более года – и, однако ж, 
доселе о нем не было ни слуху, ни духу. 
Мы услыхали о существовании его со-
вершенно случайно – и признаемся, 
с большим недоверием о пользе подоб-
ного дела у нас. Во-первых, детские сады 
это выдумка немецкая. Тут непременно, 
думали мы, детей муштруют, делают их 
умненькими, подгоняют под однообраз-
ную форму живых машинок. А затем, ду-
мали мы, – если в Германии и есть детские 
сады, из которых умная педагогика умеет 
устранять недостатки, более или менее 
неразлучные с чинным немецким вос-
питанием, – то возможно ли это у нас? 
Нас, однако, приглашали идти – посмо-
треть, и своими глазами убедиться в не-
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основательности обуревавших нас со-
мнений. Мы последовали этому совету 
и, при первом же посещении сада, дей-
ствительно разубедились в наших сомне-
ниях. Веселые лица детей, смех, говор, 
резвость показали нам, что они не тер-
пят здесь никакого принуждения или  
стеснения» [17].

Деятельность супругов Люгебиль по-
лучила плодотворное развитие в России 
в последующие годы. Платные дошколь-
ные заведения появились в Воронеже, 
Смоленске, Иркутске, Москве, Тбилиси. 
Организация и направления воспитатель- 
ной работы в этих садах полностью за- 
висели от взглядов их начальника или 
покровителя. В некоторых, преимуще-
ственно открытых российскими немцами, 
методично реализовывалась система Фре-
беля. В других кураторы с воспитательни- 
цами искали новые векторы работы, кри-
тикуя немецкого педагога и следуя выска-
зываниям Ушинского, Толстого и других 
прогрессивных отечественных педагогов.

Начиная со второй половины XIX в., 
в России появляются фребелевские об-
щества, объединявшие представителей 
прогрессивной педагогической интел-
лигенции, стремившейся к организации 
дошкольных учреждений. Наиболее из-
вестными были фребелевские обще-
ства в Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе, 
Харькове и Тифлисе. Общества создавали 
платные и бесплатные (на добровольные 
пожертвования) дошкольные учрежде-
ния – детские площадки и летние коло-
нии для организации оздоровительного 
отдыха детей, издавали литературу и про-
водили публичные лекции. 

В деятельности фребелевских обществ 
проявили себя две во многом противопо-
ложные тенденции. Одни педагоги предла-
гали использовать педагогическое насле-
дие Фребеля в неизменном виде. Однако 
прогрессивная и наиболее влиятельная 
часть педагогов (Е.Н.Водовозова, А.С.Си- 
монович, Е.И.Конради, А.М.Калмыкова, 

П.Ф.Каптерев и др.), считали необходи-
мым творческое применение наследия ве-
ликого немецкого педагога с учетом рос-
сийских реалий и последних достижений 
педагогики. 

Самое раннее по времени открытия 
и одновременно самое крупное – Санкт-
Петербургское общество содействия пер-
воначальному воспитанию детей – было 
учреждено в 1871 г. Его организаторами 
были П.К.Задлер и Е.А.Вертер, которые 
в конце 1860-х гг. посетили ряд детских 
садов Германии, изучили применявшуюся 
в них методику работы Ф.Фребеля и озна-
комились с деятельностью Тюрингенского 
фребелевского общества (именно в Тю-
рингии в городах Штейнталь и Бад Блан-
кенбург были впервые организованы дет-
ские дошкольные учреждения). 

Помимо открытия благотворитель-
ных дошкольных учреждений общество 
организовывало лекции по дошколь-
ной педагогике, имело платные фребе-
левские курсы (с 1872 г.) по подготовке 
«детских садовниц». На курсы принима-
лись женщины, имевшие среднее обра-
зование или сдавшие экзамен при гим-
назии на звание домашней наставницы 
или учительницы. Сначала курсы были 
годичными, с 1878 г. срок обучения был 
продлен до двух лет. На первом курсе 
преобладало теоретическое обучение, 
на втором – практическое. В 1907 г. курсы 
стали трехлетними. При обществе дей-
ствовали школа по подготовке «сведущих 
нянь», два бесплатных детских сада на 100 
детей, летний народный сад (его ежегодно 
посещало свыше тысячи детей), детская 
летняя колония на 100 детей. С 1877 г. об-
щество устраивало бесплатные детские 
праздники и экскурсии на природу, де-
монстрацию фребелевских игр, выставки 
детских поделок и т.п. С 1870 г. оно при-
суждало премии за лучшие литератур-
ные произведения для детей и издавало 
их. В совет общества первоначально вхо-
дили супруги Люгебиль, К.И.Май, редак-
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тор журнала «Учитель» И.И.Паульсон, 
детский врач П.К.Задлер, председатель 
столичного педагогического общества 
П.Г.Редкин, основательница детского сада 
Е.А.Вертер. После 1917 г. курсы были пре-
образованы в институт дошкольного вос-
питания, при котором работал опытный 
детский сад фребелевской направлен-
ности. Двухлетние курсы по подготовке 
«фребеличек» работали в Одессе и Харь-
кове. Киевское Фребелевское общество, 
открывшееся в 1872 г., было известно тем, 
что его сотрудники разрабатывали тео-
ретические вопросы дошкольного вос-
питания, издавали литературу, например 
«Летние детские площадки для игр», «Па-
рижские детские сады». 

Здесь в 1908 г. на платной основе был от-
крыт Фребелевский женский пединститут 
с трехлетним сроком обучения, готовив-
ший воспитателей детсадов. При институте 
имелись педагогические и психологические 
лаборатории, детские сады и площадки. 
В советское время он был преобразован 
в институт народного образования, а за-
тем в педагогический институт. 

Постепенно детские сады стали появ-
ляться и в российской провинции. В 1911 г.  
К.А.Луппова открыла при своей квар-
тире первый в городе Вятка детский сад. 
Двухэтажный кирпичный дом, в котором 
он размещался, сохранился до настоящего 
времени. В советское время первый дет-
ский сад был открыт в Вятке в феврале 
1918 г. (зав. М.И.Новокрещенова). В 1918 г.  
при Вятском городском отделе народного 
образования был организован подотдел 
дошкольного воспитания, которым за-
ведовала К.А.Луппова. Такая же настой-
чивая деятельность со стороны органов 
образования и местных властей по откры-
тию детских яслей и садов проводилась по-
всеместно в РСФСР (с 1922 г. – в СССР), 
что в итоге позволило создать в стране 
мощную сеть дошкольных учреждений, 
в которых проходили первоначальное вос-
питание миллионы юных граждан.
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Аннотация. В статье характеризуется фабрично-заводская семилетка (ФЗС) и ее работа 
в 30-е гг. ХХ в. на примере г. Красноярска (Приенисейская Сибирь). Рассматриваются задачи, 
содержание и методы работы ФЗС, определено ее место в социальном воспитании, а также 
связи с другими подсистемами народного образования РСФСР. Особое внимание уделено ор-
ганизации труда и воспитательной работе.

Ключевые слова. Красноярск, Приенисейская Сибирь, социальное воспитание (соцвос), еди- 
ная трудовая школа (ЕТШ), фабрично-заводская семилетка (ФЗС), школа фабрично-за-
водского ученичества (ФЗУ), школа фабрично-заводского обучения (ФЗО), профессиональ-
ное образование (профобр), политическое просвещение (политпросвет), СПОН (социаль-
но-правовая охрана несовершеннолетних), опорная школа, метод проектов, комплексный  
метод.

Отечественная система образова-
ния имеет достаточно богатые тра-
диции подготовки рабочих кадров,  
в 20-е г. прошлого столетия успешно  
работали школы фабрично-заводского 
обучения (ФЗО), фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ) и фабрично-завод-
ская семилетка (ФЗС). Первые два отно-
сятся к профессионально-технического 
образования, а последняя является ти- 
пом общеобразовательной школы. Ду-
мается, их опыт может быть полезен 
в современности, когда государство дает  
значительный импульс к развитию си-
стемы среднего профессионального  
образования. 

В нашей статье мы охарактеризуем 
целевые и организационные аспекты  
работы ФЗС в 1930-е гг., опираясь на ар-
хивные материалы Приенисейской Си-
бири (г. Красноярск), хранящиеся 
в фондах Государственного архива Крас-
нодарского края (ГАКК).

ФЗС – общеобразовательная школа, ко-
торая существовала с 1926 по 1934 г. в го-
родах, рабочих поселках и фабрично-завод- 

ских районах РСФСР (СССР). Ее цель – 
дать учащимся (8–12–15 лет) общее обра-
зование и политехническую подготовку, 
познакомить с производством, трудовыми 
приемами и процессами, выработать у них 
навыки в обращении и применении обще-
употребительных инструментов, пони-
мание процессов производства и некото-
рые технические умения [1 , с. 31]. После  
1934 г. ФЗС были преобразованы в непол-
ные средние школы [2, с. 305].

В 1928–29 гг. одновременно существо-
вали ФЗУ и ФЗС, причем первые имели 
общеобразовательный и политехниче- 
ский уклон, а вторые – профессиональ-
ный. Содержание, методы и организа-
ционные формы работы фабрично-за-
водской семилетки ориентировали 
на установление преемственных связей 
со школами ФЗУ для построения работы 
последних на базе ФЗС. Общеобразова-
тельная семилетняя ЕТШ, как основ-
ной тип школы РСФСР (СССР) в 1920 – 
30-е гг., включала первую ступень (че-
тыре года) и вторую ступень (три года). 
ЕТШ на второй ступени, как школа со-
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цвоса1 [3; 4], в зависимости от производ-
ственного окружения могла иметь тот 
или иной уклон (например, индустриаль-
ный, обслуживающего труда или сель-
скохозяйственный). Организация ФЗС 
в промышленных центрах не рассматри-
валась в качестве особого вида трудовой 
школы, а была связана с развитием и углу-
блением индустриального уклона школ 
соцвоса. В статье «Педагогической энци-
клопедии» (1930) подчеркивалось: «эти 
школы, охватывающие соцвосовский воз-
раст, не являются еще профессиональ-
ными» [5, с. 582]. Профессиональное об-
разование и профессиональное обучение 
должны были строиться на основе ЕТШ-
семилетки (4+3), однако только техни-
кумы и вузы придерживались такого пра-
вила в 1920-е – начале 30-х гг.

Если говорить о нормативной и органи-
зационной базе, то ФЗС, входящая в под-
систему соцвоса, руководствовалась «По-
ложением об ЕТШ» (1918), «Уставом ЕТШ» 
(1923), работала по учебным планам и про-
граммам единой трудовой школы. Напом-
ним, что в ЕТШ на первой ступени реа-
лизовывались комплексные программы 
(природа и человек, труд, общество), 
а на второй – предметные программы. Ак-
тивно использовался в образовательном 
процессе проектный метод. Большое вни-
мание уделялось воспитательной работе 
и организации «детской среды».

Развитие ФЗС в г. Красноярске. Науч-
ные работы о фабрично-заводской семи-
летке в Сибири в настоящее время отсут-
ствуют. В ГАКК мы просмотрели 99 фондов, 
относящиеся к образованию на территории 
Приенисейской Сибири в 1920–30-е гг., и об-
наружили всего один фонд (два дела), отра-
жающий деятельность ФЗС г. Красноярска 

1 В каждую подсистему народного образования РСФСР входили учреждения для различ-
ных категорий граждан: соцвос (социальное воспитание) – учреждения для нормальных, 
трудновоспитуемых и физически дефективных детей; профобр (профессиональное образо-
вание) – профшкола, школа фабрично-заводского ученичества (ФЗУ), техникумы, вузы; по-
литпросвет (политическое просвещение) – пункты по ликвидации неграмотности (ликпун-
кты), школы взрослых, школы политграмоты, совпартшколы и др.

[6, ДД. 1–2]. В нем собраны протоколы сове-
щаний педагогического коллектива, именно 
они выступают основными источниками 
проведенного нами исследования.

В 1925 г. открылась Красноярская желез-
нодорожная семилетняя школа № 6 службы 
просвещения Томской железной дороги 
(г. Красноярск Сибирского края), которая 
просуществовала до 1930 г. В 1930–31 учеб-
ном году на ее базе была создана Краснояр- 
ская фабрично-заводская семилетняя об-
разцовая школа № 28 Красноярского го-
родского отдела народного образования  
(г. Красноярск Восточно-Сибирского края). 
ФЗС № 28 являлась опорной школой, т.е. 
методическим центром нескольких бли-
жайших учебных заведений. В ее задачи 
входили пропаганда и внедрение новаций 
в школьную практику, изучение и распро-
странение педагогического опыта, осущест-
вление методической помощи учителям 
и др. Так, в сентябре 1930 г. на заседании 
заведующих школ г. Красноярска с пред-
ставителем отдела народного образова-
ния (ОНО) обсуждался вопрос о введе-
нии опорной школы, в качестве которой 
была предложена ФЗС № 28, поскольку 
у нее были производственная база, подхо-
дящие жилищные условия, руководящий 
и педагогический состав, соответствующий 
требованиям опорности, а также детский 
состав из рабочей среды. ОНО обещало по-
мочь учебному заведению и руководством 
и материально [6, Д. 1. Л. 57].

В ФЗС № 28 на август 1930 г. находились 
17 учебных групп (474 учащихся): 6 групп 
(176 учащихся) в школе первой ступени, 
11 групп (298 учеников) – второй [6, Д. 1. 
ЛЛ. 52–53 об.]. В протоколах достаточно 
много места занимают обсуждение дви-
жения контингента учащихся, их перевод 
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в следующий семестр, причины отчисле- 
ния (ухода). В среднем в Красноярской ФЗС  
обучались около 500 человек, примерно 80 
учеников находились по разным причи-
нам «в движении»: оставались на «повто-
рительные семестры» (25–30 чел.) или по-
кидали учебное заведение (45–50 чел.), 
ученики 6–7 групп переходили на учебу 
в ФЗУ (около 30 чел.). Учебный год состоял 
из двух семестров: первый – с 20 сентября 
по 20 марта (вечер выпускников), кани-
кулы – с 21 по 26 марта и с 15 по 25 августа; 
второй – с 10 апреля по 20 сентября, ком-
плектование школы и конференции для пе-
дагогов – с 21 по 26 марта. С 15 по 27 марта 
шла запись вновь поступающих. Произ-
водственная практика проходила с 1 июня 
и с 15 августа. С 15 июня по 15 июля ор-
ганизовывали летнюю школу, с 25 авгу-
ста по 5 сентября – конференции для пе-
дагогов и учащихся. 3, 4 и 5-го сентября 
для всех групп проводились: анкетирова-
ние по изучению материальной и быто-
вой обстановки у учащихся, беседа о новой 
структуре детской среды, научно-трудо-
вая экскурсия на третий полеводческий 
участок; объявлялось расписание работ 
в школьном совхозе для старших групп  
(начиная с 4-й). В подшефном колхозе про-
ходили весенняя посевная и осенняя убо-
рочная кампании [6, Д. 1. ЛЛ. 55, 77 об. –78].

Красноярская ФЗС № 28 организовыва-
лась как общеобразовательная политех-
ническая семилетка с индустриальным 
уклоном на базе железнодорожной школы, 
поэтому она имела тесные связи с желез-
нодорожными мастерскими Сибирской 

дороги, которые с 1930 г. были преобра-
зованы в паровозовагоноремонтный за-
вод (ПРЗ). Это обусловливало основные 
направления и задачи работы ФЗС: «1) на-
учно подготовить детей к трудовым про-
фессиям; 2) объяснить и наглядно показать 
достижения современной техники; 3) тесно 
увязаться со своим материнским производ-
ством, в данном случае с паровозоремонт-
ным заводом; 4) общественно-полезная 
работа школы должна проходить под ло-
зунгом “борьба с кулачеством – классовая 
борьба”» [6, Д. 1. ЛЛ. 56 об.] Кроме того, не-
обходимо было соединить теоретическую 
(учебный процесс) и практическую (про-
мышленность, сельское хозяйство) под-
готовку (работа на заводе и подшефном 
колхозе, школьном совхозе и мастерских) 
с требованиями современности. 

При составлении программ педагоги со-
относили их содержание с квалификациями 
на заводе: во-первых, чтобы познакомить 
детей с теоретическим обоснованием про-
цессов труда; во-вторых, чтобы конкретно 
определить, что изучать на заводе. Обяза-
тельными для изучения являлись: источ-
ники энергии, машины, передачи трансмис-
сии, материал, моторы, человек рабочий, 
пятилетка, общественно-полезная работа. 
Эти общие ориентиры для преподавателей 
всех групп и предметов, помогали плани-
ровать учебные дисциплины с учетом го-
довых тем [6, Д. 1. ЛЛ. 56 об.]. Для школы 
первой ступени Красноярской ФЗС с уче-
том комплексных программ предлагалось 
распределить учебный материал по груп-
пам (Таблица1) [6, Д. 1. ЛЛ. 59 об.–60].

Таблица 1/ Table 1 
Распределение учебного материала в школе первой ступени Красноярской ФЗС / 

Distribution of educational material in the school of the first stage of the Krasnoyarsk FZS

Группы Учебный материал

0 и 1 Изучение технологии дерева и простейших машин
Рабочий день рабочего 
Борьба за новый быт
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Распределение учебного материала для 
школы второй ступени Красноярской ФЗС 

с учетом предметных программ отражено 
в таблице 2 [6, Д. 1. ЛЛ. 58–60].

2 Механизмы
Двигатели
Машины
Технология дерева

3 К теме «Город и деревня»: что дает завод деревне и что от нее получает?
Энергия, машины, транспорт, шефская работа, быт рабочих

4 Организация труда
Шефская работа
Управление заводом
Революционное прошлое завода

Таблица 2/ Table 2 
Распределение учебного материала в школе второй ступени Красноярской ФЗС / 

Distribution of educational material in the school of the second stage of the Krasnoyarsk FZS
Группы Предметы Учебный материал

5–6 Обществоведение Пятилетка; оборудование и расширение завода; проведение 
в жизнь пятилетнего плана; достижения и прорывы по 
пятилетке; меры борьбы с прорывами, культурная пятилетка 

7 Революции (1905, февральская и октябрьская), 
гражданская война, состояние нашего транспорта

5–6 Литература Стенгазета завода; введение школьного отдела в газету 
завода, а школе в свою газету внести отдел «Из жизни 
завода»; социалистическое строительство

7 Литейный завод; материалы, отражающие лирику завода; 
совместно с обществоведением – борьба рабочего класса

5–6 Математика Машины; состав железа и стали; нормы выработки 
продукции завода в год; нагрузка на оси вагона

7 Математика и 
физика

Сопротивление материалов; виды передач; станки и их 
работа; подшипник; калькуляция

5–6 Физика Машины; проекты новых построек завода
5–6 Естествознание План работы шефской комиссии и выполнение заданий по 

реконструкции сельского хозяйства
7 Деревообделочная промышленность (цех); связь нашего 

завода с другими предприятиями; рационализация труда, 
нововведения в части охраны труда и здоровья

5–6 Труд Общее знакомство с оборудованием завода (станки, 
машины, инструменты); деревообделочный цех

7 Организация производственной практики
5–6 Иностранный 

(немецкий язык)
Названия инструментов и машин; материалы 
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Из таблиц 1 и 2 видно: теоретическая под-
готовка велась по комплексным програм-
мам; изучались общеобразовательные пред-
меты, содержание которых было связано 
с теоретическими и практическими осно-
ваниями производственного труда на ПРЗ 
(паровозовагоноремонтный завод). Музыка 
и пение связаны с литературой. Для седь-
мого года обучения программа изучения за-
вода была шире, к программе 5–6-й групп, 
добавляли дополнительный материал, 
кроме того, география, химия и черчение 
изучались только в 7-й группе. Планиро-
валась общая массовая экскурсия на за-
вод и доклады специалистов. Программы 
по труду составлялись с учетом оборудова-
ния мастерских и квалификации школьных 
работников [6, Д. 1. ЛЛ. 58–60 об].

В работе Красноярской ФЗС активно 
использовался проектный метод, кото-
рый, по мнению педагогов, давал воз-
можность реализовать связи между про-
изводительным, сельскохозяйственным 
и общественно-полезным трудом (напри-
мер, весенне-посевная и осенне-убороч-
ная кампании рассматривались как об-
щешкольный проект). На второй ступени 
ФЗС № 28 реализовывались общешколь-
ные проекты: «Поможем подшефной дер. 
Луговой осуществить план второго боль-
шевистского сева и организовать колхоз» 
(для 7-й группы в первом семестре); «Ор-
ганизуем при сельской школе показатель-
ный курятник» (для 6-й группы); проект 
«Пропаганда зооминимума» и конкретное 
дело «Шефство над коровой через сель-
скую школу» (для групп 6А и 6Г). При про-
ведении этих проектов можно связать труд 

(часть проекта «Организуем починку  
с/х машин»), ИЗО, черчение, литературу  
и математику [6, Д. 1. ЛЛ. 75]. 

Архивные материалы показывают, что  
учащиеся выполняли проект «Наш под-
шефный колхоз». Конкретными делами 
выступали: «помочь колхозу произвести 
обобществление имущества и составление 
производственного плана», «обслужить 
колхоз культурно». Была организована 
учебно-производственная работа для 7-й 
группы по обществоведению, литературе, 
географии, естествоведению (агромини-
муму) и математике. Для 5, 6 и 7-й групп 
предлагался проект «Поможем участко-
вому штабу в организации дошкольного 
похода». Кроме того, 7 и 6-я группы ока-
зывали «посильную помощь в выполне-
нии промфинплана ПРЗ)». 

Вся первая ступень ФЗС включалась 
в общешкольный проект «Поможем под-
шефному колхозу и дер. Луговой в про-
ведении второго большевистского сева». 
Его подпроекты назывались так: «При-
мем участие в проведении антипасхаль-
ной кампании» (с 7 по 20 апреля); «При-
мем участие в праздновании 1 мая» (с 21 
апреля по 6 мая); «Поможем подшефному 
колхозу и школьному совхозу в проведе-
нии весенне-посевной кампании» (с 7 мая 
по 1 июня), «Поможем подшефной школе 
организовать пришкольный участок»; «По-
можем подшефному колхозу в улучшении 
животноводства и птицеводства», «Узнаем, 
как надо провести лето, чтобы укрепить 
свое здоровье» и др. [6 9, Д. 1. Л. 82 об, 83]. 

Обсуждая результаты, педагоги ФЗС от-
мечали, что «не вся программа прорабаты-

7 География Энергетика; виды топлива; металл; место нашего завода  
в транспорте

Химия Топливо; таблица по топливу; как используется топливо; 
металл; литье чугуна, его переработка; утиль, его 
использование; цветные металлы

ИЗО, черчение: Знакомство с производственной стенгазетой; украшение 
клуба; черчение частей машин в связи с физикой; 
винтовая нарезка
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вается проектами, поэтому отводится осо-
бое время на тренаж по навыкам» [6, Д. 1. 
Л. 69 об]. Формами учета результатов учеб-
ной работы по комплексной и проектной 
системе являлись выставки, сводки, диа-
граммы, дневники, конференции, отчеты 
учащихся на групповых и общешколь-
ных собраниях, собраниях родителей. 
Техника учетной записи по выполнению 
проекта обсуждалась на городской секции  
педагогов [6, Д. 1. Л. 70]. 

При организации труда в Красноярской 
ФЗС учитывалось разнообразие его видов. 
Труд в школе первой ступени носил пре-
имущественно характер игры и включал 
самообслуживание, изготовление предме-
тов и детское творчество; в школе второй 
ступени он принимает производственный 
характер, наблюдается тесная связь с про-
изводством и учеников, и педагогов. ФЗС 
участвует в производственном плане ПРЗ. 
Для каждого возраста должен быть свой ин-
струмент и свое оборудование. На заседании 
педагогического объединения отмечалась 
необходимость «оборудования школьных 
мастерских, предоставления школе учебно-
производственного цеха для практики  
7 группы, оборудования мастерских по ме-
таллу и дереву как для групп второй сту-
пени, так и для старших групп первой сту-
пени, составления наряду с учебным планом 
плана производственного» [6, Д. 1, Л. 55].

Для проведения производственной прак-
тики из учащихся 7-й группы создавали 
бригады по 6 человек (принцип доброволь-
ности). По договоренности с представите-
лями завода выработали расписание посе-
щения завода (в 5 цехов) в любые дни с 3 
до 6 часов. Теоретическая подготовка ве- 
лась в ФЗС ежедневно: группа прорабаты-
вала здесь до 11 утра теоретический мате-
риал, который потом до 3-х часов практиче-
ски изучался на заводе (программа работы 
на заводе). Была возможна работа во вто-
рую или третью смену на заводе. На уро-
ках труда в школьных мастерских выпол-
нялись заказы ПРЗ, их промфинплан [6, Д. 

1. Л. 66, 85]. Педагоги считали, что «надо 
добиваться, чтобы дали станки на заводе, 
так чтобы учащиеся чувствовали себя чле-
нами завода» [6, Д. 1. Л. 85 об].

Большая роль в ФЗС № 28 отводилась вос-
питательной и внешкольной работе, орга-
низации детской среды. Видами внешколь-
ной работы выступали: воспитательные 
дни и часы, кружки (технические, гумани-
тарные и художественные), работа секто-
ров, добровольных обществ. Необходимо 
было спланировать деятельность секций 
и кружков схематически и календарно, при-
чем твердо устанавливались определенные 
дни декады (по одному дню на каждый вид 
работы). Воспитательский час проводится 
в каждой группе три раза в месяц, 50% этого 
времени отводилось на политчас. Причем 
за пять дней до него администрация и об-
ществоведы давали программу-тезисы – так 
обеспечивалось единое воздействие на уча-
щихся [6, Д. 1. Л. 61 об]. Половину воспита-
тельного часа занимали самостоятельные 
дела группы. Были созданы кружки: кон-
структорский, технический, хоровой, дра-
матический, ИЗО, музыкальный, спортив-
ный, академической помощи, агрокружок, 
кружок «Красные безбожники». Работали 
секторы: учком, общественно-политический 
сектор, культмассовый, академический, са-
нитарный, хозяйственный, редколлегия, 
инструктор политчаса, школьный коопе-
ратив. Не вовлеченных в их работу учени-
ков рекомендовалось привлекать в любой  
сектор [6, Д. 1. Л. 62]. 

Дети (по группам и по расписанию) по-
сещали кино, цирк, театр, куда приходили 
со своим или с дежурным воспитателем. 
Школа предварительно договаривалась 
с администрацией просветительских уч-
реждений о льготных посещениях [6, Д. 1. 
Л. 68]. Среди воспитательных мероприятий, 
в которых участвовали ученики, в архив-
ных материалах нами обнаружены: Всесо-
юзный день школ, «участие в демонстра-
ции совместно с производством», вечер 
выпускников, «устройство торжествен-
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ного вечера с широким представительством 
от производства и при участии родитель-
ской массы», слет ударников школы, дет-
ская политехническая конференция и вы-
ставка, создание «заводополитехнического 
музея» и др. [6, Д. 1. Л. 57 об, 76 об]. 

Но второй ступени между группами об-
учающихся заключались договоры по соц-
соревнованию, в основу которых были 
положены общественно-полезная и про-
изводственная работа (производственный 
план завода), разверстка на школьный со-
вхоз (350 руб.). Договор обсуждался, до-
полнялся и принимался членами группы, 
затем разрабатывался его план, и начина-
лась реализация. По итогам соцсоревнова-
ния планировалось премирование ударной 
группы. Для выработки форм учета и про-
верки результатов выбиралась три человека 
из учащихся и педагогов [6, Д. 1, Л. 68–69].

Педагоги понимали необходимость стро-
гого учета посещаемости и успеваемости, 
общественно-полезной работы, это посто-
янно обсуждалось и отражалось в прото-
колах совещаний педколлектива. В ФЗС 
оформляли доску показателей за месяц, 
учетные тетради по рубрикам [6 9, Д. 1. 
Л. 68, 83 об]. При анализе итогов воспи-
тательной работы на заседаниях педагоги-
ческого коллектива обращалось внимание 
на охват детей пионерским движением; 
низкую посещаемость и успеваемость (ее 
общий показатель – 70%, но были группы 
с успеваемостью 9%); наличие прогулов 
по школе (324 человекодня); малое уча-
стие в демонстрации (25%); случаи нару-
шения дисциплины (79); детей, признан-
ных морально-дефективными2, передавали 
в СПОН (социально-правовую охрану не-
совершеннолетних); выполнение общепо-
лезной работы (охват 38%) [6, Д. 1. Л. 86]. 

В заключение сделаем выводы. 

2 Моральная дефективность – обобщенное название негативных свойств личности (агрес- 
сии, противоправного поведения, проявления отрицательных нравственных качеств в обще-
нии и т.д.). Она возникает под влиянием какого-либо заболевания ребенка, но чаще – от недо-
статков воспитания и в результате  педагогической запущенности.

Проблематика изучения истории разви-
тия школ рабочего образования в РСФСР 
достаточно актуальна: практика таких 
школ востребована в современной педа-
гогике, знакомство с ней поможет изба-
виться от лишних «белых пятен» в исто-
рии отечественного образования. 

В 30-е гг. ХХ в. многие задачи, связан-
ные с организацией фабрично-заводских 
семилеток, оперативно решались педаго-
гами, заводами и отделами образования. 
ФЗС имели неплохую материальную базу; 
для них были откорректированы и апроби-
рованы практико-ориентированные про-
граммы, отражающие связь с конкретным 
предприятием; в них применялись нова-
торские для того времени методы и формы 
обучения и воспитания. Интересный при-
мер использования общешкольных про-
ектов с целью соединения теоретической 
и практической подготовки с воспитатель-
ной работой – Красноярская ФЗС. 

ФЗС реализовывали идеи трудовой об-
щеобразовательной политехнической 
школы, ориентированной на совместное 
решение с заводом (ПРЗ) производствен-
ных задач, являлись педагогическими пло-
щадками для апробирования программ 
и методов обучения в ФЗУ, распростра-
няли этот методический опыт на правах 
опорных школ. 

Хочется также отметить: при изучении 
архивных материалов, восстанавливаю-
щих картины прошлого, приходит пони-
мание того, что перед школой в разное 
время стояли похожие задачи, и реша-
лись они педагогами в условиях неопре-
деленности.
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В ХХ в. сторонники образовательных 
реформ за рубежом (М.Монтессори, 
Дж.Дьюи, С.Френе, Х.Паркхерст, Р.Штай- 
нер и др.) создали новые типы школ, в ко-
торых велось активное обучение в различ-
ных формах. Школы Монтессори, напри-
мер, ориентировали на свободный выбор 
обучающихся, учитывалось то, что дети 
желают делать и чему хотят учиться; осо-
бое внимание уделялось активной сен-
сомоторной деятельности (ощупыва-
нию, прикосновению и т.д.). Дж.Дьюи 
подчеркивал ценность самопознанния, 

а Р.Штайнер − важность темперамента ре-
бенка. Однако такие учебные заведения 
стали элитарными − для небольшой ча-
сти обучающихся. 

В 1960−70-е гг. ХХ. в. вновь возник инте-
рес к активному обучению и самостоятель-
ной деятельности. Во многих странах мира 
были внедрены метод проектов и груп-
повая работа. Большое внимание стало 
уделяться развитию мышления детей 
(например, в школах Ж.Пиаже). Однако 
через некоторое время тема активного 
самостоятельного обучения и в теории, 
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и на практике отступила на второй план 
и уступила место проблемам формиро-
вания благоприятного учебного климата 
в школе, предоставления учащимся четких 
инструкций, развитию инструментария 
оценки знаний и навыков обучающихся. 

В XXI в. в образовании произошли фун-
даментальные изменения, обусловлен-
ные появлением цифровых технологий, 
а также ускорением роста научных дан-
ных, в результате чего школьники полу-
чили доступ к огромному количеству ин-
формации, произошло переосмысление 
прежних знаний. Образование перестало 
быть только процессом передачи и запо-
минания информации, его главная цель − 
научить людей учиться. 

Но, несмотря на существование ин-
тернета, получить достоверную инфор-
мацию не так просто. Для этого должны 
быть сформированы навыки ее иденти-
фикации, интерпретации и обработки, 
а, чтобы их сформировать, нужно уже 
в школе ходе активной самостоятельной 
работы развивать у учащихся критиче-
ское и инновационное мышление, умение 
решать проблемы, способность к сотруд-
ничеству, креативность. Современные ус-
ловия развития образования способство-
вали появлению новых научных взглядов 
на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа в контексте 
научной терминологии. Научная терми-
нология за рубежом на протяжении уже 
нескольких десятилетий складывается 
под влиянием разработок, представляе-
мых международными организациями, 
что способствует тесному взаимодействию 
ученых и в результате − формированию 
единого понятийно-терминологического 
аппарата и развитию подходов, выстраи-
вающихся на общепринятых в мире тео-
риях. В зарубежной научной литературе 
сущность самостоятельной учебной де-
ятельности раскрывают термины само-
управляемое обучение, саморегулируемое 
обучение и независимое обучение. 

В ходе самоуправляемого обучения кон-
цептуализацией, проектированием, про-
ведением и оценкой учебного процесса 
руководит сам ученик, но это не означает, 
что самостоятельное обучение в высшей 
степени персонализировано, а ученик 
всегда изолирован от других учащихся. 
(например, он может работать самостоя-
тельно в группе) [1]. Данный термин со-
поставим с отечественным «самостоятель-
ная работа». Саморегулируемое обучение 
основано на метапознании (размышле-
ниях о своем мышлении) и стратегиче-
ских учебных действиях (планировании, 
мониторинге и оценке своей учебной де-
ятельности); это циклический процесс, 
при котором учащийся планирует выпол-
нение задания, следит за его выполнением, 
а затем размышляет о его результате [1]. 
При независимом обучении школьники 
не только сами учатся, но и самостоя-
тельно регулируют и контролируют свое 
обучение управляют им, его оценивают 
[2]. Данное понятие сопоставимо с отече-
ственным «домашняя работа». 

Три названных термина часто исполь-
зуются как взаимозаменяемые, но тео-
ретически эти понятия различаются. Са-
моуправляемое и независимое обучение 
осуществляются на макроуровне (т.е. проек-
тируется весь учебный процесс): учащийся 
проявляет инициативу в определении своих 
образовательных потребностей, формули-
рует цели и задачи обучения, определяет 
необходимые для их реализации ресурсы, 
реализует соответствующие им стратегии, 
несет ответственность за все ответствен-
ность. Саморегулируемое − на микроуровне 
(т.е. проектируется выполнение конкрет-
ного задания): задачу обучения ученику 
ставит учитель; учащийся контролирует 
и регулирует учебные действия, направ-
ленные на достижение определенных за-
дач; осознает свои слабые и сильные сто-
роны и используют те учебные стратегии, 
которые ему подходят наилучшим обра-
зом. Таким образом, навыки саморегуля-
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ции − обязательное условие для самосто-
ятельного управления своим обучением, 
но самоуправляемое и независимое обуче-
ние могут не быть условием для саморегу-
лируемого обучения [3].

Следует отметить, что самостоятель-
ность и саморегуляцию за рубежом отно-
сят к навыкам XXI в., которые формируются 
в школе, они мотивируют учеников к обу-
чению, предоставляют им больше возмож-
ностей выбора [4]. Учителям необходимо 
четкое понимание того, каким образом 
они могут помочь школьникам в приобре-
тении навыков самоуправления и саморе-
гуляции, как справляться с возможными 
различиями в способностях обучающихся 
к самостоятельному обучению. В целях при-
ведения самоуправляемого и независимого 
обучения в соответствие с потребностями 
ХХI в. за рубежом были проведены иссле-
дования, в результате которых определен 
список навыков и установок, необходимых 
обучающимся для реализации самостоя-
тельной работы осознанно. 

Первая группа навыков и установок от-
носится к умению и готовности учени-
ков работать без посторонней помощи  
(в одиночку или в группе). Это способность 
к личной автономии, управлению време-
нем, рефлексии и саморегуляции. Вторая 
группа формируется на основе опыта. Это 
приобретенные способности к поиску раз-
нообразных и новаторских решений про-
блем, из которых можно извлечь уроки; 
к пониманию ценности времени для раз-
мышлений, важности обратной связи, не-
обходимости использования возможностей 
для экспериментов; к поиску различных 
контекстов, задач и обстоятельств. 

Учающийся должен быть готов само-
стоятельно: осуществлять когнитивную 
подготовку к обучению, выполнять ког-

1 Когнитивные (познавательные) функции – совокупность процессов, с помощью которых 
осуществляется самопознание, познание мира и общение. К ним относятся: речь (включая 
чтение и письмо), гнозис (узнавание и распознавание), праксис (сложные целенаправленные 
движения), внимание, память, интеллект.

нитивные1 исполнительные функции, за-
вершать обучение. 

1. Когнитивная подготовка включает: 
поиск недостающих предшествующих зна-
ний; получение общего представления 
о знаниях, навыках и установках, которые 
необходимо освоить; применение предше-
ствующих знаний и умений для выполне-
ния поставленной задачи; установление 
связей между предшествующими знани-
ями и новой информацией; сосредоточе-
ние внимания на учебной задаче; укрепле-
ние уверенности в себе; стимулирование 
любознательности; поиск проблем, вызы-
вающих интерес; координацию намерений 
и планов; метакогнитивную подготовку; 
выбор целей и подцелей, последователь-
ности и стратегии обучения; планирова-
ние времени.

2. Когнитивные исполнительные функ-
ции − отбор информации, ее обдумывание; 
формулирование выводов, выражающих 
собственное мнение; поддержание любоз-
нательности, поддержание мотивации и уве-
ренности в себе; мониторинг процесса обу-
чения, его результатов; оценка достижений, 
диагностика причин неудач и проблем. 

3. Завершающие когнитивные функ-
ции обучения делятся на исполнительные 
(обобщение новых знаний и навыков, 
обдумывание условий их использования 
в будущем) и аффективные (размежевание 
намерений и планов, оценка результатов, 
осознание итогов учебной деятельности, 
оценка процесса обучения, его результа-
тов, рефлексия) [5].

Таким образом, самостоятельная подго-
товка к обучению включает формирование 
навыков поиска соответствующих предва-
рительных знаний, мотивации к обучению, 
принятие решения о целях обучения. Само-
стоятельное выполнение обучения состоит 
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из следующих исполнительных шагов: вы-
бор соответствующей информации, управ-
ление концентрацией внимания и самоте-
стирование. Самостоятельное завершение 
обучения предполагает сформированность 
навыков, подведение итогов того, что обу-
чающийся узнал; размышления о процессе 
обучения; объяснение причин, по которым 
результаты обучения были достигнуты. 

По мнению зарубежных ученых  
(Б.Дж.Зиммерман, М.Ноулс, П.Пинтрич, 
К.Сакс, П.Р.Саймонс Б.Хаут-Уолтерс и др.), 
самостоятельные ученики обладают сле-
дующими характеристиками, проявляю-
щимися в ходе обучения: ставят перед со-
бой четкие цели, формируют свой учебный 
процесс в соответствии с учебными це-
лями и планами; обладают самомотива-
цией проявляют любознательность, ини-
циативу готовность учиться, моральную 
эмоциональную и интеллектуальную ав-
тономию; контролируют и оценивают соб-
ственное обучение [6].

К особым умениям и способностям, не-
обходимым для реализации самостоятель-
ного обучения, относятся: умения устанав-
ливать тесные, уважительные и дружеские 
отношения с одноклассниками, создавать 
физически и психологически комфортную 
среду, открытую для взаимодействия, ос-
нованного на сотрудничестве; способность 
брать на себя ответственность за определе-
ние собственных потребностей в обучении; 
ставить цели, планировать, осуществлять 
и оценивать учебную деятельность, само-
стоятельно ею управлять; быть посредни-
ком и источником информации, эффек-
тивно обучаться в небольших группах; 
оценивать ход и результаты обучения. 

Исследователи (И.Текколь, М.Демирель) 
считают, что возможности для активного 
и самостоятельного обучения обеспечи-
ваются образовательным контекстом. 

2 S (Specific) − конкретный, M (Measurable) − измеримый, A (Achievable) − достижимый,  
R (Relevant) − значимый, T (Time-bound) − ограниченный по времени. Впервые термин пред-
ложен Дж.Т.Дораном в 1981 г.

В то время как некоторые школьники спо-
собны сами регулировать свое обучение, 
другие нуждаются в руководстве учителя 
не только для овладения стратегиями об-
учения, но и для усвоения знаний, необ-
ходимых для их правильного и своевре-
менного применения [6].

Теории, лежащие в основе самостоя-
тельной работы. Современные подходы 
к самостоятельной работе за рубежом ба-
зируются на трех основных концепциях: 
СМАРТ- образования, бесшовного образо-
вания и смешанного образования. 

СМАРТ-образование2 («интеллектуаль-
ное образование») обеспечивает персо-
нализированное обучение с применением 
подходящего педагогического подхода 
и с последовательным использованием ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий для достижения результата [7; 8]. Его 
особенности − персонализация, индивиду-
ализация, интерактивность, сотрудниче-
ство. Формы организации − «перевернутый 
класс»; смешанное, практико-ориентиро-
ванное и проблемно-ориентированное обу- 
чение; программное обеспечение, предо-
ставляющее различные функции систем 
управления обучением.

Во многих странах (Германии, Греции, 
Индии, Испании, Италии, Канаде, Китае, 
Объединенных Арабских Эмиратах, США, 
Южной Корее и др.) современные обра- 
зовательные стратегии разрабатываются 
в контексте концепции SMART-образо- 
вания, цель которого − реформирование 
классно-урочной системы, воспитание 
творческих детей в каждом классе и каж-
дой школе всего мира. Учащиеся станут 
активными участниками образователь-
ного процесса (начнут самостоятельно 
формулировать цели обучения, выбирать 
его стратегию), а учителя будут их направ-
лять, помогая в реализации поставленных 
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целей, оценивать не знания школьников, 
а процесс их обучения, способность к са-
морефлексии. Акцент делается на методах 
преподавания / обучения, позволяющих 
учащимся самостоятельно конструиро-
вать знания на основе собственного опыта 
в условиях проблемно-ориентированного 
обучения и исследовательского подхода. 

При СМАРТ-образовании самостоя-
тельность переходит на новый уровень: 
школьники могут учиться в любое время 
и в любом месте с помощью ИКТ; им пре-
доставляется образовательная среда, в ко-
торой каждый выбирает темп и методы об-
учения, соответствующие его интеллекту 
(по теории множественного интеллекта 
Х.Гарднера3). Интеллектуальное образо-
вание4 позволяет учителям в ходе само-
стоятельной работы направлять обучение 
и контролировать достижения учащихся 
с помощью компьютерных программ [9]. 
Такая модель уже принята к реализации 
в ряде стран мира, в частности в Респу-
блике Корея.

При бесшовном образовании осущест-
вляется непрерывное обучение, границы 
между его уровнями стираются (например, 
переход между средней школой и коллед-
жем за рубежом становится менее отчетли-
вым); учащийся получает необходимую ин-
формацию непосредственно в тот момент, 
когда она ему нужна. Бесшовное обучение5 
соединяет частные и государственные об-

3 Согласно теории множественного интеллекта М.Гарднера каждый человек обладает своим 
особенным интеллектом (натуралистическим, музыкальным, логико-математическим, лингви-
стически-вербальным, экзистенциальным, межличностным, внутриличностным, телесно-ки-
нестетическим и визуально-пространственным), на который надо опираться при его обучении.

4 При интеллектуальном образовании приоритетно формирование интеллектуальной куль-
туры личности обучающегося, включающей развитие интеллектуальных способностей (по-
знавательных ощущений, восприятия, памяти, воображения, продуктивного мышления), фор-
мирование интеллектуальной инициативы, инструментальной культуры, а также получение 
когнитивного опыта.

5 Впервые термин «бесшовное обучение» в 1991 г. употребил Л.Ли Кнефелькамп, который пред-
ложил образовательную программу, ориентированную на комплексный и взаимосвязанный 
процесс обучения.

6 Формальное обучение происходит в определенное время в соответствии с заранее опреде-
ленными учебными программами или планом. Неформальное обучение основано на личных 
интересах учащегося и осуществляется вне школьной среды.

разовательные организации, где оно осу-
ществляется индивидуально и в группах, 
в разное время и в различных местах (на-
пример, в школе и после школы); объеди-
няет формальное и неформальное обуче-
ние6 (получаемое реально и виртуально). 
Задача такого образования состоит в том, 
чтобы дать обучающимся возможность 
изучать все, что им интересно, плавно 
переключаться между различными кон-
текстами, например, между формальным 
и неформальным образованием, индиви-
дуально выбранным и обязательным [10]. 

В 1996 г. термин «бесшовное образова-
ние» был заменен на «отдельные учебные 
среды». Дж.Кух выделил шесть бесшов-
ных учебных сред, являющихся составля-
ющими «единого непрерывного учебного 
процесса»: 1) обучение в классе или вне его; 
2) академическое или неакадемическое об-
разование; 3) классное или внеклассное  
обучение; 4) опыт работы в кампусе и за его 
пределами; 5) формальное или неформаль-
ное образование; 6) обучение с использо-
ванием технологий или без них. Мотива-
ция использования комплексного подхода 
к обучению основывалась на использова-
нии комплексного подхода к процессу обу-
чения; разработке общего научного языка, 
содействии сотрудничеству и межфункци-
ональному диалогу [11]. 

Данная концепция была реализована 
с помощью цифровых технологий, обеспе-
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чивших обучающимся доступ к различ-
ным учебным материалам во время и после 
уроков. На рубеже XXI в. активное приме-
нение ИКТ в образовании привело к по-
явлению программ STEM, включающих на-
уку, технологию, инженерию и математику. 
Ноутбуки, мобильные телефоны, айпады 
стали более совершенными, удобными 
в использовании, позволяли получить до-
ступ к информации в любое время; книги 
также стали мобильными. Улучшились мо-
бильные приложения, устройства с искус-
ственным интеллектом (Siri, Alexa и Google 
Dot). Сегодня практически все обучающи-
еся, начиная с первого класса, пользуются 
интернетом с помощью цифровых и мо-
бильных устройства, поэтому имеют до-
ступ к информации в любое время в лю-
бом месте. Все это вывело непрерывное 
обучение на новый уровень. 

Одна их главных целей бесшовного об-
разования − развитие самостоятельно-
сти учащихся. Самостоятельное обучение 
не только становится ведущим, но и при-
обретает новые характерные черты. Так, 
школьники могут хорошо учиться, когда 
у них возникает интерес к учебе, когда при-
меняются технологические инструменты 
(мобильных устройства), позволяющие 
находиться и в физическом, и в виртуаль-
ном пространстве, получать одновременно 
формальное и неформальное образова-
ние. В бесшовной учебной среде ученики 
пользуются учебными ресурсами, кото-
рые имеются и в классе, и за его преде-
лами. При освоении содержания образо-
вания применяется комплексный подход, 
требующий тщательной организации об-
учения, его интеграции в другую среду. 
Один из способов реализации такого под-
хода − предоставление учебных матери-
алов в разных пространствах (классная 
комната, улица, дом и т.п.) [12; 13]

Бесшовное обучение требуют системных 
реформ, сегодня они реализуются благо-
даря диалогу различных типов образова-
ния и его структур. Такое обучение, напри-

мер, начинают применять в Сингапуре, где 
на государственном уровне принято ре-
шение о разработке и внедрении система-
тических и циклических бесшовных кур-
сов в целях развития самостоятельности 
школьников[14].

Термин «смешанное обучение» (или ги-
бридное, в смешанном режиме) появился 
в конце 1990-х гг., а в 2006 г. был конкре-
тизирован К.Бонком и Гр.Грэмом как очное 
обучение, сочетаемое с компьютерным [15]. 
Таким образом, часть этого процесса осу-
ществляется традиционно, «лицом к лицу», 
а другая происходит онлайн. Главные за-
дачи данной используемой во всем мире 
технологии − выявление стиля и темпа об-
учения каждого ученика, разработка инди-
видуальной стратегии его обучения на ос-
нове гибкой учебной программы.

Самостоятельная работа как обучение 
школьников умению учиться. Мероприя-
тия, направленные на содействие развитию 
у школьников умения учиться самостоя-
тельно, включают разработку специальных 
программ, помогающих этого добиться, 
в том числе интегрированных, которые на-
целены на формирование таких умений 
при преподавании конкретного предмета. 
Некоторые программы ориентированы 
на применение общих стратегий, формиру-
ющих у учащихся метапредметные навыки. 
Основным преимуществом интегрирован-
ных программ является то, что они могут 
быть реализованы с учащимися всех воз-
растов, всех уровней развития при изуче-
нии всех предметов [16].

Сегодня немало образовательных си-
стем, позиционирующих самостоятель-
ную работу как один из основных принци-
пов обучения и основанных на идее о том, 
что все люди могут и должны нести ответ-
ственность за свое собственное когнитив-
ное развитие. Есть несколько концепций 
самостоятельной работы, в содержании 
каждой из которых присутствуют такие 
компоненты, как опыт, полученный на ос-
нове личных интерпретаций содержания 
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обучения, и особая роль учителя, заключа-
ющаяся в оказании помощи обучающимся 
исследовать окружающий мир, формули-
ровать вопросы и проверять гипотезы. 

Способы организации самостоятель-
ной работы разнообразны. К ним, напри-
мер, относятся поиск новой информации 
и критическое ее осмысление; активное 
участие обучающихся в процессе обуче-
ния и личный вклад в учебное сообще-
ство; разработка собственных способов 
обучения и выбор ресурсов, руководств 
и информации в этих целях. Самый важ-
ный ресурс самостоятельности − способ-
ность школьников осознавать себя и окру-
жающий мир, а также глубоко исследовать 
проблемы, т.е. критически их осмысливать. 
Быть критически мыслящим, ответствен-
ным за собственное обучение человеком 
значит уметь анализировать собственные 
интересы, принимать решения и понимать 
их последствия, учитывать достоверность 
содержания обучения и информации, от-
крывать ее новые источники, владеть раз-
нообразной информацией, изучать разные 
точки зрения на научные факты и собы-
тия, рассматривать разные позиции, стре-
миться к открытиям.

Один из основных способов организа-
ции самостоятельной работы − проведение 
мероприятий, способствующих развитию 
у учащихся аналитического, критического 
и творческого мышления, способности 
к критической оценке содержания обра-
зования. Поэтому начать самостоятельную 
работу учитель может с вопроса, требу-
ющего от учеников рассуждения, напри-
мер: «Как вы думаете, что вам нужно знать 
об этой информации (событии, идее, точке 
зрения и т.д.?)» или «Какие вопросы сле-
дует задавать, чтобы раскрыть позиции 
по этой теме?»

7 Процессуально-ориентированное обучение акцентирует сам процесс исследования: деятель-
ность учащихся моделирует научное исследование, способствует не столько усвоению факти-
ческих сведений, сколько развитию нового проблемного видения, освоению четко очерченных 
исследовательских процедур.

Самостоятельная работа включает кон-
цептуализацию, проектирование, внедре-
ние и оценку школьниками обучения (т.е. 
выступает организационным методом, 
позволяющим ученикам контролировать 
собственное обучение); может рассматри-
ваться в качестве цели, к достижению ко-
торой стремятся обучающиеся, при этом 
они берут на себя ответственность за свое 
обучение и становятся автономными [17].

Главными целями самостоятельной ра-
боты являются мотивация школьников 
к обучению; формирование у них актуаль-
ных навыков − социальных, сотрудниче-
ства, исследовательских, управленческих. 
Для каждой ступени образования можно 
выделить подцели. В начальной школе 
это развитие мотивации детей к обуче-
нию; формирование творческого отноше-
ния к выполнению учебных задач, ответ-
ственного отношение к учебе. В основной 
школе и на старшей ступени − развитие 
способности активно работать самостоя-
тельно при выполнении учебных заданий, 
выбирать способы обучения; формиро-
вание навыков критического мышления, 
способности высказывать свое мнение 
и его аргументировать, а также к само-
рефлексии. 

При самостоятельной работе с млад-
шими школьниками важно разнообра-
зить формы и способы организации, чтобы 
она не стала монотонной. В качестве сти-
мула к обучению рассматривается иссле-
довательская деятельность. Основная идея 
самостоятельного обучения в основной 
школе большинства зарубежных стран за-
ключается в его активизации с помощью 
разных к нему подходов (актуальны про-
цессуально-ориентированное7 и проектное 
обучение). На этой ступени уровень само-
стоятельности обучающихся возрастает. 
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Подводя итоги, подчеркнем, что со-
гласно современным направлениям в те-
ории и практике зарубежного образования 
самостоятельная работа обучающихся ста-
новится ведущей учебной деятельностью. 
Она характеризуется непрерывностью, ак-
тивностью и неразрывностью (связанно-
стью) классной, внеклассной и домашней 
учебной деятельности, практически сни-
мает различия между ними. Формируется 
единый учебный процесс, основанный 
на самостоятельности обучающихся, их 
самоинициируемости и самоуправлении. 

Эффективность самостоятельной ра-
боты повысится при создании комфорт-
ной образовательной среды; применении 

активных методов обучения, междисци-
плинарного, практико-ориентированного, 
проблемно-ориентированного подходов; 
использовании цифровых технологий; ор-
ганизации проектной и исследовательской 
деятельности; обеспечении гибкого, за-
ложенного в учебный план графика обу- 
чения; осуществлении учителем обрат-
ной связи, рефлексии и оценки знаний 
учащихся на основе оценки их процесса 
обучения. Результатами станут развитие 
у обучающихся критического мышления, 
умения ставить и решать проблемы, креа-
тивности, способности к сотрудничеству.
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