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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ

УДК 37.01

Экспертный характер педагогической деятельности
Сорина Г. В.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»

Аннотация. В статье впервые представлен анализ особен-
ностей экспертного характера педагогической деятельности 
в ее соотношении с современными возможностями таких 
когнитивных помощников «человека познающего», как искус-
ственный интеллект, нейросети, чат-боты. Показывается, 
что, как и в античности, так в условиях цифровизации 
Сократовский предикат «не знаю» не потерял своей акту-
альности. Рассматривается место данного предиката в оценке 
галлюцинаций нейросети. Приводятся конкретные примеры 
некритического использования галлюцинаций нейросети в сту-
денческих работах. Выявляется роль педагога в проведении 
такого критического анализа, подчеркивается недопустимость 
использования галлюциноза нейросети в исследованиях человека. 
В статье демонстрируется особая роль современной экспер-
тизы на примере анализа Валдайского форума и отношения 
Президента Российской Федерации В. В. Путина к экспертной 
деятельности. Проводится мысль о том, что формирование 
экспертных навыков внутри системы образования является 
основанием для выстраивания различных форм экспертизы 
во всех других сферах деятельности человека, включая воен-
ную, освоение космоса, решения проблем импортозамещения 
в современной России.

Ключевые слова: экспертиза, экспертные оценки, систе-
ма образования, воспитание, преподаватель, искусственный 
интеллект, нейросеть, знание, информация, «галлюцинации» 
нейросети, Валдайский форум.

Expert Nature of Pedagogical Activity
Sorina G. V.
Lomonosov Moscow State University

Abstract. The article presents the first analysis of the peculiari-
ties of the expert nature of pedagogical activity in its correlation 
with the modern capabilities of such cognitive assistants of the “man 
who knows” as artificial intelligence, neural networks, chatbots. The 
author shows that as in antiquity, so in the conditions of digitaliza-
tion the Socratic predicate “do not know” has not lost its relevance. 
The paper considers the place of this predicate in the evaluation of 
neural network hallucinations. Specific examples of uncritical use of 
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neural network hallucinations in student work are given. The role 
of the educator in such critical analysis and the unacceptable use of 
neural network hallucinosis in human research is highlighted. The 
article emphasizes the role of modern expertise on the example of 
the analysis of the Valdai Forum and the attitude of the President 
of the Russian Federation to expert activity. The author develops the 
idea that the formation of expert skills within the education system 
is the basis for building expert activity in all other spheres of human 
activity, including military, space exploration, solving the problems 
of import substitution in modern Russia.

Keywords: expertise, expert evaluations, education system, edu-
cation, teacher, artificial intelligence, neural network, knowledge, 
information, “hallucinations” of neural network, Valdai Forum.

Введение. Необходимость экспертизы, получения экспертных оценок 
сопровождает всю историю человечества. Просто эксперты назывались 
по-разному в истории культуры: вождь, старейшина, жрец, шаман 
и так далее. В их обязанности входило давать оценку, формулировать 
оценочные суждения, выявлять ценности, отличать их от того, что 
не обладает ценностным характером для конкретного социума. 
Письменные источники позволяют утверждать, что, например, в ан-
тичной Греции функции эксперта были приписаны Дельфийскому 
оракулу, который через Пифию формулировал некоторые оценочные 
суждения по поводу проблем, возникающих в обществе. Чтобы понять 
особенности форм проявления экспертной деятельности в прошлом 
и настоящем, важно вспомнить синонимичный ряд, представляющий 
слово/понятие «эксперт» в различных словарях. Это, в частности, — 
«умелец», «знаток», «консультант», «рецензент», «советчик», «мастак», 
«специалист», другие [11]. Конечно, в качестве «человека знающего», 
способного к пониманию, консультированию, рецензированию, готового 
ответить на самые разные вопросы, простые и сложные, всегда выступал 
и учитель. Этот знающий человек необязательно должен был присут-
ствовать в специальной иерархии, представленной в образовательном 
учреждении: учитель — ученик. В качестве экспертов, консультантов, 
рецензентов и т. д. выступали и могут выступать разные люди или даже 
группы людей, начиная с родителей и заканчивая «улицей». Это могут 
быть воспитатели/эксперты с позитивной установкой и негативной. 
Важно уметь это различать и научить этому ученика. О множествен-
ности таких воспитателей писал еще К. Д. Ушинский, который, выделяя 
классических воспитателей, учителей, наставников, в качестве допол-
нительных воспитателей подчеркивал значение природы, общества, 
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религии и языка [16, с. 18]. Сама же педагогика, с его точки зрения, 
ориентирована, в первую очередь, на воспитание [16, с. 23].

Современные особенности проявления экспертности в системе 
образования. В условиях современности становится особенно важно, 
чтобы именно в системе образования присутствовали такие эксперты, 
которые представляют не только свои конкретные предметные области 
(литературу, историю, физику, химию, математику, биологию и так далее), 
но чтобы они были способны отвечать, условно говоря, на знаменитый 
вопрос В. В. Маяковского: «Крошка сын к отцу пришел, и спросила кро-
ха: что такое хорошо и что такое плохо?» [7]. Это фактически один из 
центральных вопросов, который формируется в системе образования 
в целом, в системе воспитания, в частности. Само восприятие предметных 
областей образовательного процесса оказывается зависимым от уровня 
доверия [5] к конкретным преподавателям, представляющим свои дис-
циплины. Очень часто отношение к предметной области оказывается 
обусловлено отношением к тому, кто ее преподает.

При этом сам преподаватель в своем профессиональном качестве 
дисциплинарного эксперта, особенно в системе гуманитарного знания, 
находится в жесткой конкурентной среде, где на роль эксперта во взаимо-
действии с учениками претендуют СМИ, классические и неклассические 
[12], разные виды и формы искусственного интеллекта, нейросетей. 
В условиях современности представить себе образовательный процесс, 
образовательные практики без использования ИИ уже невозможно. 
Более того, нейросеть оказывается способна писать выпускные квали-
фикационные работы. Широко стала известна история 2023 года о том, 
как студент РГГУ представил на защиту диплом, который был подготов-
лен с помощью нейросети ChatGPT [10]. Еще один пример. Нейросеть 
сама без использования конкретного человека, за которым она могла бы 
скрыться, может сдавать выпускные экзамены для получения квалифи-
кации, например, врача [8]. Последнюю информацию о сдаче выпускного 
экзамена распространила пресс-служба «Сбера». Такой квалификаци-
онный экзамен сдала нейросеть «Сбера» GigaChat. Экзамен проходил 
в Институте медицинского образования НМИЦ им. В. А. Алмазова. 
Принимала экзамен комиссия, в состав которой входили профессора 
в областях хирургии, терапии, акушерства и гинекологии. Устный экза-
мен по билету предполагал способность решать ситуационные задачи 
с постановкой диагноза, разработкой плана лечения и т. д. Кроме того, 
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нейросеть прошла тестирование из 100 вопросов. Был установлен порог 
прохождения теста — 70%, нейросеть набрала 82%. Может ли учитель 
конкурировать с таким субъектом как нейросеть в образовательном 
процессе? У меня не вызывает сомнения, что может. Нейросеть может 
стать и уже становится важнейшим инструментом в интеллектуальной 
деятельности и учителя, и ученика в решении разных вопросов. У нее 
огромные информационные ресурсы.

Интернет-технологии сбора цифровой информации генерируют по-
ток, представленный понятием «большие данные» (Big Data). Большие 
данные создают условия для управления информацией в гигантских 
масштабах. Несмотря на цифровой характер представления Big Data, 
само понятие «большие данные» носит гуманитарный характер, ибо, 
используя данное понятие, мы, в первую очередь, оцениваем особен-
ности влияния потока информации на человека, его судьбу. Ни одно 
гуманитарное понятие в истории культуры никогда не определялось 
при помощи единственного определения, единственной характеристики. 
Но каждый раз в конкретном понятии можно выделить концептуаль-
ное ядро [12], которое содержится во всех других определениях. Так, 
в концептуальное ядро понятия «большие данные» входят такие его 
характеристики, как большой объем, скорость обновления, бесконечное 
разнообразие, совершенствование процессов принятия решений по их 
обработке и анализу. При этом сам процесс обработки информации 
по-разному проявляется и осуществляется в рамках структурированной 
и неструктурированной информации. И если структурированную ин-
формацию можно классифицировать по каким-то целевым показателям, 
то неструктурированная информация не поддается совсем или крайне 
сложно классифицируется.

Неструктурированная информация поступает из разных социаль-
ных сетей, самостоятельно генерируемая чат-ботами, нейросетями, 
включает в себя письменные тексты, представленные в цифровой среде, 
видео и аудио файлы. Именно неструктурированная группа, как пишут 
исследователи проблем больших данных, составляют основную часть 
Big Data. Между тем социальная значимость больших данных все время 
возрастает, а человек нуждается в знаниях, в том числе приходящих 
из цифровой среды. Педагог, будучи экспертом в своей профессио-
нальной сфере, обладает необходимыми качествами, соответствующим 
уровню знаний, которые способствуют процессу структурирования 
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и классификации получаемой информации. Нейросеть способна стать 
когнитивным помощником человека в разных сферах интеллектуаль-
ной деятельности [см., например, 2]. Но она не обладает эмпатией и не 
способна к чувствованию. По крайней мере, эти два качества профес-
сиональной деятельности человека не могут заменить никакие большие 
данные, никакая информация.

Как становятся возможны «галлюцинации» нейросети? Нейросеть 
не умеет различать информацию и знание. Она не обладает знанием. 
Она наполнена информацией. Взаимоотношения между знанием и ин-
формацией — это отдельная исследовательская тема. В рамках данной 
статьи мне хотелось бы подчеркнуть, что передаваемая информация 
может содержать знания, а может просто передавать поток данных. 
Знание наполнено смыслами, в то же время оно дает возможность фор-
мировать дополнительные смыслы при условии их индивидуального 
присвоения [14]. Информация сама по себе не дает возможности лич-
ностных достижений, определенного творческого форсайта, в котором 
могли бы содержаться возможности дополнительного, расширенного, 
индивидуального видения проблемы. Информация в процессе полу-
чения образования и в последующее время оказывается временным 
приобретением, которое либо превратится в знание, либо исчезнет. 
Информацию можно покупать, продавать, накапливать и т. д. Но она 
сама по себе без наполнения конкретными смыслами не расширяет 
экспертное знание. Думаю, последовательно и точно охарактеризо-
вал соотношение между знанием и информацией в одной из своих 
лекций в рамках курса «Инженерия знаний и образовательная среда» 
Е. Н. Раевский. Свою мысль он сформулировал следующим образом: 
«Знание — это информация, усвоенная человеком, прошедшая проце-
дуру структурирования, вписанная в круг понятий его индивидуаль-
ной картины мира и прочно связанная с контекстом его конкретного 
опыта, понятий, убеждений, идей и ценностей. И поскольку каждый 
день мы усваиваем новую информацию и обогащаемся новым опытом, 
наши знания постоянно трансформируются и растут, а картина мира 
расширяется и видоизменяется» (см. комментарий).

Самой по себе информации недостаточно для актуализации и разви-
тия познавательных процессов и личных достижений. Она подвержена 
быстрому распаду, если не закрепляется в знании. Она не становится 
фундаментом формирования действий, которые отличают человека 
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от нейросети. В отличие от информации знание неотделимо от чело-
века. Только знание формирует рефлексивное мышление, как и просто 
способность к рефлексии. Для превращения информации в знание 
первая должна быть осмыслена и отрефлексирована в системе научных 
и практических интересов человека. Рефлексивный анализ на уровне 
знания, объединенный с критическим анализом, позволяет проводить 
обобщения и устанавливать определенные закономерности. Знания 
формируются в результате обобщения фактов и установления опреде-
ленных закономерностей в какой-либо предметной области. Человек 
способен различать то, что он знает, и то, чего не знает.

В контексте данной статьи особенно важно подчеркнуть тот факт, 
что нейросеть не знает, что такое «не знаю». На мой взгляд, может 
быть, именно это является главным отличием нейросети от человека, 
в данном случае от педагога, от учителя. Педагог обладает необходимым 
экспертным знанием, полученным, в первую очередь, в системе образо-
вания, и возможностью поиска в рамках информационного потока как 
необходимой, так и дополнительной информации, которая стремится 
превратиться в знание. Знание наполняет смыслами, включая возмож-
ность формирования личностных смыслов. Ими наполняется концеп-
туальный аппарат, который присутствует в информационном потоке.

Неумение различать информацию и знание является, на мой взгляд, 
основанием того, что принято называть галлюцинациями нейросети. 
Такие галлюцинации проявляются как в различных ошибках, допускае-
мых сетью, так и в выдумывании ею новой информации, которая никак 
не связана с историей культуры [1].

Как это ни странно прозвучит, но мы как бы сталкиваемся с класси-
ческой философской проблемой, берущей свое начало еще в античной 
философии и представленной явным образом в «Апологии Сократа». 
Одна из центральных проблем, которая обсуждается в «Апологии», — 
это проблема мудрости. Главным признаком мудрости, по Сократу, 
является умение понять и явным образом представить различия между 
знанием и тем, что таковым не является. Фактически есть только один 
способ представления незнания. Это непосредственная формулировка 
высказывания: «Я знаю, что … не знаю». Для Сократа это идея того, 
что не надо приписывать себе знание там, где его нет. Свою мудрость 
он как раз связывает с тем, что когда он не знает, то так и говорит, что 
не знает. Хотела бы отметить, что, метафорически говоря, последней 
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каплей приглашения Сократа в суд стал вопрос ученика по поводу того, 
кто является самым мудрым. Об этом говорит сам Сократ в «Апологии 
Сократа», подчеркивая, что клевета на него непосредственно связана 
с его намерением разобраться в том, почему Пифия, отвечая на вопрос 
его ученика Херефонта, сказала, что мудрее Сократа никого нет.

Говоря современным языком, экспертные интервью по проблемам 
мудрости, которые Сократ провел с людьми, слывшими в Афинах му-
дрыми («государственные люди», ремесленники, поэты), показали, что 
они не являются мудрыми. Их важнейший признак в устах Сократа 
звучит как «позорное невежество». По Сократу, это такой тип невеже-
ства, в рамках которого не различается знание и незнание, где человек 
полагает, что он знает то, чего на самом деле не знает. Свою мысль 
по поводу такой формы невежества Сократ в «Апологии» формулирует 
следующим образом: «Но не самое ли это позорное невежество [выделе-
но мною — Г.С.] — думать, что знаешь то, чего не знаешь? Что же меня 
касается, о мужи, то, пожалуй, я и тут отличаюсь от большинства людей 
только одним: если я кому-нибудь и кажусь мудрее других, то разве 
только тем, что, недостаточно зная об Аиде, так и думаю, что не знаю. 
А что нарушать закон и не слушаться того, кто лучше меня, будь это 
бог или человек, нехорошо и постыдно — это вот я знаю» [9, 29 b с. 83]. 
Эта позиция античного мыслителя, как полагаю я, становится особенно 
актуальной в наше время. Сократовский предикат «не знаю» в условиях 
современности оказывается чрезвычайно важным как в оценке деятель-
ности «человека познающего», так и в оценке нейросети.

«Позорное невежество», о котором говорит Сократ, может продемон-
стрировать современный человек, который в своих текстах использует 
галлюцинации нейросети в качестве реально существующих данных 
и не ставит перед собой задачу проверить, адекватную ли информа-
цию выдает нейросеть по отношению, например, к известному автору 
из классической истории философской мысли. Что значит быть извест-
ным автором в классической истории философской мысли? Это означает, 
по крайней мере, то, что труды такого классика опубликованы. Просто 
из оглавления в собрании сочинений можно точно узнать названия работ, 
которые принадлежат автору или, соответственно, не принадлежат ему. 
Если студент может, условно говоря, фантазии нейросети рассмотреть 
в качестве факта, который имеет место быть в реальном положении дел, 
не проверяя полученную информацию, то преподаватель в качестве 
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эксперта не может так поступить. Приведу только один пример, не на-
зывая фамилию студента и вид студенческой работы. Мне в качестве 
эксперта поступила на рецензию студенческая работа. В своем тексте 
автор пишет, что А. Шопенгауэр в работе «Мировоззрение и тайна жизни» 
рассматривает и выделяет «ключевые компоненты коммуникационной 
стратегии». Для меня как эксперта было очевидно, что в лексиконе ав-
тора книги «Мир как Воля и Представление» нет такого сочетания слов, 
как «мировоззрение», «тайна жизни», «коммуникационная стратегия». 
Более того не менее очевидным для экспертной оценки было понимание 
того, что понятие «коммуникационная стратегия» является своеобраз-
ным маркером конца XX века и нынешнего XXI века, что в конце XYIII 
и в XIX веках, когда жил А. Шопенгауэр, это понятие просто не употреб- 
лялось. Понятие «коммуникационная стратегия» присутствует в таких 
современных контекстах, как решение проблем бизнеса, политики, по-
строение рекламных проектов и т. д. В силу этого для меня как эксперта 
было очевидно, что один из крупнейших немецких философов XIX века 
не может быть автором выше упомянутой галлюционной информации 
от нейросети. Студентка этого просто не заметила. Преподаватель об-
ладает знанием, нейросеть — информацией. Студент, к сожалению, не 
подверг анализу информацию, полученную от нейросети.

Думаю, что одно из важнейших отличий учителя как «человека зна-
ющего» от нейросети, которая обладает колоссальным объемом ин-
формации, но не обладает знанием, заключается в том, что человек 
способен признать, что он не знает чего-то, нейросеть — нет. Приведу 
еще один пример, который представлен в «Известиях» в iz.ru. В статье 
предлагается провести мысленный эксперимент: рассмотреть возмож-
ности проведения классификации фруктов (груш и яблок), собранных 
в огромные датасеты по фотографиям, сделанным при различном осве-
щении. Задача заключается в том, чтобы определить качество продукта, 
стадию его спелости и т. д. Скорость решения такой задачи нейросетью 
и человеком просто несопоставимы. «Но если ей (нейросети — Г.С). пред-
ложить проанализировать баклажан, то результат будет непредсказуем 
и, можно сказать со 100%-ной уверенностью, неверным, потому что эту 
систему не научили говорить «я не знаю» [8].

Конечно, педагог в качестве эксперта, в отличие от нейросети, не 
только способен произнести «я не знаю», но он и способен сформи-
ровать стратегический план, задать, условно говоря, основные этапы 
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коммуникационной стратегии перехода от незнания к знанию во взаи-
модействии с учеником. Это может быть план, который выстраивается 
с привлечением и других субъектов, других профессионалов. Но это 
всегда будут стратегия и тактика, направленные на решение конкретных 
задач, например, связанных с будущими профессиональными интересами 
конкретного ученика. В любом случае в этом плане соотношение между 
знанием и незнанием будет специально и отдельно анализироваться. 
При этом качество решения задачи будет зависеть от многих факторов, 
в том числе, доверия между учителем и учеником, включая личностные 
и профессиональные особенности коммуникации между ними.

Широко известна часто цитируемая фраза о том, что «войну выиграл 
прусский учитель». В данном случае неважно, кому она принадлежит 
немецкому канцлеру О. Бисмарку или профессору географии из Лейпцига 
О. Пешелю (такой спор среди немецких историков ведется, эта фраза 
приписывается обоим историческом деятелям). Столь же в данном слу-
чае непринципиально важно по поводу какого конкретного сражения 
(здесь тоже существуют разные точки зрения) это было произнесено 
[3]. Важно другое. Именно система образования оказывается тем самым 
фундаментом, на котором выстраиваются все остальные победы в войне, 
в космосе или в решении проблем импортозамещения в современной 
России.

Валдайский форум и проблемы экспертизы. В современном мире 
проблемы экспертизы и экспертного анализа становятся особенно 
актуальными. Процесс принятия решений оказывается зависимым 
от экспертного анализа, от уровня проведенной экспертизы. Пожалуй, 
впервые специально выделил эту проблему в своем выступлении в рам-
ках недавно прошедшего Валдайского форума Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. В ходе интервью, которое было дано после завер-
шения работы форума, слово «эксперт» в различных словосочетаниях 
было использовано 16 раз [4].

В процессе обсуждения современных политических проблем 
В. В. Путин специально подчеркнул значение тех, кто «сегодня пока 
ещё, может быть, школьники, студенты, аспиранты или молодые учёные, 
начинающие эксперты, через следующие 20 лет, накануне 100-летия 
Организации Объединённых Наций, будут обсуждать гораздо более 
оптимистические и жизнеутверждающие сюжеты, чем те, которые нам 
приходится обсуждать сегодня» [4]. В то же время он ссылается на наших 
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финансовых, экономических экспертов и акцентирует внимание на том, 
что он им полностью доверяет, что он доверяет и экспертам, аналитикам 
в других областях, с которыми работает.

Свою роль в процессе взаимодействия с экспертами В. В. Путин 
характеризует следующим образом: «Вы знаете, я свою позицию осно-
вываю на том, что предлагают нам наши эксперты, а я им доверяю. Они, 
безусловно, являются экспертами международного класса. И я предва-
рительно проговорил наше предложение. А когда какая-то идея гене-
рируется, потом моя роль в том, чтобы внутри страны, в экспертном 
сообществе, и в Правительстве, и в Центральном банке, прокачать эти 
идеи, эти предложения, как-то их оформить соответствующим образом 
и, поняв, о чём идёт речь, предлагать эти идеи нашим партнёрам» [4].

В то же время, с точки зрения Президента Российской Федерации, одна 
из проблем современной Европы проявляется в том, «что вопросы решения 
в области экономики принимаются политиками, которые часто, к сожале-
нию, для этих стран не являются даже экспертами в области экономики фи-
нансов. И это идёт только во вред этим странам» [4]. В. В. Путин ссылается 
на Г. Коля, подчеркивая, что Г. Коль в беседе с А. А. Собчаком в 1993 году, 
прогнозируя особенности развития Европы и США, говорил «как ана-
литик, как эксперт, даже не как бундесканцлер говорил, а как эксперт» 
[4]. С точки зрения В.В. Путина, все прогнозы эксперта и аналитика 
Коля сбылись.

Несомненно, что в современных условиях эксперт — это, конечно, не 
оракул. Это конкретный человек, которому необходимы специальные 
знания в конкретных профессиональных областях. Сама экспертная 
деятельность выступает в качестве своеобразной формы социальной 
практики, выполняющей аналитические и прогностические функции. 
При таком подходе в широком смысле экспертизу можно определить, как 
«способ анализа причинно-следственных связей, причем по отношению 
не только к тому, что уже произошло, но и к тому, что ожидается, что 
должно или может произойти» [6, с. 6]. В каждой профессиональной сфере 
деятельности есть свои протоколы проведения экспертной работы. Эти 
протоколы опираются, с одной стороны, на понятия, представляющие 
конкретные сферы деятельности, с другой — на совокупность вопросов, 
ответы на которые, в конечном счете, позволяют выделять основные 
пункты таких протоколов. Эксперт с необходимостью должен обладать 
системным мышлением. Именно он способен погружать обсуждаемые 
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проблемы в различные научные и культурные контексты [15]. Но в какой 
бы области он не работал, на какие протоколы не опирался бы, фунда-
мент экспертной работы все-таки закладывается в системе образования.

Заключение. Педагогическая экспертиза, формирование экспертных 
навыков внутри образовательного процесса, на мой взгляд, лежит в ос-
нове любой другой экспертной деятельности. Педагогическая экспертиза 
носит гуманитарный и в то же время междисциплинарный характер. 
В рамках междисциплинарного подхода пересекается множество дис-
циплин, связанных с изучением человека: философия, антропология, 
психология, социология, физиология, биология, медицина, другие науки. 
Для К. Д. Ушинского в его опыте педагогической антропологии книга 
«Человек как предмет воспитания» состоит из двух частей: «Часть фи-
зиологическая» и «Часть психологическая». Отдельное место занимает 
раздел «Сознание». К. Д. Ушинский не говорит непосредственно об экс-
пертном характере педагогической деятельности, но если сравнить то, 
о чем он пишет, с пониманием экспертного характера педагогической 
деятельности, развиваемой в данной статье, то аналогии совершенно 
очевидны.

Переход от информации к знанию — это очень важный этап фор-
мирования основ экспертной деятельности. Задачу по формированию 
такого фундамента не могут решить ни ИИ, ни нейросеть. Это задача, 
в первую очередь, педагога, обладающего необходимыми экспертными 
знаниями, которые он не может непосредственно «перенести» в сознание 
другого человека, но может представить методологический инстру-
ментарий превращения информации в знание. Эксперт способствует 
процессу присвоения знания, передаваемого от учителя к ученику. Сами 
по себе большие данные, информация без анализа и интерпретации не 
расширяют знание.

Комментарий. Данная характеристика соотношения между знанием 
и информацией печатается с разрешения автора. Программа курса разме-
щена на официальном сайте МГУ имени М. В. Ломоносова https://lk.msu.
ru/course/view?id=3575.
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УДК 376.3

Вероятные векторы развития коррекционной 
педагогики и специальной психологии в современной 

образовательной среде
Коробейников И. А.
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики»

Аннотация. В статье обсуждаются современные взгляды 
и подходы к образованию детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), которые рассматриваются в качестве 
отправной точки для оценки возможных перспектив развития 
научных исследований в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии. Обсуждаются глобальные изменения 
в системе образования, произошедшие за последние 20 лет. 
В качестве основного концепта преобразований в этой сфере 
рассматривается идея инклюзии, декларирующая необходи-
мость отказа от «дискриминационной» модели специального 
образования и почти неограниченную интеграцию лиц с ОВЗ 
в общеобразовательную среду. Указывается, что конструктив-
ная критика этой идеи и способов ее воплощения со стороны 
профессионального сообщества не повлияла на процесс мас-
штабного распространения инклюзии. Отмечается измене-
ние целевых установок и смысловых акцентов в современных 
научных исследованиях в области коррекционной педагогики 
и специальной психологии, а также появление инициативных 
разработок в иных предметных областях, поддерживающих 
идею инклюзии и зачастую игнорирующих содержание особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и условия их 
удовлетворения. Подчеркивается необходимость получения 
доказательств эффективности инклюзивной образователь-
ной практики, соответствия ее результатов заявленным 
целям. Обсуждаются вероятные перспективы и направления 
развития научных исследований в области коррекционной пе-
дагогики и специальной психологии с учетом реальных запросов 
со стороны современной практики образования детей с ОВЗ.

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, специальное образование, интегрированное образование, 
инклюзивное образование, критерии оценки эффективности, 
коррекционная педагогика, специальная психология, векторы 
развития профильных исследований
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Probable Vectors for the Development of Special Needs 
Education and Special Psychology in the Modern Learning 

Environment
Abstract. The article discusses the modern views and approaches 

to the education of children with disabilities, which are considered as 
a starting point for assessing possible prospects for the development of 
scientific research in special needs education and special psychology 
(limited health opportunities). Some global changes in the education 
system, that have occurred over the past 20 years, are discussed. The 
idea of   inclusion is considered as the main concept of transforma-
tion in this area declaring the need to abandon the “discriminatory” 
model of special education and the almost unlimited integration of 
people with disabilities into the general learning environment. It is 
indicated that useful criticism of this idea and the methods of its 
implementation from the professional community did not affect the 
process of large-scale spread of inclusion. It also highlights the change 
in setting of objectives and semantic accents in the modern scientific 
research in special needs education and special psychology, as well as 
the emergence of initiative developments in other subject areas that 
support the idea of inclusion and often ignore the content of the spe-
cial educational needs of children with disabilities and the conditions 
for meeting them. The need to obtain evidence of the effectiveness of 
inclusive educational practice and the compliance of its results with 
the stated goals is emphasized. Possible prospects and directions for 
the development of scientific research in special needs education and 
special psychology are discussed, considering the real inquiries from 
modern practice in the education of children with disabilities.

Keywords: children with disabilities, special education, integrated 
education, inclusive education, criteria for assessing effectiveness, 
special needs education, special psychology, vectors for the develop-
ment of specialized research.

Введение. Определение тенденций развития исследований в той или 
иной области научного знания является задачей, важной для оценки 
соответствия реальных результатов исследовательской деятельности 
целевым установкам, исходно определившим содержание и векторы 
ее развития. Изменения характера решаемых задач, расширение или, 
напротив, сужение их спектра — процесс неизбежный и обусловлен-
ный как актуализацией новых социальных запросов, так и внутренней 
логикой развития научного знания.

Своевременное реагирование на появление новых социальных проек-
тов и разного рода инноваций ожидается, прежде всего, от социальных 
и гуманитарных наук, поскольку наиболее разнообразные и интенсивные 
изменения (особенно в последние десятилетия) происходят, прежде 
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всего, в жизни общества, затрагивая все его основные институты, среди 
которых важнейшее место, как известно, занимает сфера образования. 
Претендовать на сколько-нибудь надежное прогнозирование сценариев 
развития той или иной области образования или приоритетных направ-
лений научных исследований в этих областях невозможно вне контекста 
глобальных процессов, в которые они вовлечены.

Ретроспектива преобразований. Масштабное реформирование рос-
сийской системы специального образования, инициированное в начале 
90-х годов прошлого столетия процессами глобализации, и подкрепленное 
ратификацией российской государственной властью ряда международных 
конвенций *, проявилось, главным образом, в декларации бесспорных 
гуманистических ценностей. В качестве основного инструмента и меха-
низма их присвоения и реализации предлагалась модель инклюзивного 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), впрочем, даже не модель, а некая общая идея, лишенная внятно-
го концептуального оформления. Тем не менее призыв был услышан: 
с начала 2000-х годов повсеместно стали закрываться коррекционные 
образовательные учреждения, и процесс неподготовленной, спонтанной, 
«необеспеченной» инклюзии был успешно инициирован и запущен. 
Обсуждать многообразные коллизии этого процесса не имеет смысла, 
так как они достаточно обстоятельно были освещены как в научных 
публикациях, так и в СМИ.

Пожалуй, единственная коллизия, заслуживающая внимания, со-
стояла в том, что в предлагаемом формате инклюзии дети с ОВЗ ли-
шались полноценной и квалифицированной коррекционной помощи. 
Сложившаяся ситуация не была неожиданной: до ее возникновения 
сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО проводилась 
длительная экспериментальная работа, итогом которой стали базовые 
модели интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательную среду, гаран-
тирующие сохранение детям необходимого им объема специализиро-
ванной психолого-педагогической помощи с одновременным созданием 
условий для положительной социальной коммуникации с детьми без 
ограничений здоровья [10, 20]. Несмотря на очевидную конструктивную 
инновационность предлагаемой концепции и основанных на ней моделей 
образования детей с ОВЗ, ожидаемого широкого отражения в научных 

* Конвенция ООН о правах ребенка, 1990; Саламанкская декларация, 1994; Болонское 
соглашение, 2003; Конвенция ООН о правах инвалидов, 2012.



22

Вероятные векторы развития коррекционной педагогики ...

исследованиях она почему-то не получила. Пожалуй, здесь можно упо-
мянуть лишь одну основательную и корректную исследовательскую 
разработку, непосредственно посвященную данной проблеме [14], хотя 
здесь открывался широкий спектр актуальных исследовательских задач.

Следующим, особо знаменательным, шагом являлась разработка 
Концепции специального ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ [5], который 
и концептуально, и организационно не только закреплял и гаранти-
ровал право на образование любого ребенка с ОВЗ, вне зависимости 
от характера и степени выраженности нарушения его психофизиче-
ского развития, но и включал конкретные ориентиры и инструменты 
его практической реализации. В проекте Концепции нашлось место 
и инклюзивному варианту обучения детей с ОВЗ, рассчитанному на тех 
из них, кто по уровню психического развития приближался к уровню 
нормотипичному, но тем не менее нуждался в обязательном предостав-
лении коррекционной помощи. Именно в этом контексте становится 
правомерным употребление понятия «сопровождение» обучающихся 
с ОВЗ, распространяясь на детей с наименее выраженными нарушениями 
развития, включенными в общеобразовательную среду. И именно в этом 
направлении начинаются исследования теоретических, методических 
и организационных аспектов комплексного сопровождения детей с ОВЗ, 
включенных в инклюзивные образовательные структуры. Предметом 
исследований становятся варианты психического развития внутри 
конкретных категорий детей с ОВЗ, описание их образовательных по-
требностей, определение удельного веса и соотношения академических 
достижений и формируемых жизненных компетенций, форматы под-
готовки и взаимодействия специалистов, решающих диагностические 
и коррекционные задачи [3, 4, 5, 7, 8 и др.]. Исследования проводятся 
если не в условиях смены парадигмы, то в условиях существенного 
изменения концептуальных подходов к образованию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). Один из них, подробно пред-
ставленный в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья [19], содержит подробное описание общей цели 
документа, необходимых средств и условий ее достижения и конкретных 
целевых ориентиров. Второй подход, отражающий идеи инклюзивного 
образования учащихся с ОВЗ, нашел лишь свое краткое определение 
в ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года [18], но при 
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этом получил легитимное право на беспрепятственное распространение.
Оба подхода существуют и развиваются почти по классической фор-

муле диалектического единства, отражая общность цели — гуманизацию 
сферы образования детей с ОВЗ — и одновременно противоположность 
представлений о путях и средствах ее достижения. Российская модель 
инклюзии, без особых затей калькированная с американской модели, 
подвергалась обстоятельной и аргументированной критике со стороны 
авторитетных представителей научной дефектологии [9, 12], однако 
их доводы и предостережения, основанные в том числе и на примерах 
провальных инклюзивных проектов в западных странах, не были ус-
лышаны. Они воспринимались стратегами инклюзии как досадная, но 
отнюдь не серьезная помеха со стороны консервативных слоев педаго-
гического сообщества.

Актуальная ситуация. Лобовые атаки, направленные на дискредита-
цию российской системы образования детей с ОВЗ и, соответственно, на 
девальвацию базовых ценностей отечественной научной школы дефек-
тологии, дополняются тактикой обходных путей, например, призывами 
к использованию доказательного подхода к оценке эффективности 
диагностических и коррекционных практик. Несостоятельность аргу-
ментации одного из таких призывов [17], как было показано в публика-
ции сотрудников Института коррекционной педагогики [16], исходила, 
прежде всего, из непонимания специфики феноменологии поведения 
детей с расстройствами аутистического спектра, ее психологических ме-
ханизмов и особенностей динамики в процессе коррекционной работы. 
И подобное непонимание представляется результатом целенаправленного 
вытеснения представлений о необходимости квалифицированной и, как 
правило, длительной коррекционной работы с ребенком, мало приемле-
мой в инклюзивной образовательной среде. Кроме того, представляется 
странным, что призывы к использованию критериев доказательности 
локализуются на уровне конкретных практик, но обходят стороной 
масштабную конструкцию социальной инклюзии.

Оставлять без внимания сегодняшние реалии инклюзии, избегать 
анализа и системной оценки ее результатов на рекомендуемом доказа-
тельном уровне сегодня представляется недопустимым, так как «процесс 
идет», а цель его до сих пор представляется неопределенной.

Задачи проверки эффективности инклюзивной модели образования 
до сих пор не становятся предметом основательных научных иссле-
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дований. Может быть, избегание объективной оценки результатов 
инклюзивных процессов объясняется пониманием заведомой их несо-
стоятельности? В подтверждение такого предположения можно сослаться 
на прецедент, отмеченный В. И. Лубовским на международном конгрес-
се в Ванкувере (2000 год), посвященном проблемам обучения детей 
с ограниченными возможностями. Автор обратил внимание на то, что 
среди множества заслушанных докладов ни одного сообщения о срав-
нительных исследованиях результатов обучения в условиях инклюзии 
и в условиях дифференциации представлено не было [9]. Может быть, 
причина кроется в трудностях определения критериев сравнительной 
оценки? Вопрос, действительно, непростой, но для начала вполне можно 
ограничиться хотя бы ориентирами для сравнительных исследований, 
например, следующими:

степень освоения коммуникативных умений, необходимых для про-
дуктивного социального взаимодействия;

степень социальной адаптированности, предполагающей наличие 
способности соответствовать ожиданиям социального окружения с од-
новременным достижением доступного уровня личностной автономии;

степень ориентированности в процессах и явлениях окружающего 
мира с учетом возрастных, когнитивных и иных ограничений, опреде-
ляемых спецификой нарушения развития;

степень образовательных и личностных достижений, рассматриваемых 
в сочетании с успешностью освоения сферы жизненных компетенций;

степень компенсации нарушений психофизического развития, яв-
ляющейся важнейшим условием достижения позитивных результатов 
во всех перечисленных выше позициях.

Однако можно предположить, что в контексте целеполагания соци-
альной инклюзии внимание будет акцентироваться преимущественно 
на первых двух позициях. Остальные три позиции, скорее всего, будут 
рассматриваться как второстепенные и даже как факультативные.

В качестве примера процитирую фрагменты из недавно защищен-
ного диссертационного исследования [21], автор которого не только не 
скрывает своего скептического отношения к приоритету задач обра-
зования детей с ООП (ОВЗ), существующему в российской педагоги-
ческой практике (узкое понимание инклюзии — в определении автора), 
но рассматривает его как системный признак отсталости российского 
образования. Иные (гуманистические, прогрессивные) диспозиции 



25

Вероятные векторы развития коррекционной педагогики ...

в понимании целей и приоритетов образования лиц с ОВЗ отмечаются 
«в развитых зарубежных странах», где «основной акцент ставится 
на социализацию детей с особыми образовательными потребностями, 
развитие у них навыков, пригодных для жизни, включение их в детский 
коллектив, на создание дружественного (включающего) школьного сооб-
щества, в России — на освоение образовательной программы, выполнение 
требований образовательных стандартов, компенсацию или коррекцию 
нарушений здоровья, психофизического развития. При этом как в России, 
так и за рубежом недостаточно внимания уделяется использованию по-
тенциала инклюзивного образования в воспитании здоровых, социально 
благополучных детей» [21, с. 39].

Здесь, на мой взгляд, вполне правомерен вопрос: о какой социализации 
и воспитании здоровых и социально благополучных детей может идти 
речь, если ребенок с ОВЗ не усваивает базовый социализирующий опыт, 
транслируемый образованием, если не компенсируются или хотя бы не 
смягчаются проблемы его психофизического развития? Кстати, обяза-
тельное, а иногда и приоритетное формирование «навыков, пригодных 
для жизни» заложено в категории жизненных компетенций, не только 
выделенных в Концепции ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ссылка) как 
важнейший компонент их социализации, но и целенаправленно и си-
стемно формируемых на протяжении всего процесса образования [5, 19].

«В России дети с ОВЗ и инвалидностью принимаются в инклюзивные 
классы только при наличии рекомендации психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии с указанием конкретной образовательной программы, 
по которой будет обучаться ребенок. В развитых зарубежных странах 
в инклюзивные классы принимаются все дети, если родители хотят, 
чтобы их ребенок обучался в массовой школе» (с. 40). К сожалению, эта 
информация уже устарела: теперь детей с ОВЗ, в том числе и детей 
с умственной отсталостью, без ограничений включают в состав любых 
классов: адепты прогрессивной инклюзии добились-таки своего.

В США пошли еще дальше: молодые люди с умеренно выраженной 
умственной отсталостью (в прежней номинации — с умственной 
отсталостью в степени имбецильности) уже давно получили право на 
инклюзивное обучение в университетах [13]. Кстати, инициаторы раз-
работки и внедрения такой модели инклюзии также не были озабочены 
оценкой ее эффективности, хотя бы простым сбором сведений о даль-
нейшей судьбе этой категории выпускников высшей школы.
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Дополнительные штрихи к оценке ситуации. Поскольку в назва-
нии настоящей статьи заявлен анализ возможных векторов развития 
коррекционной педагогики и коррекционной психологии, то возникает 
резонный вопрос по поводу столь подробного обсуждения проблемы 
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. В начале статьи уже 
было отмечено, что прогнозирование динамики и содержательного 
наполнения столь сложных процессов невозможно вне оценки соци-
ального и мировоззренческого контекстов их протекания. Масштабное 
продвижение идеи инклюзивного образования не только претендует 
на радикальную смену парадигмы, в которой стратегии сопровождения 
доминируют над стратегиями обучения, в которой закрепляются прио-
ритеты дружелюбной среды в ущерб среде коррекционно-развивающей, 
но и заведомо обесценивает не только результаты, но и попытки прове-
дения исследований, традиционных для отечественной коррекционной 
педагогики и специальной психологии. Зачем, например, стремиться 
к точной и надежной диагностической оценке индивидуальных труд-
ностей развития ребенка, если ей не суждено стать основой персонали-
зированной программы коррекционной работы по причине дефицита 
или даже отсутствия в инклюзивной среде специалистов, способных 
ее грамотно реализовать? Будут ли успешными усилия дружелюбных 
педагогов, пытающихся формировать способность к продуктивной 
коммуникации у ребенка с РАС (расстройства аутического спектра), без 
понимания причин и механизмов его несостоятельности в этой сфере?

Иллюзия достижимости подобных и иных целей в работе с особыми 
детьми без опоры на специальные знания или, выражаясь современным 
языком, без опоры на специальные компетенции, пробудили интерес 
к решению проблем таких детей у представителей иных направлений 
педагогики и психологии. Так, анализ тематики и названий диссертаци-
онных исследований, защищенных в период с 2012 по 2022 год и вклю-
чающих те или иные аспекты образования или изучения детей с ОВЗ, 
показал, что почти 50% из 200 работ выполнены в рамках психофизио-
логии, медицинской психологии, общей и педагогической психологии, 
теории и методики профессионального образования, теории и методики 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной 
и адаптивной физической культуры и др. Эту тенденцию можно было 
бы рассматривать как безусловно положительную, но лишь в том слу-
чае, когда авторы таких исследований в должной мере осведомлены, 
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во-первых, о степени разработанности интересующей их проблематики 
в коррекционной педагогике и специальной психологии; во-вторых, 
о риске методологических ошибок, неизбежных при недооценке роли, 
значения и вариативности особенностей когнитивной, аффективной, 
социально-поведенческой сфер личности у разных нозологических 
и возрастных категорий детей с ОВЗ; в третьих — о многофакторной 
природе трудностей их развития. Идеальным в данном случае мог бы 
стать междисциплинарный формат исследований либо формат, вклю-
чающий обязательную консультативную помощь профильного специ-
алиста-дефектолога на всех этапах исследовательского процесса.

Заключение. Исходя из принципиальных различий в подходах к об-
разованию детей (лиц, обучающихся) с ОВЗ — от целеполагания до 
содержания приоритетных задач, можно предположить дальнейшее 
нарастание противоречий между ними, результатом которого может 
стать существенное ослабление позиций коррекционной педагогики 
и специальной психологии. Удерживать и тем более укреплять эти пози-
ции в условиях устойчивой государственной поддержки идеи инклюзии, 
закрепляющей ее приоритеты в современном образовательном про-
странстве, становится все труднее. Помимо прямого противодействия 
теории и практике специального образования, в основе которого лежат 
фундаментальные положения отечественной дефектологии, справедли-
вость которых всерьез пока еще никем не оспаривалась, игнорирование 
особой роли дефектологического знания в образовании и социализа-
ции детей с ОВЗ проявляется и в менее явных формах. В последнюю 
редакцию перечня актуальных тематик диссертационных исследований 
в области наук об образовании [1] включены исследования детей с ОВЗ 
в рамках иных педагогических областей, направлений и специальностей, 
содержащих описание задач, корректное решение которых во многих 
случаях затруднительно без опоры на понимание сущности особых 
образовательных потребностей конкретных категорий этих детей. 
Игнорирование этой сущности становится допустимым, прежде всего, 
в парадигме инклюзии, во всяком случае, в рамках модели, реализуемой 
в российском образовании.

Заслуживает внимания и осмысления содержание упомянутого 
перечня актуальных тематик диссертационных исследований примени-
тельно к области коррекционной педагогики. В значительном количестве 
представленных в нем позиций затрагиваются и вопросы инклюзивного 

Вероятные векторы развития коррекционной педагогики ...



28

образования. Это позволяет надеяться на получение объективных, на-
учно обоснованных оценок его результатов, которые, в свою очередь, 
могут послужить стимулом для постановки новых исследовательских 
задач непосредственно в сфере коррекционной педагогики.

В скором времени ожидается появление утвержденного Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации перечня акту-
альных тематик диссертационных исследований в области специальной 
психологии. Хотелось бы надеяться, что в нем найдут свое отражение 
задачи, решение которых уже давно представляется необходимым для 
нормализации ситуации в сфере образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
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О лонгитюдном исследовании динамики одаренности 
(промежуточные результаты)

Богоявленская Д. Б.
Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследова-
ний РАО

Аннотация. Введение. В статье приводятся данные почти 
полувекового лонгитюдного исследования динамики одарен-
ности от юношеского возраста до зрелости. Актуальность 
данной работы определяется рассмотрением одаренности 
как способности к творчеству и обоснованием возможности 
прогноза творческих достижений личностью. Единицей анализа 
творчества нами рассматривается способность к развитию 
деятельности по собственной инициативе.

Методы. Раскрытие понятия творчества через эту спо-
собность, как его механизм, позволяет фиксировать его выс-
шие формы, такие явления, как действия, теряющие форму 
ответа. Для их исследования был разработан метод (в рамках 
которого измеряется и интеллект по критериям обучаемо-
сти) «Креативное поле». Это определяет его преимущества 
по сравнению с имеющимися тестами в приведенном разделе 
статьи. В качестве объекта исследования в 1970 г. выступи-
ли 60 учащихся 10-х классов физико-математической школы 
№ 2 г. Москвы. Второй этап эксперимента проходил в 1976 г. 
по новой методике метода «Креативного поля», построенной 
на математическом материале. При появлении организаци-
онной возможности в 2002–2003 гг. проведен третий этап 
эксперимента на данной выборке (она уменьшилась за счет 
миграции). Четвертый этап исследования генезиса одаренности 
проводился нами в 2018–2019 гг.

Результаты и их обсуждение. Наличие достоверных дан-
ных об исходном уровне одаренности в юном возрасте и в на-
стоящий момент, а также анализ характера достижений 
в профессиональной деятельности, создают объективный 
каркас для анализа роли узловых событий жизненного пути 
и строя личности в реализации, развитии или регрессе ода-
ренности. Результаты проведенных экспериментов не только 
подтвердили релевантность новой методики, но и в целом 
валидность метода. Учащиеся, вышедшие на высшие уровни 
познания в эксперименте, в профессиональной деятельности 
выходят на значимые открытия.

Заключение. Общим результатом исследования является 
доказательство прогностичности метода «Креативное поле» 
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О лонгитюдном исследовании динамики одаренности

и продуктивности разрабатываемой нами теории.
Ключевые слова: одаренность, творчество, генезис, лич-

ность, духовные ценности, метод, валидность, прогностич-
ность, развитие, регресс.

On the Longitudinal Study of the Dynamics 
of Giftedness (Interim Results)

Bogoyavlenskaya D. B.
Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research, Russian 
Academy of Education

Abstract. Introduction. The article presents data from an almost 
half-century longitudinal study of the dynamics of giftedness from 
adolescence to maturity. The relevance of this work is determined by 
the consideration of giftedness as the ability to create and the sub-
stantiation of the possibility of predicting creative achievements by an 
individual. The unit of analysis of creativity is the ability to develop 
activities on one's own initiative.

Methods. Disclosure of the concept of creativity through this ability, 
as its mechanism, allows us to record its highest forms, such phenomena 
as actions that lose the form of a response. For their study, a method 
was developed (within the framework of which intelligence is also 
measured according to the criteria of learning ability) "Creative Field". 
This determines its advantages in comparison with the existing tests 
in the given section of the article. In 1970, 60 10th-grade students of 
the Physics and Mathematics School No. 2 in Moscow served as the 
object of the study. The second stage of the experiment was conducted 
in 1976 using the new methodology of the "Creative Field" method, 
based on mathematical material. When organizational opportunities 
arose, in 2002–2003, the third stage of the experiment was conducted 
on this sample (it decreased due to migration). The fourth stage of 
the study of the genesis of giftedness was conducted by the group of 
researchers including the author of the article in 2018–2019. Results 
and their discussion. The availability of reliable data on the initial 
level of giftedness at a young age and at the present time, as well as an 
analysis of the nature of achievements in professional activity, create 
an objective framework for analyzing the role of key events in the life 
path and personality structure in the implementation, development 
or regression of giftedness. The results of the experiments not only 
confirmed the relevance of the new methodology, but also the overall 
validity of the method. Students who have reached the highest levels 
of knowledge in the experiment, in their professional activities make 
significant discoveries.

Conclusion. The overall result of the study is proof of the predic-
tive power of the "Creative Field" method and the productivity of the 
theory we are developing.

Keywords: giftedness, creativity, genesis, personality, spiritual 
values, method, validity, predictive power, development, regression.
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О лонгитюдном исследовании динамики одаренности

Основные положения. 1. В статье доказывается, что строй личности, 
в структуре которой доминируют духовные ценности, познавательная 
направленность, определяет ее творческий потенциал.

2. Это подтверждено не только прогнозируемой нами положительной 
динамикой в развитии профессиональной деятельности испытуемых, 
но и полувековой проверкой временем. Такая структура личности ока-
зывается устойчивой даже при глобальных переменах в социальном 
устройстве общества.

3. Это служит подтверждением как разработанной теории, так и про-
гностичности метода.

Введение. Изучение природы явления предполагает сначала определе-
ние функции и раскрытие его структуры. Одаренность нами рассматри-
вается как способность к творчеству, что соответствует нарастающей ак-
туальности ее выявления и развития [3,4,5]. В наших работах творчество 
раскрывается как результат развития субъектом деятельности по своей 
инициативе [6,9]. (Это раскрытие употребляемого в наших более ранних 
работах понятия «Интеллектуальная активность» (ИА) [6]. Структура 
этой способности задана в «единице анализа» (по Л. С. Выготскому), в ко-
торой произошла «встреча аффекта с интеллектом» [9, с. 34]. Интеллект 
обеспечивает овладение деятельностью, а при доминировании в струк-
туре личности познавательной направленности, она развивается далее 
по его инициативе.

Следующим в исследовании природы явления выступает изучение 
его становления и развития. Широкий спектр исследования генезиса 
одаренности, соотношения ее генетической и средовой обусловленности 
(генетических и средовых факторов в формировании индивидуальных 
различий) показал преимущественное значение в ее формировании 
средовых факторов [15].

Анализ наших результатов показал, что в качестве систематических 
средовых факторов, влияющих на проявление интеллектуальной актив-
ности у членов одной семьи, выступают влияния, отражающие характер 
социальных отношений в масштабах общества [15].

Для выявления факторов, влияющих на динамику ИА на протяжении 
определенного возрастного периода, нами проведена серия лонгитюдных 
исследований, начиная с дошкольного возраста, разной длительности 
до 17 лет [2,7,8, 10]. Для выявления влияния социальных факторов, от-
ражающих разные этапы в жизни страны, нами проводится лонгитюд, 
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начатый в 1970 г. во 2-й матшколе г. Москвы.
Методы. Метод «Креативное поле», начиная с 1970 г., описывался 

в наших работах многократно. Но на сегодняшний день он является един-
ственным методом, построенным не в рамках модели «стимул-реакция». 
В силу этого он позволяет в условиях реального времени эксперимента 
выявить присущую личности способность к развитию деятельности по 
своей инициативе. Фактически в рамках лабораторного эксперимента 
он моделирует исследовательскую деятельность человека в рамках 
системы однотипных задач, что обеспечивает построение двухслой-
ной модели деятельности. Первый, поверхностный слой, —заданная 
деятельность по решению конкретных задач. Результаты, полученные 
на этом уровне, позволяют судить об уровне интеллекта по всем па-
раметрам обучаемости. Второй — глубинный слой, замаскированный 
«внешним» слоем и неочевидный для испытуемого, — это деятельность 
по выявлению скрытых закономерностей, которые содержит вся система 
задач, открытие которых не требуется для их решения. Наличие этого 
слоя создает возможность фиксировать процесс развития деятельности 
по инициативе его субъекта [8].

На основе полученных результатов диагностики построена типология 
творческих способностей по уровням познания:

1. Работа в рамках заданной деятельности при всей ее возможной 
успешности относится нами к стимульно-продуктивному уровню.

2. Открытие новых закономерностей, как «взрывание слоев сущего» 
по С. Л. Рубинштейну [13], являясь проявлением творчества, относится 
к эвристическому уровню.

3. Теоретическое доказательство открытой закономерности отно-
сится к высшему уровню творчества — креативному (чтобы избежать 
повтора, следующий творческий уровень назван по-латыни. Термин 
с дивергентностью не связан).

Результаты и их обсуждение. Первый этап эксперимента
Эксперимент проводился в 1970 г. по одной из методик метода 

«Креативное поле» — «Сказочные шахматы» на выборке учащихся 
10-х классов физико-математической школы № 2 г. Москвы, прошед-
ших серьезный отбор при поступлении. Это было важно, поскольку 
апробация метода показала, что способность к развитию деятельности 
по своей инициативе проявляется только у тех людей, которые успешно 
овладели предложенной деятельностью. (Апробация метода прохо-
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дила на выборках по 10 студентов и преподавателей с 12 факультетов 
МГУ, эксперимент с которыми проводился еженедельно в течение 3-х 
месяцев в 1969 г.). Наличие трудностей в выполнении предъявляемых 
задач стимулируют поиск обходных способов решения. Поэтому один 
из принципов метода «Креативного поля» требует отсутствия не только 
внешних, но и внутренних (оценочных) стимулов.

Около 50% учащихся нашей выборки не только успешно овладели 
новой деятельностью, но вышли на творческие уровни. Более того, один 
из учащихся удивил нас не только самыми высокими результатами по 
всей нашей выборке школьников и ученых, а скромностью реакции на 
свои достижения. М.Г. «работал» в эксперименте спокойно, на третьей 
задаче, слегка замедлив темп, пояснил, что доказал теорему ее решения. 
Услышав: «Спасибо, опыт окончен», он указал на незаполненные бланки. 
При пояснении, что многим требуется большее количество задач, он 
был удивлен: «Разве так бывает? Нас этому учат. Если обнаружил новую 
закономерность, ее необходимо доказать, прежде чем ею пользоваться». 
Просто недоумение, без тени радости победителя, без чувства соб-
ственного превосходства. Редкая скромность сильного ученика наряду 
с блестящим выходом на высший уровень в эксперименте позволяла 
ждать от него в будущем незаурядных результатов».

Второй этап эксперимента. Второй этап эксперимента прошел через 
5 лет, когда ребята уже закончили вуз. Эксперимент на данной выборке 
повторно был проведен, чтобы проверить релевантность новой методики 
«Система координат» по методу «Креативного поля» на математическом 
материале [12]. И, естественно, что данную выборку мы включили на-
ряду с другими выборками (учащихся математического интерната при 
МГУ и научных сотрудников исследовательских институтов АН CCCР).

Из 60 испытуемых школьной выборки эксперимент на втором этапе 
проведен уже с 38 участниками. Выпускники школы разъехались по 
университетам разных городов и стран.

При проведении повторного эксперимента мы боялись, что 5 лет — 
небольшой срок, и мы не получим «чистые» результаты. Поэтому экс-
перимент проводила моя аспирантка, а я до проведения эксперимента 
писала свой прогноз результата и запечатывала в конверт, который 
открывался только после анализа результатов каждого испытуемого.

Полученные результаты не только подтвердили тождественность 
новой методики принципам метода «Креативного поля», но превзошли 
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наши ожидания. Полученные данные фактически полностью соответ-
ствовали нашему прогнозу динамики ИА (развитию или регрессу), 
сделанные на основании данных 1-го этапа.

В стабильности данных М.Г. мы не сомневались. Он приехал 
по первому же звонку, пояснив, что как аспирант располагает своим 
временем. По новой методике дал аналогичный, самый высокий ре-
зультат. Другой прогноз мною был сделан по результатам А. Б. Вызывал 
тревогу его постоянный интерес относительно результатов других ребят. 
По мнению педагогов, он самоутверждается, поскольку потерял статус 
лидера в классе. Как ни грустно, но прогноз подтвердился. Результат А. Б. 
понизился. Его тревога сказалась и в том, что он не сразу согласился на 
участие в повторном эксперименте.

Обращение с просьбой повторить эксперимент он встретил непри-
ветливо: «Я теперь занят научной работой, — заявил он, — так что мне 
некогда (он, как и М.Г., поступил в аспирантуру). Но узнав, что участву-
ет весь бывший класс, согласился: «Впрочем, приезжайте ненадолго 
ко мне домой». При проведении эксперимента сказалась та же оза-
боченность: «Проверили ли других по новой методике? Какие у них 
результаты?» У А.Б. в повторном эксперименте наметился регресс, что 
мною и прогнозировалось».

Примером прогресса в динамике одаренности мы видим в работе 
Г.М., которая непоследовательно вела себя в эксперименте в школе 
(ей мешало недоверие к себе). В ситуации обучения в вузе по избранной 
специальности она окрепла в своих стремлениях и силах и стойко уже 
выходит на эвристический уровень.

Мы убедились — эксперимент хорошо показывает, кто из испытуемых 
может стать выше престижных целей, у кого познавательный интерес 
становится ведущим мотивом, подавляющим побочные мотивы, то, что 
мы называем «человеческими слабостями».

Третий этап эксперимента. Возможность проведения третьего эта-
па эксперимента появилась только через четверть века в 2002–2003 гг. 
Важно было выяснить, как повлияли социальные изменения на судьбы 
и личность участников нашего исследования (ныне академиков, про-
фессоров в области математики, физики, химии, предпринимателей). 
Эксперимент шел на базе их учреждений. Число испытуемых умень-
шилось за счет миграции.

В целом по всей выборке мы получили аналогичный результат. 
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Сохранение его в течение четверти века говорит о его стойкости. Однако 
в эпоху социальных перемен не присвоенная система ценностей приводит 
к смене жизненных ориентаций, уходу из науки ради большей зарплаты 
и пр. Как правило, это также связано с имеющимся сомнением в своем 
научном предназначении. Не случайно большинство со стимульно-про-
дуктивным уровнем работают преподавателями в вузах, и только шестая 
часть из них защитила кандидатские диссертации.

Напротив, для эвристов больше характерен интерес к своему делу. 
Многие шли в вузы, где интереснее учиться, не думая, кем будут рабо-
тать и что за это получать. В этом плане характерен Ф.Д. — профессор, 
который сделал ряд ценных для развития науки изобретений. Влюблен 
в свою тему и по-мальчишески уверен, что, работая в элитном Институте, 
просто удовлетворяет свой интерес.

В первоначальной выборке среди учащихся девочек, принявших 
участие в эксперименте, только две уже в начале эксперимента вышли 
на эвристический уровень. Он повторен ими. М.М. «мозг» лаборатории 
в Исследовательском институте РАО. Э.К. до сих пор «звезда класса». 
Одна из первых защитила докторскую. Она — хороший ученый, работает 
успешно по актуальной проблематике в НИИ, выполняя ряд зарубежных 
грантов. Г.М. вышла на эвристический уровень уже после окончания 
вуза. В настоящее время она — известный ученый в области медицины, 
сделавшая важное открытие в области кардиологии.

М.Г., показавший лучшие результаты на первом этапе, спокойно 
повторил выход на высший уровень и при нашей третьей встрече. 
Естественно, что данные, полученные нами в 2003 г., как результаты 
плановой работы моей лаборатории должны были публиковаться, 
и поэтому все воспроизвести сегодня нельзя. Но чтобы не путем цифр, 
фиксирующих значимость корреляций (которые понимаешь, но не по-
ражаешься), а путем эмоционального переживания удивиться таланту 
молодого ученого, необходимо сопоставление с явлением, близким 
по масштабу. Оценить научные достижения, не владея этой областью 
науки, невозможно. Но понять их значимость можно путем сравнения 
с другими достижениями, о которых у нас уже есть представление. 
Напомним, что лонгитюдное исследование нами проводится с целью 
проверки прогностичности применяемого диагностического метода, 
который построен на разработанной теории творчества. Поэтому текст 
отзыва крупного ученого-физика на книгу, написанную М.Г. через 10 лет 

О лонгитюдном исследовании динамики одаренности



38

после окончания аспирантуры по теме его диссертации, нам необходим 
в качестве «приговора». Ограничимся одной из выдержек из рецензии: 
«По теоретической физике написано очень много книг. И существует 
общепризнанный образец такой литературы. Это курс Ландау и Лифшица. 
Дело не в том, что курс этот состоит из десяти толстых томов — и ка-
жется невероятным, что он мог быть написан двумя — тремя авторами. 
И даже не в том, что курс покрывает всю теоретическую физику — сейчас 
уже нет в мире столь универсальных экспертов по всей теоретической 
физике. Причина, которая заставляет восхищаться этим удивительным 
свершением заключается в потрясающей красоте написанного.

Когда автор начинал писать свою книгу, в Ландау-Лифшице еще не 
было той главы по данной теме, которая там теперь появилась. И как 
это не звучит кощунственно, эту главу есть, с чем сравнивать… Автор 
написал книгу, без которой не сможет обойтись исследователь в этой 
области».

Позже от одноклассников я узнала, что М.Г. уже член-корреспондент 
АН СССР и коллективом сотрудников выбран директором Института.

Таблица 1. Данные лонгитюда с 1970 по 2003 год
№ ФИО Ученая 

степень
ИА УП СО М

1970 1976 2003
1 Б.А.  — С-п С-п С-п В В С\у
2 В. А.  - С-п Пер. Пер. В В Дел.
3 Д.Г.  - С-п С-п С-п Ср Ад. Потр.
4 Е. Г.  - С-п С-п С-п Н Н Потр.
5 Л. В.  - С-п С-п С-п Ср Ад. Позн.
6 Л. Г..  - С-п С-п С-п Ср Ад. Потр.
7 Л.Г  - С-п С-п С-п В Неад Потр.
8 Н.Б. К.н. С-п С-п С-п Н Н Дел.
9 Н. Л.  - С-п С-п С-п В Н\ад Позн.
10 О.М.  - С-п С-п С-п Н Н Потр.
11 Р. Н.  - С-п С-п С-п В В Потр.
12 Х. Л.  - С-п С-п С-п Ср Неад Потр
13 Р. Д.  - С-п С-п С-п Н Неад Потр.
14 Э.Н.  - С-п С-п С-п Ср Н\ад Потр.
15 Ю. В.  - С-п С-п С-п В В Дел.
16 Я.Т. К.н. С-п С-п С-п В В Дел.
17 Э.Г.. К.н. С-п С-п С-п В В Дел.
18 Г. М. Проф. Пер. Эв. Эв. В В Дел.
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19 Г. Б. Проф. Эв. Эв. Эв. В В. Позн.
20 Д.Г. К.н. Эв.с Эв.с Эв.с Ср Ад. Позн.
21 Д.М.  — Эв. С-п - Бо Лен
22 Л.Л. Д.н. Эв. Эв. Эв. В В Позн.
23 Л.Т. Д.н. Эв. Эв. Эв. В В Позн.
24 Л.Б. Д.н. Эв. Эв. Эв. В В Позн.
25 М.Б. Проф. Эв. Эв. Эв. В В Дел

26 М.М К.н. Эв. Эв. Эв. Ср Адек Дел.
27 С. Н.  - Эв. Эв. С-п В В Потр.
28 С.М. К.н. Эв. Эв. Эв. В В Потр.
29 С. А. К.н. Эв. Эв. Эв. Ср Ад. Дел.
30 Т.Б. Проф. Эв.с Эв. Эв. В В Позн.
31 У. Г.  — Эв.с Эв. Эв. В В Дел.
32 Ч. К. Д.н. Эв.с Эв.с Эв.с В Адек Позн.
33 Э. У. Эв.с. Эв.сл С-п В Н\ад Потр.

34 Э.К. Д.н. Эв.с Эв.сл Эв.с В В Позн.
35 Д.Э. Д.н. Кр. Кр. Кр. Ср Н\ад Позн.
36 М.Г. Чл-кр Кр. Кр. Кр. В Адек Позн.
37 М. Е. Проф. Кр. Кр. Кр. В Адек Позн.
38 С.Г.  — Кр. Кр. Кр. В В Дел.

Примечание:
«С-п» — стимульно-продуктивный уровень; «эв.» — эвристический уровень; «Кр.» — 

креативный уровень; «пер.» — переходный уровень; «эв.с» — эврист «сильный»; «эв.
сл.» — эврист «слабый»; «позн.» — познавательная мотивация; «потр.» — потреби-
тельская мотивация; «дел.» — деловая мотивация; «Н/ад.» — неадекватная самооценка.

Четвертый этап эксперимента. Сопоставление полученных ранее 
данных с данными, полученными через полвека, а также анализ дости-
жений наших испытуемых в разных областях их деятельности позволя-
ют судить о решающей роли жизненных обстоятельств или, напротив, 
стойкости личности.

Центральной задачей четвертого этапа продолжающегося лонгитюд-
ного исследования является анализ роли строя личности в проявлении 
одаренности и проверка прогностичности метода ее выявления.

Половина из выборки эвристов продолжает работать в НИИ, подпи-
тывая свою семью заграничными проектами. Более половины выбор-
ки имеет степень доктора наук и лишь одна седьмая (те, кто работает 
в фирмах) не имеет научной степени. Одна четверть выборки работает 
в вузах и лишь десятая часть — в фирмах.
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Длительное наблюдение за Э.Б. помогает понять, что переход на 
службу в фирму не всегда связан с доминированием материальных 
ценностей, а сложностью социума, невозможностью защиты работы, 
в которую вложена душа и труд ряда лет, поскольку работаешь в за-
крытом учреждении.

Прося о встрече М.Г. — директора института РАН, я была уверена, что 
он уже давно академик РАН. И его при встрече об этом не спрашивала. 
Узнала о том, что он еще только член-корреспондент, из интернета, когда 
уточняла перечень его научной проблематики. Для него это естественно: 
директор сам выдвигать свою кандидатуру не может. В своей органичной 
скромности он еще раз убедил, когда в процессе разговора я рассказала 
ему о рецензии на его книгу. Он засмеялся: «Что Вы, по молодости так 
написал, надо было совсем иначе». На мои вопросы, связанные с его 
тематикой, он ответил, что проблем много, и тематика усложнилась 
в связи с другим видом «мягкой материи», т. е. от изучения твердых 
тел он перешел к изучению «живой» материи. А затем разговор по его 
инициативе перешел на проблемы, меня крайне интересующие, а его 
в настоящее время волнующие. Я была потрясена тем качественным 
скачком за прошедшие 15 лет в его развитии как ученого не только по 
продвижению его в научной проблематике, а и как ученого, думающего 
о завтрашнем дне науки. Его наблюдения за дальнейшей реализацией 
молодежи в науке привели к выводу, что часто студенты с блестящими 
способностями остаются бесплодными, а те, кто упорно, постоянно 
поглощен своей темой, приходят к открытиям. Сделав вывод: «в вузе 
должны преподавать не преподаватели, а ученые» он, директор ведущего 
института РАН, открыл факультет для реализации данной системы обу-
чения. Одно непонятно, как и когда можно столь успешно продвигаться 
в решении столь разнообразных вопросов в области теории, если бы не 
факт, иллюстрирующий его возможности. Он сразу сформулировал за-
дачу при виде бланка, на котором она предъявлялась ему только в 1970 г.

В недавней встрече солидный профессор Ф.Д. рассказывал о своей 
работе как составной части работы института, в котором проектируются 
новые приборы, которые позволяют открывать новые закономерности, 
и за это он любит свой институт. По его лицу было видно, как это ему 
дорого. Когда я напомнила ему его фразу: «Пятерки, когда интересно 
и двойки, когда не интересно» он засмеялся: «Когда интересно не только 
пятерки, но и двойки были».
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Т.Б. был одним из первых, кто сразу отозвался на мой призыв. 
Спокойно и скромно решает ряд задач, так же спокойно и скромно 
рассказывает о своем продвижении в науке. Он не торопится сказать, 
что не только защитил докторскую и работает профессором в ведущих 
университетах и институтах АН. И совсем не похож на героя юбилея, 
который мне его друзья переслали по интернету. Путь к герою был не 
из легких. «Звезда» класса, он не сразу был принят в МГУ. В 1990-е про-
бовал работать за рубежом. Но скоро вернулся. Закончил аспирантуру 
МГУ и в 2003 г. защитил кандидатскую, то, что сегодня он входит в число 
ведущих математиков мира, тех немногих ученых, чьими трудами тео-
рия модальностей приобрела свой современный вид, — свидетельство 
и пример немалого мужества и большой любви к науке.

Встреча с Р.К. проходила у нее на работе в Институте. На треть-
ем этапе увидеться с ней, доктором физико-математических наук, не 
удалось: постоянные командировки, болезни детей. Задачу первого 
этапа не помнит, решает не спеша, проводя линии, решения находит 
не мгновенно. Иногда на это уходит несколько минут. Но в анализе 
провокационных расположений задачи проявляется ее математический 
профессионализм. В комнату постоянно заходят юноши, и я решаюсь 
спросить о содержании ее работы в данном институте. Она подчеркивает 
организационный характер работы, но отмечает, что ей это интересно, 
поскольку связано с математикой и переживанием минут радости, по-
тому что математика — наука о красоте.

Время нашего визита было ограничено, и я попросила ее написать 
коротко об этом. Этой женщине 64 года, и у нее недавно погибла взрослая 
дочь. Но, только прочтя текст целиком, можно понять, что такое «привер-
женность делу» и почему идет развитие как личности, так и того, что 
мы называем творческими способностями. «В чем проявляется красота 
математики? В простых решениях трудных задач, в установлении нео-
жиданных связей, но главное в том, что вскрывается суть вещей. Я бы 
сказала, что математикам, как и Пастернаку, «хочется дойти до самой 
сути» … Надо сказать, что те чувства, которые я испытываю в своей 
профессиональной деятельности, они совершенно такие же, как были 
в детстве при решении задачек из книжек. Довольно часто бывает так, 
что я читаю чью-нибудь статью и формально более или менее понимаю, 
что в ней написано, а по существу — нет. И у меня возникает вопрос, что 
же там на самом деле происходит. Этот вопрос у меня в голове «свербит». 
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Мне хочется это понять и, вероятно, я подсознательно чувствую, что 
я могу это понять. Я задаю вопросы другим людям, сама думаю, примеры 
смотрю, могу что-то посчитать. А потом в голове что-то щелкает, и все 
встает на свои места. И в этот момент хочется сказать себе: «Да, я моло-
дец. У меня получилось». Так, недавно мне мой коллега прислал статью, 
в которой он со своими учениками описывал две процедуры получения 
из объектов одной природы объектов другой природы. И мне как-то 
сразу показалось, что это очень похоже на две процедуры из совершенно 
другой области. Но там эти две процедуры давали все объекты второй 
природы. И я подумала, а может, и здесь тоже эти процедуры дают все 
объекты второй природы. Тогда я стала думать, как бы это можно было 
доказать. И, в конце концов, доказала. И очень этому порадовалась».

Надо отметить, что упоминание о красоте математики мы отмечали 
у всех участников эксперимента. Так, Э.Б., чей жизненный путь резко 
менял направления в силу его темперамента, утверждал, что чем бы 
не занимался, на втором месте математика, потому что это — красота. 
В настоящее время он пишет рассказы и увлечен поэзией: «Объяснить 
переживание красоты невозможно — как передать гармонию? Как пе-
редать ощущение от красоты любимой девушки? Забитого гола? Зданий 
Гауди? Не могу сказать, что это началось с 7-го класса, но уже в школе при 
виде решений задач я испытывал гордость за человечество, способное 
создать такую неожиданную красоту. Нечто подобное возникает и при 
прочтении настоящей поэзии. А математика, как и поэзия — это вир-
туальная реальность, уход от бытовой действительности, возможность 
уйти в мир абсолютной бестелесной и нематериальной гармонии».

Как точно отмечал X. Селье, что факторами, определяющими ста-
новление ученого, являются любознательность и восхищение красотой 
закономерностей [31].

Мы видим, как заложенные в школе ценности являются определяю-
щим фактором развития личности на протяжении ее жизни, и хранится 
как неосознанное понимание этой ценности: «У нас в классе вообще 
никто не изменился».

Пятнадцатилетний интервал в проведении 4-го этапа эксперимента 
позволил выявить качественные скачки в личностном и профессиональ-
ном развитии наших испытуемых. Расширение сферы профессиональной 
реализации произошло в первую очередь у тех испытуемых, которые 
относились нами в 1970 г. к эвристическому и креативному уровням.
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Данная тенденция четко наблюдается в проведении последующих 
объемных этапов лонгитюда 2020–2021 гг. и 2023–2024 гг., который 
будет завершен в 2025 г.

Заключение. Наше понимание способности к творчеству связано 
со структурой личности, становление которой зависит от влияния 
жизненных обстоятельств, влияющих на ее развитие или деформацию. 
Это определило акмеологический аспект проводимого исследования. 
Подчеркнем, именно лонгитюдный характер исследования в большей 
мере позволяет выявить строй личности, который обеспечивает ее 
устойчивость в разных не только жизненных, бытовых, но и разных 
социальных условиях.

Анализ жизненного пути и научных достижений наших испытуемых 
доказал прогноз, сделанный нами в начале этого пути. Определение выс-
шей формы творчества через способность к развитию деятельности по 
собственной инициативе, позволяет научно объяснить такие открытия, 
где действие теряет форму ответа. Пример этому — «поризм» как непред-
виденный выход в «непредзаданное», который наблюдали еще древние 
греки. А также на неожиданный выход на открытие нового факта при 
более глубоком исследовании, не в поиске ответа на уже поставленную 
проблему, на что указывал Ж.Адамар  [15]. В данном исследовании мы 
обнаружили, что результаты, полученные в эксперименте, не только 
подтвердились в профессиональной деятельности наших испытуемых, 
но совпали характер и уровень их профессиональных достижений со 
стилем работы в эксперименте. Предельно четко это демонстрирует 
открытие одного из самых ярких эвристов Ф.Д., где закономерности, 
открытые им в его научной области, соответствуют типу закономерно-
стей, открытых в экспериментальном материале.
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Феномен Встречи с точки зрения философии 
образования

Елкина И. М.
ФГБУ «Российская академия образования»

Аннотация. Феномену Встречи придается особое значение 
в философии экзистенциализма. Различные исследователи 
выделают разные аспекты, касающиеся Встречи, однако мож-
но выделить общее: необходимо, чтобы оба участника были 
открыты для восприятия другого, а также для изменений 
в себе. Во время Встречи, когда человек сталкивается с другими 
людьми (Другим), которые заставляют его переосмыслить 
свои убеждения и ценности, диалог выступает как средство 
для понимания и взаимодействия с окружающим миром, по-
зволяющее человеку открыться новым идеям и опыту. Таким 
образом, диалог помогает индивиду глубже осмыслить свой 
опыт Встречи и интегрировать его в свою личность.

Важно отметить, что и в образовательном процессе 
Встреча ученика и наставника не ограничивается только 
передачей знаний. Она также включает в себя общение, об-
мен мнениями, обсуждение различных вопросов и проблем. 
Наставник может помочь ученику разобраться в сложных 
ситуациях, дать советы и рекомендации.

Фундаментальный смысл Встречи ученика и наставника 
заключается в передаче знаний и опыта от одного поколения 
к другому, а также в обмене мнениями, поисках решений про-
блем, нахождении смысла. Это взаимодействие способствует 
становлению и развитию личности обучающегося.

Ключевые слова: Встреча, философия экзистенциализма, 
диалог, философия образования, диалог, образование

The Phenomenon of the Meeting from the Point of View 
of the Philosophy of Education

Elkina Irina M.
Federal State Budgetary Institution "Russian Academy of Education", Moscow, Russian 
Federation

Abstract. The phenomenon of the Meeting obtains special sig-
nificance in the philosophy of existentialism. Different researchers 
highlight various aspects concerning the Meeting, but one thing can 
be identified in common: it is necessary for both participants to be 
open to the perception of the other, as well as to changes in them-

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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selves. During the Meeting, when a person encounters other people 
(the Other), who force him to rethink his beliefs and values, dialogue 
acts as a means of understanding and interacting with the outside 
world, allowing a person to open up to new ideas and experiences. 
Thus, dialogue helps an individual to more deeply comprehend his 
experience of the Meeting and integrate it into his personality. It is 
important to note that in the educational process, the Meeting of the 
student and the mentor is not limited to the transfer of knowledge. 
It also includes communication, exchange of opinions, discussion 
of various issues and problems. The mentor can help the student 
understand difficult situations, give advice and recommendations. 
The fundamental meaning of the Meeting of the student and mentor 
is the transfer of knowledge and experience from one generation to 
another, as well as the exchange of opinions, the search for solutions 
to problems, and the finding of meaning. This interaction contributes 
to the formation and development of the student's personality.

Keywords: Meeting, philosophy of existentialism, dialogue, phi-
losophy of education.

Посвящается моему Учителю С. В. Ивановой
Введение. Слово «встреча» знакомо нам с раннего возраста: встреча 

с друзьями, гостями, устойчивое выражение «встреча с прекрасным». 
Это слово используется для обозначения процесса и результата онлайн- 
или офлайн-коммуникации. Вот как поясняет его толковый словарь:

«1. Случайное или намеренное свидание.
отт. Совместное пребывание где-либо с какой-либо целью.
2. Подготовленный приём кого-либо, торжество по поводу прибытия 

кого-либо или чего-либо.
3. Столкновение чего-либо с чем-либо, движущимся навстречу.
4. Спортивное состязание, соревнование, поединок, схватка.
II ж. Форма ведения международных переговоров главами государств 

и правительств; встреча на высшем уровне, саммит» [5].
Это привычное, может быть, протокольное, в большей или меньшей 

степени формальное событие, смысл которого может потеряться в обы-
денной простоте реализации.

Однако философы, психологи, педагоги уделяют внимание акту 
Встречи большое внимание. Причины ясны: в информационную эпоху 
изменяется характер общения, контакта между людьми; диалог, сама 
Встреча приобретают дополнительное значение в становлении и раз-
витии личности человека.
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Обзор литературы и постановка проблемы. Встреча — один из 
факторов, который может оказать существенное влияние на развитие 
личности человека.

Идеи о Встрече как движении обеих сторон-участников друг к дру-
гу в поисках смысла можно найти в трудах философов Античности. 
Поиски истины в диалоге возможны во время Встречи. Гармонизация 
развития личности, достижение справедливости и взаимопонимания 
между людьми в обществе — все это тоже определяет ключевое значение 
Встречи в человеческой жизни.

Блаженный Августин считал, что для человека встреча с Богом 
является самым важным событием его жизни, поскольку через эту 
встречу человек может найти истинное счастье и мир в своей душе: 
«…да возвеселится сердце ищущих Господа, а тем паче сердце обрета-
ющих Тебя. Ибо если и искать — уже веселие, то какое веселье — об-
рести? Посему ревностно и непрестанно буду искать лица Твоего. Да 
отверзнется когда-нибудь и мне дверь и врата правды, чтобы войти 
в радость Господа моего. «Вот врата Господа; праведные войдут в них» 
(Пс. 117, 20) [2].

Казалось бы, что еще можно найти в таком привычном понятии — 
«встреча»? Тем не менее в современном мире категория Встречи (см. 
комментарий) является актуальной как предмет изучения философа-
ми-экзистенциалистами. М. Хайдеггер полагал, что через Встречу че-
ловек осознает себя в мире и устанавливает отношения с другими [18], 
Ж.-П. Сартр утверждал, что человек формирует свое собственное «я» 
посредством отношений с другими людьми, через взаимодействие и вос-
приятие их как «Других». Другие люди играют важную роль в формиро-
вании нашего сознания и самоидентификации, поэтому они необходимы 
для полноценного развития личности [16].

Сама же Встреча и возникающее общение — результат особого со-
стояния близости, возникающее между субъектами. Опыт общения 
во время Встречи характерен еще до установления понимания человеком 
своего места в мире, то есть субъект-объектных отношений. Во время 
Встречи происходит выход человека за пределы своей сущности, то есть 
трансцендентирование [19].

Для этого субъект должен быть открыт для общения еще перед «каж-
дым актом «отношения к», тем самым утратив чистое тождество с самим 
собой, выхватив Другого, который должен быть для него соприсутству-
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ющим, пусть даже как только лишь априорное условие возможности 
такого выхватывания» [12].

Еще одно важное дополнение вносит К. Г. Исупов: Встреча не за-
планированное событие, ее ценность и заключается в вероятностном 
характере и самого события, и его результата. «Встреча судьбоносна 
и сама является судьбой в первичном смысле неотменяемой «сужден-
ности». «Встречность» — это социальный аспект жизни личности [8].

Понятие «ситуация» является не менее важным в экзистенциальной 
философии. Жизнь состоит из череды ситуаций, человек, выходя из од-
ной, неизбежно попадает в другую, а его отношение к реальности и другим 
людям, его позиция и определяют экзистенциальную Ситуацию [10]. 
Во взаимодействии с другим Ситуация может трансформироваться во 
Встречу, если она изменяет человека, способствует его развитию, влияет 
на его личность, результатом чего могут стать «духовные взлеты» [11].

В ином ключе рассматривает Встречу Мартин Бубер. «Всякая дей-
ствительная жизнь есть встреча» [3, 13]. Да, можно согласиться с этим 
суждением в том плане, что потенциал Встречи заложен в жизни человека 
и в данном случае философ акцентирует внимание на уникальности 
каждого человека и его индивидуальном опыте. Таким образом, Встречу 
можно понимать как момент столкновения индивида с другими людьми, 
событиями или обстоятельствами жизни. Этот опыт позволяет челове-
ку осознавать свою уникальность и значимость, а также формировать 
собственное понимание мира и своего места в нем.

По-своему дополнил это представление о Встрече М. М. Пришвин: 
«Всякое истинное творчество есть замаскированная встреча близких 
людей» [14].

Э. Левинас в своих работах говорит, что Встреча с другим человеком 
является моральным актом, который требует ответственности перед 
другим и уважения его иного бытия. Левинас подчеркивает важность 
этики и сознания другого человека в процессе Встречи [9].

Для того чтобы Встреча состоялась, необходимо, чтобы оба ее участ-
ника были открыты для восприятия другого, а также для изменений 
в себе. Во время Встречи, когда человек сталкивается с другими людьми 
(Другим), событиями или обстоятельствами, заставляющими его пере-
осмыслить свои убеждения и ценности, диалог выступает как средство 
понимания и взаимодействия с окружающим миром, позволяющее чело-
веку открыться новым идеям и опыту. Таким образом, диалог помогает 
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индивиду глубже осмыслить свой опыт Встречи и интегрировать его 
в свою личность. Диалог способствует достижению понимания во время 
Встречи. «М. М. Бахтин считал, что диалог, по его мнению, имеет место 
тогда, когда сходятся два понимания, две позиции, два равноценных 
голоса, образуя диалогические отношения. В связи с этим диалог может 
формировать и один человек, если различные понимания, мнения, пози-
ции, отражая определенную точку зрения, развиваются одним субъектом 
[1]. Это есть внутренний диалог. Внешний диалог включает несколько 
субъектов. По сути дела, М. М. Бахтин предложил рассматривать диалог 
как составляющую часть мышления или мышление как диалог» [1, 13].

Реалии современной Встречи, общения в информационном социуме 
таковы, что диалог, общение, контакты, встречи между людьми — все это 
в большей степени становится опосредованным с помощью соцсетей. 
Современному человеку приходится обрабатывать большое количество 
самой разнообразной информации, принимать решение о ее значимости. 
То же касается и коммуникации: тематика, содержание общения могут 
быть настолько разными, что важно распознать Встречу, понять, что 
она состоялась. Как же человек осознает Встречу с Другим, в чем заклю-
чается специфика современных представлений о Встрече в контексте 
философии образования?

Цель статьи: проанализировать понятие экзистенциальной фило-
софии «Встреча» в контексте философии образования, показать, что 
диалог при Встрече с Другим (даже если Другой — это внутреннее «я» 
для взрослого), оказывает существенное влияние на становление и раз-
витие личности обучающегося.

Результаты. Феномен Встречи описывается философами-экзистен-
циалистами как ситуация «выхода за пределы», трансценденция участ-
ников. Это действительно духовное единение, требующее активного, 
заинтересованного участия обеих сторон, открытости, готовности 
участвовать в диалоге, услышать Другого, понять его позицию и донести 
до него свое мнение. Соотнесение себя и Другого (М. Бубер) при Встрече, 
открытость и свобода в высказываниях способствуют эффективности 
диалога, а «подлинное существование является сосуществованием 
и трансцендированием (преодолением, переходом)» [3, 17].

Однако Встреча в эпоху постмодерна имеет особенности, которые 
накладывает на общество эта эпоха. Постмодернизм характеризуется 
парадоксальным восприятием мира, игровой интерпретацией серьез-
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ности модерна, сочетанием несочетаемого в одном коллаже. Искажение 
реальности неминуемо накладывает отпечаток на отношение человека 
к феноменам и понятиям, поведение в социуме, поиски смысла жизни 
и способов существования, на восприятие мира человеком в целом. 
Постмодерн оказывает влияние и на общение людей, на роль информа-
ции в жизни общества и отношение к ней человека. Его особенности, 
безусловно, оказывают влияние и на образование.

Самые общие черты постмодернистских представлений в образовании 
показаны С. В. Ивановой в ее монографии «Проблемы развития дидак-
тических систем: философско-методологический контекст» (2012 год):

«Надо отчетливо представлять, что постмодернизм предлагает:
отказаться от универсальных теорий и знаниевой парадигмы,
перейти к множественности и постоянному обновлению содержания,
каждому учителю вырабатывать свои подходы,
не давать знания, а в диалоге с учеником размышлять, порождая 

содержание непосредственно в общении с учеником,
опираться не на план и конспект, а на опыт ученика» [7].
Упомянутый диалог как ключевой метод обучения приобретает 

большее значение в передаче опыта в процессе образования. Значение 
диалога, методы его применения при обучении подробно рассматрива-
ются в педагогической герменевтике, различных областях педагогики, 
диалог используется в череде педагогических технологий преподавания 
различных академических дисциплин (и не только тех, что связаны 
с изучением языков).

Снова обратимся к исследованию С. В. Ивановой:
«Для осуществления диалога необходимо соблюдение нескольких 

условий:
— постановка проблем в соответствии с такими дидактическими 

принципами, которые ведут к большей самостоятельности обучающихся;
— диагностика с помощью различных средств (наблюдение, анкети-

рование, тестирование и др.) уровня знаний, стремления к открытости, 
мотивации, притязаний;

— учет степени готовности обучающихся к диалогу, опыта диало-
гического общения, реагирования на суждения других;

— умение вовлечь учащихся в диалог, сделать общение динамичным, 
организовать игровую ситуацию, включить элементы театрализации, 
ролевой игры;
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— отказ от оценочных суждений, безусловное уважение чужих 
взглядов независимо от степени их соответствия общепринятым или 
личным, партнерство и условное равенство позиций» [7].

Как видим, чтобы прийти к определенным выводам, найти решение 
проблемы в диалоге, важно установить контакт, наладить отношения, 
найти точки соприкосновения между его участниками.

Здесь важно помнить о том, что в процессе коммуникации всегда 
присутствует интерпретация, связанная с субъективностью воспри-
нимающего информацию от другого. «Процесс интерпретации связан 
с пониманием явления или события, однако отождествлять их не стоит. 
Одно из основных отличий заключается в привлечении субъективности 
воспринимающего текст читателя, в принятии содержательной части 
текста и сопоставлении со своим личным опытом в поисках и постро-
ении собственных смыслов при интерпретации» [4, 6]. То же можно 
отнести и к той интерпретации, которую осуществляет участвующий 
в диалоге педагог, ведь, следуя Р. Барту, текстом можно считать и то, что 
произносится в диалоге, будь то внешняя речь или внутренняя. Можно 
ли в таком случае говорить о хотя бы частичной объективности в оце-
нивании ситуации, складывающейся в диалоге? Э. Бетти полагает, что 
интерпретация — это процесс, в котором задействованы «три стороны: 
субъективность автора, субъективность интерпретатора и репрезен-
тативная форма, выполняющая функцию посредника, через которого 
осуществляется их сообщение… Основным концептом Бетти полагает 
наличие «репрезентативной формы» интерпретируемого объекта. Под 
этим он понимает все возможные смыслосодержащие выражения чело-
веческой субъективности (в том числе текст, произведение искусства, 
символ и т. д.)» [15].

Выбор посредника-репрезентанта, замещающего исходный объект, 
являющийся предметом диалога, очень важен. Ведь относительно оди-
наково интерпретируемого репрезентанта выстраивается понимание, 
познавательный, дальнейший образовательный процесс, в котором 
используется диалог. Выбор репрезентанта зависит от имеющегося 
у обучающегося опыта.

«Таким образом, в процессе познания возникает свобода поиска 
и выбора позиции по отношению к получаемой информации, у обуча-
ющегося возникает ответственность за интерпретацию познаваемого, 
связывание с имеющимся у него знанием и обоснование нового, возни-
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кающего у него знания. Многовариантность, плюралистичность может 
быть реализована в познании через применение различных моделей 
символов-репрезентантов, это приводит к представлению об относи-
тельности репрезентации и ее форм, поскольку сам опыт обучающегося 
связан с особенностями системы образования, историей культуры, 
в конце концов, самим обществом» [4].

В приводимых выше рассуждениях намеренно не подчеркивают-
ся возрастные характеристики участников диалога, возникающего 
при Встрече, ведь практически все сказанное можно отнести не только 
к взаимодействию педагога и обучающегося-школьника. Все остается 
верно и в том случае, когда происходит Встреча взрослых наставника 
и ученика как продолжателя его идей (или метода/методов).

Что бывает при такой Встрече? Не бытовой, а именно той Встрече 
в понимании экзистенциалистов, исполненной высшего духовного 
смысла и содержания? Вероятно, каждый переживал состояние, когда 
возникает со-творчество, со-бытийность, со-здание, взаимное обогаще-
ние (на определенном уровне) учителя и ученика, уважение позиции, 
признание мнения Другого.

Это состояние учительства и ученичества, при этом не авторитарное 
насаждение единственно верного мнения или решения, а совместный 
поиск. В педагогике такие ролевые функции педагога и обучающегося 
описываются при личностно ориентированном подходе к обучению: 
фасилитация со стороны учителя и ученическая самостоятельность 
и ответственность в образовательном процессе.

Это то состояние мотивированности, которое и может только вызвать 
Встреча взрослых, сложившихся людей, при этом все же один помогает 
другому найти себя, свой путь, обрести смыслы.

«Именно благодаря Другому во встрече человека с человеком рож-
дается смысл, Смысл создается в отношении одного субъекта к другому 
субъекту, необходимо присутствующему в культурной целостности 
и выражающему ее» [9, 19].

Как не пропустить смыслообразующую Встречу? Что важно для 
себя понять, что состоялась Встреча? Для кого из участников Встречи 
она важнее?

Как показывают исследователи, Встреча действительно является 
значимым событием, если она происходит при определенных обстоя-
тельствах в определенных условиях:
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«– наличие контакта;
— диалогические отношения;
— взаимное привнесение всего себя в «здесь и теперь»;
— подтверждение существование Другого как способность и воз-

можность увидеть «Врожденное Я» [13].
Встреча — особая ситуация, когда люди эмоционально раскрывают-

ся, искренне со-переживают вовлеченность в жизнь Другого в момент 
Встречи. Трансценденция, «выход за пределы», выхватывание Другого, 
движение навстречу… Это все означает глубокую внутреннюю рабо-
ту над собой, и происходит эта работа у обоих участников Встречи. 
И наставник, и ученик выносят из нее важные смыслы, касающиеся 
различных сторон бытия. Становление и развитие личности — одна 
из целей образования, так, Встреча вносит свой вклад в ее достижение.

Вместо заключения. Феномен Встречи многогранен, исследователи 
описывают ее через веру, трансценденцию, глубокие переживания, как 
глубочайший акт совместного со-бытия, через внешний и внутренний 
диалог с Другим.

Хотя для педагогики важен и еще один отложенный эффект Встречи: 
важно сохранить сложившееся отношение доверия между педагогом 
(наставником) и учеником, что станет залогом дальнейшего успешного 
со-трудничества и со-творчества.

…Интересно вновь обратиться к словарям, чтобы оценить еще одно, 
несколько неожиданное в русском языке значение слова «встреча» 
в других языках, возвращающее нас к глубочайшему истинному зна-
чению слова:

«встре́ча, болг. сре́ща — то же, сербохорв. cpéħa «счастье». Связано 
с встре́тить» [20].

Не забудем пожелать близким, друзьям и самим себе счастья Встречи!
Комментарий. Вслед за философами-экзистенциалистами, прида-

вавшими особое значение смыслообразующей Встрече, это понятие 
обозначено в тексте с заглавной буквы, когда используется в том же 
контексте.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ НАУК ОБ ОБРАЗОВАНИИ

УДК 373

Ценность единства обучения и воспитания — потенциал 
развития целостности школьного коллектива

Крупченко А. К.1, Попова Е. А2.
1 ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» 
2 ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет»

Аннотация. Актуальность: исследование развития це-
лостности педагогического коллектива школы продиктовано 
потребностью в консолидации всех ресурсов системы образо-
вания в решении задач модернизации стратегий управления 
учебно-воспитательным процессом, реализующим единство 
ценностей воспитания и обучения в условиях формирования 
социально ответственного гражданина России.

Цель работы заключается в исследовании и выявлении 
единства ценностей воспитания и обучения, актуализирующих 
целостность предметно-воспитывающей функции педагоги-
ческого коллектива образовательной организации.

Методы исследования: педагогическое наблюдение, анализ 
нормативных документов и научной литературы по теме 
работы, интервьюирование, анкетирование, сбор и обработка 
данных.

Научная новизна / теоретическая и/или практическая 
значимость. Научная новизна заключается в выявлении ценно-
стей воспитания и обучения для профессионального развития 
целостного педагогического коллектива. Теоретическая значи-
мость — в уточнении круга наиболее значимых аксиологических 
концептов как ориентиров учебно-образовательного единства 
в командной работе педагогического коллектива. Практическая 
значимость состоит в использовании ценностного содержания 
учебных предметов в процессе воспитания национальных и граж-
данских ценностей обучающихся, укрепляющих целостность 
школьных команд в достижении единых целей современного 
образования.

Результаты исследования. Рассмотрены концептуальные 
основы целостного педагогического коллектива, отражаю-
щие ценности единства обучения и воспитания. Реализован 
опыт исследования ценностных ориентаций педагогических 
работников в логике аксиологической взаимосвязи педагогиче-
ского коллектива, учащихся, института семьи и государства. 
Предложены принципы взаимодействия и критерии успешного 
функционирования педагогического коллектива.

Выводы. Установлено, что целостность педагогического 
коллектива играет ключевую роль в формировании и реали-
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зации национальных ценностей в образовательном процессе. 
Акцентуация на единстве и целостности педагогических кол-
лективов школы поставила вопрос необходимости укрепления 
ценностей коллективной деятельности в условиях современной 
школы.

Ключевые слова: целостность школьного коллектива, 
единство обучения и воспитания, государственная образо-
вательная политика, аксиологические концепты, учебный 
предмет, национальные ценности, гражданская идентичность.

Value of Training and Education Unity — Potential 
for Developing the Integrity of School Teaching Staff
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Abstract. The relevance of the study of holistic school teaching 
staff is dictated by the need to consolidate all the resources of educa-
tion system to solve the problems of modernizing the management 
strategies of the educational process, implementing the unity of educa-
tion and training values in the context of the formation of a socially 
responsible citizen of Russia.

The purpose of the work is to identify the unity of education and 
training values, actualizing the integrity of the subject-educational 
function of school teaching staff.

Research methods include pedagogical observation, analysis of 
regulatory documents and scientific sources on the topic of the work, 
interviews, questionnaires, collection and processing of data.

Scientific novelty / theoretical and / or practical significance. 
Scientific novelty is in the identification of the unity of education 
and training values for the professional development of the integral 
teaching staff. Theoretical significance lies in the clarification of the 
range of the most significant axiological concepts as guidelines for 
educational unity in the teamwork of the teaching staff. Practical 
significance lies in the use of the value content of academic subjects 
in the process of educating national and civic values   of students, 
strengthening the integrity of school teams in achieving common 
goals of modern education.

Conclusion. It has been established that the teaching staff integrity 
plays a key role in the formation and implementation of national values   
in the educational process. The emphasis on the unity and integrity of 
the school’s teaching staff has raised the issue of the need to strengthen 
the values   of collective activity in the conditions of a modern school.

Keywords: integrity of the school team, unity of teaching and 
upbringing, state educational policy, axiological concepts, academic 
subject, national values, civic identity.
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Обучение без нравственного воспитания есть сред-
ство без цели, а нравственное образование без обучения 
есть цель, лишенная средств.

И. Гербарт
Воспитание основывается на общечеловеческих 

ценностях и традициях национальных культур.
А. Дистервег

Введение. Целостность школьного коллектива стала актуальной те-
мой в контексте современного образовательного процесса. Объединение 
усилий педагогов, учеников и их родителей требует не только наличия 
теоретических знаний, но и активного применения аксиологических 
концептов. Важным аспектом в этом процессе является государственная 
образовательная политика, а также включение национальных ценностей 
в учебный процесс, которые и становятся одними из ключевых элемен-
тов, формирующих целостный педагогический коллектив.

В современном обществе образование играет ключевую роль в форми-
ровании гражданской идентичности личности. Школа является местом, 
где происходит не только передача знаний, но и воспитание целостной 
личности, способной к самореализации и взаимодействию в обществе. 
Для достижения этих целей необходимо обеспечить целостность школь-
ного коллектива, где обучение и воспитание будут единым процессом, 
направленным на развитие учеников. Создание целостного школьного 
коллектива, где обучение и воспитание идут рука об руку, требует согла-
сованного подхода со стороны государства, администрации и педагогов.

Еще А. С. Макаренко говорил о необходимости слаженной работы 
педагогического коллектива для обеспечения единства процессов обу- 
чения и воспитания в масштабе всей страны, подчеркивая, «должен быть 
коллектив воспитателей, и там, где воспитатели не соединены в коллек-
тив и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого 
точного подхода к ребенку, там не может быть никакого воспитатель-
ного процесса» [8, с. 179]. В контексте важности изучения целостности 
педагогического коллектива, обусловленной государственным заказом 
на подготовку кадрового потенциала страны соответствующей нынеш-
ним реалиям формации, в аксиосфере учителя школы следует выделить 
профессионально-личностные ценности и корпоративные качества, 
обуславливающие его ценностное поведение [2].

В связи с изменяющимися национальными интересами и требованием 



60

образовательной политики к морально-нравственному портрету ученика 
и учителя современной школы тема исследования представляется новой 
и вызывает интерес ученых в области педагогики. Так, Н. Е. Буланки- 
ной, А.Г.  Соболевым методологическая готовность современного учителя 
в аспекте духовно-нравственного воспитания понимается как качественно 
новая комплексная смыслообразующая составляющая в архитектонике 
педагогической деятельности [3].

Необходимость изучения поднятой темы также разделяют отече-
ственные ученые, связывая это прежде всего с изменениями в социаль-
но-экономической, политической, духовной сферах жизни общества 
и сознании граждан [5].

Актуальным требованием государственной образовательной поли-
тики в области начального и среднего общего образования является 
сформированность у обучающихся определенных содержательных 
результатов освоения образовательной программы, связанных с цен-
ностно-смысловыми установками человека как морально-нравственной 
личности и гражданина своей страны. В основу программы воспитания 
и социализации обучающихся заложены базовые общечеловеческие 
и национальные ценности. Программа направлена на воспитание вы-
соконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духов-
ных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению *. Так, 
в рамках преподавания учебных дисциплин среднего образовательного 
цикла учителя должны выстраивать собственное поведение как сфор-
мировавшиеся личности, статусные представители образовательной 
сферы и носители определенных ценностных ориентиров.

Как носитель и ретранслятор определенных ценностных ориентаций 
учитель в рамках преподаваемой дисциплины (русского языка и литера-
туры, математики, истории, физической культуры, иностранного языка 
и др.) может вкладывать определенное аксиологическое содержание 
в то, как он доносит до обучающихся утвержденную образовательную 

* Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 27.12.2023) «Об утверж-
дении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N24480) [Электронный 
ресурс]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/bf0ceabdc94110049a583890956abbfa/ (дата 
обращения: 16.10.2024).
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программу, другими словами, в учебный предмет должен закладываться 
воспитательный потенциал, а понятия «обучающиеся» и «воспитанники» 
должны быть равнозначными в представлении учителя в силу единства 
процессов обучения и воспитания.

Представляется, что чем более схожи эмоциональные установки 
учителей, чем больше мировоззренческого единства образовательно-
го сообщества, чем выше степень общности морально-нравственных 
и гражданско-патриотических принципов предметников, тем эффек-
тивнее и слаженнее осуществляется профессиональная деятельность 
педагогического коллектива, тем он считается целостнее. Если педаго-
гический коллектив является стрежнем школы в узком контексте, то 
условие целостности педагогического сообщества обеспечивает стране 
преемственность формирования национального воспитания идеала 
человека и гражданина.

Цель исследования — теоретически обосновать аксиологическое 
содержание взаимообусловленных действий педагогических работ-
ников общеобразовательной школы, способствующих повышению 
эффективности их слаженной профессиональной деятельности для 
обеспечения формирования духовно-нравственных и гражданско-па-
триотических взглядов обучающихся как приоритетной задачи совре-
менного образования.

Задачи исследования:
осуществить комплексный анализ ценностных установок педагоги-

ческого коллектива школы;
выявить условия и принципы профессионального развития и успеш-

ного функционирования целостного педагогического коллектива;
определить критерии оценки результативной работы педагогического 

коллектива общеобразовательной организации;
найти и проанализировать общие и частные аксиологические кон-

цепты школьных учебных дисциплин для обеспечения гражданско-па-
триотического воспитания учеников.

Методология и методы исследования. Ценностно-центрированная 
стратегия современного образования обусловила проведение новых 
исследований педагогической аксиологии, обращенных в первую оче-
редь к педагогу, к его готовности формировать ценностные ориентиры 
у обучающихся, их гражданскую идентичность, основанную на тради-
ционных российских ценностях.
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Исследование опиралось на методологию ценностно-ориентирован-
ного подхода, семантический анализ ответов респондентов. Авторами 
производился анализ результатов анкетирования учителей начальной 
и средней школы, также велось педагогическое наблюдение.

Организация исследования и этапы работы. В конце 2023 года в рам-
ках государственного задания 073–00075–23–04 по теме «Исследование 
ценностных ориентаций педагогических работников» на базе ФГАО ДПО 
«Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения РФ» 
был проведен масштабный опрос учителей всех уровней школьного 
обучения. В диагностике приняли участие 8138 респондентов из 83 
регионов России [14]. С полным текстом исследования можно ознако-
миться в монографии «Становление аксиологического профиля граж-
данской идентичности педагога» под редакцией А. К. Крупченко и Х-А. 
С. Халадова. Проведенное исследование становления аксиологического 
профиля гражданской идентичности педагога позволяет выявить роль, 
место и значимость целостной деятельности коллектива в процессе 
решения актуальной задачи государственной политики.

Таблица 1. Соотношение количества принявших участие в опросе 
учителей-предметников учебным дисциплинам 

общей образовательной школы
Преподаваемая дисциплина Кол-во 

учителей
Учебные предметы начального общего образования 2302
Русский язык 1358
Литература 1268
Математика 1189
Информатика 395
Физика 390
Химия 344
Биология 486
Обществознание 579
История 611
География 424
Основы безопасности жизнедеятельности 285
Основы духовно-нравственной культуры народов России 396
Основы религиозных культур и светской этики 244
Технология 653
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Физическая культура 459
Музыка 430
Изобразительное искусство 498
Иностранный язык 797

Источник: данные авторов.
В таблице (Таблица 1) приведены дисциплины, которые ведут участ-

ники опроса и количество учителей-предметников, принявших участие 
в диагностике. Отметим, что количество учителей разнится с общим 
числом опрошенных, так как зачастую один педагог может вести сразу 
несколько смежных учебных предметов, так, русский язык и литера-
туру, историю и обществознание, математику и физику и пр. Данная 
погрешность не искажает результаты исследования.

Результаты исследования и их обсуждение. В данной статье целост-
ность школьного коллектива раскрывается в аксиологической оценке 
ответов учителей начальной, средней и старшей школ на вопрос «Какие 
возможности несет Ваш предмет для воспитания общих традиционных 
ценностей?».

Семантический анализ ответов учителей начальной школы (2302 
респондента) дает понимание наиболее частотных концептов, которые 
можно характеризовать как концептуальные основы целостного пе-
дагогического коллектива. Приведенная ниже лепестковая диаграмма 
показывает сформировавшееся семантическое поле, в котором действует 
рядовой педагог начальной школы, воспитывая в учениках личность как 
гражданина своей страны. Особое внимание стоит обратить на то, что 
главным ценностным компонентом гражданской идентичности явля-
ется воспитание, так, в ходе заполнения свободного поля на открытый 
вопрос о содержательных возможностях учебного предмета учителя без 
предварительной подготовки выделили именно этот компонент.

Второе место заняло весьма образное понятие, отсутствующее в госу-
дарственных образовательных программах, — любовь. Благодаря любви 
и через любовь человек становится человеком. Кроме того, любовь 
является средством социализации человека, включения его в систему 
общественных связей, стимулирования к субъектности, освоению иных 
ценностей [6]. Базовая педагогическая ценность, любовь по отношению 
к детям может рассматриваться как альтруистическая забота, желание 
лучших образовательных условий для подрастающего поколения, для 
их наиболее благополучной социализации. Также любовь может рас-
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сматриваться в определенной доле как контроль и ответственность 
[16]. В. А. Сухомлинский считал, что научиться любить детей нельзя 
ни в каком учебном заведении, ни по каким книгам, нельзя научить 
любви и в теории. Для педагога любовь — это та идея, которую учитель 
проносит через всю свою деятельность [7].
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Рис. 1 / Fig. 1 Ключевые ценности в формировании гражданской 
идентичности учащегося по мнению учителей

Источник: данные авторов.
Третье место занимает понятие ценность, ценность трактуется как 

сама по себе ценность, которую в контексте изучения воспитания общих 
традиционных принципов можно рассматривать как значимость и по-
лезность чего-либо. Примечательно, что каждый учитель-предметник 
считает свою дисциплину наиболее важной, приоритетной, жизненно 
ориентированной среди прочих.

Следующие позиции занимают уже конкретные аксиологические 
концепты, фигурирующие в образовательных стандартах, напрямую 
связанные с формированием гражданской идентичности обучающегося: 
Родина, страна, патриотизм.

В десятку ключевых ценностных компонентов формирования граж-
данской идентичности вошел концепт ребенок, что подчеркивает гума-
нистическую идею педагогики, а именно антропоцентрический подход, 
выдвигая на первый план личность ученика как высшую ценность 
и самоцель развития сферы образования. Также в концепте «ребенок» 
учителями закладывается надежда на будущее, зависящее от подрас-
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тающего человека, на его уникальность и важную роль в жизни своей 
страны как достойного гражданина.

Часто встречаемые в ответах респондентов концепты возможность, 
формирование и развитие отражают инструменты работы с традици-
онными ценностями воспитанников, устремлены в будущее, содержат 
надежду на получение достойного гражданского образования и успешное 
становление человека, трудящегося на общественное благо.

Наконец, понятия традиция, культура, знание заключают в себе 
содержательную основу гражданско-патриотического воспитания.

Ответы учителей о воспитании национальных ценностей и форми-
ровании гражданской идентичности весьма схожи, едины и многократ-
но повторяют гуманистические идеи образования. Такое положение 
подтверждает наличие целостности гуманистического взгляда педа-
гогов на развитие гражданской позиции воспитанника, которое в то 
же время не исключает использования методической вариативности 
в возможности передачи общих традиционных ценностей ученикам 
на проводимых конкретных учебных занятиях.

Ценностное содержание русского языка, литературы и окружа-
ющего мира в школе. Каждый учебный предмет в школе несет в себе 
аксиологическую составляющую. Высокий воспитательный потенциал 
урока зависит, прежде всего, от учителя. В. А. Сухомлинский называл 
учителей, преподающих легко и весело, «умеющими воспитывать зна-
ниями», он писал: «У учителя, умеющего воспитывать знаниями, эти 
знания… выступают как инструмент, с помощью которого ученики со-
знательно осуществляют новые шаги в познании мира» [15, с. 38]. Уроки 
литературы, математики, русского языка, окружающего мира и другие 
предметы в начальной школе позволяют развивать личность ребенка, 
ощущать радость маленького открытия и неожиданного решения, при-
вивают чувства любви к родному языку, осмыслению общечеловеческих 
ценностей, воспитанию чувства патриотизма.

В ответах учителей-предметников тесно связанными между собой 
являются дисциплины «русский язык» и «литература», а также междис-
циплинарными представляются «литература» и «окружающий мир», 
«литература» и «история».

Русский язык — основа государственности. На уроках русского языка 
изучаются и раскрываются в смысловом содержании слова и понятия, 
такие, например, как «страна», «Родина», «патриотизм», «гражданское 
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общество», также изучается этимология устаревших русских слов и свя-
занные с ними традиции, фольклор, пословицы и поговорки, отражающие 
национальный характер.

Русская литература изобилует авторами, поэтами и прозаиками, лю-
бящими страну, прославляющими родные просторы и отвагу живущих 
на этой земле людей. Книги являются главными хранителями и передат-
чиками культурных ценностей. Они помогают формировать восприятие 
и понимание истории, культуры, традиций и ценностей своего и других 
народов. Чтение литературы, философских и религиозных произведений 
позволяет развивать этическое мышление и укреплять духовные основы 
общества. Литература способствует развитию кругозора, обогащению 
словарного запаса, формированию духовной культуры, становлению 
воспитанника как интеллигентной личности.

На уроках литературы, русского языка и окружающего мира дети зна-
комятся с базовыми национальными ценностями Российской Федерации, 
с помощью произведений литературы ученики идентифицируют себя, 
к ним приходит понимание, какие на самом деле у них ценности и чело-
веческие качества, проводятся беседы о ментальности и национальном 
единстве нашего государства.

Чтение и анализ произведений художественной литературы дают 
возможность проанализировать поступки героев с точки зрения морали, 
нравственности и этики, изучить их поступки в конфликтных и кри-
тических ситуациях, осознать испытываемое ими чувство вины, стыда, 
эмоционального переживания, понять ценность дружбы и взаимопо-
мощи, совершать благородные поступки. Литературные произведения 
заставляют учащихся переживать вместе с их героями, способствуют 
формированию взглядов, пробуждают любовь к прекрасному, воспиты-
вают готовность к борьбе за торжество добра и правды. Этот предмет 
является средством самопознания и смысла жизни, определения цен-
ностных ориентиров и предпочтений, в которых формируется миро-
воззрение молодого человека. Педагоги трактуют литературу буквально 
как «человековедение» — выстраивание жизненного пути учащихся, их 
самоопределения.

Древнерусская литература является средоточием русской духовности 
и нравственности, ее изучение несёт в себе огромный воспитательный 
потенциал. Добро и зло, любовь к Родине, способность пожертвовать 
всем во имя благого дела, семейные ценности — основные идеи древ-
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нерусской литературы.
Вышеперечисленное видение учителями-предметниками своих учеб-

ных дисциплин находит четкое отображение в требованиях государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
так, например, деятельность учителей направлена на формирование 
у учащихся осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом, способствует сформированности ответственности 
за языковую культуру как общечеловеческую ценность, осознанию значи-
мости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 
дальнейшего развития; формирования потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога *.

Аксиологическое содержание уроков математики. На уроках мате-
матики ученику требуется анализировать каждый шаг своего решения, 
аргументировать и доказывать свое мнение. Математика является элемен-
том общей культуры человечества, языком научного восприятия мира. 
Так, согласно ответам респондентов, честная и добросовестная работа 
на уроках математики требует напряженной умственной деятельности, 
а следовательно, формирует такие черты характера, как дисциплиниро-
ванность, уверенность в принятии решения, трудолюбие, усидчивость, 
упорство в достижении намеченной цели, умение не останавливаться 
перед трудностями и доводить дело до конца, ответственность за резуль-
тат. Математика формирует культура мышления, моральные качества. 
Уроки математики должны воспитывать у учащихся логическую культуру, 
строгость и стройность в умозаключениях. Содержание математических 
задач дает возможность значительно расширить кругозор учащихся, 
поднять их общий культурный уровень, так, можно познакомиться 
с биографией заслуженных отечественных деятелей этой отрасли знаний. 
Кроме того, изучение этого предмета позволяет обучиться финансовой 
грамотности и разбираться в экономических процессах страны.

Курс математики дает возможность усилить общекультурное звучание 
математического образования и повысить его значимость для формирова-
ния личности ребенка. Содержание материала с позиций формирования 

* Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-
ния. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) [Электронный 
ресурс]. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-soo (дата обращения: 16.10.2024).
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базовых национальных ценностей позволяет расширить представления 
об окружающем мире средствами математики. Предлагаемые практи-
ческие задания способствуют формированию математических знаний 
и умений, позволяющих применять их учащимися в различных жизнен-
ных ситуациях и формировать целостную картину мира.

Все вышеперечисленные идеи отвечают требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего 
общего образования в части необходимости «сформированности пред-
ставлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-
версальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления» *.

Важно выделить и дидактическую ценность предмета, так, в поста-
новку учебных задач необходимо включать ценностно содержательный 
материал. Уроки математики, на которых учащиеся знакомятся с истори-
ческим материалом и одновременно решают математические задачи на 
данную тему, не только развивают воображение, логическое мышление, 
способствуют формированию вычислительных навыков, но и пробуждают 
интерес к отечественной истории, воспитывают уважение к достижениям 
предков [11]. При выполнении заданий, включающих исторические факты, 
не только возрастает познавательный интерес обучающихся к предмету, 
формируются личностные универсальные учебные действия, а также 
возникает чувство сопричастности к величию своей страны, истории 
и культуре своего народа. Тем самым решаются основные задачи патри-
отического воспитания. Кроме того, фактический материал усваивается 
в единстве знаний, чувств и практической деятельности [9].

Ценность истории, географии и обществознания в школе. Школьные 
дисциплины «История» и «Обществознание» раскрывают сущность 
духовно-нравственного воспитания, дают огромные возможности 
для воспитания здоровой гармоничной личности, дают обращение 
к традиционным ценностям и историческому прошлому российского 
многонационального народа.

«Историки» считают, что их предмет как никакой другой ярко отража-
ет требования образовательных стандартов и идей гражданственно-па-
триотического воспитания, находя возможности работы с духовными 
традициями России, её героическим прошлым, историей русского быта 
и народных промыслов, государственной символикой, культурой меж-
* Там же.
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национальных отношений. Знание истории своей страны, села, города, 
народа, семьи помогает определить жизненную позицию учащегося и его 
дальнейшую профессиональную траекторию. Данный предмет воспиты-
вает в детях чувство ответственности, правосознания, нравственности, 
любви к «малой родине», готовности к защите своей Родины, уважения 
к школе, учителям и к знаниям, к тем, кто работает. Воспитание духов-
но-нравственных качеств у детей происходит в том числе на примерах 
героических поступков, изучения знаковых исторических событий, 
культурного наследия страны, формирует историческую память, в след-
ствие чего появляется чувство гордости за историческое прошлое на-
рода и принадлежность к нему, за то, что сограждане в прошлом стали 
первооткрывателями в какой-либо сфере, чувство ответственности 
и сопричастности к происходящим событиям. Учителя демонстрируют 
положительные примеры патриотизма известных исторических деятелей, 
писателей, героев войн и сражений.

Эти мнения также находят отражение в требованиях ФГОС к ос-
воению учебного предмета «История», а именно: «сформированность 
чувства причастности к российским свершениям, традициям и осозна-
ние исторической преемственности поколений; владение системными 
историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 
истории; понимания ее прошлого и настоящего» *.

«История» и «география» также идут бок о бок, последняя не усту-
пает первой по своему аксиологическому и дидактическому потенциалу 
формирования гражданского мировоззренческого уклада воспитанни-
ков. Любовь к Родине не возможна без знания географии, география 
изучает население, культуру народов, населяющих ее, география имеет 
огромный потенциал межпредметных связей с историей, литературой. 
Это общеобразовательный предмет о разнообразии природы, народов 
и стран, их культуры и хозяйства. География помогает наглядно демон-
стрировать великое прошлое и потенциальное будущее страны, пока-
зывает ее многонациональность и ценность человеческой жизни, имеет 
непосредственное отношение к государственной политике и истории 
страны. При изучении этого предмета школьник знакомится с мировой 
культурой, развивается понятие межличностных отношений, выраба-
тывает в себе экологическую культуру.

При использовании дополнительного материала педагог может про-
* Там же.
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работать информацию туристско-краеведческого характера. Именно 
уроки географии имеют большие возможности для воспитания чувства 
любви к Родине, к своим родным местам, где ребенок родился, вырос, 
живет. Создание образа малой Родины — еще одно из направлений 
воспитания на уроках. Это достигается постоянным использованием 
краеведческого материала [4]. В физической географии России боль-
шими возможностями для воспитания патриотизма служат темы о ге-
ографическом положении страны и ее границах, учащиеся понимают 
ее масштаб, величественность, узнают об истории создания, развития, 
получают представление о разнообразной природе от европейской части 
до дальнего востока, испытывают гордость за природные богатства, 
промышленность страны и региона.

О значимости биологии и химии для школьников. Биология и хи-
мия играют существенную роль в формировании общих национальных 
ценностей учащихся. В курсе этих дисциплин формируется экологи-
ческое мышление, ученик задумывается о своем здоровье и его сохра-
нении, о бережном отношении к окружающей среде, сопричастности 
человека к природе. Изучение биографии известных ученых, лауреатов 
Нобелевской премии расширяют интеллектуальный кругозор и пробуж-
дают научные амбиции воспитанников. Педагоги считают, что для фор-
мирования патриотизма и национальной гордости необходимо знакомить 
учащихся с историей научных открытий, деятельностью выдающихся 
русских ученых К. А. Тимирязева, В. И. Вернадского, И. П. Мичурина, 
Н. И. Вавилова и современных российских ученых. Одна из основных 
задач биологического воспитания — воспитание патриота и гражданина, 
человека с активной жизненной позицией, новым мышлением.

Выполняя практические работы и лабораторные опыты, учащиеся 
понимают, что трудиться — значит обдумывать тот или иной способ 
действий, их последовательность, проявлять смекалку и умение. На уро-
ках химии развивается культура труда, которая предполагает разумное 
сочетание труда и отдыха, переключение различных видов деятельности, 
обеспечение высокого качества работы [12].

Аксиологическое содержания дисциплины «Иностранный язык». 
Особенное внимание стоит уделить ответам учителей иностранного языка 
(в основном английского) и описываемого ими аксиологического содер-
жания предмета в формировании национальных ценностей у учащихся. 
Десятая часть опрошенных воздержалась от поставленного вопроса или 
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ответила об отсутствии возможностей формирования национальных 
ценностей российской действительности, основываясь на обучении 
языка, культура которого по своей природе чужеродна. Каждый пятый 
употребляет понятие «толерантность» (156 ответов среди 797 учителей 
иностранного языка) в контексте «обучение толерантности, принятию 
представителя иной культуры и его культуры, развитие толерантного 
отношения к культуре других стран. Фигурируют мнения о необхо-
димости формирования мультикультурализма. Каждый четвертый 
говорит о «диалоге культур», об изучении иностранного языка через 
призму знаний, полученных в процессе овладения родной культурой. 
Каждый третий выбирает способы трансляции общих ценностей через 
сопоставление культур, изучения схожести и различия иностранного 
языка и культуры, сравнения российской и иностранной идентично-
сти. Дидактическая ценность выделяется в метапредметности данной 
дисциплины и возможности более неформального проговаривания 
личностно ориентированных тем на иностранном языке, аналогичных 
рассматриваемым на родном.

В ФГОС среднего общего образования за иностранным языком за-
креплена в основном возможность формирования коммуникативной 
функции и ее реализация через сформированную на определенном уровне 
коммуникативную компетенцию, так, например, значится сформирован-
ность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-
турного общения в современном поликультурном мире *. Ответы учи-
телей иностранного языка также находят отражение в умении выделять 
общее и различное в культуре родной страны и стран изучаемого языка.

В ответах учителей иностранного языка недостаточно явно просле-
живается единство процессов обучения и воспитания, так, идет скорее 
концентрация на обучении навыкам говорения на иностранном языке, 
превалировании компетентностного подхода. Так, например, «диалог 
культур», являющийся одновременно и концепцией, и подходом, и прин-
ципом обучения, П. Н. Барышников называет мифологизированной 
метафорой и лингводидактической мифологемой, не имеющей отно-
шения к практике изучения иностранного языка, поскольку процесс 
обучения иностранному языку осуществляется в искусственной среде 
изучения (школьном кабинете) вне контакта с культурой страны изу-
* Там же.
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чаемого языка [1].
Исследование Н. Н. Мухиной выявило возможность формирования 

и развития межкультурной коммуникативной компетентности лишь при 
условии сформированности у обучающихся ценностей и ценностных 
ориентаций родной культуры, которые составляют базу националь-
но-культурной идентичности личности, так как необходимо пари-
тетное сопоставление универсальных ценностей в рассматриваемых 
контактирующих культурах [10]. Таким образом, значимой становится 
акцентуация на развитии социокультурной среды для воспитательного 
процесса в России на основе ценностей родной культуры, поскольку 
невозможно формировать национально-культурную идентичность на 
чужих ценностях.

Выводы исследования. Целостность педагогического коллектива 
играет ключевую роль в формировании и реализации национальных 
ценностей в образовательном процессе. Важным аспектом этой работы 
является единство целей, методов и подходов, которые используются 
учителями для передачи учащимся культурного и духовного наследия 
своей страны. На уроках педагогический коллектив должен совместно 
выстраивать содержание образования таким образом, чтобы оно отра-
жало важнейшие национальные ценности. Для этого необходима четкая 
координация между учителями различных предметов, что позволит 
создать целостную образовательную среду, в которой дети смогут осоз-
навать свою принадлежность к культуре и истории народа.

При анализе ответов респондентов в соответствии с ведущим ими 
предметом замечена следующая закономерность: чем более конкретной, 
фактуальной и точной представляется дисциплина (например, математи-
ка, история), тем ярче и отчетливее педагог формулирует и транслирует 
свои ценностные ориентации воспитанникам.

Целостность педагогического коллектива, осуществляющего гар-
моничную передачу национальных ценностей молодому поколению, 
содействует созданию единого образовательного пространства. В России 
как в многонациональной и многоконфессиональной стране особенно 
требуются те духовные скрепы, которые будут удерживать национальное 
единство и целостность. Именно таковыми и выступают традиционные 
российские духовно-нравственные ценности, привитие которых должно 
осуществляться школой [13].

Заключение. Анализ результатов диагностики учителей-предметни-
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ков убедительно демонстрирует, что в преподавании разных дисциплин 
преподаватели прибегают как к общим, так и к частным, обусловлен-
ным их профессиональной предметной формацией, аксиологическим 
концептам и определенному ценностному содержанию своего образо-
вательного направления.

Также было выявлено, что на первое место учителями выдвига-
ется именно процесс воспитания как неотъемлемая часть обучения. 
Обнаружение значительного количества общих ценностных концептов 
отвечает замыслу целостности школьного коллектива, осуществляющего 
воспитание в условиях единой ценностной парадигмы.

Целостность школьного коллектива в единой ценностной парадигме 
процессов обучения и воспитания представляет собой ключевой аспект 
формирования гармоничной образовательной среды, включающей:

национальные ценности (формируют у детей чувство принадлежности 
к своей стране, воспитывают патриотизм);

гражданскую идентичность (способствует осознанию принадлежности 
к обществу, развитие социальной ответственности);

этические нормы (помогают формировать личные ценности, которые 
будут основой для взаимодействия с окружающими).

Внедрение этих концептов в учебный процесс позволяет создать 
благоприятные условия для профессионального развития педагогиче-
ского коллектива.

Профессиональное развитие педагогического коллектива должно 
оцениваться на основании определенных критериев. Эти критерии 
могут включать в себя:

качество обучения (отражает уровень знаний учеников и их умение 
применять полученные навыки на практике);

методическую подготовку (оценивает умение педагогов применять 
современные методы обучения, использовать различные технологии);

взаимодействие с родителями и обществом (уровень вовлеченности 
родителей в образовательный процесс);

атмосферу в коллективе (степень доверия и взаимопомощи среди 
педагогических и административных работников).

Эти показатели помогают сформулировать последствия и разрабо-
тать технологии профессионального развития. Оценка этих критериев 
может осуществляться через наблюдения, анкетирование и самооценку 
педагогов.
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Совершенствование педагогического коллектива возможно через вне-
дрение инновационных подходов, программ повышения квалификации 
и различных форм сотрудничества. На уровне школьной администра-
ции должна быть создана система поддержки и мотивации работников, 
способствующая их саморазвитию.

Принципы взаимодействия в педагогическом коллективе должны 
основываться на системе ценностей, аксиологических концептов и госу-
дарственной образовательной политике. Основные принципы включают:

сотрудничество (активное взаимодействие всех участников образо-
вательного процесса);

открытость (возможность свободного обмена мнениями и опытом);
поддержка (создание условий для профессионального и личностного 

развития);
уважение (признание роли каждого члена коллектива).
Важно, чтобы все участники процессов воспитания и обучения — уче-

ники, родители (институт семьи), школа, государство (образовательный 
институт) — действовали в тесном взаимодействии, опираясь на общие 
ценности и цели. Формирование коллектива начинается с осознания 
единства и доверия между всеми участниками образовательного про-
цесса. Общее видение помогает установить прочные связи и стремле-
ние к совместному обучению и росту, где каждый член находит свою 
роль и вносит вклад в достижение общих целей. Опираясь на ценност-
ную парадигму, школа становится не только местом передачи знаний, 
но и пространством для развития нравственности, социальной ответ-
ственности и межличностных навыков, это особенно актуально в усло-
виях стремительных изменений современного общества, когда важно 
воспитывать не только знающих, но и думающих, чувствующих и гото-
вых к сотрудничеству людей. Таким образом, целостность школьного 
коллектива, основанная на единстве ценностей, формирует не только 
качество обучения, но и культуру взаимопонимания и поддержки, 
создавая среду, способствующую всестороннему развитию личности.
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задания No 073–00039–24–11 по теме «Концепция профессионального 
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

УДК 371.214

Осуществление дифференциации содержания общего 
образования в классах естественно-научного профиля

Суханова1 Т.В., Егорова2 Н.С.
1ООО «Образовательные технологии ПРО», группа компаний «Просвещение» 
2АО «Издательство «Просвещение»

Аннотация. Статья содержит обзор дидактических под-
ходов к содержательному и процессуальному решению проблемы 
дифференциации содержания общего образования: целях, пределах, 
способах и средствах реализации. Задачи исследования: ретроспек-
тивный анализ теоретико-педагогических представлений о путях 
дифференциации содержания образования и опыта их реализации; 
дескриптивный анализ практик уровневой дифференциации со-
держания образования в классах естественно-научного профиля 
российских школ. Методы исследования: историко-педагогический 
анализ, дескриптивный анализ. Источники: учебные планы классов 
естественно-научного профиля 320 школ 32 субъектов Российской 
Федерации. Результаты: на теоретическом уровне поставлена 
проблема эффективности дифференциации содержания общего 
образования, определены эффективные и неэффективные подходы 
к построению учебных планов профильных классов. Обоснованы 
варианты эффективного распределения учебного времени и опре-
деления состава учебных предметов (курсов, модулей) части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. Охарактеризован комплексный подход к обеспечению 
дифференциации содержания среднего общего образования в про-
фильных классах (на примере естественно-научного профиля). 
Перспективы исследования связываются с разработкой прикладных 
рекомендаций по разработке учебных планов профильных классов, 
обеспечивающих эффективную дифференциацию содержания 
общего образования в соответствии с целевыми ориентирами 
государственной образовательной политики.

Ключевые слова: содержание образования, дифференциация, 
учебный предмет, школа, профильное обучение.

Implementation of the general education content 
differentiation in classes with a natural science profile

Sukhanova1 T.V., Egorova2 N.S.
1Scientific and Methodological Work of Educational Technologies PRO LLC 
2JSC "Publishing House "Prosveshcheniye"

Abstract. The article contains an overview of didactic approaches 
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to the substantive and procedural solution of the problem of differ-
entiation of the content of general education: goals, limits, methods 
and means of implementation. Research tasks: retrospective analysis 
of theoretical and pedagogical ideas about ways of differentiation of 
the content of education and experience of their implementation; 
descriptive analysis of practices of level differentiation of the content 
of education in classes of natural science profile of Russian schools. 
Methods of research: historical-pedagogical analysis, descriptive 
analysis. Sources: curricula of science classes 320 schools 32 entities 
of the Russian Federation. Results: at the theoretical level, the problem 
of effectiveness of differentiation of the content of general education 
was raised, effective and ineffective approaches to building curricula 
of specialized classes were identified. The options of effective alloca-
tion of training time and determination of composition of subjects 
(courses, modules) part of the curriculum formed by participants of 
educational relations are justified. The comprehensive approach to 
ensuring differentiation of content of secondary general education in 
specialized classes (on the example of natural science). The prospects 
of the study are related to the development of applied recommenda-
tions for the development of curricula of specialized classes, ensuring 
effective differentiation of content of general education in accordance 
with the target guidelines of state educational policy.

Keywords: educational content, differentiation, academic subject, 
school, specialized training

Введение. Одним из основополагающих положений дидактики яв-
ляется обусловленность целей «общего образования и ожидаемых об-
разовательных результатов целевыми ориентирами государственной 
образовательной политики. Вектор модернизации системы общего об-
разования России в последние годы направлен на укрепление единства 
образовательного пространства страны» [7]. В связи с этим закономерно 
пересматриваются дидактические представления о дифференциации со-
держания образования: целях, пределах, способах и средствах реализации.

Актуальность дифференциации содержания образования обуслов-
лена различиями в целях образования, в индивидуальных способностях 
и интересах обучающихся. В отечественной педагогике считается, что 
в младшем школьном возрасте различия в природных задатках, уровне 
развития, интересах и склонностях детей невелики и могут методи-
чески обеспечиваться индивидуальным подходом при реализации 
общеобразовательных программ в сочетании с дополнительными об-
щеразвивающими программами [12, с. 269]. Однако в старших классах 
такие различия нарастают, требуют поиска и реализации особых форм 
организации образовательного процесса, при которых обучающиеся 
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объединяются «в специальные дифференцированные учебные группы» 
[12, с. 270] с учетом их интересов и способностей и содержательным ак-
центом на профилирующей группе предметов. Для обозначения такого 
подхода в начале — середине XX в. использовался термин «фуркация», 
во второй половине XX в. — понятие «внешняя дифференциация», 
в то время как под внутренней дифференциацией понимались мето-
ды и приемы, позволяющие организовать образовательный процесс 
с учетом индивидуальных различий обучающихся внутри группы об-
учающихся (класса). Частные методики уделяют большое внимание 
разработке методов и приемов внутренней дифференциации; вопросы 
внешней дифференциации преимущественно относятся к предметно-
му полю общей педагогики — дидактики и управления образованием. 
Несмотря на то, что в отечественной педагогике поиск оптимальных 
организационных форм внешней дифференциации идет достаточно 
давно и накоплен значительный практический опыт, универсальное 
решение для внешней дифференциации в массовой школе в настоящее 
время еще не выработано. Цель статьи — обзор подходов к содержа-
тельному и процессуальному решению проблемы дифференциации 
содержания образования в российских школах. Научная новизна состоит 
в постановке проблемы эффективности дифференциации содержания 
образования. Теоретическая значимость заключается в определении 
эффективных и неэффективных вариантов построения учебных планов 
профильных классов.

Обзор научной литературы. Идеи дифференциации содержания об-
разования, основанной не на сословной или гендерной принадлежности, 
а на гуманистическом понимании гармоничного развития личности, 
распространились в отечественной педагогике на рубеже XIX–XX вв. 
Так, резолюция I Всероссийского съезда преподавателей математики 
(1912 г.) включала рекомендацию «о такой организации преподавания 
в средней школе, которая, сохраняя общеобразовательный ее характер, 
допускала бы специализацию в старших классах» [10, п. 4]. В проектах 
«игнатьевских реформ» (1915–1916 гг.) предусматривалось разделение 
учащихся старших гимназических классов на «направления» с учетом 
их способностей и склонностей, что способствовало индивидуализации 
учебного процесса. В сложных социально-экономических условиях 
начала XX в. педагогическая общественность продолжала поиск новых 
организационных форм дифференциации содержания образования, 
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обсуждались идеи фуркации (бифуркации, трифуркации). Такие идеи 
разделял и нарком просвещения А. В. Луначарский, допуская в стар-
ших классах Единой трудовой школы «деление на несколько путей или 
группировок» [5, с. 2] при сохранении единого ядра «многих основных 
предметов» [5, с. 2]. Результат такого деления А. В. Луначарский образно 
представлял как содержание отдельных учебных предметов, «более ярко 
окрашенное в тот или иной специфический цвет» [5, с. 2].

Однако до полномасштабной реализации идеи дифференциации 
содержания образования доведены не были, в Единой трудовой школе 
второй ступени была реализована лишь специализация в изучении 
ремесел, в документах был сделан акцент на внутреннюю дифференци-
ацию: «Распределение отдельных частей организационного трудового 
плана между группами учащихся производится соответственно силам, 
способностям и познаниям учащихся» [6, с. 6]. В период реализации 
«комплексных программ ГУСа» предпринимались попытки внедрения 
организационных форм, обеспечивающих «профессиональные укло-
ны» [2, с. 13]. Позже, в период возвращения к единой системе учебных 
предметов, а также во время Великой Отечественной войны и в первый 
послевоенный период, содержание общего образования было в высшей 
степени унифицировано, и вопросы внешней дифференциации по инте-
ресам и способностям обучающихся в педагогике не актуализировались.

Во второй половине XX в. практика внешней дифференциации рас-
ширилась: общее образование сочеталось с различными формами про-
изводственной подготовки; в результате послевоенной реформы общего 
образования в школьные учебные планы вошли факультативы, появились 
специализированные классы, росло число школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, специализированных школ для одаренных 
детей. С 1980-х гг. благодаря социальному запросу на персонификацию 
образования в отечественной педагогике начался резкий рост вариатив-
ности содержания и числа организационных форм общего образования.

В 1980-е гг. дидакты обобщили существующий опыт: Н. М. Шахмаев 
охарактеризовал «виды дифференциации обучения по способностям, 
по неспособностям, по проектируемой профессии во взрослой жизни, 
по интересам» [12, с. 271]. В отечественной педагогике были заложены 
теоретические основы содержания общего образования, предусматри-
вающие соблюдение баланса между разносторонним развитием ребенка 
и развитием его индивидуальных способностей. В психолого-педаго-
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гической литературе был достигнут консенсус относительно возраста 
проявления способностей и интересов и нижней границы дифференци-
ации содержания общего образования, безопасного для гармоничного 
развития личности [12, с. 283] в массовой школе, однако продолжались 
дискуссии относительно меры дифференциации, необходимых объемов 
и границ общего («универсального» [1]) образования. Результатом мно-
гочисленных исследований проблемы стало уточнение понятия «диф-
ференциация», которое стало пониматься как «учет индивидуальных 
особенностей учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на 
основании каких-либо особенностей для отдельного обучения <…> 
по несколько различным учебным планам и программам» [11]. Это 
определение институционализировало внешнюю дифференциацию, 
а в дальнейшем педагогический дискурс был обогащен характеристикой 
уровневой и профильной дифференциации.

Уровневая дифференциация связывается с реализацией образова-
тельных программ «различной глубины и сложности. Частным случаем 
уровневой дифференциации является углубленное изучение отдельных 
предметов. Профильная же дифференциация связана с целенаправленной 
специализацией содержания образования на основе интересов, склон-
ностей школьников, их жизненных планов и намерений» [3, с. 169–170]. 
Концептуальные представления об уровневой профилизации были реа-
лизованы в федеральных государственных образовательных стандартах 
(далее — ФГОС) среднего общего образования: профильное обучение 
в старших классах «достигается за счет изучения различных курсов 
на базовом (минимальном общеобразовательном) или профильном 
(по существу углубленном) уровнях» [3, с. 170].

Обзор современных вариантов реализации уровневой дифференциа-
ции проведен нами на примере классов естественно-научного профиля. 
По состоянию на 1 сентября 2023 г. естественно-научный профиль был 
выбран в 10,6% 10-х классов школ России [8, с. 11]. Методы исследо-
вания — историко-педагогический анализ, дескриптивный анализ пе-
дагогической документации. Источниковой базой исследования стали 
учебные планы классов естественно-научного профиля на 2024/25 
учебный год 320 школ 32 субъектов Российской Федерации.

Результаты исследования, обсуждение. В современной школе уров-
невая дифференциация содержания отдельных учебных предметов реа-
лизуется уже с 7 класса, допустимая мера дифференциации определена 
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в ФГОС общего образования и в Федеральной основной общеобразо-
вательной программе (далее — ФООП).

Рассмотрение актуальных редакций текстов нормативных докумен-
тов, регламентирующих содержание образовательных программ общего 
образования и условия осуществления образовательного процесса, 
позволяет разделить их по модальности на директивно предписыва-
ющие (утверждающие необходимость), предоставляющие выбор из 
предложенных вариантов (утверждающие возможность), фиксирую-
щие норму (утверждающие действительность) тех или иных условий. 
Современные варианты федерального учебного плана среднего общего 
образования включают предикаты двух типов модальности — необхо-
димости и возможности. С одной стороны, эта часть ФООП содержит 
ряд жестко заданных характеристик, с другой стороны, — предоставляет 
образовательным организациям возможности выбора значений ряда 
параметров. При составлении учебного плана профильного класса 
и плана внеурочной деятельности в конкретной образовательной орга-
низации происходит сдвиг модальности с необходимости и возможности 
на действительность. Реальность, в которой происходит профильное 
обучение, детерминируется:

перечнем учебных предметов, выбранных для углубленного изучения;
составом учебных предметов (курсов, модулей) части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (далее — ва-
риативной части);

планом внеурочной деятельности;
особенностями образовательного пространства региона.
Целью естественно-научного профильного обучения является введе-

ние обучающихся в общественно-производственную практику, связан-
ную с изучением живой природы во всех ее проявлениях, подготовку 
школьников к дальнейшему получению профессионального образования 
в области естественных наук и в смежных областях знания для работы 
в соответствующих отраслях экономики. Предполагается, что содержа-
ние образования, методы и средства обучения и воспитания в классах 
естественно-научного профиля способствуют развитию познавательной 
активности обучающихся, формированию интереса к научно-исследова-
тельской деятельности и целостной естественно-научной картины мира.

Для достижения указанной цели образовательные организации долж-
ны создавать в старших классах естественно-научного профиля особую 
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профориентирующую среду, обеспечивающую возможности углублен-
ного изучения отдельных предметов, развитие у школьников особого 
(исследовательского) типа мышления, укрепление желания обучающихся 
получать профессию в соответствующей сфере. Дифференциация со-
держания образования в профильных классах обеспечивается выбором 
учебных предметов из инвариантного перечня и содержательным на-
полнением вариативной части учебного плана; может (и должна) быть 
содержательно поддержана внеурочной деятельностью. Специфика 
содержания образования по естественно-научным предметам заклю-
чается в подкреплении теории значительным числом лабораторных 
и практических работ, которые выполняются на уроках с использованием 
специального оборудования. Таким образом, в профильных классах 
уровневая дифференциация реализуется за счет изучения отдельных 
учебных предметов на углубленном уровне, профильная дифференци-
ация может быть реализована за счет целенаправленной фокусировки 
вариативного содержания образования на создании специализированной 
профильной образовательной среды.

Для более полного удовлетворения образовательных запросов обуча-
ющихся и их семей в классах естественно-научного профиля могут быть 
сформированы группы различной направленности (медицинской, педа-
гогической, биотехнологической, агротехнологической, биохимической 
и т. д.). Закономерно, что на выделение направленностей профиля могут 
оказывать влияние стратегические задачи социально-экономического 
развития региона. Обязательная часть учебного плана естественно-на-
учного профиля может быть дополнена программами учебных курсов 
(модулей), обеспечивающих подготовку обучающихся к осознанному 
выбору профессий в отраслях, ключевых для региона и потому дина-
мично развивающихся. Так, в Сахалинской области обеспечивается 
интенсивный экономический рост в лесном, агропромышленном и ры-
бопромышленном комплексах, в сфере марикультуры [4]. Очевидно, 
что в рамках внеурочной деятельности школьников целесообразно 
знакомить с передовой социальной, инженерной и промышленно-тех-
нологической инфраструктурой региона, с современными производ-
ственными кластерами, с трудовыми династиями и выдающимися пред-
ставителями профильных профессий. В связи с этим на региональном 
уровне должна осуществляться поддержка сетевого взаимодействия 
школ, промышленных предприятий и иных социальных партнеров. Все 
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ресурсы образовательной среды профильного обучения должны быть 
сконцентрированы для достижения цели дифференциации образования. 
Однако наше исследование показало, что на практике существующие 
возможности используются далеко не всегда даже в пределах образо-
вательной организации.

Главным критерием эффективности дифференциации содержания 
образования и косвенным признаком качества профориентационной 
работы мы считаем содержательную целостность учебного плана, под-
чиненность комплекса учебных предметов и курсов (модулей) целям 
профильного обучения. Обязательная часть учебного плана классов 
естественно-научного профиля обычно включает изучение 13 учебных 
предметов на базовом уровне, 2 учебных предметов на углубленном 
уровне. Как правило, в соответствии с федеральным учебным планом 
профиля, приведенным в ФООП, для изучения на углубленном уровне 
выбирают химию и биологию, реже встречается выбор физики.

Учебные планы классов естественно-научного профиля различаются 
составом учебных предметов (курсов, модулей) вариативной части. В ре-
зультате анализа педагогической документации мы выделили следующие 
варианты распределения учебного времени в этой части учебного плана:

1) углубленное изучение профильных учебных предметов (химии, 
биологии, физики);

2) освоение программ курсов (модулей), напрямую поддерживаю-
щих (расширяющих, углубляющих) содержание образования по 
естественно-научным предметам («Генетика», «Анатомия челове-
ка», «Экология», «Физическая химия», «Основы фармакологии», 
«Биология животных», «Биология растений, грибов и лишайни-
ков», «Будь здоров!», «Оказание первой помощи», «Медицинское 
дело», «Основы практической медицины», «Практикум по реше-
нию биологических задач», «Решение расчетных задач по химии»);

3) освоение программ курсов (модулей), имеющих прикладной ха-
рактер и косвенное отношение к естественно-научному профилю 
(«Практическая информатика», «Технический английский как 
средство профессиональной коммуникации»);

4) увеличение объема времени на изучение других учебных предме-
тов (например, алгебра, геометрия, информатика, иностранный 
язык);

5) подготовка к государственной итоговой аттестации (далее — ГИА) 
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по русскому языку и математике (курсы «Пишем сочинения», 
«Русский язык», «Трудные случаи орфографии и пунктуации»; 
«Практикум по решению математических задач»);

6) подготовка к ГИА по иным предметам («Практикум по обще-
ствознанию», «Практикум по решению задач по информатике»);

7) освоение программ иных курсов (модулей), содержательно 
не связанных с естественно-научным профилем («Автодело», 
«Основы видеомонтажа», «Финансовая математика», 
«Лингвостилистический анализ текста», «Язык в умелых руках», 
«Подвижные игры», «Зрительский марафон»).

Объем вариативной части учебных планов 10–11 классов составляет 
сегодня за два учебных года 238 ак.ч. или 442 ак.ч. при пяти и шести 
учебных днях в неделю соответственно. В рассмотренных нами источ-
никах существуют примеры эффективного и неэффективного распо-
ряжения этим резервом учебного времени. В условиях объективной 
ограниченности учебного времени следует признать неэффективными 
управленческие решения, в соответствии с которыми вариативная 
часть учебного плана наполняется курсами, не имеющими прямых 
или косвенных содержательных связей с естественно-научным профи-
лем. Наш вывод основывается на дидактическом постулате о том, что 
содержание общего образования, в том числе в профильных классах, 
отражает результаты «педагогической интерпретации социального за-
каза» [9, с. 184]. Администрация образовательной организации обычно 
располагает широкими возможностями для выявления социального 
заказа, его интерпретации и реализации. На наш взгляд, суть «педаго-
гической интерпретации» заключается в отборе средств для достижения 
максимального педагогического результата в условиях ограниченности 
ресурсов, главным из которых является учебное время. Предоставленный 
школе резерв учебного времени необходимо полностью использовать 
для достижения целей профильного обучения в классе естественно-на-
учного профиля, для поддержки интереса обучающихся к миру живой 
природы и обеспечения качества образования, которое позволит про-
должить образование по выбранному профилю. В этой логике эффек-
тивным является распределение времени вариативной части учебного 
плана на освоение программ курсов (модулей), напрямую поддержи-
вающих содержание образования по естественно-научным предметам 
и/или на углубленное изучение профильных учебных предметов.
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Заключение. Отечественная система образования должна нара-
щивать свою эффективность в условиях небывалых геополитических 
вызовов, стоящих перед Россией. Поколения педагогов-исследователей 
обосновывали необходимость и пределы дифференциации содержания 
общего образования для повышения его качества, искали организацион-
ные формы дифференциации, чтобы обеспечить учет индивидуальных 
интересов и способностей обучающихся при сохранении возможности 
получения фундаментального общего образования всеми школьниками. 
Сегодня в педагогике настало время для объединения теории и практики, 
для применения всех продуктивных идей, которые могут обеспечить 
наилучший результат. В последние годы в федеральной нормативной 
базе определена и закреплена мера дифференциации содержания об-
разования, способствующая укреплению единства образовательного 
пространства России. Образовательным организациям предоставлены 
широкие возможности для уровневой дифференциации в старших 
классах. На основе анализа существующих в дидактике исследований 
мы обосновали подход к качественной оценке эффективности диффе-
ренциации содержания среднего общего образования. Такая оценка 
базируется на анализе состава учебных предметов (курсов, модулей) 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. Перспективы исследования мы связываем с выявлением 
лучших практик профильного обучения и разработкой вдохновляющих 
эталонных решений для дифференциации содержания общего образо-
вания в старших классах российской школы.
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

УДК 372.881.161.1

Актуальные проблемы методики преподавания 
русского языка в общеобразовательной школе: обучение 

грамоте
Миндзаева1 Э.В., Акишина2 Е.М., Демидова3 Ю.В.
1,2ФГБУ «Российская академия образования 
3АНО ДПО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического 
воспитания молодежи»

Аннотация. В статье рассмотрена проблематика ме-
тодики преподавания русского языка в аспекте обучения гра-
моте. Представлен краткий исторический анализ развития 
букваристики как сложного культурно-исторического фе-
номена, содержащийся в научно-методических источниках, 
сделан обзор диссертационных исследований по тематике 
методики обучения грамоте (с 1984 по 2011 год). Авторами 
проведено исследование противоречий применения основопо-
лагающего базисного звукового аналитико-синтетического 
метода в методике обучения грамоте при его реализации на 
практике в различных авторских методических системах 
(традиционных и инновационных). На основании результатов 
исследования выявлены существенные противоречия во взгля-
дах педагогов и методистов на общепринятую современную 
методику обучения грамоте (доминирующий принцип — раз-
витие фонематического слуха) и результаты её применения, 
а также значительные расхождения в вопросах оценки причин-
но-следственных связей массового введения данной методики 
в качестве основной и практически единственной в букварях 
и азбуках, рекомендованных или допущенных к использованию 
в российских школах. Также в статье представлены актуаль-
ные направления возможных диссертационных исследований 
в области совершенствования методики обучения грамоте.

Ключевые слова: методология, дидактика, методика пре-
подавания русского языка, методика обучения грамоте, бук-
варь, букваристика, метод, чтение, письмо, традиционная 
методика, инновационная методика.
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Abstract. The article discusses the problems of the methodology 
of teaching the Russian language in the aspect of literacy training. A 
brief historical analysis of the development of literalism as a complex 
cultural and historical phenomenon contained in scientific and meth-
odological sources is presented, an overview of dissertation studies on 
the topic of literacy teaching methods is made (from 1984 to 2011). 
The authors conducted a study of the contradictions of the applica-
tion of the fundamental basic sound analytical and synthetic method 
in the methodology of teaching literacy when it is implemented in 
practice in various copyright methodological systems (traditional and 
innovative). Based on the results of the study, significant contradic-
tions were revealed in the views of teachers and methodologists on 
the generally accepted modern methodology for teaching literacy (the 
dominant principle is the development of phonemic hearing) and the 
results of its use, as well as significant differences in the assessment of 
the causal relationships of the mass introduction of this methodology 
as the main and practically the only one in primers and alphabets 
recommended or approved for use in Russian schools. The article also 
presents the current directions of possible dissertation research in the 
field of improving the methodology of teaching literacy.

Keywords: methodology, didactics, methodology of teaching the 
Russian language, methodology of teaching literacy, bukvar, bukva-
ristica, method, reading, writing, traditional methodology, innovative 
methodology.

Введение. Обучение грамоте — методически разработанный процесс 
обучения в первом классе. Методика обучения грамоте определяет ба-
зовые вопросы: как обучать детей чтению и письму, с какого возраста 
начинать обучение; как сформировать элементарные навыки чтения 
и письма; какими способами и методами сделать обучение грамоте увле-
кательным и творческим; как синтезировать игру и серьезную познава-
тельную, учебную деятельность, учебный труд? Независимо от продол-
жительности этапа (в разных методических системах она различается), 
от уровня готовности детей к обучению в школе, в процессе обучения 
грамоте решается значительное количество глубоких образовательных 
и воспитательных задач: включение ученика в более сложную учебную 
деятельность, обучение всем видам речевой деятельности, приобщение 
учеников к системному изучению родного языка и, безусловно, форми-
рование важных качеств личности ребёнка.

Современные системы обучения грамоте разработаны на основе 
звукового аналитико-синтетического метода, который соответствует за-
кономерностям русского языка и является основополагающим базисным 
принципом в методике обучения грамоте. Однако данный принцип имеет 
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специфику практического применения, что обусловливает различие его 
использования в тех или иных методических системах разных авторов. 
Именно эта его особенность лежит в основе противоречий, которые 
выделяются многими исследователями, несмотря на длительное время 
его использования в методике обучения грамоте.

Данные противоречия, о которых речь пойдёт в статье, являются 
причиной обращения к вопросу условий и результатов реализации 
звукового аналитико-синтетического метода в различных системах 
обучения грамоте. Актуальность исследования принципов разработки 
методик обучения грамоте приобретает особый акцент в рамках изу-
чения актуальных и эффективных методик преподавания, описанных 
нами ранее в статье «Методология педагогических исследований: ак-
туальные вопросы анализа и систематизации методик преподавания 
дисциплин» [16].

Методология. Актуальные проблемы методики обучения грамоте 
предполагают несколько этапов исследования: анализ истории станов-
ления и развития данной области педагогики и образования в России 
и связанных с ними специфики содержания и тенденций развития 
отечественного образования в разные годы; анализ современной ситу-
ации в области методики обучения грамоте, её достижения на совре-
менном этапе, тенденции развития и проблемы, требующие изучения 
и разрешения; аспекты развития букваристики как сложного культур-
но-исторического феномена, отражающего этапы развития методики 
преподавания русского языка.

Возникновение звукового аналитико-синтетического метода яви-
лось результатом длительной работы по совершенствованию методик 
обучения грамоте. Не останавливаясь подробно на описании истории 
вопроса, который детально освещён в различных источниках [6, 19, 
21, 22, 26 и др.], а также затрагивался нами ранее [17], считаем необхо-
димым сказать о том, что основателем звукового аналитико-синтети-
ческого метода в отечественной методике обучения грамоте является 
К. Д. Ушинский, а его последователи — известные российские педагоги 
и методисты стали продолжателями введения метода в практику оте-
чественного образования (Д. И. Тихомиров, В. А. Флеров, В. П. Вахтеров, 
С. П. Редозубов, А. В. Янковская-Байдина, А. И. Воскресенская и др.). 
Основное отличие от предыдущих методов заключалось в том, что это 
был метод письма-чтения, опирающийся на анализ живой речи (метод 
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использован в учебнике К. Д. Ушинского по обучению грамоте «Родное 
слово»). Благодаря трудам К. Д. Ушинского звуковой метод получил 
массовое распространение в русской школе.

Базовые научные основы звукового метода обучения грамоте следу-
ющие. Звуковой метод опирается на фонетику русского языка (учение 
о звуках и слогах русской речи), на русскую графику (способы письмен-
ного обозначения звуков речи буквами) и на психофизиологию чтения 
и письма детей, приступающих к изучению грамоты. Современные 
методики обучения грамоте учитывают, что каждому основному звуку 
речи в языковой графической системе соответствует свой знак — своя 
графема. Однако на практике обнаруживается противоречие: смешение 
понятий «звук» и «буква». Вся история развития методики обучения 
грамоте связана с поиском путей разрешения этого противоречия.

Таким образом, предметом исследования на данном этапе явилось 
изучение принципиальных различий практической реализации звуко-
вого аналитико-синтетического метода в авторских системах обучения 
грамоте в процессе обучения первоначальным приёмам чтения и письма.

Проблемное поле исследования было очерчено на основе изучения 
научно-методической литературы и открытых источников (социальные 
сети, сайты различных образовательных организаций, личные сайты 
педагогов и исследователей, занимающихся методикой обучения гра-
моте и др.).

Результаты исследования, обсуждение. В результате анализа было 
выявлено следующее: в источниках отражено присутствие существенных 
противоречий во взглядах на общепринятую современную методику 
обучения грамоте (доминирующий принцип — развитие фонематиче-
ского слуха) и результаты её применения. Значительные расхождения 
существуют в вопросах оценки причинно-следственных связей мас-
сового введения данной методики в качестве основной и практически 
единственной в букварях и азбуках, рекомендованных или допущенных 
к использованию в российских школах.

Исследование позволило выявить несколько основных направлений, 
которые являются ключевыми для понимания принципов развития 
методики обучения грамоте (от догматических методов к исследователь-
ским методам). Не имея возможности в силу ограниченности объема 
настоящей статьи осветить подробно все, ограничимся их выборочным 
кратким описанием.
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Разработка и закрепление звукового аналитико-синтетического 
метода письма-чтения К. Д. Ушинского. В период применения преи-
мущественно догматических методов обучения грамоте (примерно до 
конца XVIII в.) использовался буквослагательный метод, для которого 
характерно механическое заучивание названий букв, а затем слогов 
и слов. К. Д. Ушинский разработал метод письма-чтения, доказав, что 
письмо, опирающееся на звуковой анализ, должно идти впереди чтения 
(«Родное слово», «Азбука», «Руководство к преподаванию по «Родному 
слову»,1864 г.). Согласно методу К. Д. Ушинского, отражённому в «Азбуке», 
ученики сначала знакомятся с рукописным шрифтом, а через 10–15 
уроков начинают работать с печатными буквами. После изучения звука, 
новая буква дается сначала в письменном варианте, потом в печатном. 
К. Д. Ушинский ввел систему аналитических и синтетических упражнений 
со звуками, слогами и словами, объединив в методике анализ и синтез. 
Обучение грамоте опиралось на живую речь, соединялось с развитием 
речи учащихся. Последователи К. Д. Ушинского усовершенствовали ме-
тод в отдельных направлениях. Как отмечают Т. Г. Рамзаева и М. Р. Львов 
в «Методике обучения русскому языку в начальных классах», были уточ-
нены порядок изучения звуков (по принципу постепенного нарастания 
трудности), разработана система «добукварных» звуковых упражнений 
и подготовки к письму, разработан метод «чтения по подобию» и др. [18].

Развитие звукового аналитико-синтетического метода в советских 
букварях. Советский период букваристики подробно описан в «Методике 
обучения чтению и письму в начальной школе» С. П. Редозубова, опу-
бликованной в 1961 г. [19]. Анализ ключевых событий, оказавших вли-
яние на дальнейшее развитие методики обучения грамоте, показывает, 
что в данной области велась системная работа по совершенствованию 
методической системы, которая затрагивала несколько направлений.

Прежде всего, возраста начала обучения грамоте. В 20–30-х гг. про-
шлого века подготовка к школе осуществлялась в детских садах и нулевых 
классах школ (были изданы пособия для нулевых классов школы и для 
старших групп детского сада Ф. Н. Блехер «Наша книжка» и «Первый 
счет»). В 1944 г. в школу стали принимать детей с семи лет (по закону 
о всеобщем обязательном обучении), и подготовка к школе стала осу-
ществляться с шестилетнего возраста. Но в детских садах обучение 
грамоте было отменено, так как руководство детских садов считало, что 
обучение грамоте детей является задачей школы, а не детского сада [19].

Актуальные проблемы методики преподавания русского языка ...
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Исследователи истории становления методики обучения русскому 
языку пишут: «введение всеобщего обучения детей с семилетнего воз-
раста поставило перед Академией педагогических наук задачу разрабо-
тать метод обучения грамоте, опирающийся на новейшие достижения 
советской науки о языке, создать букварь, соответствующий возрастным 
особенностям детей-семилеток и дать учительству методическое руко-
водство к букварю. В связи с этим Институт методов обучения Академии 
педагогических наук АПН РСФСР, начиная с 1944 г. провел тщательный 
анализ, как дореволюционных русских, так и советских систем обучения 
грамоте и букварей. Результатом исследования стало положение о том, 
что наилучшей системой обучения грамоте явится та, которая будет 
опираться на данные современной научной фонетики и основываться 
на практическом изучении детьми особенностей основных звуков речи 
и способов их буквенного обозначения» [19]. Данные подходы явились 
продолжением линии К. Д. Ушинского, Д. И. Тихомирова, В. П. Вахтерова, 
В. А. Флерова и др.

Согласно С. П. Редозубову в 1944–1946 гг. и в 1947–1948 гг. Академией 
педагогических наук РСФСР осуществлялась масштабная научно-иссле-
довательская экспериментальная работа по вопросам построения и содер-
жания нового букваря и методики обучения грамоте. Экспериментальная 
работа Института методов обучения была дополнена исследованиями 
Института психологии под руководством проф. Т. Г. Егорова, проф. 
А. Р. Лурия, Е. В. Гурьянова, которые проводили обучающие экспери-
менты по разным вопросам обучения грамоте: о роли картинки в об-
учении грамоте, о значении развития у детей фонематического слуха, 
о роли артикуляции в процессе обучения чтению и письму, о психологии 
и методике письма и др. [19]. В 1955 году внимание советских педагогов 
привлёк опыт Латвии, где в старших группах детских садов было введено 
обязательное обучение детей грамоте. Грамота изучалась не полностью, 
по адаптированным к возрасту программам. Учителя в Латвии утвер-
ждали, что такой подход способствует хорошей успеваемости в школе.

Обращает на себя внимание факт начала детального изучения зару-
бежного опыта, в результате чего было выявлено, что во многих странах 
дети начинают обучение в школе с 6 лет (ФРГ и ГДР, Англия, Франция, 
Чехословакия, Болгария, в Китай, Индия). Как пишет С. П. Редозубов: 
«Для обучения грамоте и счету разработана целая система пособий, 
программы начальной школы не страдают перегрузкой. Обучение чте-
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нию ведётся параллельно с обучением письму (на начальном этапе — за 
счет тренировки руки ребенка, развития его мелких мышц)… Изучение 
зарубежного опыта обучения детей грамоте и счету с 6 лет подтверждало, 
что в странах с высоким культурным уровнем населения необходимо 
начинать обучение раньше — с шестилетнего возраста, а не семилет-
него» [19].

Весной 1956 г. подразделениями, занимавшимися методикой на-
чального обучения, двух институтов АПН РСФСР (Института методов 
обучения и Института теории и истории педагогики) была начата экспе-
риментальная работа по обучению грамоте детей 6 лет, которая включала 
методы развития фонематического слуха (в добукварный и букварный 
периоды обучения): подобрана система слов на каждый изучаемый 
звук, особое внимание уделялось артикуляции звуков, при изучении 
новых букв допускалась запись слогов и слов печатными буквами на 
доске и в тетрадях для лучшего и скорого запоминания печатных букв 
алфавита (зрительно-логический метод обучения грамоте) и др. [19].

Таким образом, в период 1960–1970 гг. сложилась достаточно целостная 
система методики обучения грамоте, основанная на базе лингвистики, 
психологии и педагогики, своими корнями уходящая в звуковой анали-
тико-синтетический метод письма-чтения К. Д. Ушинского и постепенно 
впитывающая достижения всех смежных наук на основе многолетних 
экспериментов. Советские буквари в основе своей опирались на лучшие 
методические подходы, разработанные советской педагогической наукой 
(А. В. Янковская, Н. М. Головин, С. П. Редозубов, А. И. Воскресенская и др.).

В рамках темы статьи необходимо отметить, что примерно до середины 
1980-х годов прошлого века учебные программы начальной школы ис-
пользовали зрительно-логический метод подачи информации при обучении 
грамоте [34, 35], т. е. ученики сначала учили буквы и с помощью букв по 
наглядным образцам составляли слова, которые затем учились читать. 
После того, как дети овладевали чтением, их знакомили с правилами 
русского языка. Писать под диктовку (на слух) ученики начинали только 
в конце третьего класса. Обучение с самого начала было направлено на 
формирование и укрепление зрительного навыка, поэтому, как считает 
ряд исследователей, старшеклассники, обучавшиеся по этому методу, 
даже если не помнили конкретных правил, писали грамотно [34, 35].

Инновационные методы и буквари. В 1958 году в московской школе 
№ 91 советский психолог и педагог, доктор психологических наук (1962), 
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член-корреспондент АПН СССР (1968) Д. Б. Эльконин впервые апроби-
ровал деятельностный подход к обучению грамоте. Трансформировав 
психологические и лингвистические основы традиционной методики об-
учения грамоте с позиций идей «развивающего обучения», Д. Б. Эльконин 
разработал авторский подход. Основные принципы, которые легли 
в основу методики, состоят в проблемной подаче учебного материала, 
описывающего отношения звуков и букв (система Д. Б. Эльконина — 
В. В. Давыдова) и формирование понятийного мышления посредством 
моделирования [33].

Д. Б. Эльконин считал, что «в первоначальном обучении чтению 
необходимо выделять три этапа: 1) подготовительный этап, целью 
которого является формирование фонемного анализа слов и общей 
ориентировки в фонемной системе языка (развитие фонематического 
слуха как основная цель этапа); 2) освоение системы гласных звуков, 
их обозначения буквами и формирование при чтении ориентации на 
буквы, обозначающие гласные звуки; 3) освоение системы согласных 
звуков, их обозначения буквами и формирование основного механизма 
чтения» [18, с. 64].

Разработанный метод был положен в основу букваря, который дважды 
выпущен небольшими тиражами (1961, 1969 гг.) для использования в экс-
периментальных классах. Впервые большой тираж букваря был напечатан 
уже после его ухода из жизни в издательстве «Просвещение» (90-е гг. 
прошлого века). Издание «Букваря Д. Б. Эльконина» было подготовле-
но последователями Г. А. Цукерман и Е. А. Бугрименко, его содержание 
структурировано в логике последовательной системы учебно-практи-
ческих задач («проблемные ситуации»), при решении которых ученики 
должны «открыть» законы русской графики и орфографии.

Идеи Д. Б. Эльконина о системе обучения грамоте оказали достаточно 
большое влияние на развитие отечественной букваристики и продолжают 
питать её сегодня (В. В. Репкин, Л. Е. Журова, В. А. Левин, Л. И. Тимченко, 
П. С. Жедек, Л. И. Айдарова, Ш. А. Амонашвили, Л. В. Занков и др.).

В начале 1980-х годов в практику массовой школы вошёл новый 
букварь авторского коллектива под руководством В. Г. Горецкого. С его 
введением в качестве важнейшего элемента в обучении грамоте утвер-
дился звуковой анализ, который до этого занимал, по мнению некоторых 
исследователей, недостаточное место, что тормозило развитие фонема-
тического слуха у детей.
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Влияние экспериментальных разработок привело к тому, что 
с 1981 года было принято решение о переходе на новый фонетический 
букварь на официальном уровне. Ключевое отличие нововведений не 
просто в изучении основ фонетики (что применялось и раньше), а в ме-
тоде использования разнообразных условных знаков, схем, моделей (ко-
торые, по мнению психологов и методистов, позволяют зафиксировать 
выделенный из речи звук, материализовать действие звукового анализа), 
осуществление фонетико-графического анализа и разбора (с транскрип-
цией). Идея моделирования в разных трансформациях присутствует 
почти во всех современных российских букварях. Апологеты данного 
метода утверждают, что нечитающим детям это помогает легче осваивать 
навыки письма и чтения. Также согласно данной методике ключевой 
задачей является развитие «фонематического слуха», что необходимо 
для выработки орфографического навыка (так как в русском языке 
определённое количество орфограмм связано с определением фонемы 
в слабой позиции и соотнесением ее буквой).

Диссертационные исследования, относящиеся к тематике статьи. 
В рамках исследования современного состояния методик преподавания 
русского языка нами в том числе осуществлялся анализ диссертаций, 
посвящённых проблемным вопросам формирования грамоты в среде 
младших школьников. На данном этапе выявлено 13 диссертационных 
исследований, проведённых с 1984 по 2011 год. Далее представлен крат-
кий анализ тематик исследовательских работ, выполненный в хроно-
логическом порядке по принципу: сначала кандидатские диссертации, 
затем докторские.

Наталия Валентиновна Дурова, кандидатская диссертация 
«Формирование фонематического восприятия у детей пятого года жизни 
в детском саду» (1984 г.) [7]. Основной тезис исследования: на дошколь-
ном этапе подготовки детей к обучению развитый фонематический 
слух и его высшая форма — фонематическое восприятие — являются 
необходимыми элементами полноценного речевого и умственного раз-
вития ребенка. Автор ссылается на исследования А. В. Воскресенской, 
А. Н. Гвоздева, Т. Г. Егорова, Л. Е. Журовой, Ф. А. Сохина, Д. Б. Эльконина, 
согласно которым без осознания ребенком языковой стороны речи 
невозможно успешное обучение грамоте. В диссертации представлена 
методика формирования фонематического восприятия у детей пятого года 
жизни. В апробации программы участвовало 130 средних групп детских 
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садов городов Москвы, Минска, Фрунзе, Навои, Донецка, Кишинева, 
Баку. Обучение прошли около 3500 детей. Следует отметить, что в экс-
перименте широко участвовали дошкольники из союзных республик, 
соответственно, можно предположить, что представленная методика 
развития фонематического слуха, по логике автора, носит универсальный 
характер и не зависит от того, носителем какого языка является ребёнок.

Любовь Андреевна Фролова, кандидатская диссертация «Влияние 
орфографической зоркости на грамотное письмо младших школь-
ников» (1994 г.) [25]. Основной тезис исследования: «На начальном 
этапе обучения правописанию фонематический подход позволяет ещё 
до того, как будет усвоена система лексических и грамматических зна-
чений слова, научить детей находить подавляющее число орфограмм, 
понимать связь между отдельными правилами, овладеть способами 
самоконтроля» [25]. В период обучения школьников грамоте автором 
предлагается проведение предварительной (пропедевтической) работы 
по орфографии. Контрольный эксперимент проводился в школах №№ 6, 
33 г. Магнитогорска и в двух сельских школах Челябинской области.

Марина Ивановна Кузнецова, кандидатская диссертация «Специфика 
обучения грамоте детей с низким уровнем готовности к овладению чте-
нием и письмом» (1995 г.) [13]. Основной тезис исследования: обучение 
грамоте может быть эффективным, только являясь диагностическим, 
и подобная диагностика должна проводиться до поступления ребенка 
в начальную школу. Методика, предложенная в работе, направлена на 
обучение детей «…с низким уровнем готовности к овладению грамотой 
с выделением присущих ей специфических особенностей и дифферен-
цированных систем заданий» [13]. Автором создана научно обоснован-
ная система диагностики (экспресс-обследования) готовности ребёнка 
к овладению грамотой (в том числе включающая определение уровня 
сформированности фонематического восприятия и слуха), разработано 
содержание дифференцированной коррекционно-развивающей работы 
в процессе обучения грамоте [13]. Методика, предложенная автором, была 
апробирована на базе Центра комплексного формирования личности РАО 
(п. Черноголовка Московской области) и затем на протяжении шести лет 
успешно использовалась в процессе обследования детей, поступающих 
в начальную школу (всего 1800 обследованных). После успешной апроба-
ции методика, помимо двух школ п. Черноголовка, была внедрена в ряде 
региональных школ (на территориях современных Ханты-Мансийского 
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автономного округа, Тюменской области, Республики Коми).
Лидия Васильевна Воровченко, кандидатская диссертация 

«Фонематический анализ в обучении грамоте детей с низким уров-
нем готовности к школе» (2001 г.) [5]. Основной тезис исследования: 
в процессе обучения грамоте детей, уровень развития которых близок 
к нижней границе нормы, значительное место должен занимать фо-
нематический анализ. Отличительные черты предлагаемой автором 
методики — развитие фонематического слуха первоклассников, форми-
рование у них верного представления о взаимоотношениях двух форм 
функционирования языка [5]. Выборка эксперимента представлена 126 
учениками классов коррекции ряда школ г. Самары, городов Октябрьска 
и Отрадного Самарской области. Среди учащихся этих классов были дети 
с отдельными, неярко выраженными сенсорными, интеллектуальными, 
речевыми нарушениями. Исследование осуществлялось в течение 15 лет.

Оксана Викторовна Коробова, кандидатская диссертация «Обучение 
первоклассников грамоте на основе формирования графического дей-
ствия» (2004 г.) [12, с. 1]. Основной тезис исследования: существующие 
исследования, посвященные коррекции нарушений чтения и письма 
у учащихся общеобразовательных школ, в основном написаны дефекто-
логами, а не методистами, тогда как трудности овладения первоначаль-
ным чтением и письмом целесообразнее предупреждать продуманной 
системой обучения, чем преодолевать при помощи длительной и кропо-
тливой коррекционной работы [12, с. 4–5]. В основе исследования лежат 
научные разработки Нелли Георгиевны Агарковой, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, посвященные формированию у младших школь-
ников графического действия [12, с. 10]. «В его основе лежит сложный 
психофизиологический механизм взаимосвязанной и взаимообуслов-
ленной деятельности пяти анализаторных систем индивида: слуховой, 
артикуляционной, зрительной, общедвигательной и рукодвигательной. 
Необходимость выделения этого действия возникла в связи с тем, что 
условия обучения первоначальному письму не следует рассматривать 
вне связи с процессом овладения чтением, так как эти виды речевой дея-
тельности имеют общий психофизиологический механизм» [12, с. 10–11].

Таким образом, данное действие представляет собой совокупность 
компонентов чтения и письма одновременно. В работе представлена 
методика по формированию графического действия как обобщенно-
го способа усвоения грамоты через систему операций графического 
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действия [12, с. 6]. Эксперимент проводился среди 75 первоклассников 
школ г. Тамбова.

Елена Владимировна Малкина, кандидатская диссертация 
«Формирование речеязыковых представлений у младших дошкольни-
ков на основе развития их двигательной активности» (2005 г.) [15, с. 1]. 
Основной тезис исследования: при несомненной значимости звукофо-
немной работы при подготовке дошкольников к обучению грамоте, ей не 
уделяется должного внимания в практической деятельности дошкольных 
образовательных организаций [15, с. 3]. Автором разработан комплекс 
упражнений (рече-грамматических, слухо-артикуляционных, конструк-
торско-изобразительных, координационно-двигательных), создающий 
оптимальные условия для подготовки дошкольников к обучению грамоте 
[15, с. 7]. Базой для проведения эксперимента стали две группы детского 
сада «Незабудка» города Щёлково-3 Московской области.

Тамара Ивановна Жукова, кандидатская диссертация «Интегративный 
подход к формированию речемыслительных умений младших школьни-
ков в букварный период» (2006 г.) [8, с. 1]. Основной тезис исследования: 
интегративный подход, лежащий в основе методики формирования 
у учащихся комплекса умений в процессе обучения чтению (языко-
вых, речевых, мыслительных), подразумевает использование в обра-
зовательном процессе во взаимосвязи научного потенциала не только 
лингвистики, но и психологии, педагогики, естествознания. Автором 
предложена система упражнений, в процессе выполнения которых 
проводится пропедевтика языковой и коммуникативной компетенции 
учащихся и развивается логическое мышление [8, с. 9]. Значительное 
место в методике автора занимает работа по формированию у перво-
классников развитого фонематического слуха, необходимого для прове-
дения звукового анализа, поскольку «в процессе проведения звукового 
анализа формируются многие мыслительные операции: анализ, синтез, 
сравнение, классификация, аналогия, обобщение» [8, с. 15]. Одним из 
практических результатов исследования является издание «Почемучкиной 
азбуки» — экспериментального учебного пособия, направленного «…
на синхронную работу по формированию учебно-языковых, речевых 
и мыслительных умений, учащихся в период обучения грамоте» [8, с. 9]. 
Выборку обучающего эксперимента составили 283 ученика (12 классов).

Светлана Рашидовна Ачмизова, кандидатская диссертация «Обучение 
русской грамоте учащихся начальной многонациональной школы по 
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системе Л. В. Занкова» (2006 г.) [1, с. 1]. Основной тезис исследования: 
выявлена необходимость разработки качественно новой системы обу-
чения на основе использования межпредметных связей, которая будет 
способствовать продуктивному освоению русской грамоты в условиях 
двуязычных школ. Предложенная автором методика основывается 
на применении принципов системы Л. В. Занкова. Автор также признает 
важность развития фонематического слуха для успешного обучения 
русской грамоте. «Работа над фонетической базой иноязычной речи 
учащихся в период обучения грамоте на фонологической основе — 
одна из фундаментальных проблем современной лингводидактики: 
без достаточного овладения фонетическим строем русского языка не-
возможно научиться, ни правильно говорить, ни правильно писать на 
этом языке. На протяжении всего начального этапа обучения неродному 
языку фонетико-фонологический аспект должен выступать в качестве 
сквозной подосновы всего процесса обучения» [1, с. 23]. Исследование 
проводилось на базе четырех школ городов Нальчик и Терек.

Светлана Александровна Ларионова, кандидатская диссертация 
«Реализация интегративного подхода в системе обучения первокласс-
ников грамоте» (2009 г.) [14, с. 1]. Основной тезис исследования: пробле-
мой современной школы в период обучения ребёнка грамоте является 
недостаточное внимание к звуковому анализу. Последствия выража-
ются в том, что реальной основой для обучающихся становится не 
звук, а буква, дети овладевают грамотой на буквослагательном уровне, 
то есть нарушается технология овладения грамотой, в методике обучения 
грамоте первостепенное место занимает не звуковой анализ, а запоми-
нание букв русского алфавита [14, с. 4]. В диссертации представлена 
методика интегрированного обучения грамоте на основе результатов 
опытно-экспериментального формирования действий первоначального 
чтения и письма во взаимосвязи, на единой теоретической основе [14, 
с. 5]. В экспериментальном исследовании участвовали 159 первокласс-
ников четырех школ г. Тамбова.

Галина Васильевна Ванькова, кандидатская диссертация «Оптимизация 
учебной деятельности младших школьников в период обучения грамоте» 
(2011 г.) [4, с. 1]. Основной тезис исследования: необходимость разра-
ботки методики, способной сочетать лучшие достижения традиционной 
системы обучения грамоте и эффективные инновационные подходы. 
Представлена авторская методика обучения грамоте младших школь-
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ников: создан учебно-методический комплекс по обучению грамоте — 
«Букварь», рабочие тетради, касса букв, «Методическое руководство» 
для учителей, разработана технология оптимального обучения младших 
школьников чтению. Опытной базой исследования стали две средние 
общеобразовательные школы Московской области, выборку экспери-
мента составили 463 учащихся.

Докторская диссертация Александра Александровича Штеца 
«Букваристика как саморазвивающаяся методическая система» (2009 г.) 
[29, с. 1] посвящена изучению отечественной букваристики как мето-
дики обучения грамоте — начиная с этапа зарождения и становления 
как прикладной отрасли знаний в Х веке до подробного исследования 
развития методики в XX веке. Актуальность темы исследования автор 
обосновывает тем, что характерное для современной образовательной 
системы «… расширение вариативного образовательного пространства, 
в котором для обучения грамоте (чтению и письму) массовой школе пред-
лагается уже более десятка различных учебно-методических комплектов 
или отдельных учебных пособий» [29, с. 4], в том числе и различных 
букварей, обнаруживает «…тенденцию к повторению ошибок прошлого» 
[29, с. 4]. По мнению автора, современные подходы методики обучения 
грамоте не могут в полной мере реализовать задачи развивающего 
обучения. Исходя из выявленных образовательных дефицитов, автор 
целью исследования определяет создание «…историко-теоретической 
концепции обучения грамоте в парадигме личностно развивающего об-
разования» [29, с. 5]. Предлагаемая автором модель методики личностно 
развивающего обучения первоначальному чтению и соответствующих ей 
принципов обучения грамоте строится на основе выделенных в процессе 
исследования исторических факторов развития современной методики 
обучения грамоте [29, с. 10]. В апробации учебно-методического ком-
плекса, разработанного автором в процессе исследования, участвовали 
12 школ Мурманской области. Экспериментально-аналитический этап 
продолжался с 1999 по 2003 год, общая продолжительность исследования 
составила около 15 лет — с 1993 по 2008 год.

Парадигме личностно ориентированного развивающего образования 
посвящена и докторская диссертация Екатерины Валерьевны Бунеевой 
«Научно-методическая стратегия начального языкового образования 
в образовательной системе «Школа 2100» (2009 г.) [3, с. 1]. В диссертации 
представлена разработанная на основе системного, культурологиче-
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ского, личностно ориентированного, деятельностного, развивающего 
подходов концепция начального языкового образования, направленная 
на становление функционально грамотной языковой личности млад-
шего школьника [3, с. 10]. Разработана научно-методическая стратегия 
начального языкового образования, основой для которой стала научно 
обоснованная концепция начального языкового образования, в рамках 
которой разрабатываются вариативные курсы русского языка для на-
чальной школы [3, с. 5, 6]. Выборка исследования распространялась в том 
числе и на первоклассников, обучавшихся по учебно-методическому 
комплексу «Школы 2100» и «Азбуке» В. Г. Горецкого. В рамках исследо-
вания был проведен масштабный мониторинг. Одной из его частей стал 
мониторинг развития навыков чтения и элементов языковой культуры 
учащихся 1-х классов, обучавшихся по вышеуказанным УМК и «Азбуке» 
[3, с. 42]. Участие в мониторинге приняли более чем 2000 школьников 
из разных регионов страны (Москва и Московская область, Пермская 
область, Татарстан и др.).

В докторской диссертации Сильченковой Людмилы Семеновны 
«Языковые закономерности и принципы как основа обучения русской 
грамоте» (2006 г.) [20, с. 1] представлена новая концепция современной 
методики освоения грамоты, основанная в том числе на исследовании 
особенностей обучения грамоте в истории русской школы, проблем 
формирования механизма чтения. По мнению автора, в современных 
условиях особенно остро стоит вопрос об эффективных способах об-
разования, о сокращении бюджета времени для освоения любой обра-
зовательной технологии [20, с. 3]. Современное социальное окружение 
ребенка способствует тому, что в школу дети приходят уже обладающими 
навыками чтения в той или иной мере. Отсюда вытекает необходимость 
внесения изменений в методику обучения грамоте — «…сокращение 
времени, отводимого для формирования первоначальных навыков 
грамоты; уменьшение объема учебников для обучения первоначально-
му чтению — букварей и азбук» [20, с. 2]. В диссертации представлена 
методика обучения грамоте детей в возрасте 6–7 лет, разработан ком-
плекс учебных материалов. Эксперимент проводился в школах и детских 
садах г. Красноярска и Красноярского края, города Смоленска. Всего, 
согласно материалам диссертационного исследования, в эксперименте 
участвовало 11 образовательных организаций (7 школ и 4 детских сада).

Следует отметить, что тема исследования также поднимается в работах 
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по специальностям «Коррекционная педагогика», «Общая психология, 
психология личности, история психологии», «Педагогическая психоло-
гия». В качестве примера можно привести кандидатские диссертации 
Екатерины Павловны Клименко «Предупреждение трудностей письма 
и чтения у учащихся первых классов с функциональными расстройства-
ми зрения в букварный период обучения грамоте» 2007 года [11], Елены 
Николаевны Белоус «Особенности фонематического восприятия речи 
и их отражение на письме» 2011 года [2].

Таким образом, анализ представленных диссертационных исследова-
ний по тематике статьи показал, что практически все работы касаются тех 
или иных аспектов фонематического восприятия речи, формирования 
фонематического слуха, отражения на письме фонематических моделей 
речи. Также в рамках проблематики статьи необходимо отметить, что 
затрагиваются вопросы оптимизации этапа обучения грамоте, сокра-
щения бюджета времени для освоения образовательной технологии, 
к которой причисляется обучение грамоте («все дети приходят в школу 
читающими»).

Несмотря на ведущую роль в современной методике обучения грамоте 
методов формирования фонематического слуха и моделирования (в ло-
гике развивающего обучения), есть ряд исследователей, которые считают 
её одной из причин снижения грамотности (не подвергая сомнению 
значение самого звукового аналитико-синтетического метода обучения 
грамоте). Представим ниже основные точки зрения по этому вопросу.

Один из ведущих исследователей отечественной букваристики 
А. А. Штец в рамках обсуждения проблем методологии современной 
методической науки [33], говоря о кризисе российского образования, 
делает вывод о том, что «…при всех положительных сторонах новой 
личностно развивающей парадигмы, она не смогла пока вывести рос-
сийское образование в целом, как и педагогическую науку в частности, 
из кризисного состояния» [33]. По словам А. А. Штеца: «… необоснован-
ный отказ от применения предметных методик в личностно-развиваю-
щей парадигме образования (из-за теоретической несостоятельности 
предметных методик) спровоцировал попытку адептов развивающего 
обучения заменить их педагогическими технологиями. Однако тезис 
гарантированной эффективности «технологий развития» оказался 
несостоятельным» [33]. Как пример автор приводит следующий факт: 
«После широкого внедрения в массовую начальную школу систем 
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Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова обнаружилось: все 
они оказались чрезмерно сложными и недоступными для большинства 
младших школьников, что заставило многие школы отбирать «сильных» 
учащихся в классы развивающего обучения. Поэтому в Министерстве 
образования РФ были вынуждены реагировать на снижение безопасно-
сти обучения такими инструктивными письмами, как «О нарушениях 
при приеме детей в первые классы общеобразовательных учреждений» 
(от 19 июня 1998 г. № 06–51–138 / 14–06), «О недопустимости перегрузок 
обучающихся начальной школы» (от 20 февраля 1999 г. № 220 / 11–12) 
и др. В настоящее время новые технологии развивающего обучения 
продолжают демонстрировать свою низкую результативность: под дав-
лением массовых жалоб учителей и родителей некоторые из них были 
удалены из перечня учебников, утверждаемых ежегодно Министерством 
образования и науки Российской Федерации (это системы Л. В. Занкова, 
«Школа 2100», «Гармония»)» [33, 34].

Обращает на себя внимание анализ нарастания языковой неграмотно-
сти, который делается многими исследователями [29, 33, 34, 35, 36]. Среди 
ряда причин они называют фонетические программы обучения грамоте, 
на которые школы перешли примерно к 1985 году. До 1982–1985 годов 
детей обучали зрительно-логическим методом, который был официаль-
ным до 1981–1982 годов. С точки зрения, например, Л. А. Ясюковой, это 
обеспечивало укрепление представлений о логической структуре языка, 
формировало зрительную доминанту. Для ребёнка было первичным то, 
как выглядит слово, он работал со зрительным образом и с основными 
правилами русского языка. Даже если дети забывали правила (к стар-
шим классам), они ориентировались на зрительное написание, так как 
зрительная доминанта формировалась. Ученики не писали диктантов 
на слух («как слышим»), а писали только по правилам, когда уже все 
правила знали [35].

С 1981 года было принято решение о переходе на новый фонетический 
букварь, в основе которого — принципы экспериментального букваря 
Д. Б. Эльконина 1961 года (описаны выше). Часть исследователей свя-
зывает эти эксперименты с волной лингвистического взрыва в Европе 
и Америке, где в это время большое внимание уделяли фонетике, произ-
ношению [35]. Д. Б. Эльконин с единомышленниками (Г. А. Бугрименко, 
Г. А. Цукерман и др.) разработали такой букварь. В 60-е годы считалось, 
что он интересен как экспериментальный подход, но для массовой шко-
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лы является сложным [35]. В данной методике у учеников формируется 
слуховая доминанта — звучание слова первично, написание — вторич-
но. Дети, еще не умеющие читать и писать, изучают и воспроизводят 
транскрипцию (применяют специальные графические средства мате-
риализации речи или схемы-модели), то есть звучание слова, и изучают 
фонетику. В программе есть упражнения на звуковую запись слова, 
то есть дети пишут: «малако», «сабака», «йожык», «байан» и т. д. Зрительно 
запоминается именно такая графика, подтверждающая фонетический 
анализ. Критики данного подхода утверждают, что такая методика не 
учитывает того, что ведущий принцип русской орфографии — морфоло-
гический, ему подчинено написание большей части слов. Фонетический 
принцип написания превалирует в белорусском языке и украинском. 
Там, например, русское слово «кОрова» пишется как «кАрова», буквы 
«о» и «е» пишутся только под ударением. Морфологический прин-
цип заключается в требовании одинакового написания одних и тех же 
морфем приставок, корней, суффиксов. То есть приставка «по-» всегда 
«по-» — и под ударением, и без ударения. «Современные программы 
обучения чтению, основанные на фонематическом методе, в первую 
очередь обучают звуковому анализу речи, определению звукового соста-
ва слова. И только потом детей знакомят с буквами и показывают, как 
переводить звуковой образ в буквенную запись. В толковых словарях 
содержатся разные определения фонемы, но все они сходятся в том, что 
фонема — это абстракция (или даже словесно оформленные слуховые 
галлюцинации). Таким образом, детей учат слышать абстракцию, что 
в принципе невозможно. Развивать ребенку фонематический слух 
и учить его слышать фонемы — то же самое, что учить ребенка вместо 
реальных предметов видеть их названия. Нормальный человек видеть 
привидения и слышать абстракции не может, и учить его этому вредно 
для его психики. По сути, развитие фонематического слуха означает, 
что ребенок перестаёт обращать внимание на многообразные звуко-
вые нюансы, перестает дифференцировать звуки на слух, но начинает 
представлять себе речь в виде нескольких десятков приблизительных 
единиц, иногда очень далеких от реально произносимых звуков. В этом 
легко можно убедиться, наблюдая за общением наших детей. Ложное 
мнение о том, что фонематический слух абсолютно необходим при 
обучении грамотному письму, так утвердилось за последние 20 лет, 
что уже никто не подвергает его сомнению. Однако любой психолог, 
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педагог или логопед может посетить школу, где обучаются глухонемые 
дети, у которых нет вообще никакого слуха, не только фонематическо-
го. Тем не менее большинство из них учится грамотно, и работают они 
по учебникам общеобразовательных школ, читают и вполне понимают, 
что в них написано» [35, 36].

В разных исследованиях присутствуют мнения о том, что исследова-
тельские поисковые, проблемные методы обучения совершенно устра-
нили звуковой анализ, подменили его схемами-модулями и, что самое 
губительное, транскрипциями [24, 28, 35, 36]. Одновременно подчёрки-
вается, что метод обучения грамоте оказывает влияние на последующий 
механизм восприятия человеком графической информации [11].

Анализ источников, описывающих историю развития отечественных 
букварей, позволяет сделать выводы о том, что методика настойчиво 
искала оптимальные пути обучения первоначальным навыкам письма 
и чтения. В практике формирования механизма чтения на протяжении 
всего периода наблюдается дисбаланс между звуковой стороной языка 
и его письменной формой. Буквенные методы отдают приоритет букве 
(«означающему»). Появление звуковых методов переключает внимание 
учащихся на звук («означаемое»). Таким образом, практика является 
следствием преобладающего метода обучения грамоте, а также игно-
рирования знаковой специфики механизма чтения [2, 28].

Представляет интерес мнение Л. В. Штенберга о развитии фонема-
тического слуха, в котором он использует пример азбуки Морзе [28]. 
Основываясь на определении слога-слияния, который реализуется 
как цельный артикуляционный комплекс и задается единым блоком 
нейрофизиологических команд к мышцам (а не является простой по-
следовательностью отдельных фонем), автор обращает внимание на тот 
факт, что «…фонема по академическому определению — это вовсе не 
«звук в сильной позиции» (как утверждают учебники), но целый класс 
звуков, объединяющий в себе сразу множество звуков, как в сильной, 
так и в слабой позиции. Множество похожих звуков условно объедине-
ны в одну группу, и именно эта группа («класс») называется «фонема» 
[28]. Далее, продолжая свою мысль, Л. В. Штенберг приводит сравне-
ние: «Ну это примерно, как человек, лемур и шимпанзе по некоторым 
схожим признакам отнесены к единому отряду «приматы», что отнюдь 
не приравнивает человека к лемурам, а лемура к шимпанзе… Из при-
веденного определения фонемы следует, что уже само по себе понятие 
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«фонематический слух» является абсурдным. Фонема — это почти такая 
же условность, как точки и тире из азбуки Морзе» [28].

Противоречие между «естественным» речевым слухом и слухом 
«фонематическим» проявляется, прежде всего, при обучении ребенка 
чтению, считает Л. В. Штенберг: «Если малыш читать еще не умеет, то 
и вспомнить буквенный состав слова он не может, потому что попросту 
его не знает. Получается, что взрослые пытаются объяснить ребенку 
непонятные правила чтения с помощью фонем — элементов, ребёнку 
неизвестных. Объяснить непонятное с помощью неизвестного — умнее 
и сообразительнее от такого обучения ребенок стать не может. Возникает 
тотальное противоречие между тем, что ребенок слышит собственными 
ушами, и тем, что требуют услышать от ребенка взрослые» [28].

Нам представляется необходимым отметить несогласованность с по-
зиций информационного подхода понятия кодирования-декодирования 
при описании процесса письма [9, с. 241]. Кодирование и декодирование 
возможны при условии наличия определённой знаковой системы (ал-
фавита). Как нам представляется, назвать набор фонем («абстракций») 
алфавитом не представляется возможным в том случае, если понимать 
их как множество с неопределяемым количеством объектов [28]. Также 
возникают вопросы в отношении использования понятия и процесса 
моделирования при развитии фонематического слуха. На практике дети 
моделируют не сам объект (звук), а модель модели (фонему, которая 
является моделью звука), т. е. ребенок моделирует «не то, что слышит 
собственными ушами, а то, что требуют услышать от ребенка взрослые».

Чрезвычайно важным мы считаем нивелирование морфологического 
принципа русской орфографии или морфологического типа написаний, 
который существует, прежде всего, как следствие фиксации «родственно-
сти» определенных корней, приставок, суффиксов, окончаний. По словам 
Л. Ш. Тлюстен: «Слова пишутся в зависимости от понимания пишущим их 
состава. Изменения звукового состава морфем, вызываемые различными 
позициями составляющих их звуков, не разрушают единства морфемы 
(точнее, её значения) и осознанности этого значения носителями языка. 
Морфема остается в сознании определенной смысловой единицей, отсю-
да — стихийное, неосознанное стремление обозначить изменившиеся под 
влиянием условий звуки по возможности одинаково» [23].

Таким образом, в фонетическом письме отдельно обозначаемой язы-
ковой единицей является реально произносимый в каждом конкретном 
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случае звук либо звукосочетание, в морфологическом письме отдельно 
обозначаемой языковой единицей является морфема — значащая часть 
слова (одинаковые морфемы при этом пишутся всегда одинаково, неза-
висимо от того, как они произносятся) [23]. Это, с нашей точки зрения, 
является необходимым условием в том числе для формирования у детей 
знания и понимания исторического значения великого русского языка, 
чувства гордости за его мощь и богатство, сложившееся веками, и, как 
следствие, бережного отношения к истории народа и Отечества.

Заключение. В статье мы представили результаты исследования 
проблематики методики обучения грамоте как частной методики обу-
чения русскому языку.

Как было показано выше, начиная с 50–60-х гг. прошлого века от-
мечается развитие научно-методической мысли методики обучения 
грамоте. В концептуальном докторском диссертационном исследовании 
«Букваристика как саморазвивающаяся методическая система» (2009 г.) 
А. А. Штец прекрасно характеризует один из наиболее противоречивых 
периодов её развития: «Совершенствовался не только официально приня-
тый звуковой аналитико-синтетический метод, но активно проводились 
и исследования, направленные на разработку методических систем, вы-
ходящих за пределы официально принятого звукового метода обучения 
(А. Ф. Шанько, Д. Б. Эльконин, Л. Е. Журова, А. У. Варданян, Е. В. Груданов, 
М. С. Курдюмов, Д. С. Фонин и др.)… Несмотря на то, что альтернативные 
методики не допускались к массовой школе, они действительно открывали 
новые страницы в истории нашего просвещения… Дальнейшее развитие 
отечественной букваристики в XX в. определялось основным фактором 
вариативности в образовании: фактическая ликвидация вариативности 
на рубеже 60–70-х гг. и полное ее восстановление в качестве ведущего 
принципа демократизации российского образования в начале 90-х гг. 
…После демократизации российского образования на основе законо-
дательно утвержденного принципа вариативности букваристика стала 
переживать свое подлинное возрождение…были реализованы в буква-
рях и другие методические системы, разработанные в 1960–1970-х гг. 
Бурно разрабатывались и новые методики в альтернативных системах 
развивающей направленности (дидактическая система Л. В. Занкова, 
система развивающего обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова и др.), 
а затем и внутри традиционной системы параллельные модели, програм-
мы и отдельные учебники. Активно начали переиздаваться и буквари 
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К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, Тихомировых и других дореволюци-
онных методистов. К концу 1990-х в России возник настоящий рынок 
различных методик и технологий по обучению грамоте как в школе, 
так и в домашних условиях… В итоге к концу XX в. отечественная бук-
варистика пережила немало трагических событий, едва не приведших 
к уничтожению её как самостоятельной научной отрасли знаний» [29].

Нельзя не согласиться с выводами А. А. Штеца, который пишет: «…
расширение вариативного образовательного пространства, в кото-
ром для обучения грамоте (чтению и письму) предлагается уже более 
десятка различных учебно-методических комплектов или отдельных 
учебных пособий, обнаружило опасную тенденцию к повторению оши-
бок прошлого…В целом ряде новейших методик обучения грамоте, 
например, в букварях Г. А. Бугрименко, Г. А. Цукерман, В. В. Репкина, 
П. С. Жедек, Л. К. Тимченко, А. Ю. Купаловой, Л. Ф. Климановой, в техно-
логии «Учебное моделирование орфоэпического чтения» З. Д. Гольдина… 
наряду с несомненными успехами в решении вопросов развивающего 
обучения, — вполне обоснованно отмечают известные букваристы 
Д. С. Фонин и Н. М. Бетенькова, — авторы современных букварей и азбук 
забыли о том, что главная задача букваря — помочь ребенку сделать 
первый, самый важный шаг в овладении чтением…» [29].

Таким образом, актуальность совершенствования методики (методик?) 
обучения грамоте, развитие букваристики не потеряли значимости в усло-
виях формирования единого образовательного пространства России. Для 
исследователей открыты многие направления, среди которых следующие:

педагогические и учебно-методические проблемы обучения грамоте 
на современном этапе развития дидактики;

культурно-исторические, социально-психологические, политико-и-
деологические, учебно-методические, эстетические, экономические 
факторы развития российского букваря;

изучение букваря как явления книжной культуры и искусства оформ-
ления книги;

информационный подход к развитию методики обучения грамоте и др.

Исследование выполняется в соответствии с государственным зада-
нием федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия образования» на 2024 год, в рамках утверждённого плана ра-
боты Центра совершенствования методик преподавания дисциплин.
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

УДК 378

Методология исследования математических 
компетенций для разных групп специальностей 

в высшем образовании
Ященко1 И.В., Рослова2 Л.О., Походня3 Н. В. Виноградова4 О.А.
1,2,3,4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Аннотация. Статья посвящена обсуждению методологии 
исследования проблемы освоения математики студентами 
различных групп специальностей в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая школа экономики». На пред-
варительном этапе исследования изучались математические 
курсы различных образовательных программ, реализуемых 
университетом, выделены группы специальностей в соответ-
ствии с областями знания, определены основные понятия: уни-
версальные математические компетенции, математическая 
компетентность. Также определялись актуальные направления 
для анализа трудностей, которые возникают у студентов 
при освоении математических курсов, выявления их причин 
и разработки путей преодоления.

Ключевые слова: универсальные математические компе-
тенции, математическая компетентность, учебные курсы 
по математике, независимая оценка, трудности студентов 
младших курсов при изучении математики.

The Methodology of The Study of Mathematical 
Competencies for Different Groups of Specialties in Higher 

Education
Yashchenko1 I.V., Roslova2 L.O., Pokhodnya3 N.V., Vinogradova4 O.A.
1,2,3,4National Research University Higher School of Economics

Abstract. The article is devoted to the discussion of the methodol-
ogy of studying the problem of mastering mathematics by students 
of various groups of specialties at the National Research University 
Higher School of Economics. At the first stage of the study, math-
ematical courses of various educational programs implemented by 
the university were analyzed, groups of specialties were identified 
in accordance with the areas of knowledge, and the main concepts 
were defined: universal mathematical competencies, mathematical 
competence. Also, relevant areas for analyzing the difficulties that 
students encounter when mastering mathematical courses, identifying 
their causes and developing ways to overcome them were determined.
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Введение. Бурное развитие искусственного интеллекта является вы-
зовом для рынка труда — прогнозируются, с одной стороны, изменения 
в структуре потребностей экономики в различных специальностях, 
а с другой стороны, изменения в требованиях к квалификации специа-
листов по многим специальностям, что относится и к системе высшего 
образования [15]. При этом грядущие вызовы для высшего образова-
ния многогранны — они касаются как этических вопросов, вопросов 
образовательных технологий, так и содержания учебных курсов. Наше 
исследование будет касаться лишь одной области знания — математики, 
которая была выбрана по ряду причин. Во-первых, математика является 
проблемной дисциплиной для части студентов вузов, о чем можно судить 
по данным о причинах их отчислений, во-вторых, математические компе-
тенции относительно просто формализуются и могут быть представлены 
в виде банка задач, в-третьих, содержание математических курсов как 
для студентов профильных относительно математики специальностей, 
так и для студентов гуманитарных направлений подготовки находится 
под пристальным вниманием со стороны ИИ, что связано с проникно-
вением цифровых технологий во все специальности без исключений [9]. 
Именно по этой причине экспертами IT-сферы высказывается мнение 
о насущности «проблемы модернизации содержания IT-подготовки 
в направлении усиления математизации профильных дисциплин» [6]. 
Согласно Программе развития НИУ ВШЭ до 2030 года [7] в ближайшие 
годы студенты в составе сквозных компетенций будут системно осваи-
вать цифровые компетенции, будет развиваться проект DataCulturе, что, 
безусловно, потребует от студентов высокой математической культуры 
и крепких базовых знаний по математике.

При этом цифровое направление не является единственным, требующим 
развитых математических навыков. Так, специалистам все большего числа 
специальностей требуются знания по теории вероятностей, статистике, 
навыки обработки данных, ведь никакие исследования, предполагающие 
наличие и обработку цифровых данных, не возможны без использования 
математического аппарата. Более того, изменения, которые происходят 
и будут происходить в науке и социуме, требуют от современного специ-
алиста владения некоторой базой математических знаний, знакомства 
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с математическим аппаратом и его применением, а также способности 
к приобретению новых знаний в области математики в соответствии 
с новыми профессиональными задачами, стоящими перед ним [2].

При этом встречаются студенты, которые задают вопрос, а так ли 
необходимо математическое образование в настоящее время, если ИИ 
уже успешно справляется с задачами международной математической 
олимпиады для школьников по математике [14]. Мы уверены, что ма-
тематическое образование необходимо, но оно должно изменяться: 
на передний план должны выходить умения: самостоятельно мыслить, 
анализировать условие задачи, ставить задачи, оценивать полученный 
результат, находить ошибки. Разумеется, для развития этих компетенций 
нужны и предметные навыки, например, невозможно оценить резуль-
тат статистического анализа, выполненного компьютером, не обладая 
пониманием принципов статистических методов анализа данных.

Возрастание роли математики, безусловно, положительно влияет 
на ее развитие, однако, у повышенного внимания к математике со сто-
роны специалистов различных сфер науки и практики есть и обратная 
сторона. Достаточно вспомнить, что возросшая потребность в юристах 
и экономистах в 1990-е годы привела к массовому открытию данных 
направлений подготовки и переподготовки в вузах, не имеющих до-
статочной профессиональной базы и принимающих абитуриентов, не 
имеющих достаточной подготовки для овладения соответствующими 
компетенциями, и, как следствие, к снижению качества профессиональ-
ной подготовки выпущенных специалистов.

Несомненно, для рассмотрения вопроса о совершенствовании содер-
жания математических учебных дисциплин будет полезно проводить 
систематические исследования их актуальности, акцентируя внимание 
на выявлении различного рода нестыковок. К таким нестыковкам мы 
относим отсутствие взаимосвязей как между математическими курсами 
в рамках одной образовательной программы, так и между математиче-
скими и смежными профильными курсами, нарушение связей между 
результатами обучения по образовательной программе с потребностями, 
предъявляемыми для успешной профессиональной деятельности по 
соответствующей специальности. Также следует учитывать, что вы-
пускники, имеющие аттестат о полном (среднем) образовании, могли 
обучаться по разным программам общего образования: по базовой или 
по углубленной, и, конечно, набрать разные баллы на ЕГЭ [13].
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Методология исследования математических компетенций. 
Приступая к разработке проблемы повышения качества математической 
подготовки студентов, прежде всего, мы задались вопросом, в процессе 
изучения каких курсов студенты НИУ ВШЭ осваивают математические 
компетенции. Проведенный нами анализ образовательных программ 
НИУ ВШЭ на 2023/24 учебный год показал, что: 1) математические кур-
сы для студентов первых двух лет обучения входят практически во все 
образовательные программы НИУ ВШЭ; 2) реализуется обязательных 
курсов: 43 курса по теории вероятностей и математической статистике, 
32 курса по математическому анализу, 27 курсов по линейной алгебре 
и аналитической геометрии, а также курсы по дискретной математике, 
высшей математике, дифференциальным уравнениям, теории функций 
комплексного переменного [5]. Понятно, что такое количественное 
распределение курсов по разделам математики является отражением 
специфики университета, однако, нельзя забывать и о возрастающей роли 
вероятностно-статистических знаний для современных специалистов, 
что не может не найти отражения в структуре базовой математической 
подготовки выпускника вуза.

Следующий вопрос, на который потребовалось дать ответ: какими 
подразделениями университета задается структура математической 
подготовки для конкретной образовательной программы и разраба-
тываются учебные курсы по математическим дисциплинам. Помимо 
трех математических факультетов НИУ ВШЭ — факультета математики 
(ФМ), факультета компьютерных наук (ФКН) и Московского института 
электроники и математики им. А. Н. Тихонова (МИЭМ), общеунивер-
ситетской кафедры высшей математики (КВМ) и факультета экономи-
ческих наук (ФЭН), такие курсы разрабатываются и непосредственно 
на факультетах. Например, из 48 курсов по теории вероятностей и ста-
тистике для студентов первых двух лет обучения 7 курсов разработаны 
на нематематических факультетах, 13 курсов на КВМ, 5 курсов на ФМ, 
2 курса в МИЭМ, 6 курсов на ФКН (на двух кафедрах), 15 курсов на 
ФЭН (на трех кафедрах), то есть 13 подразделениями, выпускающими 
программы по названной дисциплине [5].

Понятно, что такая широкая вариативность программ, обусловленная, 
в частности, отсутствием в высшем образовании стандартизированного 
содержания обучения, выстраивается безопасно только на фундаменте 
из базовых компетенций, формируемых в качестве результата изучения 
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дисциплины. Если выявленное многообразие обусловлено различными 
требованиями к осваиваемым компетенциям или исторически сложившейся, 
но потерявшей свою актуальность традицией, то определенная унификация 
позволит улучшить качество преподавания и методических материалов.

Отметим еще одну проблему, непосредственно связанную с обсуж-
даемой тематикой: мобильность студентов внутри вуза, внутри страны, 
международная академическая мобильность студентов, обучение ино-
странных студентов вызывает сложности для академических руководи-
телей при принятии решения о перезачете математических дисциплин.

Резюмируя приведенные выше соображения, выскажем предположе-
ние, что возможное решение задачи создания условий для предотвра-
щения размывания высокого качества математической подготовки вы-
пускников НИУ ВШЭ целесообразно искать на пути описания структуры 
математической компетентности студентов разных групп специальностей, 
выделения универсальных (ключевых) математических компетенций для 
разных групп специальностей, которыми должны овладеть студенты, 
и независимой оценки их математической компетентности. Это создаст 
условия для дальнейшей унификации ряда учебных курсов, основанной 
на выделении в содержании обучения общего ядра и вариативной части, 
учитывающей специфику конкретной бакалаврской программы.

Будем исходить из следующих определений.
Математическая компетентность — это набор математических зна-

ний, навыков и деятельностных установок, которые мобилизуются для 
решения определенной задачи, для достижения определенного резуль-
тата. Знания включают известные математические факты, идеи, теории; 
навыки представляют собой способность использовать имеющиеся 
математические знания и выполнять математические процедуры для 
достижения результатов; деятельностные установки — это принципы, 
влияющие на реакцию на математические идеи и ситуации [11].

Универсальные (ключевые) математические компетенции для группы 
специальностей — это компетенции в области математики, которые не-
обходимы специалисту данной группы для решения широкого спектра 
профессиональных задач.

В рамках математической компетентности выделяются 4 группы 
специальностей, соответствующих областям научного знания: матема-
тическая (математика, прикладная математика, компьютерные науки); 
естественно-научная (физика, химия, биология); социальная (экономика, 
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политология, социология); гуманитарная (лингвистика; психология; 
медиа).

В связи с выделенными направлениями разработки проблемы пер-
вичной задачей исследования становится выявление на основе ана-
лиза образовательных программ для каждой группы специальностей 
структуры математической подготовки и «ядра» содержания входящих 
в них учебных математических дисциплин. Основными разделами про-
граммы, информативные с точки зрения поставленной цели, являются 
планируемые результаты обучения, содержание учебной дисциплины, 
элементы контроля.

Создание системы независимой оценки универсальных матема-
тических компетенций требует также исследования существующих 
ныне проблем, стоящих на пути качественного освоения студентами 
выбранных ими образовательных программ, и выявления путей для 
их разрешения.

Одна из таких проблем заключается в том, что уровень знаний и ком-
петентности абитуриентов в математических дисциплинах часто неизве-
стен, и они выбирают бакалаврские программы, хотя заведомо не готовы 
к освоению заложенных в них математических курсов. Например, для 
поступления на бакалаврскую программу «Химия» НИУ ВШЭ необхо-
димо предоставить результаты единого государственного экзамена по 
математике или физике по выбору абитуриента. А вот для поступления 
на бакалаврскую программу «Управление в креативных индустриях», где 
изучаются обязательные курсы «Математика» и «Теория вероятностей 
и математическая статистика», результаты ЕГЭ по математике предо-
ставлять не требуется. При этом информация о том, что ему придется 
столкнуться с изучением математических дисциплин, до абитуриента 
доводится не всегда [4]. Существует гипотеза, что отчисление студентов 
первых курсов высшего образования во многом обусловлено трудно-
стями с освоением именно математических курсов.

Проблема академической неуспешности студентов в высшем учебном 
заведении и их последующего отчисления изучается в различных вузах, 
в частности, в технических университетах. В качестве источников данной 
проблемы исследователями называются слабая школьная подготовка 
абитуриентов и недостаточные действия со стороны университета 
по вовлечению студентов младших курсов в свою образовательную среду 
[8]. В этой связи чрезвычайно полезным направлением исследования 
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стало бы выявление математических компетенций, универсальных для 
технических специальностей.

Другая проблема, вызывающая трудности усвоения математического 
содержания, связана с тем, что материал учебного курса может быть не 
реалистичен по ряду направлений и, следовательно, заведомо не может 
быть усвоен многими студентами. Причина такого расхождения под-
готовки студентов и содержания обучения кроется в тех изменениях, 
которые претерпевают школьные программы, и тех тенденциях, которые 
развиваются в школьном обучении, а в настоящее время это непрерыв-
ные и динамично развивающиеся процессы. Так, введение в школьную 
программу элементов теории вероятностей может создать у разработ-
чика преподавателя вузовского курса иллюзию более высокого уровня 
подготовки новых абитуриентов, чем это есть в реальности: введение 
нового содержания общего образования оказалось трудным процес-
сом, прежде всего, в силу слабой математической подготовки учителей 
по данному разделу математики.

При создании системы оценки изучение трудностей освоения учеб-
ных математических курсов студентами позволит реализовать такой 
принцип, как реалистичность требований к результатам обучения. 
Напомним, что за декларируемыми требованиями, которые содержатся 
в двух программах одной и той же учебной дисциплины, реализуемых 
в образовательных программах для различных групп специальностей, 
могут скрываться задачи, несопоставимые по уровню сложности. Именно 
поэтому мы проводим исследование, включающее не только анализ вер-
бальных деклараций, но и соответствующих этим декларациям задач.

Отметим в качестве еще одной проблемы тот факт, что при разработке 
учебных курсов могут не учитываться пререквизиты, а это, как известно, 
существенно влияет на эффективность усвоения необходимых знаний 
и навыков. Это может происходить в двух случаях. Во-первых, как уже 
было сказано выше, когда необходимые условия освоения курса остаются 
неизменными, при этом уровень и качество подготовки абитуриентов 
изменяются. Во-вторых, когда необходимые условия изменяются, а под-
готовка студентов остается на прежнем уровне или даже ухудшается. 
Например, для освоения многих образовательных программ по социо-
логии от студентов требуется современный, более высокий, чем прежде, 
уровень сформированности вычислительных навыков, в частности, 
выполнения вычислений с использованием вычислительных пакетов 
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[3], при этом, даже калькуляторы в школьной программе остаются, 
мягко говоря, в тени, а в практике очень часто и под запретом. Тут стоит 
отметить, что объявление о возможности использования калькулятора 
на ОГЭ и ЕГЭ вызвало столь неоправданную общественную реакцию, 
что принятие решения пришлось временно отложить. На наш взгляд, 
принятие решения, вне всякого сомнения, побудило бы учителей уделять 
этому компоненту вычислительной подготовки школьников особое 
внимание, ведь даже учителя начальной школы не скрывают, что учат 
детей считать, пугая их ЕГЭ [12].

В качестве методологического аппарата, который позволил бы вскрыть 
причины трудностей обучения, нам представляется наиболее отве-
чающим целям нашего исследования: тестирование первокурсников 
на предмет сохранности знаний, которые будут востребованы уже 
на начальном этапе обучения, и анализ контрольных работ, выполненных 
первокурсниками, с целью выявления наиболее характерных ошибок, 
допускаемых студентами. Также в ходе исследования целесообразно 
провести анкетирования, во-первых, студентов первого курса, чтобы 
зафиксировать трудности, с которыми они столкнулись при обучении, 
а во-вторых, преподавателей выделенных учебных дисциплин, чтобы 
выявить те реальные задачи, которые должен, по его мнению, научиться 
решать студент, освоивший данную учебную дисциплину.

Принятие каких мер помогло бы продвинуться в решении названных 
проблем и подготовить платформу для создания системы независимой 
оценки универсальных математических компетенций для разных групп 
специальностей в высшем образовании? Назовем несколько направле-
ний, которые представляются актуальными на данном этапе проведения 
исследования:

1. Выявление структуры математической компетентности и содер-
жания универсальных математических компетенций для разных 
групп специальностей в высшем образовании.

2. Выявление пререквизитов курсов математики, изучаемых в пер-
вый год обучения в вузе. Необходимые условия освоения курса 
на достаточном уровне могут быть предъявлены студентам в виде 
набора задач, которые они должны уметь решать для того, что-
бы иметь возможность освоить курс. Это позволит студентам 
осознанно подойти к освоению курса, соизмерять свои возмож-
ности с требованиями, которые будут предъявлены на экзамене, 
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а в случае необходимости ликвидировать пробелы. Определение 
пререквизитов целесообразно для курсов как математических 
направлений подготовки, так и для нематематических.

3. Дополнительное тестирование по математике для студентов 
1 курса, не предоставлявших результаты ЕГЭ по математике, 
в целях определения их траекторий освоения математических 
курсов. Ориентиром для теста могут служить пререквизиты 
математических курсов конкретного направления подготовки 
или группы образовательных программ.

4. Мониторинг трудностей при изучении математических курсов. 
Фиксация основных проблем и ошибок студентов, допускаемых 
ими при выполнении экзаменационных заданий, контрольных 
работ, при прохождении промежуточной аттестации, позволит 
преподавателям вносить необходимые коррективы в ходе обу-
чения и изменения при доработке учебных программ.

Заключение. Предполагается, что результаты проводимого исследо-
вания создадут основу для совершенствования содержания математи-
ческих курсов НИУ ВШЭ в век ИИ. Но уже в тактической перспективе 
они послужат базой для устранения имеющихся нестыковок между 
требованиями к подготовке студентов по учебной дисциплине «на 
выходе» и уровнем их подготовки «на входе», что позволит повысить 
эффективность работы студентов и качество знаний, снизить психоло-
гическую напряженность студентов, повысить привлекательность НИУ 
ВШЭ среди потенциальны абитуриентов. Ведь в случае, если студент 
не готов осваивать курс не в силу плохой учебы, а в силу недостаточ-
ной обоснованности предъявляемых к нему требований, то обучение 
становится неэффективным, нерационально используются временные 
ресурсы как самого студента, так и преподавателя.

Ответы на поставленные в исследовании вопросы и описание основ-
ных элементов независимой системы оценки могут составить основу 
концепции оценки ключевых составляющих математической компетент-
ности студентов разных специальностей и образовательных программ.

В качестве возможных применений результатов исследования выделим 
два направления. В качестве первого направления назовем рационализацию 
структуры изучения математики в рамках образовательной программы 
и рационализацию содержания математических курсов, входящих в образо-
вательную программу. В качестве второго направления — пересмотр перечня 
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предметов, результаты ЕГЭ по которым необходимы при приеме на данную 
специальность, ведь вполне может оказаться, что знаний, определяемых ЕГЭ, 
базового уровня не хватает для успешного усвоения учебного курса в вузе.

И, конечно, важно, что разработанный инструментарий может быть 
потенциально тиражируемым на другие вузы, с учетом их специфики. 
Отдельно стоит отметить, что начатое нами исследование может быть 
расширено в направлении изучения еще одной группы специальностей, 
а именно группы инженерных дисциплин. Актуальность в нем очевидна 
и достаточно широко обсуждается в научной среде [1].

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ в 2024 году.
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ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

УДК 373.1

Ассистент учителя и помощник ученика, или чем 
искусственный интеллект может быть полезен для 

развития школьного образования
Федоров О. Д.,
ГАОУ ДПО "Ленинградский областной институт развития образования"

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о текущем состо-
янии и перспективах развития функционала искусственного 
интеллекта в отношении школьного образования. Очевидно, 
что продуктивное использование технологий искусственного 
интеллекта может находиться в плоскости ассистирования 
педагогам и репетитора (помощника) ученика.

Проведенный анализ литературы показал, что в научном 
сообществе сложился консенсус относительно задач, которые 
может (должен) решать искусственный интеллект как ас-
систент учителя и помощник ученика. Эмпирическая часть 
исследования включает в себя сравнение возможностей зару-
бежных и отечественной моделей, а также анализ проблем 
и перспектив обучения искусственного интеллекта приме-
нительно к школьному образованию. Делается вывод, что 
русскоязычный вариант большой языковой модели (GigaСhat) 
существенно менее «подготовлен» к решению прикладных задач 
учебного толка, нежели зарубежные аналоги. Однако большие 
языковые модели демонстрируют высокий темп обучаемости.
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Abstract. The article discusses the current state and prospects of 
the development of the functionality of artificial intelligence in rela-
tion to school education. Obviously, the productive use of artificial 
intelligence technologies can be in the plane of assisting teachers and 
a tutor (assistant) of students.

The analysis of the literature has shown that there is a consensus 
in the scientific community regarding the tasks that artificial intel-
ligence can (should) solve as a teacher's assistant and student's as-
sistant. The empirical part of the study includes a comparison of the 
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capabilities of foreign and domestic models, as well as an analysis of 
the problems and prospects of teaching artificial intelligence in relation 
to school education. It is concluded that the Russian-language version 
of the large language model (Giga Hat) is significantly less "prepared" 
for solving applied educational tasks than its foreign counterparts. 
However, large language models demonstrate a high learning rate.

Keywords. Large language models, artificial intelligence in edu-
cation, teacher's methodological resources, school education, infor-
matization of education.

Введение. В современном мире технологии становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни, оказывая значительное влияние на раз-
личные сферы деятельности, включая образование. Одним из наиболее 
перспективных направлений в образовательной сфере являются большие 
языковые модели, построенные на базе искусственного интеллекта (ИИ). 
Эти системы, основанные на нейронных сетях и методах машинного об-
учения, способны анализировать и генерировать тексты на естественном 
языке. Такая функциональность позволяет компьютерам эффективно 
воспринимать, обрабатывать и создавать текстовую информацию, что 
открывает широкие возможности для решения задач, связанных с обра-
боткой естественного языка [1]. В эпоху стремительного технологического 
прогресса ИИ открывает новые горизонты для системы образования, 
играя ключевую роль в оптимизации процессов учения и преподавания. 
Сегодня технологии, основанные на ИИ, позволяют автоматизировать 
рутинные задачи, персонифицировать учебные программы и углубить 
взаимодействие между учителем и учеником.

Большие языковые модели, основанные на ИИ, представляют собой 
сложные системы, использующие мощь нейронных сетей для обработки 
и генерации текстов. Эти технологии предоставляют не только инстру-
менты для анализа информации, но и платформы для создания ориги-
нального контента, что особенно важно в контексте образовательной 
среды. По мере их развития границы возможностей ИИ смещаются от 
выполнения алгоритмических задач к решению творческих проблем. 
Системы ИИ не только помогают учителям и учащимся, но и становятся 
инструментом принятия решений на уровне образовательной полити-
ки. Так, уже сейчас рассматриваются ИИ-решения для автоматизации 
оценки знаний, построения индивидуальных траекторий обучения 
и мониторинга результатов.

Одним из главных свойств больших языковых моделей является их 
способность автоматически анализировать текст и извлекать смысло-
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вые данные из него. Это позволяет им обнаруживать темы, ключевые 
понятия и связи между ними [4]. И, как следствие, создавать уникаль-
ные тексты на основе этих связей. Иными словами, большие языковые 
модели в состоянии создавать оригинальные тексты, следствием чего 
может быть генерация смыслов. В этом направлении и происходит со-
вершенствование искусственного интеллекта: от выполнения рутинных 
операций до решения творческих задач.

Учёные подчёркивают, что системы искусственного интеллекта всё 
шире применяются в образовательной сфере. В российской образова-
тельной системе их внедрение осуществляется в рамках программы 
цифровизации. Технологии искусственного интеллекта позволяют 
персонализировать и индивидуализировать образовательный процесс, 
автоматизировать оценку результатов обучения и поддерживать принятие 
управленческих решений в области образовательной политики [2, с. 10].

За период 2022–2024 гг. в системе Российского индекса научного 
цитирования размещено 2038 русскоязычных научных и методических 
статей, объединенных ключевыми словами «искусственный интеллект 
в образовании». Однако даже предварительный анализ показывает, что 
подавляющее большинство из них размещено в журналах, не включённых 
в перечень ведущих научных периодических изданий (т. н. список ВАК). 
Как правило, публикации подготовлены для сборников конференции, 
непрофильных журналов, коллективных монографий. Значимых и мас-
штабных изысканий в этой сфере пока не проводилось.

Авторы определяют «искусственный интеллект в образовании» 
как «направление современных научно-педагогических исследований, 
сопровождающих и обусловливающих создание информационных си-
стем, разработанных на базе информационных и коммуникационных 
технологий (как аналоговой, так и цифровой формы реализации) и пред-
назначенных для восприятия, обработки, хранения больших объемов 
информации, а также формирования решений по целесообразному 
поведению в ситуациях, моделирующих состояния различных систем 
(например, природы, общества, образования)». Система искусственного 
интеллекта понимается как «информационная система (программная 
реализация), имитирующая решение человеком достаточно сложных 
задач в процессе его деятельности, использующая программно-аппарат-
ные средства, позволяющие на основе применения знаний осуществлять 
решение неформализованных творческих задач, в том числе моделировать 
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некоторые аспекты человеческой деятельности, включая процесс обуче-
ния, и обеспечивающие диалог с компьютером на языке, максимально 
приближенном к естественному для человека, а также автоматизацию 
поведения роботов и робототехнических систем» [5, с. 5].

На сегодняшний день одним из наиболее значимых проектов в области 
искусственного интеллекта является чат-бот, разработанный компанией 
OpenAI, который функционирует в диалоговом режиме и поддержива-
ет запросы на естественных языках — ChatGPT (англ. Generative Pre-
trained Transformer или рус. генеративный предварительно обученный 
преобразователь). Эта технология, благодаря своей универсальности, 
находит применение в самых различных сферах и успешно решает раз-
нообразные задачи. Российским аналогом ChatGPT является GigaChat, 
а китайским — Ernie Bot.

Применение чат-ботов на базе ИИ в образовательном процессе су-
щественно облегчает работу как учеников, студентов, так и преподава-
телей, позволяя автоматизировать подготовку к занятиям и выполнение 
образовательных задач. Однако для педагогов возникает методическая 
проблема: тексты и решения, сгенерированные ИИ, создаются быстро 
и качественно, чаще всего представляя собой оригинальный и завер-
шённый результат. Четвёртая версия ChatGPT, например, генерирует 
тексты, которые практически неотличимы от человеческих.

Тем не менее развитие подобных технологий порождает ряд проблем, 
включая вопросы авторского права и оригинальности. Возникает риск 
снижения качества обучения в долгосрочной перспективе, так как 
ученики могут минимизировать самостоятельное изучение материала, 
переложив базовые задачи на искусственный интеллект. Это, в свою 
очередь, может привести к недостаточной подготовке профессиональ-
ных специалистов.

Дополнительно стоит учитывать социальные последствия внедрения 
ИИ, такие как рост безработицы и явление «интеллектуальной инфля-
ции». Искусственный интеллект способен заменить человека в ряде 
профессиональных функций, особенно в гуманитарных и творческих 
сферах, что существенно повышает требования к квалификации и ус-
ложняет процесс вхождения на рынок труда [8].

Среди известных примеров использования ChatGPT-3 в образова-
нии выделяется случай написания дипломной работы студентом РГГУ. 
Александр Жданов подробно рассказал в Twitter о том, как с помощью 
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данной программы смог значительно сократить время на подготовку. 
Студент использовал ChatGPT-3 для создания вводной и теоретической 
частей своей выпускной квалификационной работы, затратив на это 
около 23 часов. Тщательно формулируя запросы, он получал струк-
турированный текст с указанием литературных источников, который 
впоследствии расширял. Первая версия диплома, собранная всего за 11 
часов, была направлена на проверку научному руководителю, который 
вернул её на доработку с минимальными замечаниями. После нескольких 
корректировок текст, сгенерированный ИИ, показал оригинальность 
в 82% и был успешно защищён, создав прецедент в российском обра-
зовательном сообществе. В ответ на это руководство РГГУ предложило 
ограничить доступ к ChatGPT в учебных заведениях страны.

Другой показательный случай произошёл в Испании с химиком 
Рафаэлем Лукой, который активно использовал ИИ для написания 
научных статей. Благодаря ChatGPT он публиковал одну статью каж-
дые 37 часов, значительно повышая показатели цитируемости. Однако 
руководство Университета Кордовы посчитало подобные действия 
неприемлемыми и отстранило учёного от работы, наложив запрет на 
трудоустройство сроком на 13 лет [8].

Сегодня известны и распространены и другие примеры технологиче-
ских решений оптимизации процесса образования с помощью моделей 
искусственного интеллекта:

Автоматическое распознавание речи учителя. Presentation 
Translator — это бесплатное расширение для PowerPoint, которое с по-
мощью технологий ИИ создает субтитры в режиме реального времени 
к речи преподавателя. Данный инструмент особенно полезен для учени-
ков, пропустивших занятия по болезни, а также для тех, кто нуждается 
в ином темпе или уровне подачи материала. Это позволяет самостоятельно 
освоить сложные темы и не отставать от программы.

Автоматизация оценки знаний. Центром EDCrunch University при 
НИТУ МИСиС (https://clck.ru/qPvmR) разработана рекомендательная 
система на базе искусственного интеллекта. Она анализирует успевае-
мость студентов, их активность на занятиях, участие в общественной 
жизни и поведение. На основе полученных данных система формирует 
рекомендации, которые помогают принимать обоснованные решения 
о поощрении или отчислении обучающихся.

Персонализация образовательного процесса. Языковой сервис 
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Duolingo (https://ru.duolingo.com/) активно применяет технологии машин-
ного обучения и ИИ для персонализации обучения. Сервис адаптирует 
уроки под уровень знаний и прогресс учащегося, начиная от тестирования 
и заканчивая отслеживанием динамики развития отдельных навыков.

Проверка домашних заданий. Проект «Цифровой помощник учи-
теля» (https://clck.ru/qPw93) предусматривает повсеместный переход 
российских школ на электронные технологии управления образователь-
ным процессом. К 2030 году около 50% домашних заданий планируется 
проверять с помощью систем искусственного интеллекта, что позволит 
существенно автоматизировать работу учителей. Электронный доку-
ментооборот при этом достигнет уровня 90%.

Мониторинг потенциально опасного поведения. В одной из школ 
Московской области внедрена система на базе ИИ, которая отслежи-
вает поведение и психоэмоциональное состояние учеников. Система 
способна фиксировать потенциально опасные действия, например, бег 
по коридорам, и передавать информацию психологу при обнаружении 
длительного плохого настроения у ребенка [6].

Таким образом, зарождающиеся на наших глазах технологии искус-
ственного интеллекта потенциально смогут существенным образом 
трансформировать ландшафт школьного образования: от оптимизации 
административных процедур управления до раннего выявления откло-
няющегося поведения. В настоящее время наиболее активно осваиваются 
сервисы, связанные с организацией деятельности учения и научения.

При этом исследователи и специалисты-практики в области искус-
ственного интеллекта отмечают две особенности его языковой деятельно-
сти. Во-первых, он любит выдумывать факты и вставлять вымышленные 
источники в научный текст [3]. Во-вторых, тексты, сгенерированные 
ИИ, имеют более высокую плотность слов и более абстрактны. Тексты 
чат-ботов «характеризуются монотонностью и отсутствием эмоцио-
нальности в высказываниях» [7].

Обобщим отдельные направления осмысления технологии искус-
ственного интеллекта в образовании. На практике искусственный ин-
теллект уже демонстрирует свою эффективность в решении ряда задач 
образовательной среды. Примеры из мировой и отечественной практики 
показывают, что ИИ становится незаменимым помощником как для 
учеников, так и для учителей. Это происходит в следующих сферах:

1. Автоматизация административных процессов. ИИ помогает 
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снижать нагрузку на учителей за счет выполнения рутинных 
задач. Например, внедрение технологии автоматической про-
верки домашних заданий позволит сократить время на проверку 
письменных работ.

2. Дифференциация учебного процесса. Использование язы-
ковых сервисов позволяет адаптировать учебные задания под 
индивидуальные особенности учеников. Такой подход помогает 
выстроить личностно-ориентированную траекторию обучения, 
усиливая вовлеченность учащихся.

3. Повышение доступности знаний. Программы на основе ИИ 
автоматически переводят и транскрибируют речь. Это полезно 
для учеников, имеющих ограниченные возможности здоровья 
или нуждающихся в дополнительной помощи при освоении 
материала.

4. Мониторинг поведения и состояния учеников. В одной из школ 
Московской области введена система на базе ИИ, отслеживаю-
щая поведение учеников. Она анализирует психоэмоциональное 
состояние, отмечая потенциально опасные признаки (например, 
продолжительное плохое настроение). Такие системы могут стать 
инструментом профилактики социальных и психологических 
проблем.

Проблемы и вызовы применения ИИ в образовании. Несмотря на 
явные преимущества, внедрение искусственного интеллекта сопрово-
ждается рядом проблем, требующих решения:

1. Авторское право и оригинальность. Использование языковых 
моделей для генерации текстов порождает вопросы о соблюдении 
академической честности. Например, кейс с написанием диплом-
ной работы студентом РГГУ при помощи ChatGPT показал, что 
даже качественный текст может быть расценен как нарушение 
принципов научной работы.

2. Риск утраты базовых навыков. Если ИИ берет на себя выпол-
нение большинства учебных задач, у учеников может снижаться 
мотивация к изучению материала. Это может негативно сказаться 
на их способности самостоятельно анализировать информацию 
и принимать решения.

3. Интеллектуальная инфляция. Повсеместное внедрение ИИ может 
привести к повышению требований на рынке труда. Люди, не об-
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ладающие навыками работы с передовыми технологиями, рискуют 
столкнуться с серьезными трудностями при поиске работы.

Дизайн исследования и его результаты. Опираясь на спектр потен-
циальных возможностей искусственного интеллекта в образовании, мы 
поставили задачу выяснить реальное положение дел с использованием 
наиболее распространенных больших языковых моделей в образовании 
в качестве ассистента учителя и помощника ученика.

На предварительном этапе мы провели опрос учащихся 10–11 классов 
школ (N=435) и студентов 1–2 курсов вузов Санкт-Петербурга (N=382) 
об использовании искусственного интеллекта в обучении.

56% школьников и 78% студентов регулярно используют возмож-
ности большой языковой модели для подготовки домашних заданий 
и выполнения самостоятельных работ. Эти респонденты отмечают, что 
используют для обучения созданные искусственным интеллектом тексты.

Это свидетельствует о том, что популярность «помощника» в учеб-
ной деятельности довольно высока. Вместе с тем настораживает тот 
факт, что школьники и студенты нередко выдают созданные моделью 
тексты за авторские произведения (хотя бы раз такое осуществляли 86% 
школьников; и 90% студентов).

Несколько иначе выглядит ситуация с учителями и преподавате-
лями. Аналогичный опрос (165 учителей и 87 преподавателей) проде-
монстрировал более скромные результаты. Только 12% учителей и 34% 
преподавателей используют возможности искусственного интеллекта 
в профессиональной деятельности.

Мы предполагаем, что это связано с фактором возраста и характе-
ром (спецификой) профессиональной деятельности педагогических 
работников.

Далее наша задача заключалась в том, чтобы проверить реальные 
возможности языковых моделей при подготовке конспекта урока и объ-
яснения материала ученику.

На первом этапе мы предложили трем моделям следующее задание 
(предполагающее к использованию в качестве ассистента учителя):

Создай конспект учебного занятия по истории для учащихся в воз-
расте 14–15 лет на тему «Холодная война»;

после полученных ответов мы продолжили в диалоговом режиме 
задавать уточняющие вопросы:

урок должен проводиться с целью развития навыков критического 
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мышления;
урок должен проводиться в технологии проектной деятельности;
урок должен иметь дифференцированные задания для одаренных 

и отстающих учащихся;
урок должен иметь мотивационный и рефлексивный модуль, свя-

занный с темой занятия;
урок должен содержать диагностический модуль с автоматической 

проверкой.
После этого мы предложили двум учителям-экспертам оценить по-

лученные результаты по следующей шкале:
3 — задача решена в полном объеме;
2 — задача решена с незначительными неточностями, требующими 

«ручной» корректировки;
1 — задача решена формально, результат непригоден для 

использования;
0 — задача не решена.
Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1.
GigaChat GPT Chat Ernie Bot

1 3 2
1 1 1
0 1 0
0 1 1
1 1 1
1 3 1

Сумма баллов 4 10 5

Далее мы создавали запрос к искусственному интеллекту следующего 
содержания:

Разработай тест из 20 вопросов по географии на тему «Мировой 
океан» для учащихся 11–12 лет;

Создай 4 равноценных варианта предложенного теста;
Создай учебный текст для школьников 16–17 лет на тему «Культура 

Древней Греции» и предложи к нему 4–5 заданий для освоения его 
содержания.

Результаты работы аналогично оценивались экспертно и приведены 
в таблице 2.
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Таблица 2.
GigaChat GPT Chat Ernie Bot
1 3 2
1 3 2
2 3 1

Сумма баллов 4 6 5

Учебные материалы, создаваемые американской большой языковой 
моделью, готовы к использованию учителем в классе, отражают содер-
жание школьного учебника географии (задача 1) и социальных наук 
(задача 2). Российская и китайская модели содержат довольно большое 
количество «галлюцинаций» (фактических ошибок, надуманных фактов).

Анализ полученных продуктов продемонстрировал различный уро-
вень готовности больших языковых моделей к решению задач помощи 
учителю. В целом англоязычная модель способна уже в текущем состоя-
нии решать задачи ассистирования педагогу, русскоязычную и китайскую 
модели необходимо обучать выполнению подобных функций.

На втором этапе мы предложили следующие задачи для проверки 
возможностей искусственного интеллекта как помощника ученика:

Объясни мне круговорот воды в природе;
Объясни иначе (проще);
Проверь меня по теме круговорот воды в природе;
Предложи мне интересные научно-популярные фильмы по теме 

круговорот воды в природе.
Таблица 3.

GigaChat GPT Chat Ernie Bot
2 3 2
2 2 2
2 3 2
1 1 1

Сумма баллов 7 9 7

Использование искусственного интеллекта в качестве помощника 
ученика подтвердил выводы исследователей о характеристиках текста, 
созданного с его помощью; определенном количестве искажений науч-
ных фактов.

Однако с позиции педагогической науки способности искусствен-
ного интеллекта выглядят весьма впечатляющими: все три варианта 
большой языковой модели способны объяснять различными способами 
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учебный (научный) материал и предлагать тесты для самопроверки. 
Однако практически не способен предлагать дополнительные ресурсы, 
соответствующие возрасту учащихся.

Спустя 3 месяца мы повторили эксперимент и получили следующие 
результаты. В таблицах 4–6 приведены результаты второй итерации.

Таблица 4.

Эксперимент 1. 
Разработка конспектов учебных занятий 
GigaChat GPT Chat Ernie Bot

Сумма баллов по 1 итерации 4 10 5
Сумма баллов по 2 итерации 8 12 10

Таблица 5.
Эксперимент 2.Разработка измерительных 

материалов (тестов) 
GigaChat GPT Chat Ernie Bot

Сумма баллов по 1 итерации 7 9 7
Сумма баллов по 2 итерации 11 12 10

Таблица 6.
Эксперимент 3. Сценарий «репетитора», 

помощника ученика 
GigaChat GPT Chat Ernie Bot

Сумма баллов по 1 итерации 7 9 7
Сумма баллов по 2 итерации 10 13 11

Приведенные данные экспертных оценок свидетельствуют о том, что 
за 3 месяца большие языковые модели стали более результативны в реше-
нии типичных задач ассистента учителя и помощника ученика. Можно 
с большой долей уверенности утверждать, что искусственный интеллект 
обучается весьма быстрыми темпами и уже в скором времени будет 
способен выполнять многие задания на высоком качественном уровне.

Выводы и обсуждение. Цифровая трансформация образования сегодня 
осуществляется по трем ключевым векторам: 1) управление образованием; 
2) организация образовательного процесса; 3) оптимизация процесса обуче-
ния. Последний из них наиболее заметен в спектре прикладных разработок.
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Нами были рассмотрены возможности использования искусствен-
ного интеллекта в части оказания помощи ученику и учителю. Учителю 
при подготовке к учебным занятиям, а ученику — при самостоятельном 
изучении материала. Приходится констатировать, что большие языко-
вые модели сегодня уже способны решать отдельные задачи обучения, 
но еще далеки от совершенства и требуют существенной доработки, 
особенно в части борьбы с «галлюцинациями», научной достоверности 
и методической точности. Вместе с тем однозначного ответа на вопрос 
о механизмах обучения искусственного интеллекта пока нет. Рабочей 
гипотезой инженеров является итерационная модель обучения, пред-
полагающая поэтапную загрузку специально размеченных текстов, 
содержащих выверенное содержание и способы деятельности.

Современный уровень развития больших языковых моделей не 
позволяет говорить о полноценной возможности замещения опреде-
ленных функций учителя. Однако наметилась довольно пагубная тен-
денция использования больших языковых моделей не для помощи при 
освоении материала, а академической нечестности: привлечения их для 
выполнения заданий вместо учеников.

Для педагогической науки в свете развития искусственного интеллекта 
возникает спектр научных проблем этического, методического и техни-
ческого толка, решение которых возможно при условии привлечения 
педагогов к инженерным изысканиям и разработкам.

Заключение. Итак, опыт осмысления использования ИИ в образо-
вании дает нам возможность говорить о следующих векторах развития 
образовательных практик.

Искусственный интеллект как инструмент поддержки образования. 
На современном этапе большие языковые модели, такие как ChatGPT, 
демонстрируют значительный потенциал в области образования. Они 
уже сейчас способны выполнять ряд функций, начиная от автомати-
зации рутинных процессов и заканчивая созданием индивидуальных 
образовательных траекторий. При этом их эффективность напрямую 
зависит от уровня подготовки и обученности модели, а также от качества 
данных, используемых для её обучения.

Преимущества и ограничения ИИ в образовании. ИИ позволяет 
сделать образовательный процесс более доступным и персонализиро-
ванным. Однако его использование должно быть сбалансированным, 
чтобы избежать снижения мотивации у учащихся к самостоятельному 
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освоению материала. Кроме того, необходимо учитывать риск появле-
ния ошибок («галлюцинаций») в сгенерированных данных, что требует 
дополнительной проверки информации педагогами.

Необходимость этического регулирования. Широкое внедрение ИИ 
в образование поднимает вопросы академической честности, авторско-
го права и ответственности за использование технологий. Без четких 
регламентов возможен рост академической недобросовестности, что 
требует разработки стандартов и нормативной базы для использования 
ИИ в образовательных учреждениях.

Роль педагогов в эпоху ИИ. Несмотря на растущие возможности искус-
ственного интеллекта, он не заменит учителя, а скорее, станет инструментом 
для повышения его эффективности. Педагоги остаются ключевой фигурой 
в образовательном процессе, формируя у учеников критическое мышление, 
эмоциональный интеллект и способность анализировать сложные явления.

Будущее технологий ИИ в образовании. Темпы развития ИИ указывают на 
его значимость для трансформации образования. В ближайшие годы можно 
ожидать улучшения алгоритмов, уменьшения количества ошибок и более 
глубокого взаимодействия технологий с учебным процессом. Это открывает 
возможности для внедрения ИИ не только в школах, но и в системе высшего 
образования, профессиональной подготовки и непрерывного обучения.

Искусственный интеллект уже сегодня оказывает заметное влияние 
на систему образования, формируя новые подходы к обучению и препо-
даванию. Однако его интеграция должна сопровождаться осознанным 
подходом, учитывающим как технические, так и этические аспекты. 
В перспективе ИИ может стать не только инструментом поддержки, но 
и важным элементом образовательной среды, способствующим развитию 
как учащихся, так и самих педагогов.
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Семья и семейные ценности: союз школы, семьи, 
государства и общества

Гукаленко1 О.В., Фроленкова2 И.Ю.,
1ФГБНУ «Институт содержания и методов обучения», 
1,2ФГБУ «Российская академия образования»

Аннотация: раскрываются методологические основы реали-
зации ценностно-ориентированного подхода к взаимодействию 
семьи, школы и общества на пути воспитания нравственных 
и социально-ответственных граждан России. Обосновывается 
роль партнёрства школы с другими субъектами образователь-
ных отношений в подготовке родителей к деятельности по 
приобщению детей и молодёжи к семейным традициям и ценно-
стям. Представлен анализ нормативно-правовых документов, 
отражающих вектор социально-образовательной полити-
ки по поддержке семьи, развитию ценностного отношения 
к родительству. Представлены отдельные методики, формы 
и технологии решения современных проблем взаимодействия 
семьи и школы и семейного воспитания в российском образо-
вательном пространстве.

Ключевые слова: институт семьи, традиционные семейные 
ценности, ценностное отношение к семье, межпоколенческие 
отношения, ценность родительства, взаимосвязь школы, 
семьи, государства и общества.

Family and Family Values: the Union of School, Family, 
State and Society

Gukalenko1 O.V., Frolenkova2 I. Yu.,
1Institute of Teaching Content and Methods,  
1,2Russian Academy of Education

Abstract: the article reveals the methodological foundations for 
implementing a value-oriented approach to the interaction of fam-
ily, school and society on the path to educating moral and socially 
responsible citizens of Russia. The role of school partnership with other 
subjects of educational relations in preparing parents for activities to 
introduce children and young people to family traditions and values   is 
substantiated. An analysis of regulatory documents reflecting the vector 
of social and educational policy to support the family, the development 
of a value-based attitude towards parenting is presented. Individual 
methods, forms and technologies for solving modern problems of 
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interaction between family and school and family education in the 
Russian educational space are presented.

Keywords: institution of the family, traditional family values, 
value-based attitude towards the family, intergenerational relations, 
the value of parenting, the relationship between school, family, state 
and society.

Российское государство обеспечивает всемерную поддержку института 
семьи как основной ячейки общества. Государственные законодательные 
и нормативные акты, в том числе Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (2012) [14], Указ Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей» (2022) [13], обосновывают приоритеты в развитии 
системы государственной поддержки семьи, реализацию охранительной 
функции семьи, повышение ценностей семейного образа жизни, содей-
ствие в реализации воспитательного и культурного потенциала семьи на 
пути воспитания социально здоровых, гармоничных, социально ответ-
ственных граждан — патриотов России. Нормативно и законодательно 
семейные отношения закреплены в тексте «Семейного кодекса РФ», 
Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 N 
143-ФЗ, постановлениях Правительства Российской Федерации и иных 
нормативных и законодательных актах.

Современная семья и ее проблемы являются предметом изучения 
многих социально-гуманитарных дисциплин — социологии [5]; фило-
софии [9]; политологии и управления [3]; культурологии [16], эконо-
мических наук [4], психологии [8], филологии и лингвистики [10] и др. 
Рассматривается демографическое положение в российских семьях, 
различные экономические проблемы семьи, связанные со снижением 
доходов родителей, ухудшением материального положения и финансового 
благополучия, большими финансовыми затратами на лечение и пита-
ние в полных и неполных семьях, неполной трудовой занятостью или 
безработицей родителей, экономической несостоятельностью женщины 
и пр. Освещаются вопросы семейного права, причины нестабильности 
и распада браков в современной семье, исследуются семейно-брачные 
отношения и т. д. Из указанных исследований очевидно, что семью следует 
рассматривать как сложный социальный организм, изучить который 
в полной мере возможно лишь на основе междисциплинарного подхода.

В науках об образовании раскрыты основные сущностные характери-
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стики социального института семьи, семейные ценности, пути и формы 
взаимодействия семьи и школы с опорой на традиции и современные 
реалии существования и развития российского общества. Многие ученые 
рассматривали и в настоящее время продолжают исследовать семейные 
ценности как ключевые в личностном развитии и духовно-нравственном 
становлении обучающихся.

Общеизвестно, что социальная среда оказывает влияние на фор-
мирование личности, личность же, в свою очередь, оказывает влияние 
на модификацию среды. Динамичные изменения в общественной, со-
циальной, экономической жизни, характерные для информационного 
общества, неизбежно влекут за собой трансформацию института семьи. 
И здесь важная роль отводится привитию подрастающему поколению 
и молодежи тех ценностей, которые определяют гармоничное развитие 
личности, её социальную защищённость перед многочисленными вызо-
вами общества. Современные семейные духовно-нравственные ценности 
во многом опираются на педагогическое наследие К. Д. Ушинского [1], 
А. М. Макаренко [6], В. А. Сухомлинского [12], в трудах которых проблемы 
и устои семьи раскрываются через призму народных традиций семейного 
воспитания, а также требований ценностного отношения к семье в русле 
аксиологического подхода. В частности, В. А. Сухомлинский в указанном 
выше сочинении писал, что именно семья вводит ребенка в мир зрело-
сти и мудрости старших, и никакие другие институты и организации 
не в состоянии заменить семью в данном отношении.

Вместе с тем в настоящее время перед обществом и системой обра-
зования ставятся задачи по воспитанию человека в быстроменяющемся 
современном мире, для которого характерны информационные войны, 
что не могло не сказаться на институте семьи и отношениях в семье. 
Именно семья как наиболее уязвимый организм стала в наше время 
объектом и мишенью информационно-психологической войны [7]. 
Воздействие на семью (зачастую негативное) интенсивно ведется через 
СМИ, телевизионные сериалы, социальные сети и пр., которые негативно 
влияют на процесс семейного воспитания. Образы экрана и экранная 
культура выступают как оружие в информационной войне, становясь 
распространителями агрессии и деструктивных влияний и приводят 
к замене традиционных российских ценностей на чуждые нам духовные 
нормы и идеалы. В данном контексте ключевым моментом современного 
воспитания является необходимость создания целостного воспитатель-
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ного пространства, консолидации усилий общества, государства, семьи 
и школы в осуществлении системной профилактики социальных рисков 
в области воспитания детей и молодёжи.

Сегодня Россия отстаивает идеи многополярного мира, где каждая 
страна может сохранять свой суверенитет и свою уникальность, ценно-
сти народов и этносов, где национальные ценности будут приоритетом 
каждой страны и каждого человека.

Мы видим, как неолиберальные политики и правители Запада объ-
единились и осуществляют развал многих идей и ценностей, особенно 
моральных. Налицо пропаганда западной потребительской культуры, 
которая ставит материальные достижения на передний план, отодви-
гая духовные и культурные ориентиры. Зачастую в неолиберальной 
парадигме традиции и культура воспринимаются как препятствие для 
прогресса. В результате этого на Западе наметилась тенденция сниже-
ния социального статуса традиционной семьи, в связи с чем она может 
потерять своё историческое и социальное назначение и смысловую 
значимость для новых поколений. На Западе СМИ пропагандируют 
однополые браки, уничтожается институт семьи как пережиток про-
шлого, продвигаются идеи смены половой принадлежности, детям дают 
возможность выбирать пол и всё более широко используют блокаторы 
полового созревания детей. Неолибералы запугивают население тем, что 
планета перенаселена и что скоро невозможно будет прокормить всех 
людей. К сожалению, Всемирная организация здравоохранения поощ-
ряет однополые браки и соответствующие сексуальные отношения, хотя 
раньше, вплоть до конца прошлого века, эти аномалии были отнесены 
к статье психических расстройств, однако сегодня в документах ВОЗ 
эта статья удалена.

В противовес этому Россия на новом цивилизационном этапе своего 
развития на государственном уровне укрепляет основы семейной поли-
тики, актуализируя роль семьи как хранителя традиционной культуры 
и первоосновы Родины, где главной традиционной ценностью является 
брак как равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый в це-
лях создания семьи, рождения и совместного воспитания детей. В ряду 
других ценностей обоснованы семейные ценности, которые отражают 
многовековую историю развития института семьи и подтверждают, 
что семья — это продолжение рода, это материнство, любовь, верность, 
уважение, доверие, доброта, понимание и другие. В этой ситуации, свя-
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занной с международным неолиберальным движением, дискредитиру-
ющим институт семьи, важно, что в России для стабильного развития 
общества формируются все условия для устойчивого развития института 
семьи и гармоничного развития личности, которая будет развиваться 
в благоприятной социальной среде. Традиционные семейные ценности 
в России возведены в ранг государственной политики. Семейные ценно-
сти включают в себя любовь, взаимное уважение, обеспечение свободы 
ребенка и неприкосновенности его личности, воспитание на примере 
родителей, совместный созидательный труд, условия для общего досуга. 
В семье ребенок с раннего детства приобщается к ценностям русской 
и мировой литературы, национальному искусству, этническим и наци-
ональным традициям. Семья также обеспечивает дисциплину детей, 
приемлемые материальные и гигиенические условия жизни.

В современной социально-образовательной ситуации семья и школа 
остаются ведущими институтами воспитания и социализации ребёнка. 
Ценности, семейный уклад жизни определяют вектор развития лич-
ности, ее самореализации. Семья обеспечивает психическую, а также 
эмоциональную защищённость как для детей, так и для взрослых. В тра-
диционной русской культуре основным типом семьи была большая 
многопоколенная семья, в которой совместно проживали несколько 
поколений. Современные дети воспитываются чаще всего в однопоко-
ленных, а также в неполных семьях, в которых воспитательное влияние 
представителей старшего поколения существенно снижено. Теряются 
устои семьи, утрачиваются веками складывающиеся семейные ценно-
сти, снижается значимость родственных отношений, что ведет к риску 
асоциальных проявлений. В связи с этим крайне важны меры, которые 
направлены на повышение социального статуса традиционной семьи 
в российском обществе.

Сегодня в нашей стране делается всё, чтобы, обращаясь к ценностям, 
мы помогали детям и молодёжи обрести смысл жизни, деятельности. 
Ведь именно благодаря ценностям у обучающихся формируется миро-
воззрение и то внутреннее содержание, которое характеризует воспи-
танного человека.

Конечно, ценности в разных семьях разные, но есть и те, которые 
характерны для многих семей, разделяются разными семьями. Такими 
общими ориентирами является крепкая многодетная семья, а также 
способность человека верить и чувствовать, соотносить себя с другими, 
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избавляться от ощущения незащищенности перед окружающим миром, 
создавать надежное пространство и эмоциональный комфорт в семье, 
заниматься поиском способов безопасного поведения, формировать 
и развивать знания о различных психологических, природных и соци-
альных ситуациях, рационально их оценивать и анализировать.

Категория семьи в отечественной традиции выступает безусловной 
ценностью и устойчивым ориентиром для образовательной практики.

Для нашей страны задача взаимосвязи семьи и школы имеет важней-
ший характер, поскольку её реализация определяет сущность современ-
ной деятельности по воспитанию патриотов, социально-ответственных 
граждан российского общества, и решать её необходимо в контексте 
глубинных оснований государственности и целостности России.

В настоящее время перед учёными и практиками стоит задача обо-
сновать и разработать методики и технологии взаимодействия семьи 
и школы с учетом особенностей и вызовов современной цивилизации 
в направлении формирования необходимых условий по сохранению 
и укреплению института семьи, традиционных семейных ценностей 
в России. Поговорка «крепка семья — крепка держава» сохраняет ак-
туальность и сегодня.

Как и во всем мире, в России накопилось огромное множество про-
блем, связанных со взаимоотношениями семьи и школы, семьи и государ-
ства, отношениями внутри семьи и др. В настоящее время в российских 
семьях обострились межпоколенческие противоречия, в отдельных 
семьях девальвируются устои семьи, традиции и семейные ценности. 
Е. И. Холостова дифференцирует противоречия и потребности совре-
менной семьи, выделяя следующие группы проблем: социально-бытовые, 
экономические, психологические, воспитательные, демографические, 
проблемы семей группы риска и др. [15].

Вместе с тем радует тот факт, что в настоящее время в сфере семей-
ного воспитания определились и позитивные тенденции: объективно 
возрастает роль семьи и воспитания в жизни общества и государства, 
происходит интеграция образовательных, воспитательных процессов 
с процессом социализации личности, усиливается педагогизация об-
щественной жизни, возрастает роль психолого-педагогического знания 
в жизни человека, общества и семьи.

Расширяется состав субъектов воспитания и социализации лично-
сти, ведется многоаспектная поддержка и защита детей и молодёжи 
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в условиях быстро меняющегося мира.
Результативность партнёрства и сотрудничества семьи и школы 

в обеспечении системы семейного воспитания во многом, а может быть, 
и в первую очередь определяется качеством подготовки специалистов 
новой формации, обладающих компетенциями и компетентностью 
в данном направлении. Здесь важное место занимает подготовка педа-
гогов, воспитателей и социальных работников [2].

Немаловажное значение имеет также продуманная и методически 
обоснованная система подготовки родителей по приобщению детей 
к семейным традициям и ценностям. Эта система может включать:

разработку диагностического инструментария, проведение мони-
торингового исследования по выявлению проблем и рисков семейного 
воспитания, а также уровня культуры жизнедеятельности традиционной 
семьи в современном российском обществе;

создание эффективных методик установления имеющихся и воз-
можных угроз и рисков воспитания и социализации личности ребенка 
с опорой на семейные ценности и институт традиционной семьи;

создание системы технологий и методик обучения родителей процес-
сам семейного воспитания, формирование здоровых межпоколенческих 
отношений, приобщение к ценностям и традициям своей семьи.

В контексте укрепления связей семьи, школы и общества интерес 
представляет разработка региональных моделей взаимодействия се-
мьи и школы, педагогического просвещения родителей. Региональные 
модели взаимодействия семьи и школы включают различные формы: 
курсы повышения квалификации, реализацию тьюторских программ, 
создание сети пилотных проектов, актуализацию межпоколенческих 
отношений, организацию творческих мастерских, фестивалей семьи, 
профильных семейных лагерей, профессиональных школ родителей 
и другие. Системная работа и инновационные проекты по взаимодей-
ствию семьи и школы в воспитании и социализации подрастающих 
поколений проводятся во всех регионах.

Приведем ряд примеров. В Республике Карелия разработаны и ре-
ализуются авторские программы, внедряются краткосрочные курсы 
дополнительного образования; действуют центры развития молодёжных 
и общественных инициатив, социальной помощи семье и детям, открыт 
Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями развития и др.
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В Ивановской области проводится системная работа в направлении 
укрепления ценностей студенческой семьи, обоснован образ благопо-
лучной семьи у студентов колледжей и вузов, раскрыты условия и пути 
поддержки студенческой семьи на уровне университета и регионов [16].

В Свердловской области позитивные практики взаимодействия шко-
лы и семьи по социально-педагогическому обеспечению безопасности 
детей и молодёжи оказывают такие организации, как некоммерческое 
партнёрство «Семья — детям» и Свердловское отделение Российского 
детского фонда, сотрудники которого заинтересованы в сбережении 
традиций, накоплении новых знаний, в формировании социально-пе-
дагогической компетентности родителей.

В Волгоградской области накоплен обширный положительный опыт 
работы с родителями, которые, совместно со школой, принимают ак-
тивное участие в инновационной деятельности в системе образования.

Во многих регионах проводится целенаправленная деятельность 
в контексте взаимодействия педагогов и семьи в коррекционном обра-
зовании и воспитании как условие формирования психолого-педаго-
гической грамотности родителей, внедряются разнообразные проекты, 
направленные на укрепление связей школы, родительского сообщества 
и общественности, например, проекты, направленные на формирование 
семейных ценностей школьников в условиях интеграции общего и допол-
нительного образования, развитие этнокультурной компетентности детей 
дошкольного возраста средствами народной культуры и т. п. В процессе 
работы с родителями используются разнообразные методы народной 
педагогики, метод библиодрамы, сказкотерапии, танцевальной, музей-
ной и театральной педагогики и т. д. Большим потенциалом в данном 
контексте обладают различные формы медиаобразования и информаци-
онно-коммуникативных технологий. В целом примеров эффективного 
взаимодействия школы и семьи можно было бы привести множество. 
Возможности взаимодействия семьи и других институций в современном 
обществе в условиях цифровизации практически безграничны.

Подведем итоги сказанному выше. В условиях информационного 
общества и цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности 
человека коренной трансформации подвергается и сам институт семьи. 
Важнейшим средством и действенным механизмом укрепления семьи 
является тесная связь и взаимодействие государства, образовательных 
организаций и родительского сообщества, направленная на обновление 
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методов и содержания воспитания в семье. Сегодня научно-педагоги-
ческое сообщество, управленцы, корпус воспитателей и социальных 
педагогов формируют контуры современной системы семейного вос-
питания в русле:

формирования ценностей и смыслов традиционной российской семьи;
мотивации к осмыслению традиций и ценностей семьи и ее субъ-

ектного потенциала;
усиления формирования ценностных межпоколенческих отношений;
популяризации и раскрытия позитивного образа счастливой рос-

сийской семьи;
формирования ценностного отношения к семейным праздникам, 

традициям, к генеалогическому древу семьи, своего рода.
Безусловно, в рамках образовательной деятельности педагогу важно 

ориентировать обучающихся на ценностное отношение к семье, любовь 
и уважение к близким, взаимопомощь и созидательный труд.

Традиционная российская семья — это счастливая семья, где в мире, 
дружбе и согласии проживают родители, бабушки и дедушки, братья 
и сестры, и все вместе они составляют важное звено в большой много-
национальной и дружной семье народов России. Семья призвана быть 
действенным инструментом гуманизации и консолидации общества, 
воспитания духовно-нравственной личности, патриота и гражданина 
России.

Статья подготовлена в рамках государственного задания № 075–
00542–24–00 на 2024 г. и на плановый период 2025–2026 гг. «Научно-
методическое сопровождение разработки и внедрения Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации до 2035 г. на основе современных 
вызовов и традиционных российских ценностей».
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ВОСПИТАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК 37.012

Педагогика отношений
Киселева Е. В.1, Киселев Н. Н.2, Селиванова Н. Л.3

1, 2 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет»,  
3 ФГБУ «Российская академия образования»

Аннотация. Статья содержит материалы заседания 
Научного совета по проблемам воспитания подрастающего 
поколения при Отделении философии и теоретической педа-
гогики Российской академии образования, которое состоялось 
31 октября 2024 года с участием 34 педагогов-исследователей, 
занимающихся проблемами воспитания подрастающего по-
коления. Предложено определение педагогики отношений как 
подхода к образованию, который фокусируется на построении 
прочных, уважительных и доверительных отношений между 
учителем и учеником, а также между самими учениками.

Выявлено, что суть педагогики отношений отражена 
в трудах Л. И. Новиковой. Показаны результаты социологи-
ческих исследований опасений студентов-первокурсников, где 
основным является страх неудачных будущих отношений 
со сверстниками и преподавателями. Подчеркивается, что 
обучение наиболее эффективно происходит в атмосфере вза-
имопонимания, сотрудничества и эмпатии. Приведен спектр 
применения форм взаимодействия, основанных на уважении, 
доверии и диалоге. Определены границы применимости педа-
гогики отношений.

Обсуждение проблемы педагогики отношений было постро-
ено на анализе понятий и концептуальных подходов, опреде-
ляющих содержательное поле проблемы педагогики отноше-
ний, и показало, что данное направление в образовании мало 
исследовано и разработано. В ходе дискуссии члены Научного 
совета отметили, что термин «педагогика отношений» прак-
тически не используется, но практика показывает высокую 
актуальность и потребность в исследовании данной проблемы. 
Стенограмма обсуждения публикуется с сокращениями.

Ключевые слова: педагогика отношений, воспитание, 
общение, научное знание, научная школа.
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Педагогика отношений

Relational Pedagogy
Elena V. Kiseleva1, Nikolay N. Kiselev2, Natalia L. Selivanova3

1,2 Novosibirsk State Pedagogical University,  
3 Russian Academy of Education

Abstract. The article presents the materials of the meeting of the 
Scientific Council on the educational problems of the young genera-
tion at the Department of Philosophy and Theoretical Pedagogy of 
the Russian Academy of Education, which took place on October 
31, 2024 with the participation of 34 research teachers dealing with 
the educational problems of the young generation. The definition of 
relational pedagogy is proposed as an approach to education that 
focuses on building strong, respectful and trusting relationships be-
tween teacher and student, as well as between students themselves. 
It is emphasized that learning is most effective in an atmosphere of 
mutual understanding, cooperation and empathy. The article reveals 
that the essence of relationship pedagogy is reflected in the books 
by L. I. Novikova. The results of sociological studies of the fears of 
first-year students are presented, where the main fear is the fear of 
unsuccessful future relationships with peers and teachers. It is em-
phasized that learning is most effective in an atmosphere of mutual 
understanding, cooperation and empathy. The range of application 
of forms of interaction based on respect, trust and dialogue is given. 
The limits of applicability of the pedagogy of relationships are defined. 
The discussion of the problem of relational pedagogy was based on 
the analysis of concepts and conceptual approaches that define the 
content field of the problem of relational pedagogy and showed that 
this area in education has been little studied and developed. During the 
discussion, the members of the Scientific Council noted that the term 
"relational pedagogy" is practically not used, but practice shows the 
high relevance and need for research on this problem. The transcript 
of the discussion is published with abbreviations.
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entific knowledge, scientific school.
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Научный совет по проблемам воспитания подрастающего поколения 
при Отделении философии образования и теоретической педагогики 
Российской академии образования (далее — Научный совет) создан 
в 2020 году. Методологической основой работы Научного совета является 
Научная школа РАО «Системный подход к воспитанию и социализации 
детей и молодежи» (основана в 60-х гг. XX в.; основатель — академик 
РАО Людмила Ивановна Новикова, руководитель — академик РАО 
Наталия Леонидовна Селиванова). В состав Научного совета входят 
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российские ученые, научные сотрудники, преподаватели учреждений 
высшего образования и дополнительного профессионального обра-
зования, специализирующиеся на исследовании проблем воспитания, 
повышении качества и результативности педагогических исследований 
в этой сфере, совершенствовании преподавания теории воспитания 
в педагогических вузах, создании учебников и учебно-методических 
пособий для педагогов-исследователей, экспертизе диссертационных 
исследований и инновационных проектов в образовании.

Статья содержит материалы заседания Научного совета, которое 
состоялось 31 октября 2024 года.

Заседание вела председатель Научного совета академик РАО, д. п. н., 
профессор Селиванова Наталия Леонидовна (г. Москва);

С основным докладом по теме «Педагогика отношений» на заседании 
Научного совета выступили:

Киселева Елена Васильевна — д. п. н., доцент, профессор кафедры 
педагогики и психологии института истории, гуманитарного и соци-
ального образования ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (г. Новосибирск);

Киселев Николай Николаевич — к.соц.н., доцент кафедры педаго-
гики и психологии института истории, гуманитарного и социального 
образования, проректор по молодежной политике и воспитательной 
работе ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 
университет» (г. Новосибирск).

В обсуждении проблемы педагогики отношений приняли участие:
Александрова Екатерина Александровна — д. п. н., профессор, заве-

дующая кафедрой методологии образования ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского» (г. Саратов);

Демакова Ирина Дмитриевна — д. п. н., профессор, заведующая 
кафедрой психологической антропологии Института детства МПГУ 
(г. Москва);

Поляков Сергей Данилович — д. п. н., профессор, профессор кафедры 
психологии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 
университет им. И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск);

Сафронова Елена Михайловна — д. п. н., профессор, профессор кафе-
дры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград);



158

Педагогика отношений

Шишарина Наталья Викторовна — к. п. н., доцент, доцент кафедры 
педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет» (г. Иркутск);

Щелина Тамара Тимофеевна — д. п. н., профессор, директор 
Арзамасского филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского», 
заведующая кафедрой общей педагогики и педагогики профессиональ-
ного образования (Нижегородская обл., г. Арзамас).

Селиванова Н. Л.: Уважаемые коллеги, добрый день. Мы очень много 
говорим о педагогике отношений. Но, к сожалению, кроме неких лозунгов 
и деклараций, больше в этом плане мало что можно услышать. Поэтому 
мы решили эту тему внести в повестку заседания нашего Научного 
совета. Предоставляю слово докладчикам.

Киселева Е. В.: Термин «педагогика отношений» в России не исполь-
зуется широко. Чаще встречаются понятия «личностно-ориентирован-
ное образование», «педагогика сотрудничества», «педагогика диалога», 
«педагогика партнёрства» и т. д., которые отражают близкие идеи.

Мы достаточно давно ведем исследования в этом направлении. На 
первых этапах, в 1980-е гг., это был, скорее, интуитивный путь, следствие 
профессионального интереса к анализу организации жизнедеятельности 
во временных детских и педагогических коллективах. Мы пытались 
найти подходы, определение понятий, и выяснить, что же это такое — 
педагогика отношений, насколько она представлена как направление 
в науке. Осознание педагогики отношений как особого направления 
в деятельности педагога пришло в начале 1990-х, когда мы продолжили 
свои исследования в рамках научной школы Л. И. Новиковой.

Педагогика отношений понимается нами как подход к образованию, 
который фокусируется на построении прочных, уважительных и до-
верительных отношений между учителем и учеником, а также между 
самими учениками. Такой подход предполагает, что обучение наиболее 
эффективно происходит в атмосфере взаимопонимания, сотрудничества 
и эмпатии [1].

В этом определении педагогика отношений фиксируется как подход 
к образованию. Главный акцент сделан на прочных уважительных отно-
шениях между учителем и учеником, между субъектами образовательного 
процесса; подчеркнуто взаимопонимание, сотрудничество, проявление 
эмпатии, заботы. Это характеристики внутреннего наполнения педаго-
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гики отношений. Мы сегодня не будем говорить об истории вопроса. Но 
в целом исследователи, упоминая педагогику отношений, говорят о том, 
что ключевые принципы — это уважение, доверие, сотрудничество, 
сопереживание, диалог, который осуществляется в образовательном 
процессе:

уважение — учителя уважают учеников как личности, признавая их 
индивидуальность и потенциал;

доверие — учителя создают безопасное пространство для открытого 
общения и искренних взаимоотношений;

сотрудничество — учителя работают вместе с учениками, чтобы 
достичь общих целей, и создают условия для совместного обучения;

эмпатия — учителя стремятся понять чувства и точку зрения учени-
ков, чтобы поддерживать их эмоциональное благополучие;

диалог — учителя и ученики участвуют в открытом и честном диалоге, 
чтобы обсудить проблемы и найти решения.

Безусловно, существуют и другие подходы (И. А. Баева, Е. В. Бондарев-
ская, И. П. Волкова, А. А. Морозов, А. А. Реан, В. В. Сериков и др.). К при-
меру, педагогику отношений определяют как принцип построения 
системы педагогической работы, в основе которого лежит идея приори-
тетного внимания к формированию благополучных отношений между 
собственно детьми, детьми и педагогами [11]. Ряд авторов считает, что 
принцип «педагогики отношений» родился в 1970-е годы в противовес 
господствующему принципу «педагогики мероприятий» и стал представ-
лять в отечественной педагогике гуманистическую линию ее развития. 
Он же лег в основу родившейся в 1980-е годы «педагогики сотрудни-
чества». Согласно этому принципу, именно отношения есть основа 
и наиболее эффективное средство воспитания и обучения [4].

В своих исследованиях мы опираемся на работы А. С. Макаренко, 
А. В. Мудрика, на исследования Е. А. Александровой, Н. П. Аникеевой, 
Г. В. Винниковой, представителей научной школы Л. И. Новиковой 
(Н. Л. Селиванова, В. А. Караковский, А. Е. Баранов, Н. А. Баранова, 
И. Д. Демакова, А. М. Сидоркин, П. В. Степанов, С. Д. Поляков, 
И. Ю. Шустова и др.). Идеи этих авторов мы напрямую используем 
в своих работах и статьях, при этом мы считаем, что у каждого из наших 
коллег по научной школе есть отсылка к отношениям, к необходимости 
формирования определенного уровня отношений в педагогическом 
процессе. Но формулировки разные. Мы сегодня упомянули тех, авто-
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ров, у которых напрямую встречали конкретные контексты, связанные 
с отношениями.

В трудах Л. И. Новиковой отражена суть педагогики отношений. 
Возможно, сам термин не встречается в ее работах, но в устных беседах 
она использовала его, говоря, например, о психологическом климате и об 
особой атмосфере, которая присутствует в каждой школе. Например, мы 
с Людмилой Ивановной обсуждали идею Л. Н. Толстого, который гово-
рил, что есть такой «дух школы», который ощущается, когда заходишь 
в школу. Представляется, что речь идет об эмоциональной атмосфере, 
которая является результатом, в первую очередь, построенных отноше-
ний. В трудах Л. И. Новиковой есть несколько таких отсылок.

Уважение к личности ученика: Л. И. Новикова всегда подчеркивала 
важность уважения к индивидуальности ребенка и его свободе выбора, 
которая является основой для построения доверительных отношений 
между учителем и учеником.

Понимание психологических особенностей развития: Л. И. Новикова 
писала о том, что каждый возрастной период характеризуется своими 
психологическими особенностями, которые необходимо учитывать 
в образовательном процессе, как фундамент построения эффективных 
отношений, адекватных возрасту и развитию ребенка.

Создание благоприятной психологической атмосферы: для успешного 
обучения и воспитания необходимо создать благоприятную психологи-
ческую атмосферу, где ребенок чувствует себя уверенно и комфортно. 
Это является ключевым элементом педагогики отношений.

И, конечно, необходимо упомянуть развитие Л. И. Новиковой си-
стемного подхода к воспитанию, к изучению проблем формирования 
личности, ее морального развития и пр., что непосредственно связано 
с построением здоровых отношений в образовательной среде.

История нашего погружения в изучение понятия «педагогика отно-
шений» началась с трудов Нэлли Петровны Аникеевой. Она буквально 
подразумевала под отношениями благоприятный эмоционально-психо-
логический климат и его характеристики: оптимизм, радость общения, 
доверие; чувство защищенности, безопасности, комфорта, взаимной 
поддержки; теплоту и внимание в отношениях; межличностные симпатии; 
открытость коммуникации; уверенность; бодрость [2]. На заре наших 
исследований мы говорили больше об эмоционально-психологическом 
климате. Тогда впервые у нас возник термин «педагогика отношений», 
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но как научный термин он не был использован.
Необходимо упомянуть исследования отношений, которые ведутся 

в психологии. Психологи рассматривают отношения «по поводу»: к себе, 
к людям, к миру. Исследования В. Н. Мясищева [8] были связаны с тем, 
как влияют отношения на психические процессы человека, как опре-
деленный уровень и качество взаимоотношений вокруг него связаны 
с невротическим образованием личности. Вывод однозначен: невроз 
у личности рождают только отношения. Деятельность невротизировать 
не может. Деятельность можно видоизменять: инструменты, цель, саму 
деятельность. Отношения менять трудно. Уйти из отношений (например, 
из семейных отношений, если это родительская семья) часто невозможно. 
И. А. Баева [3] утверждает, что психологическая безопасность образова-
тельной среды — это прежде всего доверительные безопасные отношения.

Что нас еще привлекло в точках зрения разных авторов — это вопрос 
о том, что важнее: чтобы хорошо учить, надо строить хорошие отношения, 
или создаешь хорошие отношения — и дети начинают хорошо учиться, т. е. 
отношения ведут за собой развитие. В одной из работ А. М. Сидоркина, 
который много занимается проблемой learning relations — «обучающих 
отношений», есть вопрос, отличаются ли от «хороших образовательных 
отношений» просто «хорошие отношения» [13]. У С. Д. Полякова до-
статочно много контекстов, связанных с отношениями. Вот, например, 
вопрос, что важнее в педагогическом процессе: качества личности или 
отношения [12]?

В своих исследованиях «воспитывающие отношения» мы характе-
ризуем через следующие основные параметры:

это «эмоционально безопасные отношения, в которых личности 
эмоционально комфортно, не страшно;

это развивающие отношения, задающие лучшие эталоны, формиру-
ющие поступки, поведение;

это отношения притягательные, значимые.
Таким образом, в понятие «воспитывающие отношения» вносится, 

прежде всего, позитивный смысл. Воспитывающими мы считаем взаи-
моотношения, которые создают и реализуют условия для эффективного 
воспитательного влияния, дающего в сжатые сроки положительный 
результат, без использования императивной педагогики. Это отно-
шения формирующие и позитивно развивающие, создающие условия 
для развития и воспитания лучшего в личности ребенка в короткие 
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сроки. Погружение в такие отношения само по себе планомерно и це-
ленаправленно влияет на сознание и поведение личности, зарождает 
позитивные установки, воспитывает ценностные позиции, рождающие 
определенность и привязанности, развивает личность и формирует ее 
внутренние гуманистические ориентиры» [7].

Многое в наших исследованиях педагогики отношений опирается на 
результаты социологических исследований. Я передаю слово Николаю 
Николаевичу, т. к. его направление профессиональных интересов свя-
зано с социологией.

Киселев Н. Н.: Добрый день, коллеги. Помимо обобщения нашего 
индивидуального профессионального опыта, помимо исследований 
Л. И. Новиковой и коллег, к размышлениям по поводу педагогики отно-
шений нас в определенной степени подтолкнули результаты масштабного 
кросс-культурного исследования о том, что делает человека счастливым. 
Было предложено множество вариантов, среди них власть, деньги, 
отношения, карьера. Большинство людей в большинстве стран, в том 
числе в России, считают, что счастливым человека делают отношения.

Существуют и другие социологические, психологические лонгитюдные 
исследования отношений, которые, на наш взгляд, имеют для педагогики 
большой объяснительный потенциал:

Теория (доктрина) человеческих отношений Э. Мэйо (1924 г. — ис-
следования на текстильных предприятиях по поводу текучести кадров: 
люди не уходили на более лучшие условия труда и оплаты, если в преж-
нем коллективе складывались хорошие отношения, в других случаях 
высокая текучесть);

Теория социальных систем Никласа Лумана — социальная система — 
это прежде всего воспроизводство коммуникаций, заданных моделей.

В контексте педагогики отношений следует упомянуть т. н. «Гарвардское 
исследование», которое было начато Р. Уолдингером в 1938 г. и длилось 
75 лет. Основной вывод ошеломительно прост — счастливыми нас 
делают не карьера, деятельность или уровень достатка. Счастливыми 
и здоровыми (более долго живущими) людей делают хорошие отношения 
с другими людьми. Люди, которые крепче связаны с семьей, друзьями, 
обществом чувствуют себя счастливее. У людей, выбирающих изоляцию 
в отношениях, ухудшается здоровье и мозговая деятельность.

Ряд известных социологов (М. Мид, П. Донати) говорят о том, что 
в момент реализации отношений возникает еще добавленная социальная 
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ценность, как результат отношений (снятие страхов и неопределенности, 
мотивация ребенка к принятию модели отношений).

Результаты (около 10 лет) исследований страхов и опасений студентов 
первого курса НГПУ в первые дни учебы в вузе показывают, что около 
60% студентов выраженно опасаются проблем будущих отношений, 
в первую очередь с будущими сокурсниками, а также студентами стар-
ших курсов.

Киселева Е. В.: В НПГУ уже почти 10 лет мы проводим социологи-
ческие исследования разных сторон студенческой жизни — например, 
изучаем страхи первокурсников [6], более 60% связаны преимущественно 
с отношениями в студенческой среде:

боюсь не прижиться в коллективе;
боюсь общения с малознакомыми людьми;
опасаюсь непонимания в группе;
боюсь будущих отношений с одногруппниками, старшекурсниками.
И примерно 23% — боязнь отношений с преподавателями. Ребят 

нигде не учили строить отношения. Эти результаты иллюстрируют важ-
ность педагогики отношений для сферы образования. Она формирует 
базу школы доверия, где ребенку эмоционально комфортно, где он не 
тратит усилия на защиту, где все силы идут на развитие, где благодаря 
педагогике отношений ребенок принимает и воспроизводит социальные 
коммуникации, модели и паттерны поведения, на основании которых 
он потом конструирует собственную повседневность и отношения. 
Если говорить о практическом применении — если педагог хочет быть 
таким агентом позитивных изменений для ребенка, нужно реализовать 
педагогику отношений.

В финале выступления мы уделим время ответам на вопросы, которые 
С. Д. Поляков задал нам перед сегодняшним выступлением.

Понятие отношений как педагогическое и как психологическое — 
в чем разница?

В психологии чаще всего рассматривают отношения по к себе, к лю-
дям, к миру. В педагогике, когда говорится об отношениях, чаще всего 
подразумеваются межличностные взаимоотношения. На наш взгляд, 
психология отношений пытается объяснить, что там происходит, а пе-
дагогика отношений отвечает на вопрос, как их построить.

Чем отличаются понятия «педагогика общения» и «педагогика 
отношений»?
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Понятие «педагогика общения» редко встречается, чаще говорят 
о педагогическом общении (П. П. Кащенко, В. А. Кан-Калик, С. Д. Поляков 
и др.). Нам кажется, общение — это всегда и инструмент (инструмент 
построения отношений, приемы и различные коммуникационные навы-
ки, которые помогают строить отношения), и показатель (по общению 
мы видим, что происходит в отношениях).

Педагогика отношений — подход или теоретическая концепция? 
Если это теоретическая концепция — каковы границы её применения?

Стройной концепции педагогики отношений мы не встречали, и дис-
сертацию о концепции педагогики отношений как таковой еще никто 
не написал, поэтому пока трудно сказать, это подход или теоретическая 
концепция. Но очевидно, что педагогика отношений не универсальна, 
существуют границы ее применения.

Во-первых, что необходимо учитывать следующие социокультурные 
факторы.

Разнообразие культур и контекстов: педагогика отношений, осно-
ванная на ценностях индивидуальности и автономности, может не 
подходить для культур с более коллективистскими ценностями.

Разные возрастные группы: применимость к дошкольным и школь-
ным возрастам отличается от работы с подростками или взрослыми.

Разные учебные дисциплины: ее эффективность может отличаться 
в зависимости от предмета и стиля обучения (например, в гуманитарных 
дисциплинах может быть более эффективной, чем в точных науках).

Во-вторых, реализация педагогики отношений зависит от таких 
личностных особенностей педагога, как эмоциональная зрелость, склон-
ность к диалогу и сотрудничеству, наличие соответствующих компе-
тенций. Педагогика отношений требует от учителя высокой степени 
самосознания, эмпатии и способности создавать безопасную среду для 
учащихся. При этом не все педагоги одинаково легко устанавливают 
доверительные отношения.

В-третьих, необходимо учитывать ограниченность времени и ресурсов: 
для создания прочных отношений требуется время и энергия, которых 
у педагога может не быть. Кроме того, в больших группах, в больших 
(по количеству детей) классах, сложнее обеспечить индивидуальный 
подход и создать близкие отношения. Препятствием могут также являться 
административные ограничения: системные требования и бюрократия.

И наконец, педагогика отношений может не соответствовать тради-

Педагогика отношений



165

ционным подходам к обучению:
педагогика отношений может казаться менее эффективной в контексте 

стандартизированного тестирования и системы оценок, ориентирован-
ных на результаты;

в некоторых случаях подход, основанный на отношениях, может 
быть воспринят как недостаточно строгий и не требующий от учеников 
самостоятельности.

Если педагогика отношений — это основания для воспитательных 
практик, каковы её базовые формы и каким типам педагогов она под-
ходит (и не подходит)?

В воспитательных практиках существует достаточно большой спектр 
применения форм взаимодействия, основанных на уважении, доверии 
и диалоге.

В диалогическом общении это:
открытый диалог, создание безопасной среды для открытого и чест-

ного обмена мнениями, где каждый может выразить свою точку зрения 
без страха осуждения;

совместное принятие решений, включение учеников в процесс при-
нятия решений, касающихся их обучения и жизни в классе.

В совместной деятельности это:
проектные методы, где развиваются навыки сотрудничества, крити-

ческого мышления и ответственности;
игровые методы, которые используются для обучения и развития 

социальных навыков, творческого мышления и командного духа;
групповые дискуссии и дебаты, стимулирующие активное мышление, 

развитие аргументации и диалога с различными точками зрения.
Кроме того, в практике мы всегда говорим о передаче ценностей. Это 

можно рассматривать как практическое применение педагогики отноше-
ний, т. к. формирование у ребенка ценностного отношения происходит 
в общении с педагогами, со значимыми взрослыми:

моделирование ценностного поведения: учитель является примером 
для учеников, демонстрируя уважение, ответственность, честность 
и другие важные качества;

обсуждение этических дилемм: стимулирование рефлексии на эти-
ческие вопросы через обсуждение разных ситуаций и позиций;

вовлечение в общественно значимые проекты: участие в добро-
вольческих акциях и проектах, способствующих развитию социальной 

Педагогика отношений



166

ответственности и взаимопомощи.
В таком взаимодействии большую роль играет сформированность 

в школе атмосферы доверия, которая является платформой отношений:
создание безопасного пространства: учитель создает атмосферу до-

верия и уважения, ученики чувствуют себя безопасно и могут открыто 
выражать свои мысли и чувства;

открытость к обратной связи: учитель готов слушать критику и при-
нимать обратную связь от учеников, что позволяет улучшить учебный 
процесс и укрепить доверие;

поддержка и поощрение: учитель поддерживает учеников в их стрем-
лениях и успехах, поощряя их развитие и самосовершенствование.

И напоследок мы хотим поделиться нашей идеей «Волны отношений», 
мы давно ее сформулировали и проверяли на разных коллективах [5].

Суть идеи: если мы создаем команду единомышленников, то, как пра-
вило, создаем ценностную платформу. Находим общие ценности и идеи, 
задаем определенный желаемый стиль отношений в ядре коллектива, 
в лидерской команде, как привлекательную модель «идеальных отноше-
ний» — формируем некое «мы». Создаем в коллективе нормы поддержки: 
на уровне деятельности страхуем, чтобы справился, и оказываем эмо-
циональную поддержку, если плохо или хорошо. Формируем традиции 
коллектива, об этом очень много было сказано в нашей научной школе. 
И тогда «волна отношений» докатывается до периферии коллектива, 
до тех, кто пока был в поле «один». Если эти механизмы применимы 
и используются, появляется единое «мы», в результате возникают:

эмоционально-благополучная среда;
ценностные эталоны;
генерация идей, креативность;
яркая событийная сфера;
развитие лидерского актива;
нахождение в режиме развития.
Вот наш ответ на вопрос о том, как практически можем это 

реализовать.
Селиванова Н. Л.: Спасибо, коллеги. Сейчас мы приступим к вопросам 

и обсуждениям. Безусловно, мы все помним, что В. В. Краевский гово-
рил в связи с появлением «новых педагогик»: «Если педагогик слишком 
много, теряется смысл самого термина, его категориальность» [9, с. 8]. Но 
мы понимаем, что «педагогика отношений» — это не название какой-то 
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особой педагогики, а, скорее, образ, уточняющий, о чём идёт речь.
Сафронова Е. М.: Исходя из определения понятия «педагогика 

отношений», речь вроде бы идет только лишь об отношениях между 
субъектами. А не покрывает ли это определение также еще и область 
отношений к чему-то?

Киселева Е. В.: Да, здесь двусторонняя характеристика. Если форми-
руются взаимоотношения, они принимаются и усваиваются в модели 
социальной коммуникации, и тогда начинают формироваться отношения 
«по поводу» (отношения к миру, к людям, к себе самому).

Киселев Н. Н.: Скажу еще об уровне воспитывающего влияния. Есть 
шкала влияния и реакции на влияние. Допустим, подчинение воспитанни-
ка — первый уровень, простейший. Второй уровень по этой шкале — это 
идентификация, человек более глубоко принимает то, что предлагается. 
И еще выше — уровень интериоризации, принятия ценностей и моделей. 
Вот эти вещи, на мой взгляд, надо учитывать, но они мало прописаны.

Сафронова Е. М.: В каком научном знании нуждается сегодня теория 
педагогики отношений, если ее можно назвать теорией? Какого научного 
знания недостает?

Киселева Е. В.: Нам представляется, педагогике отношений недостает 
концептуального подхода и доказательной базы. Пока это интуитивное 
знание. Мы, конечно, можем наблюдать результат, но следует учитывать 
и очень отдаленный результат. Если бы можно было на протяжении 
хотя бы 30 лет наблюдать за школой имени В. А. Караковского, где реа-
лизуется педагогика отношений, и какой-то другой школой, где она не 
реализуется, проследить результаты личностного развития выпускников, 
то исследование, вероятно, было бы более доказательным.

Александрова Е. А.: Вы говорили об уровнях педагогической под-
держки. И я в силу моих научных исследований сразу подумала, что это 
об уровнях вовлеченности ребенка или преподавателя. Но оказалось, 
что уровни выделены по сферам: по деятельности, по эмоциональности. 
Поясните, пожалуйста.

Киселева Е. В.: Говоря об уровнях поддержки, мы сделали попытку 
осмыслить существующую практику работы с новичками или моло-
дыми специалистами в сфере образования. Часто бывают ситуации, 
когда новичок считает, что он справится, но более опытные члены 
команды видят, что может не справиться, и обеспечивают деятель-
ностную поддержку, страховку, чтобы ситуаций успеха было больше, 
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чем неуспехов или провалов. И второй уровень — это эмоциональная 
поддержка в радости и печали. Член коллектива начинает чувствовать 
тыл, защищенность: окружающим не безразлично, что с ним происходит. 
У нас в одном хорошем вожатском коллективе на новичков надевали 
майку с цыплятами, на которой написано: «Мы тупим и нам можно», 
то есть «не ругайте, мы молодые». И все понимали, что он только начал 
вожатскую деятельность, его надо поддержать. Человек не остается один 
на один со своими переживаниями и со своими задачами. Мы и успех 
с ним вместе переживаем, но в первую очередь страхуем от неуспеха. 
Но, может быть, вместо понятия «уровень» другое слово надо исполь-
зовать — «вид» или «тип». Подумаем.

Щелина Т. Т.: У А. В. Мудрика в ранних работах есть определение 
личности как системы отношений к миру и с миром, к себе и с самим 
собой [10]. Скажите, как вписывается в ваше выступление этот подход 
к определению личности.

Киселева Е. В.: Да, действительно, в работах Анатолия Викторовича 
есть интеграция психологического и педагогического, т. е. отношения 
«по поводу» и отношения «между». Мне кажется, в первых своих рабо-
тах он в первую очередь писал про отношения. Поэтому одна из основ 
педагогики отношений — эти его работы, которые связаны с общением, 
с формированием отношений к миру и к себе, и отношений «между».

Щелина Т. Т.: Впоследствии — «межличностный механизм».
Киселева Елена Васильевна. Да, конечно. Спасибо. Замечательные эти 

ранние работы у Анатолия Викторовича. Все понятно, бери и применяй.
Селиванова Наталья Леонидовна. Коллеги, давайте переходить 

к обсуждению.
Поляков С. Д.: Выскажу три соображения общего характера.
Во-первых, недаром сегодня вспомнилось имя В. В. Краевского: мне 

кажется, что в педагогике остается серьезная методологическая пробле-
ма, что есть «педагогическая теория», что можно и что нельзя относить 
к педагогической теории. И в зависимости от ответа получается, что 
педагогику отношений возможно рассматривать как теоретическую 
концепцию либо как образ. То, что сказала Наталия Леонидовна про 
некий образ, мне достаточно близко, потому что я верю, что в науке 
образы процессов не менее важны, чем строгие понятия.

Второй момент. В теоретических основаниях на слайде, в списке 
фамилий не было одного имени, которое у меня сразу всплыло, как 
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только я начал читать тезисы. И пока вы сегодня все говорили, у меня 
все время это имя. Это не методика, а именно теоретическая концепция 
Игоря Петровича Иванова, ведь он шел от Мясищева, и там совершен-
но точный перевод психологических идей Мясищева. Педагогический, 
вполне авторский заход, — и «перекличка» не в коммунарской методике, 
а именно с теоретическими вещами. Мне кажется, это важно.

И в-третьих. Мы в разное время обсуждали подходы к качествам пе-
дагога, который эмпатичен, думающий и так далее, они все правильные. 
Для пяти процентов педагогов и для пяти процентов педагогических ситу-
аций. В обычных массовых педагогических ситуациях происходит совсем 
не это, и отсюда мой вопрос про границы. Надо думать и про массовую 
практику, — какие в ней закономерности, в том числе педагогические.

Киселева Елена Васильевна. Конечно, с пятью процентами, может 
быть, не соглашусь, но массовая практика действительно несколько 
другая. Школьные учителя нам говорят: «Да, это все понятно, это все 
здорово. А делать-то что? Как это сделать?» Мое ощущение — что им не 
хватает инструментов. И понимание путей выстраивания отношений 
у них интуитивное.

Киселев Н. Н.: Разрешите добавить. С точки зрения социологии, есть 
одно такое небольшое спасение, которое несколько «мерцающе», что 
ли, появилось на горизонте — это «постмодерные ценности», т. е. цен-
ности, которые придут за модерном, — и это ценность отношений. Есть 
надежда, что они увеличат эти проценты, если, конечно, действительно 
подтвердится, что мир движется туда, социальная система движется 
туда, а возможно, эти проценты увеличатся со временем.

Селиванова Н. Л.: В том, что коммунарскую методику И. П. Иванова 
используют только «пять процентов», есть и наша вина. Потому что, 
когда мы рассказываем про КТД, мы заканчиваем всё на организации 
деятельности и почти никогда не говорим о том, что для коммунарской 
методики принципиальным был второй шаг: работа с отношениями.

Демакова И. Д.: Я придаю очень большое значение тому, что сегод-
ня происходит, мне кажется это событие значимым в жизни нашего 
совета, потому что мы говорим об очень серьезных и важных вещах. 
У меня с этой тематикой связана целая жизненная драма. Когда я писала 
кандидатскую диссертацию по формированию позиции, на предзащите 
меня раскритиковали, отложили защиту по одной причине. Мне ска-
зали: «Мы не видим, где у вас теория отношений». Я вынуждена была 
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принять это замечание, потратила очень много времени на изучение 
работ Б. Г. Ананьева, В. Н. Мясищева, и мне это, несомненно, многое 
дало. В теории отношений очень важно, когда мы умеем соединить 
и педагогические, и психологические подходы, потому что в практиче-
ской работе, конечно, мы не говорим, что сегодня занимаемся только 
психологией, а завтра только педагогикой. И поэтому мне показалось 
интересным, что мы говорим о формировании отношений к ценностям. 
Хочу подчеркнуть то, чем я очень много занималась. Мы готовы и спо-
собны сформировать ценностные отношения ребят к родине, к труду, 
к коллективу, к искусству, к продолжению образования и т. д. при одном 
обязательном условии: только если нам удается сформировать позитивное 
отношение ребенка к себе — то есть рассказать ему, в чем он особенно 
силен, где его сильная сторона, где мы готовы его поддержать. Мне 
кажется, это очень перспективная вещь. В нашем Корчаковском лагере 
мы этим-то и занимаемся, готовим уже 33-ю смену.

Сафронова Е. М.: Коллеги, мне кажется, что актуальность поднятого 
вопроса сегодня совершенно бесспорна по ряду оснований.

Первое. В научной школе академика В. В. Серикова, к которой я при-
надлежу, выделялись в свое время закономерности и принципы лич-
ностно-ориентированного образования. И среди десятка этих законо-
мерностей и принципов выделялся такой, может быть, не строго научно 
сформулированный постулат. Было сказано, что для личности нет ничего 
важнее, чем отношения с другими. И личностно-ориентированное об-
разование именно этим всегда и руководствовалось.

Второе. Сегодня важно обращение к понятию «эмоционально-без-
опасное отношение». Потому что в практике с этим сложно на всех 
уровнях. Оно точно связано с современным явлением, которое в пе-
дагогике называется «социальной инклюзией». Вот когда отношения 
будут небезопасными, потребуется исследование в области социальной 
инклюзии. Именно инклюзии. А они уже имеют место.

Третье. В теории личностно-ориентированного образования разраба-
тывается понятие «текстуально-диалогическая технология» (С. В. Белова 
и др.). Речь о диалогических ситуациях разных типов (например, о ситуа-
ции взаимной договоренности), о технологиях создания таких ситуаций. 
Интересный термин и достаточно хорошо разработанный — «диалоги-
ческая компетентность педагога». Выделялись уровни эмоционального 
диалога, познавательного диалога, творческого диалога. Это тоже касается, 
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на мой взгляд, обсуждаемой проблематики, педагогики отношений.
Щелина Т. Т.: Дорогие коллеги, пока слушала всех, размышляла и при-

шла к выводу, что в педагогике термин «отношения» является и средством, 
и условием, и результатом нашей профессиональной деятельности. 
Во-первых, почему отношения — средство? Потому что ребенок дает 
свою первую реакцию на эмоциональные отношения мамы либо лиц, 
ее заменяющих. Не случайно дети, испытывающие депривацию, разви-
ваются значительно медленнее и с большими проблемами. Отношения 
в семье, — это средство освоения социального опыта и формирования 
личности, они воспроизводятся впоследствии во взрослом возрасте.

Второй момент. В теории воспитательных систем мы рассматриваем 
отношения, которые складываются в деятельности, как условия развития 
личности, группы и коллектива.

И, наконец, результат. Я не случайно задала вопрос про терминологию 
А. В. Мудрика. Результатом будет система отношений к миру, с миром, 
к себе и с самим собой. Через представление о том, что я значу и как 
я выстраиваю свою жизнь в окружающей среде. Всем большое спасибо, 
уважаемые коллеги.

Селиванова Н. Л.: То, о чем говорили сегодня уважаемые доклад-
чики, — это некая идеальная модель. Возможно, поэтому она касается 
только пресловутых пяти процентов. Как говорится, педагоги — великие 
сказочники. Но, знаете, это, по-моему, как раз тот случай, когда процесс 
не менее важен, чем результат. То есть, чем больше мы об этом говорим, 
чем больше мы пытаемся делать в этом направлении, тем быстрее нам 
удастся преодолеть эти «пять процентов».
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ВОСПИТАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК

Партнерство семьи и школы в контексте цифровой 
трансформации общества

Бермус А. Г.1, Дутова Е. В.2

1,2 ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»

Аннотация. В публикации рассматриваются взаимоот-
ношения семьи и школы, семьи и государства в исторической 
ретроспективе, а также в условиях цифровой трансформации 
общества и образования. Описываются особенности и харак-
тер влияния процесса цифровизации на воспитание и обучение, 
включая такие позитивные и негативные явления, как распро-
странение массовых политико-образовательных проектов, 
трансформация традиционных семейных ценностей, борьба 
с квадроберством и пр.

Ключевые слова: воспитание, семья и школа, семья и госу-
дарство, партнерство семьи и школы, цифровая трансформа-
ция, цифровое общество, доцифровое общество, трансформация 
ценностей.

Family-School Partnership in the Context of Society Digital 
Transformation

Bermus Alexander G.1, Dutova Elena V.2

1, 2 Southern Federal University

Abstract. The publication examines the relationship between fam-
ily and school, family and the state in historical retrospect, as well as 
in the context of the digital transformation of society and education. 
It describes the features and nature of the influence of the digitaliza-
tion process on education and training, including such positive and 
negative phenomena as the spread of mass political and educational 
projects, the transformation of traditional family values, the fight 
against quadroberism, etc.

Keywords: education, family and school, family and state, family 
and school partnership, digital transformation, digital society, pre-
digital society, transformation of values.

Цель настоящего исследования — выявить, как изменяются взаимные 
отношения семьи, школы и государства в современном информацион-
ном обществе.
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Отношения семьи и школы исторически есть одна из самых про-
блемных зон отечественной истории и культуры последних двух веков. 
Так, Александр Сергеевич Пушкин в своей знаменитой статье «О народ-
ном воспитании», написанной вскоре после Декабрьского восстания 
в 1826 году, отчетливо формулирует нетерпимое отношение к домаш-
нему воспитанию:

«В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое без-
нравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные 
примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий 
о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. 
Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных 
языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-ни-
будь нанятым учителем. Воспитание в частных пансионах не многим 
лучше; здесь и там оно кончается на 16-летнем возрасте воспитанника. 
Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание 
частное… Надлежит всеми средствами умножить невыгоды, сопряжен-
ные с оным (например, прибавить годы унтер-офицерства и первых 
гражданских чинов)».

Иными словами, все опыты взаимных отношений людей, истинной 
чести и нравственности связываются только и исключительно с госу-
дарственными (правительственными) институциями.

Напротив, Василий Александрович Сухомлинский во второй полови-
не XX века высказывает мысли, прямо противоположные ценностному 
отношению к семейному воспитанию:

«Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная 
школа воспитания детей — это взаимоотношения мужа и жены, отца 
и матери… Какая бы у вас ответственная, сложная, творческая работа 
ни была на производстве, знайте, что дома вас ожидает еще более ответ-
ственная, более сложная, более тонкая работа — воспитание человека».

Подобная противоположность точек зрения на роль и место семей-
ного воспитания, а также на его связь с воспитанием в «официальных 
институциях» (школах, лицеях и др.) отражает не только и не столько 
личные взгляды выдающихся деятелей русской культуры, сколько раз-
личия в исторических контекстах. А. С. Пушкин адресует своё послание 
молодому императору Николаю I, искренне рассчитывая на то, что 
новый государь приложит все силы к тому, чтобы вырвать Российскую 
Империю из архаичной традиции, сохранявшейся в среде старого дво-
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рянства, символически представленного Троекуровым в «Дубровском». 
Напротив, В. А. Сухомлинский говорит о живительной и спасительной 
роли воспитания детей для послевоенного поколения семей, испытавших 
горе потерь и утрат, разрушение семейного быта и традиций, и ищущих 
себя во всё более ускоряющемся мире.

По сути, за этим противоречием мы видим две логики — ранней мо-
дернизации, видевшей в традиционной семье дикость и бескультурье, 
и позднего модерна, ищущего новые опоры для человеческого суще-
ствования в захваченном радикальными трансформациями обществе. 
Эти изменения накладываются на изменения самого института семьи 
и всего общества в целом [9, 10].

Проблемы взаимоотношений семьи и школы и, более конкретно, 
государства как основного института эпохи модерна, являющегося уч-
редителем системы образования, оказываются тем сложнее, чем более 
сложной является роль самого государства в мире постмодерна [5]. 
Действительно, с одной стороны, государство по-прежнему оказывается 
главным носителем национального суверенитета, координатором соци-
ально-экономического развития общества, однако, с другой стороны, 
экономические возможности государства оказываются гораздо скромнее 
тех, которые были доступны на предыдущем этапе, когда прямыми 
конкурентами государств в сфере идеологического и экономического 
регулирования оказываются наднациональные органы глобального управ-
ления и транснациональные экономические корпорации. В этих условиях 
имеет смысл рассматривать взаимные и параллельные трансформации 
государства, семьи и образования, происходящие на фоне цифрового 
сдвига, визуализирующего «постмодернистскую» перспективу для мира. 
Исследованиям проблематики взаимоотношений семьи и школы посвя-
щены публикации современных исследователей И. Ф. Дементьевой [6]; 
Е. Е. Андреевой [1]; В. С. Буровой [2]; А. М. Каменского [7]; Е. А. Петраш 
и Т. В. Сидоровой [11], в которых, помимо прочих проблем, в той или 
иной степени затрагиваются запросы и изменения, которые вносит 
в сферу образования и воспитания цифровое общество.

Мы живем в условиях быстрых перемен, характерных для инфор-
мационного общества. Поэтому в первую очередь следует, вслед за 
В. В. Гриншкуном и Т. Н. Суворовой [4], отметить фундаментальное 
различие между процессами цифровизации и цифровой трансфор-
мации, наблюдаемыми в сфере образования. Первое из них, то есть 
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цифровизация, означает, по сути, изменение технологического инстру-
ментария традиционных видов деятельности, например, замену печати 
на печатной машинке — набором текстов на компьютере с последующей 
распечаткой. Совершенно очевидно, что цифровизация позволяет 
сокращать затраты и оптимизировать уже имеющиеся процессы. Так, 
печатная машинка может обеспечить не более 3–4 экземпляров текста, 
в то время как набранный и сохраненный на электронном носителе 
текст может быть воспроизведен в любом количестве копий. В то же 
время цифровая трансформация представляет собой гораздо более 
фундаментальные изменения, содержание которых определяется воз-
никновением новой ценностной и процессной модели общественной 
жизни: например, театральные и даже кино-представления сменяются 
иммерсивными технологиями и использованием виртуальной (VR) 
и дополненной (AR) реальности, что дает совершенно новый уровень 
погружения и проживания сюжетов в новых цифровых средах в соче-
тании с соответствующими изменениями восприятия.

Цифровая трансформация экономики и образования задает мно-
жество новых разрывов и противоречий, неизвестных в предыдущей 
эпохе. В частности, актуализируются межпоколенческие противоречия, 
приобретающие характер антропологических различий (недаром, в об-
щественном сознании закрепились антропонимы, связанные с различ-
ными статусами в цифровом мире — цифровые аборигены и цифровые 
мигранты). Параллельно с этим происходят множественные разрывы 
по степени доступности различных платформ и сетей (например, в связи 
с теми или иными политико-идеологическими обстоятельствами); нако-
нец, в цифровых средах возникают новые модели социального общения 
и взаимодействия, не имеющие прецедентов в доцифровых обществах.

Прямым следствием подобных трансформаций становится политика 
«расшколивания» («дескулинг») [12] и явление «карнавализации», свя-
занные, с одной стороны, с расширением возможностей социального 
образования и воспитания, а с другой, со снижением значимости школы 
и системы образования в целом, как социального института и социаль-
ного лифта. При этом следует отметить, что политико-идеологический 
выбор лишь придает некоторые риторические краски к этой установке, 
но не меняет ее ценностные основания. В обществе борются разнона-
правленные тенденции. Так, для «либеральной» тенденции характерно 
то, что авторитет школы снижается в силу ее неспособности в должной 
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мере обеспечить индивидуализацию и тьюторское сопровождение 
образовательных траекторий обучающихся. И напротив — в контексте 
«патриотической» тенденции статус школы и педагогических работников 
проблематизируется, но уже вследствие превращения школьных орга-
низаций в операторов массовых политико-образовательных и профори-
ентационных проектов, таких как «Росдетцентр», «Движение первых», 
«Юнармия», «Билет в будущее», «Учитель для России», «Образование 
будущего», LifeCamp и т. д.

Указанные тенденции и диспозиции дополняются практически без-
раздельным господством негативной повестки относительно школы 
и ее взаимоотношений с семьей в СМИ: чаще встречаются сообще-
ния о дефиците учителей и их перегрузке; недостатках преподавания 
и оценивания; общество будоражат кампании по противодействию 
квадроберству (и применению соответствующих мер противодействия, 
например, наказания для родителей), опасности проникновения в школу 
деструктивных идеологий, неготовности школы к работе с асоциальными 
семьями, мигрантами и т. д.

В результате парадоксальным следствием цифровой трансформа-
ции социальной среды оказывается запрос на возобновление наиболее 
радикальных домодерных практик, воспринимаемых как процесс ар-
хаизации [3, 8].

Таким образом, мы можем выразить возникшую ситуацию во взаи-
моотношениях между семьей и школой в виде сложного пространства 
выборов (Таблица 1), отражающего выборы между различными группами 
ценностей — личных, семейных, школьных и общественно-государ-
ственных. При этом выбор каждой из ценностей может быть сопряжен 
с движением в двух противоположных направлениях: индивидуализации 
и освобождения либо же, напротив, включению в систему вертикального 
государственно-общественного контроля.

Таблица 1. Пространство ценностных выборов во взаимоотношениях 
семьи и школы

Горизонталь выборов Вертикаль выборов
Типы 
ценно-
стей

«Я»- 
ценно-
сти

Семей-
ные цен-
ности

Обще-
ственные 
ценности

Ценности 
государ-
ства

Стремление к свобо-
де и достижениям

Стремление 
к контролю и управ-
ляемости
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Сказанное выше позволяет по-новому взглянуть на перспективу 
разработки и реализации инновационных проектов в сфере отношений 
семьи и школы, включающих нормативно-правовой, исследовательский 
и проектный компоненты.

С точки зрения нормативно-правовых оснований, требуется реф-
лексия и реконструкция следующих аспектов:

1. Разработка новой нормативно-правовой базы поддержки семей 
и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации

2. Обеспечение большей согласованности и ценностной гармонизации 
воспитания и социальной политики

3. Разработка и стандартизация образовательных программ «роди-
тельских университетов», работы консультативной службы и службы 
социально-педагогической поддержки семей.

Можно выделить три ключевых аспекта взаимодействия между семьей 
и школой в современных условиях: нормативно-правовой, исследова-
тельских и проектный.

Нормативно-правовой аспект предполагает правовое обеспечение 
в решении актуальных проблем семьи и школы, включая актуализацию 
положений о семьях, находящихся в сложных жизненных ситуациях, 
конвергенцию воспитания и социальной политики; стандартизацию 
образовательных программ для родительских университетов, школ для 
родителей и т. д. В рамках данного аспекта правомерными являются 
следующие шаги:

1) разработка новой нормативно-правовой базы поддержки семей 
и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации;

2) обеспечение большей согласованности и ценностной гармонизации 
воспитания и социальной политики;

3) разработка и стандартизация образовательных программ «роди-
тельских университетов», работы консультативной службы и службы 
социально-педагогической поддержки семей.

В логике исследовательского аспекта необходима реализация следу-
ющих стратегических мер и возможностей на исследовательском уровне:

1) междисциплинарные исследования семейных и этнокультурных 
традиций, выявление образов школы, учения, жизненных выборов 
в разных семьях и на разных этапах психосоциального развития ребенка;

2) комплексные исследования динамики показателей семейного 
благополучия;
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3) Психолингвистические исследования ситуаций общения предста-
вителей семей и школ (в том числе, известная проблема «родительских 
чатов» и т. д.)

Наконец, проектный аспект взаимодействия семьи и школы в циф-
ровую эпоху определяется следующими факторами:

1) подготовкой (повышением квалификации) педагогов и школьных 
администраторов по работе с семьями;

2) апробацией программ совместной профилактики негативного 
поведения и социально-педагогической поддержки обучающихся;

3) Организацией совместного культурного досуга семей и школы.
Более наглядно данные аспекты представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Три ключевых аспекта партнерства семьи и школы 
в условиях цифровой трансформации общества.

Нормативно- 
правовой аспект

Исследовательский 
аспект

Проектный аспект

— Актуализация по-
ложений о семьях, на-
ходящихся в сложных 
ситуациях;
— конвергенция вос-
питания и социальной 
политики;
— разработка и стан-
дартизация образо-
вательных программ 
поддержки родитель-
ского воспитания 
(«Родительских уни-
верситетов»)

— Исследования семейных 
и этнокультурных традиций, 
в т. ч. образов школы, обра-
зования, жизненных и про-
фессиональных выборов 
в разных семьях;
— комплексные исследова-
ния динамики показателей 
семейного благополучия;
— междисциплинарные 
исследования ситуаций 
и практик взаимодействия 
семьи и школы (в т. ч. «ро-
дительских чатов» и т. д.)

— Подготовка и повыше-
ние квалификации педа-
гогов и администраторов 
системы образования по 
работе с семьями;
— организация совмест-
ного досуга семей;
— массовые семейные 
программы профилак-
тики негативного пове-
дения

В целом, мы можем выделить следующие поля потенциально эффек-
тивного взаимодействия семьи и школы с использованием цифровых 
технологий:

1. Профориентация и профессиональное самоопределение обучающих-
ся, в том числе, с использованием электронных игр и онлайн-тренажеров.

2. Онлайн дополнительное образование и НПО.
3. Сохранение и развитие традиционных семейных и этнокультурных 

ценностей, включая организацию совместных экспедиций по значимым 
местам, языковых и культурных практик и т. д.

4. Социально-психологическая поддержка «особого детства».
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5. Организация и поддержка детско-взрослых досуговых сообществ 
(отдых на природе, экскурсионная и музейная деятельность и т. д.).

Таким образом, современные возможности, которые в контексте вза-
имодействия семьи и школы предоставляет цифровое общество, велики 
и разнообразны. Задача современных педагогов, а также родительского 
сообщества — в полной мере использовать потенциал цифровизации 
образования и цифровой трансформации общества в интересах разви-
тия личности и воспитания человека в свете сохранения и укрепления 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
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ВОСПИТАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК37:005.6(470–43)

Профессиональные династии как средство развития 
межпоколенческих отношений в современных условиях
Кашаев А. А.
ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования», 

Аннотация. Изучение формирования единого образователь-
ного пространства российской школы в его полиструктурности 
и полисубъектности требует особого внимания к условиям 
интеграционных процессов и к механизмам взаимодействия 
их участников. В статье рассматривается место професси-
ональных семейных династий в развитии межпоколенческих 
отношений, значительно влияющих на пространственный 
образ системы общего образования страны. Анализ современ-
ной теории и практики по обозначенной теме, определение 
круга возникающих здесь противоречий позволили выявить 
проблему исследования: при каких условиях такие династии 
являются фактором усиления единства. Раскрыты возмож-
ности династий в укреплении и приумножении личностных 
и профессиональных связей субъектов — участников обра-
зовательных отношений. Решение проблемы исследования 
в парадигме необходимости выполнения важнейшей задачи — 
сохранения традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей — потребовало доказательства гипотезы, согласно 
которой профессиональные династии, развивая межпоколен-
ческие отношения, выступают одним из факторов форми-
рования единого образовательного пространства системы 
общего образования России. Проведенный анализ подтвердил 
выдвинутую гипотезу.

Ключевые слова: профессиональные династии, межпоко-
ленческие отношения, единое образовательное пространство, 
общее образование.

Professional dynasties as a means of developing 
intergenerational relations in modern conditions

Andrey А. Kashaev
Ryazan Institute for Educational Development, 

Abstract. The study of the formation of a unified educational 
space of the Russian school in its polystructure and polysubjectivity 
requires special attention to the conditions of integration processes 
and to the mechanisms of interaction of their participants. The article 
examines the place of professional family dynasties in the develop-
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ment of intergenerational relations, which greatly influence the spa-
tial image of the country's general education system. The analysis of 
modern theory and practice on the designated topic, the definition 
of the range of contradictions arising here, allowed us to identify the 
problem of research: under what conditions such dynasties are a factor 
in strengthening unity. The possibilities of dynasties in strengthening 
and multiplying personal and professional ties of subjects participating 
in educational relations are revealed. Solving the problem of research 
in the paradigm of the need to fulfill the most important task — the 
preservation of traditional Russian spiritual and moral values — re-
quired proof of the hypothesis that professional dynasties developing 
intergenerational relations, act as one of the factors in the formation 
of a unified educational space of the Russian general education system. 
The fulfilled analysis allowed us to conclude that the hypothesis put 
forward is legitimate and confirmed.

Keywords: professional dynasties, intergenerational relations, 
unified educational space, general education.

Исследование процессов формирования и развития единого образо-
вательного пространства современной школы требует сосредоточения 
особого внимания на глубинных явлениях, существо которых позволяет 
установить те резонансные социальные факторы и механизмы, благо-
даря которым интеграционные процессы проявляют себя во времени 
и пространстве, повышая качество результатов полисубъектного и по-
ликультурного взаимодействия. И здесь культура и традиции россий-
ского народа во многом обусловливают личностные, компетентностные 
и профессиональные аспекты деятельности участников образовательных 
отношений.

Необходимость сохранения и укрепления традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, в том числе через «совершенство-
вание форм и методов воспитания детей и молодёжи», закреплённая 
в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809, усилена 
цивилизационным и экзистенциальным характером основных идей 
Года семьи [15, 17].

Ячейка общества, состоящая из детей-учащихся и их родителей — 
участников образовательных отношений, способна создать условия для 
такого уровня межпоколенческого общения, при котором качество куль-
туросообразного отклика в системе социального взаимодействия станет 
проводником решения важнейших государственных мировоззренческих 
задач, обусловит развитие культуры общества в целом. При этом влия-
ние семьи на систему школьного образования, представляющую собой 
неотъемлемую часть социального уклада государства, трудно оспорить.
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Роль семьи по отношению к школьному укладу и развитию обще-
образовательной организации в целом объективно может быть значи-
тельно усилена, если внутри ячейки укрепляются межпоколенческие 
отношения, формирующиеся на протяжении длительного времени 
в профессиональных династиях. Они создают условия для передачи 
системы духовно-нравственных ценностей, жизненного и профессио-
нального опыта уже во время обучения подрастающего поколения на 
этапе школьного образования.

Рассмотрение формирования единого образовательного пространства 
современной российской школы в качестве одного из государственных 
приоритетов вызвано тем, что открытость системы управления качеством 
общего образования, в которой имеют место множественные связи, 
способна обеспечить такой уровень межсубъектного взаимодействия 
и развития, при котором общее образование достигает своих целевых 
установок. Безусловно, реализацию крупнейших проектов в области 
оценки и совершенствования качества образования невозможно пред-
ставить без большого количества участников с определённой каждому 
ролью и возможностями. Положительный прогноз относительно их 
субъектной устойчивости и стабильности в проявлении их внутренних 
качеств по отношению к внешней системе взаимодействия даёт основание 
делать выводы о той роли, которые они играют в социальных процессах. 
В круг подобных участников входит и родительское сообщество. Так, 
федеральный проект адресной помощи школам с низкими образова-
тельными результатами «500+» (с 2020 по 2022 год), направленный на 
выполнение одной из национальных целей развития России — «вхож-
дение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по 
качеству общего образования», фактором риска обозначил «проблемы 
с вовлечённостью родителей» в образовательный процесс [16, 8]. В свя-
зи с этим, задачей общеобразовательных организаций, переходящих 
в эффективный режим работы, стало преодоление или минимизация 
данного негативного фактора. Кроме того, проект «Школа Министерства 
просвещения Российской Федерации» предполагает тесную работу 
с родителями в вопросах профилактики ряда негативных социальных 
явлений и в формировании благоприятного школьного климата [12]. 
Среди семей, участвующих в деятельности школы, особое место при-
надлежит профессиональным династиям.

Профессиональная династия — самоорганизующееся сообщество, 
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социальное проявление которого обусловлено, с одной стороны, близ-
ко-семейными отношениями, а, с другой, — общей для всех участников 
профессиональной деятельностью.

Как правило, этапами становления профессиональных династий яв-
ляются: появление родоначальника династии, возникновение собственно 
династии и расширение многопоколенной династии (три поколения 
и более) [1, с. 221–222].

Важно понять, за счёт чего профессиональные династии способны 
вывести межпоколенческие отношения на качественно новый уровень, 
проявлением которого станет укрепление мировоззренческих, духов-
но-нравственных и ценностных оснований системы общего образования 
России в процессе её формирующегося единства.

Очевидно, что отношения в профессиональных династиях име-
ют свои особенности, как и сущность самих династий. Ряду аспек-
тов межпоколенческих отношений, воспитательному потенциалу 
семьи посвящены научные труды М. А. Абрамовой, Г. С. Гончаровой, 
М. Е. Денищенко, Г.Е Котьковой, С. П. Машовец, Л. М. Митиной, 
В. Г. Москвина, Н. Б. Москвиной, Н. У. Ярычева.

Концептуальные основы изучения профессиональных династий 
отражены в работах О. Г. Антоновой, А. В. Антоновой, Е. В. Антонова, 
Л. В. Клименко, И. В. Мостовой, О. Ю. Посуховой, А. Т. Ташпековой, 
А. И. Черевковой.

Влияние педагогических династий на профессиональный выбор 
подрастающих поколений раскрывается в работах А. А. Шаронова 
и А. Р. Шигаевой. Месту семьи в развитии межличностных отношений 
посвящены исследования Е. В. Щаниной и И. А. Гладковой.

Образовательное пространство в его поликультурной обусловленности 
рассмотрено в трудах В. П. Борисенкова и О. В. Гукаленко.

Теоретический анализ обозначенной здесь тематики, а также обоб-
щение имеющейся практики позволили сформулировать некоторые 
противоречия, обусловившие проблему настоящего исследования. С од-
ной стороны, вопросы, связанные с межпоколенческими отношениями, 
получили широкое освещение в социологии и педагогике, с другой сторо-
ны, имеется потребность в более глубоком изучении профессиональных 
династий как одного из стимулов развития данного вида отношений. 
Противоречие существует также и в том, что в исследованиях, отража-
ющих вопросы воздействия профессиональных династий на единство 
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пространства современной системы общего образования России, глав-
ным образом рассматриваются педагогические династии. Между тем 
большой научный интерес представляют и другие профессиональные 
династии, независимо от рода их деятельности. Следовательно, имеет 
место потребность в большей конкретизации механизмов данного со-
циально-профессионального явления.

Недостаточное понимание места профессиональных династий с их 
потенциальной возможностью активно передавать традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности посредством устойчивых 
межпоколенческих отношений, укрепляемых в поле не только личного, 
но и профессионального взаимодействия, в формировании единства 
образовательного пространства современной школы с целью дости-
жения ею искомых показателей, обуславливает проблему настоящего 
исследования: каковы условия, при которых профессиональные ди-
настии становятся фактором укрепления интеграционных процессов 
в отечественном образовании.

Объектом настоящего исследования являются профессиональные 
династии, а предметом выступает их роль в формировании единого об-
разовательного пространства и развитии межпоколенческих отношений.

Методологическую основу настоящего исследования составляют 
системный, целостный, пространственный, культурологический, 
аксиологический и синергетический подходы, необходимые для 
изучения социально-педагогических процессов в формирующемся 
единстве образовательного пространства современной российской 
школы. Системный и целостный подходы позволили рассмотреть 
закономерности исследуемых процессов взаимодействия основных 
участников образовательных отношений, их взаимовлияние в среде 
общего образования. Пространственный подход способствовал ис-
следованию внутрисистемных и внешних связей, их созависимость. 
С помощью культурологического и аксиологического подходов были 
определены ценностные основания межпоколенческих отношений, 
формирующих такие характеристики личности подрастающего поко-
ления, которые обусловливают устойчивость социальных и професси-
ональных связей в образовательном пространстве. Синергетический 
подход позволил рассмотреть социально-педагогические процессы 
в профессиональных династиях и образовательном пространстве как 
открытых самоорганизующихся системах.

Профессиональные династии как средство развития межпоколенческих ...
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Для достижения цели настоящего исследования использовались 
теоретические (анализ, синтез, обобщение, аналогия) и эмпирические 
методы (изучение нормативно-правовых документов, научной лите-
ратуры, результатов экспериментальных исследований по проблеме).

Рассмотрение проблемы межпоколенческих отношений широко пред-
ставлено в ряде научных исследований. В них раскрывается важность 
семьи как социального явления, определяющего уровень культуры че-
ловека, основы личностного развития ребёнка, формирующего систему 
его собственных отношений с кругом его общения и обеспечивающего 
их качественное развитие.

По мнению Н. У. Ярычева, «в рамках теории поколений можно выде-
лить социально-психологические механизмы формирования персональ-
ного обмена социальным опытом», которые детерминируют идентичность 
членов поколенных общностей [21, с. 180]. При этом «ключевым социаль-
ным средством, предназначенным для решения проблемы социального 
наследования, является целенаправленная воспитательная деятельность 
с её неотъемлемой составляющей — образованием» [21, с. 181].

Отсюда значимое место в достижении устойчивости социальных 
систем принадлежит образовательным организациям, способным обе-
спечить качественное сопровождение участников образовательных отно-
шений. Подобное сопровождение, по оценке Г. Е. Котьковой, «формирует 
личностную, семейную и нравственную культуру, решает воспитательные 
задачи» [6, с. 33]. Таким образом, подчёркивается значение в том числе 
школьной образовательной среды, в которой триединство обучающегося, 
педагога и родителя способно достигать высокого уровня эффективности 
образовательной системы с точки зрения определяемых государством 
задач по формированию «высоконравственного, творческого, компе-
тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях межнаци-
онального народа Российской Федерации» [13].

Превалирующее значение социально-этических норм в смысловом 
содержании межпоколенческих отношений позволяет акцентировать 
внимание на особой важности традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей как мировоззренческой основы, способствующей 
достижению обозначенного здесь российского национального воспи-
тательного идеала, для системы образования. Их можно рассматривать 

Профессиональные династии как средство развития межпоколенческих ...
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как определённую смысловую константу межпоколенческого общения.
Говоря о кризисе отношений и о межпоколенческом разрыве как 

о фундаментальной психологической проблеме, Л. М. Митина раскрывает 
условие, при котором последствия этого разрыва могут в определённой 
степени нивелироваться за счёт передачи и усвоения социального опыта 
от одного поколения к другому и преемственности поколений: «глубокое 
осознание смысла культурно-исторического содержания, полученного 
от предыдущих поколений, и нового современного содержания, приоб-
ретённого в личном опыте» [9, с. 5]. Описание сути данного механизма, 
позволяющего обеспечить личностное и профессиональное развитие 
поколений, также подтверждает возможности его успешной реализации 
в системе образования.

Аналогичной позиции придерживается М. Е. Денищенко, подчёрки-
вая то, что диалог поколений является диалогом культур. Последний 
представляет собой форму существования культуры, «которая не может 
развиваться вне культурного взаимодействия и обмена, в том числе 
межпоколенческого» [4, с. 190].

Ряд авторов, не умаляя влияния системы образования, выделяют 
особую роль семьи, закладывающей духовно-нравственные основы 
личности. В частности, Г. С. Гончарова и М. А. Абрамова, анализируя 
уровень социокультурной адаптации молодёжи, устанавливают его за-
висимость от уровня позитивности внутрисемейных межпоколенческих 
отношений [2, с. 110].

Таким образом, позиция большинства авторов едина в том, что гар-
моничные межпоколенческие отношения обуславливают поступатель-
ное развитие общества и обеспечивают социальную преемственность 
и стабильность. Это особенно ценно на фоне постоянных изменений 
и в условиях агрессивного проявления инфосферы, способной дестаби-
лизировать процессы преемственности в межпоколенческих отношениях.

Поскольку наличие межпоколенческих отношений характеризу-
ет открытые самоорганизующиеся системы, нельзя не согласиться 
с Н. Б. Москвиной, С. П. Машовец и В. Г. Москвиным в том, что связь 
в этих отношениях не линейна [10, с. 116]. И идеализировать их не 
приходится, поскольку противоречия, которые могут проявляться 
в отдельных семьях, имеют явно деструктивный характер не только во 
внутреннем плане, но и во внешней среде. В связи с этим для понимания 
природы влияния на данные отношения необходимо проанализировать 
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те факторы, учёт которых будет способствовать выполнению миссии 
межпоколенческого взаимодействия в формировании единого про-
странства общего образования.

Здесь небезынтересен тезис Г. Е. Котьковой о том, что «эффектив-
ное воспитание и реальная социализация ребёнка в социокультурном 
пространстве возможны только при условии «следования рядом» с ним 
взрослого», где данное «следование» рассматривается как целенаправ-
ленно организованная деятельность — педагогическое сопровождение 
в обретении ценностно-смысловых ориентиров [7, с. 192].

Важным социальным явлением, оказывающим воздействие на качество 
межпоколенческих отношений, являются семейные династии. При этом 
более значимым потенциалом обладают профессиональные семейные 
династии, в которых межпоколенческие отношения качественно нового 
уровня обусловлены совокупностью межличностного и профессионально-
го общения, распространённых во времени и пространстве. Е. В. Щанина 
и И. А. Гладкова выделяют в династиях такого типа преемственность 
профессии родителей, пример которых «оказывается наиболее важным 
фактором, оказывающим влияние на профессиональное самоопределе-
ние подрастающего поколения» [20, с. 46]. Можно предположить, что, 
развивая межпоколенческие отношения, профессиональные семейные 
династии, независимо от рода их деятельности, выступают одним из 
факторов формирования единого образовательного пространства, в том 
числе пространства современной школы.

Остановимся более подробно на проверке данной гипотезы.
А. И. Черевкова, проведя социологическое исследование, посвящён-

ное формированию профессиональных династий в социально ориен-
тированных профессиях, пришла к выводу о том, что на продолжение 
профессиональных династий влияют «родительское программирование 
на профессиональную преемственность, включающую наследование как 
профессиональных навыков, ценностей, так и социального капитала» 
[18, с. 122].

Можно говорить о профессиональных династиях как устойчивых 
группах социальной сферы, субъекты которой обладают потенциалом 
профессионального «воспроизводства» в связи с ранней профориентаци-
ей и профсоциализацией, начинающейся в семье. Положительный опыт, 
карьерные траектории и профессиональные связи старшего поколения, 
«следование рядом» родителей в вопросах выбора профессионального 
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пути обеспечивают ребёнку мотивационное поле, в котором формируется 
его собственная позиция относительно своего будущего. Это поле закре-
пляется и передачей родителями своих личных и семейных ценностных 
установок, позволяющих придать эмоциональную составляющую тому 
или иному выбору: в этом случае профессиональная деятельность стала 
ценностью семьи. При этом ребёнок, выбирая иной род деятельности, 
часто руководствуется общими морально-ценностными установками 
родителей и иных близких родственников, выступающих для него при-
мером отношения к своей работе, ответственности, трудолюбия и т. п.

Отсюда профессиональный выбор школьника во многом определяется: 
родительской позицией и влиянием, семейной традицией, внутрисе-
мейным общением и совместными занятиями и т. п. [19, с. 88]. Особый 
эффект от общения ребёнка с родителями обнаруживается в том случае, 
если оно проходит в формате наставничества.

Особенности профессиональных династий позволяют им выступать 
активными субъектами образовательного пространства. Социальные 
эффекты, которые они проявляют, немаловажны для изучения предмета 
настоящего исследования, описаны И. В. Мостовой, О. Ю. Посуховой, 
Л. В. Клименко. Наряду с деструктивными характеристиками профес-
сиональной династийности, заключающимися в том числе в архаично-
сти закрепления преимуществ в социальной конкуренции, названы её 
положительные эффекты:

1. Создание опорной конструктивной сети взаимосвязей, которые 
противостоят внешнему разрушению системы социально-профессио-
нальных статусов.

2. Передача и накопление трудового опыта и организационных при-
ёмов, которые наделяют династии конкурентными преимуществами.

3. Сохранение и развитие профессионального характера человека 
благодаря династической поддержке опыта предшествующих поколений 
на достигнутом уровне, что обуславливает раннюю профессиональную 
социализацию нового поколения, формирование у него положительной 
профессиональной идентичности, интереса к профессии и к соответ-
ствию корпоративным стандартам [11, с. 77].

По мнению ряда исследователей, потребность в профессиональ-
ной династии «кроется в смысле человеческой жизни, стремлении 
сохранить накопленное и переданное тебе» [1, с. 227]. Исходя из опыта 
советского периода истории, «семейная преемственность выступала 
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фактором социально-экономической стабильности» [14, с. 140]. И се-
годня профессиональные династии являются в определённой степени 
социально-стабилизирующим началом. Это подтвердило региональное 
исследование «Профессионально-ценностный потенциал традиционных 
семейных педагогических династий в формировании единого образова-
тельного пространства», проведённое в 2024 году в Рязанской области. 
Респондентами из группы «Династии» были продемонстрированы более 
высокий уровень осознания семейных и профессиональных ценностей, 
преданность делу своей жизни и желание продолжить семейное дело.

Согласно опросам общественного мнения, количество россиян, 
выступающих за профессиональные династии, составляет в среднем 
54% [14, с. 141].

Сегодня, как отмечают О. В. Гукаленко и В. П. Борисенков, «стоит 
задача разработать новую модель образования, которая отражала бы 
исторические, культурно-педагогические традиции страны, а также 
учитывала бы особенности и вызовы современной цивилизации» [3, 
с. 4]. Такая модель сегодня постепенно формируется в нашей стране 
в парадигме единого образовательного пространства. Оно представ-
ляет собой многоуровневую, полиструктурную, саморазвивающуюся 
систему, характеризующуюся открытостью, интеграцией формального 
и неформального взаимодействия участников образовательных отноше-
ний в образовательной среде, в которой присутствуют преемственность 
и гармоничное, взаимодополняющее функционирование составляющих 
системы, как в горизонтальной плоскости (внутри каждого ее уровня), 
так и в вертикальной (между ее разными уровнями) [5, с. 14].

Характеристики профессиональной династии соответствуют 
сущностным качествам единого образовательного пространства. 
Профессиональная династия, будучи субъектом образовательного про-
странства, состоит, в свою очередь, из своих собственных субъектов — 
представителей династии, которые как самоорганизующиеся системы 
действуют в режиме открытости и формального (профессионального) 
и неформального (личностного) взаимодействия. Представители дина-
стии передают свой опыт от старшего поколения к младшему, а развитие 
каждого происходит при взаимном дополнении друг друга ценностными 
установками, профессиональной и околопрофессиональной информа-
цией. Последняя мотивирует каждого и является существенным фак-
тором выбора ребёнком профиля обучения и своей профессиональной 
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траектории. Причём, если неформальное взаимодействие по вертикали 
отражает поле неформального профессионального общения, то взаи-
модействие по горизонтали — поле личностного общения.

Отсюда профессиональная династия является в определённой степени 
прообразом единого образовательного пространства, его относительно 
мотивированным микросоциумом и органично вписывается в него.

Оценка профессиональных династий в качестве одного из факторов 
формирования и укрепления единого образовательного пространства 
современной школы обусловлена наличием следующих обстоятельств:

1. Профессиональные династии, выводя на новый уровень качество 
межличностных отношений, являются носителями и проводниками об-
щей духовно-нравственной основы государства, определяющей векторы 
развития системы общего образования, — традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, в том числе: гражданственности, 
созидательного труда, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 
преемственности поколений.

2. Такие династии в лице обучающихся и, возможно, родителей яв-
ляются участниками реализации и развития индивидуальных образо-
вательных треков в рамках профильного обучения, требующих взаимо-
действия участников образовательных отношений в системе не только 
внутренних, но и внешних активных связей.

3. Мотивированные обучающиеся, в том числе представители ди-
настий, обуславливают решение более сложных педагогических задач, 
способствующих совершенствованию профессиональных и академи-
ческих компетенций, а также качеств личности участников образова-
тельных отношений, связывая последних с ведущими региональными 
и федеральными научно-методическими центрами, умножая систему 
связей в пространстве.

4. Они привержены в лице большей части своих представителей 
работать на своей малой родине, обеспечивая равномерность в рас-
пределении квалифицированных кадров по территории региона. Это 
касается главным образом педагогических династий, содействующих 
решению кадровой проблемы в общеобразовательных организациях 
муниципалитетов, отдалённых от центров регионов.

5. Профессиональные династии объективно соучаствуют в фор-
мировании рынка труда, в социальном заказе на подготовку будущих 
специалистов, связывая общее образование со средним или высшим 
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профессиональным.
Данные характеристики одновременно являются условиями, при 

которых профессиональные династии становятся фактором укрепле-
ния интеграционных процессов в отечественном образовании. Таким 
образом, можно справедливо говорить об их месте в формировании 
единства образовательного пространства нашей страны.

Заключение.
Формирование единого образовательного пространства России — 

сложноорганизованный процесс, к субъектам которого можно отнести 
и профессиональные династии, независимо от рода деятельности их 
представителей. Межличностные отношения, характерные для них, об-
условлены влиянием традиционных духовно-нравственных ценностей 
и профессиональной составляющей, что наделяет династии возмож-
ностями, позволяющими им объективно влиять на интеграционные 
процессы. Выдвинутая в данном исследовании гипотеза нашла своё 
методологическое подтверждение.
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ВОСПИТАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

УДК 159.9

Связь  диадического и индивидуального копинга 
с уровнем стресса у юношей и девушек

Казаренков В. И.1, Карнелович М. М.2, Казаренкова Т. Б.3

1 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»,  
2 ГРГУ «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 
3 Международный научный центр «СОЦИУМ 2035»

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам 
профилактики стресса и выявления стилевых особенностей 
копинга в период юношества, когда субъект опирается как на 
индивидуальные стратегии преодоления, так и имеет возмож-
ность осознанно обращаться к диадическому копингу, вовлекая 
в процессы противостояния стрессу других людей, находящихся 
с ним в близких эмоциональных отношениях. Обосновывается, 
что разные по содержанию и способам реализации копинг-стра-
тегии субъекта юношеского возраста выступают предикто-
рами уровня выраженности признаков стресса.

Цель исследования — выявить особенности связи страте-
гий диадического и индивидуального копинга с уровнем стресса 
у юношей и девушек. В тестировании приняли участие 136 
девушек и 146 юношей в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся 
в Российском университете дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы и Гродненском университете имени Янки Купалы. 
Полученные эмпирические данные проанализированы с учетом 
пола респондентов с применением методов математической 
статистики (U-критерий Манна-Уитни, корреляционный 
анализ по Спирмену).

Доказаны различия стратегий копинга у юношей и деву-
шек. Получены свидетельства о более высокой вовлеченности 
девушек в процессы диадического копинга (взаимного инфор-
мирования о стрессе, совместных усилий по преодолению) 
в сравнении с юношами. Обнаружены прямые корреляционные 
связи между негативным диадическим копингом со стороны 
партнера и признаками стресса у девушек. В выборке юношей 
установлена обратная корреляционная связь между информи-
рованием партнера о своих трудностях и признаками стресса. 
Многочисленные связи между стратегиями индивидуального 
копинга и уровнем выраженности признаков стресса у девушек 
и юношей подтверждают, что обращение за социальной под-
держкой, профессиональной помощью, планирование и анализ 
проблемы, позитивный фокус, активный отдых позволяют 
снижать уровень стресса субъекта.

Результаты исследования могут использоваться специа-
листами социальной, педагогической и психологической сфер 
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деятельности при организации мероприятий, семинаров, кон-
сультаций, направленных на повышение компетентности 
молодежи в области стресс-менеджмента и осознанный выбор 
адаптивных индивидуальных и диадических копинг-ресурсов, 
способствующих эффективному преодолению трудной жиз-
ненной ситуации.

Ключевые слова: индивидуальный копинг; диадический 
копинг; стратегии совладания; стресс; признаки стресса; меж-
половые различия стратегий совладания; юноши и девушки.

Relationship between Dyadic and Individual Coping 
Strategies and the Level of Stress in Young Men and Women

Kazarenkov V. I.1, Karnialovich M. M.2, Kazarenkova T. B.3

1Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, . 
2Grodno State University of Yanka Kupala,  
3International Research Centre ‘Socium 2035’.

Abstract. The article is devoted to current issues of stress prevention 
and identification of stylistic features of coping during youth, when 
the subject relies on both individual coping strategies and has the op-
portunity to consciously turn to dyadic coping, involving other people 
who are in close emotional relationships with him in the processes of 
confronting stress. It is substantiated that coping strategies of a subject 
of youth, different in content and methods of implementation, act as 
predictors of the level of severity of stress signs.

The purpose of the study is to identify the features of the relationship 
between dyadic and individual coping strategies and the level of stress 
in young men and women. The testing involved 136 young women 
and 146 young men aged 18 to 24 years, studying at the Peoples' 
Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba and 
the Yanka Kupala University of Grodno. The obtained empirical data 
were analyzed taking into account the biological sex of the respondents 
using the methods of mathematical statistics (Mann-Whitney U-test, 
Spearman correlation analysis). The differences in coping strategies in 
young men and women have been proven. Evidence has been obtained 
of higher involvement of young women in dyadic coping processes 
(mutual information about stress, joint efforts to overcome) compared 
to young men. Direct correlations have been found between negative 
dyadic coping on the part of the partner and signs of stress in young 
women. In the sample of young men, an inverse correlation has been 
established between informing the partner about their difficulties 
and signs of stress. Numerous connections between individual coping 
strategies and the level of stress symptoms in young men and women 
confirm that seeking social support, professional help, planning and 
analyzing the problem, positive focus, and active recreation help reduce 
the subject's stress level.

The results of the study can be used by specialists in the social, 
pedagogical and psychological fields of activity when organizing events, 
seminars, and consultations aimed at increasing the competence of 
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young people in the field of stress management and making a conscious 
choice of adaptive individual and dyadic coping resources that help 
them effectively overcome difficult life situations.

Keywords: individual coping; dyadic coping; coping strategies; 
stress; stress symptoms; differences of coping strategies in young men 
and women.

Социальная поддержка рассматривается исследователями в области 
психологии копинга как одна из наиболее эффективных стратегий поведе-
ния, позволяющих субъекту преодолевать как кратковременные трудные 
ситуации, вызывающие стресс-реакции, так и сохранять относительно 
хорошее психологическое самочувствие и снижать стрессовые реакции 
на события, действующие в течение длительного периода (месяцы, годы) 
и приобретающие характер хронических стрессоров [3; 4; 8]. Значимость 
участия других людей, прежде всего — близких, родных — как ресурса 
поддержки в процессах преодоления трудностей учеными отмечалась 
и ранее. Однако эмпирические исследования о том, как близкие друг 
другу люди косвенным образом влияют на уровень стресса у субъекта 
совладания, в отечественной науке появились сравнительно недавно [2; 6].

Усилия близких (эмоционально) друг другу людей, составляющих 
диаду (дружескую, романтическую, супружескую), направленные на 
выработку стратегий по ослаблению влияния у каждого из членов диады 
непрямого стресса, принято определять как «диадический копинг» [6; 
10]. Цель диадического совладающего поведения — адаптация и разре-
шение негативной ситуации, уменьшение отрицательных последствий 
для каждого партнера. Диадическое совладающее поведение — совмест-
ные усилия субъектов взаимодействия и близких отношений по оценке 
и разрешению возникших трудностей, эмоциональной взаимной под-
держке, совместной фокусировке на разрешении проблемы. Насколько 
важна такая поддержка членам диады, говорят эмпирические факты: 
уровень общего диадического копинга, характерный для конкретной 
диады, в высокой степени предсказывает удовлетворенность близкими 
отношениями независимо от пола, возраста, уровня образования и со-
циокультурных предикторов [2; 10].

Становление стратегий или стилей копинга активно продолжается 
в период поздней юности, когда субъект вовлекается в разные фор-
мы межличностных связей и отношений, в том числе романтических. 
Взаимодействие с партнером в диаде предполагает разное содержание 
общения, в том числе и активное обсуждение юношей и девушкой про-
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исходящих в жизни каждого из них событий; вербализации реакций на 
трудности; поиск и проявление участия близкого человека в совладании 
со стрессом [7].

Ресурс романтической диады предполагает реализацию партнерами 
стратегически разных типов копинга. Под общим диадическим копингом 
подразумевается относительно равная вовлеченность обоих партнеров 
по решению задачи противостоять стрессу, «настигшему» кого-либо из 
них; в термине «поддерживающий копинг» акцентируется позитивный 
фокус усилий партнера в отношении субъекта стресс-реакций; понятие 
«делегированный» обозначает копинг, при котором один из партнёров 
обращается к другому с просьбой в разделении действий в преодолении 
трудностей. Негативно-ориентированными стратегиями диадического 
копинга следует считать «противоречивый», когда в ходе оказания 
поддержки партнёр считает свои усилия лишними, избыточными; 
«поверхностный» посредством формальных и ритуальных действий 
и выражений; «агрессивный» с осуждением и высмеиванием действий 
и переживаний партнёра [2; 6; 10]. Очевидно, что на выбор вида совла-
дающего поведения в паре влияет качество данных взаимоотношений, 
степень удовлетворенности данными взаимоотношениями, а также 
стабильность и степень искренности в общении.

Если диадический копинг предполагает способы преодоления трудно-
стей, использующиеся партнерами в близких отношениях и предполага-
ющие когнитивные и поведенческие усилия, направленные на совладание 
со стрессором, затрагивающим партнеров, то индивидуальный копинг 
включает аналогичные паттерны совладания, которые субъект реализует 
без опоры на романтическую диаду и партнера. Стратегии и механизмы 
этого вида копинга глубоко раскрыты отечественными и зарубежными 
учеными [4; 5; 8]. Об эффективности индивидуальных и диадических 
стратегий копинга можно судить по уровню стресса каждого субъекта, 
поскольку и тот и другой вид копинга направлен на повышение психо-
логической устойчивости и уменьшение уровня стресса [3; 8; 10].

Цель исследования — выявить особенности связи стратегий диадиче-
ского и индивидуального копинга с уровнем стресса у юношей и девушек.

В опросе с помощью гугл-формы анкеты приняли участие 136 девушек 
и 146 юношей в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся в Российском 
университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и Гродненском 
университете имени Янки Купалы. Индивидуальные копинг-стратегии 
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респондентов выявлялись с помощью методики «Юношеская копинг-шка-
ла» [5], позволяющей диагностировать 18 стратегий поведения, образу-
ющих продуктивный, непродуктивный и социальный стили копинга. 
Поддерживающий, делегированный, негативный и совместный виды 
стратегий диадического совладания определялись с помощью однои-
менного опросника [6]. Шкала комплексной самооценки проявлений 
стресса [9] позволила установить уровень выраженности интеллекту-
альных, поведенческих, эмоциональных и физиологических признаков 
стресса у юношей и девушек. Методы обработки данных: U-критерий 
Манна-Уитни, корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты исследования. В ходе обработки полученных диагно-
стических данных в выборке установлено, что у девушек выше сред-
ние значения по абсолютному большинству показателей диадического 
копинга с положительной эмоциональной модальностью, и ниже — по 
его негативным формам — в сравнении с юношами. Это может интер-
претироваться как более высокая степень открытости девушек к вер-
бализации своих переживаний в близких отношениях, установки на 
взаимное проявление эмоциональной и инструментальной поддержки, 
потребность в поддержке со стороны партнера.

Таблица 1. Показатели U-критерия Манна-Уитни для стратегий 
диадического копинга у юношей и девушек

Стратегии диадиче-
ского копинга

Rank 
Sum

девушки

Rank 
Sum

юноши
U p-level Z

Информирование 
партнера о своем 
стрессе 

1802,500 1600,500 519,5000 0,003945 2,90358

Поддерживающее 
диадическое прео-
доление самим субъ-
ектом

1901,000 1502,000 421,0000 0,000143 3,83139

Делегированное ди-
адическое преодоле-
ние самим субъектом

1588,500 1814,500 733,5000 0,377245 0,90820

Негативный диадиче-
ский копинг самого 
субъекта

1130,000 2273,000 464,0000 0,000671 -3,51247

Коммуникации от 
партнера о его (ее) 
стрессе 

1720,500 1682,500 601,5000 0,034315 2,15468

Связь стратегий диадического и индивидуального копинга с уровнем стресса ...
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Поддерживающий 
диадический копинг 
со стороны партнера

1813,000 1590,000 509,0000 0,002877 3,00310

Делегированный ди-
адический копинг со 
стороны партнера

1711,000 1692,000 611,0000 0,042602 2,09114

Негативный диадиче-
ский копинг со сторо-
ны партнера

1267,500 2135,500 601,5000 0,034315 -2,15384

Общий диадический 
копинг 1858,000 1545,000 464,0000 0,000671 3,43049

Оценка диадического 
копинга 1761,000 1642,000 561,0000 0,012604 2,58813

Общий балл диади-
ческого копинга 1887,500 1515,500 434,5000 0,000236 3,67847

В мужской части выборки достоверно выше, чем у девушек, показатели 
негативного диадического копинга, предполагающего эмоциональную 
и физическую отстраненность юноши от стресса партнерши, в той 
или иной степени обесценивание реакций девушки на ее трудности, 
атрибуцию ответственности партнерше за возникновение стрессовой 
ситуации. Юноши также более, чем девушки, склонны отрицательно 
оценивать способности и усилия партнерши по оказанию им поддержки 
в стрессовой ситуации.

Таким образом, результаты расчета U-Манна-Уитни-критерия для 
показателей уровня совладающего поведения в диаде в выборках юношей 
и девушек подтверждают статистическую достоверность установленных 
межполовых различий положительно-ориентированных стратегий 
диадического копинга.

На следующем этапе проанализировали стратегии индивидуально-
го копинга у юношей и девушек. Представители обоих полов склонны 
использовать широкий репертуар конструктивных копинг-стратегий, 
при этом девушки в сравнении с юношами предпочитают стратегии 
«Решение проблем», «Работа, достижения», «Общественные действия», 
«Принадлежность к группе», «Позитивный фокус» (таблица 2).

Девушки чаще, чем юноши, склонны использовать неконструктив-
ные копинг-стратегии «Беспокойство», «Самообвинение», «Разрядка», 
в то время как вторые, чаще чем первые, обращаются к использованию 
паттернов «Отвлечение», «Уход в себя», «Игнорирование».
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Таблица 2. Показатели U-критерия Манна-Уитни для стратегий 
индивидуального копинга у юношей и девушек

Стратегии индивидуаль-
ного копинга

Rank Sum 
(девушки)

Rank Sum 
(юноши)

U Z p-level

Решение проблемы 1520,50 1882,50 801,50 0,25 0,804437

Работа, достижения 1615,00 1788,00 707,00 1,13 0,258227

Духовность 1539,50 1663,50 782,50 0,43 0,670734

Позитивный фокус 1193,50 2209,50 527,50 -2,81 0,004988

Социальная поддержка 1510,00 1603,00 812,00 0,15 0,881159

Друзья 1559,00 1844,00 763,00 0,61 0,543623

Принадлежность 1413,00 1990,00 747,00 -0,76 0,449144

Общественные действия 1118,00 2285,00 452,00 -3,51 0,000443
Профессиональная по-
мощь 1272,00 2131,00 606,00 -2,07 0,038051

Беспокойство 1795,00 1608,00 527,00 2,81 0,004917

Чудо 1468,50 1934,50 802,50 -0,24 0,811675

Несовладание 1585,50 1817,50 736,50 0,85 0,392578

Разрядка 1955,50 1447,50 366,50 4,31 0,000016

Игнорирование 1688,50 1714,50 607,50 2,06 0,039371

Самообвинение 1868,50 1534,50 453,50 3,49 0,000467

Уход в себя 1630,50 1772,50 549,50 2,60 0,009262

Отвлечение 1686,00 1717,00 636,00 1,79 0,072814

Активный отдых 1420,00 1983,00 754,00 -0,69 0,489291

После многомерной оценки копинг-стратегий респондентов были 
проанализированы показатели выраженности стресса у юношей и де-
вушек. Среднее значение индекса стресса в выборке юношей составило 
14,64; в выборке девушек — 24,57, что соответствует диапазону выра-
женного психологического напряжения. Проявление признаков стресса 
достоверно выше по всем показателям в выборке девушек (таблица 3).

Были установлены корреляционные связи между признаками стресса 
и стратегиями диадического копинга с учетом пола респондентов.

У девушек обнаружена прямая корреляционная связь между нега-
тивным диадическим копингом со стороны партнера и самого субъекта 
и интеллектуальными признаками стресса (r=0,39, p≤0,05 в обоих слу-
чаях). Это означает, что чем более выражены отстраненность и обесце-
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нивание стресса девушки как со стороны романтического партнера, так 
и ею самой, тем сильнее у последней проявляются интеллектуальные 
признаки стресса: трудности в принятии решений, преобладание нега-
тивных мыслей, снижение уровня памяти.

Таблица 3. Показатели U-критерия Манна-Уитни для признаков 
стресса у юношей и девушек

Rank Sum 
(девушки)

Rank Sum 
(юноши)

U Z p-level

Общий индекс стресса 1806,5 1596,5 515,5 2,92 0,004

Интеллектуальные 
признаки стресса

1723,5 1679,5 598,5 2,14 0,032

Поведенческие 
признаки стресса

1724,5 1678,5 597,5 2,15 0,031

Эмоциональные 
признаки стресса

1807,5 1595,5 514,5 2,93 0,003

Физиологические 
признаки стресса

1777,0 1626,0 545,0 2,64 0,008

В выборке юношей обнаружена обратная корреляционная связь меж-
ду информированием партнера о своем стрессе и признаками стресса 
поведенческого (r= –0,33, p≤0,05) и физиологического уровня (r= –0,30, 
p≤0,05), а также между общей оценкой диадического копинга и эмоци-
ональными признаками стресса (r= –0,31, p≤0,05). Чем выше уровень 
поддерживающей коммуникации между партнерами в романтической 
диаде, тем меньше выражены: нарушения адаптации, сбои в работе 
систем организма и уровень эмоционального напряжения у юношей. 
Прямая корреляционная связь оценки юношами проявления негативного 
диадического копинга со стороны девушки и бездействия самих юношей 
в диаде с общим индексом стресса (r=0,29, p≤0,05) и поведенческими 
признаками стресса (r=0,30, p≤0,05) у последних свидетельствует, что 
чем более юноши склонны обесценивать вклад партнерши в снижение 
их стресса, чем меньше доверяют ей свои проблемы и переживания, 
тем выше у самих юношей уровень тревожности, раздражительности 
и подозрительности вследствие психического перенапряжения.

Проанализируем выявленные связи индивидуальных стратегий 
копинга и признаков стресса у респондентов с учетом пола. В выборке 
девушек «Социальная поддержка» как копинг-стратегия связана обрат-
ным образом с общим индексом стресса (r= –0,33, p≤0,05), а также его 
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признаками (интеллектуальными (r= –0,43, p≤0,05), поведенческими 
(r= –0,36, p≤0,05), эмоциональными (r= –0,44, p≤0,05)). Иными словами 
чем более выражена стратегия стремления поделиться свей проблемой 
с другими, тем ниже уровень стресса у девушек.

Вместе с тем у девушек обнаружена прямая умеренная связь об-
щего индекса стресса с копинг-стратегиями «Несовладание» (r=0,66, 
p≤0,05), «Разрядка» (r=0,56, p≤0,05), «Игнорирование» (r=0,62, p≤0,05), 
«Самообвинение» (r=0,53, p≤0,05) и «Уход в себя» (r=0,61, p≤0,05). Это 
значит, что чем более выражены стратегии отказа от каких-либо действий 
по решению проблемы, вымещение раздражения на других, слезы, крик, 
прием успокоительных веществ, игнорирование возникшей проблемы, стро-
гое отношение к себе и замкнутость, тем выше уровень стресса у девушек.

У юношей обнаружена обратная слабая связь между обращением 
за профессиональной помощью как стратегией копинга и общим индек-
сом стресса (r= –0,48, p≤0,05), а также его интеллектуальными (r= –0,54, 
p≤0,05), поведенческими (r= –0,36, p≤0,05), эмоциональными (r= –0,38, 
p≤0,05) и физиологическими (r= –0,38, p≤0,05) признаками. Таким об-
разом, готовность консультироваться у соответствующих специалистов 
в случае возникновения трудностей способствует снижению стресса 
у юношей. Также обратная связь найдена между стратегией «Решение 
проблемы» и общим индексом стресса (r= –0,32, p≤0,05), а также его 
интеллектуальными (r= –0,29, p≤0,05), поведенческими (r= –0,38, p≤0,05) 
и эмоциональными (r= –0,34, p≤0,05) признаками. Данная связь означает, 
что, чем сильнее юноши фокусируются на систематическом обдумывании 
проблемы и планировании, осуществлении конкретных шагов по преодо-
лению трудной ситуации, тем меньше они испытывают стресс-реакции.

Прямая связь была обнаружена между непродуктивными страте-
гиями совладающего поведения и показателями стресса у юношей: 
«Несовладание» и общий индекс стресса (r=0,54, p≤0,05), интеллектуаль-
ные признаки (r=0,51, p≤0,05), поведенческие признаки (r=0,51, p≤0,05), 
эмоциональные признаки (r=0,54, p≤0,05), физиологические признаки 
стресса (r=0,35, p≤0,05); «Разрядка» и общий индекс стресса (r=0,59, 
p≤0,05), интеллектуальные признаки (r=0,63, p≤0,05), поведенческие 
признаки (r=0,52, p≤0,05), эмоциональные признаки (r=0,52, p≤0,05), 
физиологические признаки (r=0,51, p≤0,05); «Самообвинение» и уровень 
стресса (r=0,60, p≤0,05), интеллектуальные признаки (r=0,61, p≤0,05), 
поведенческие признаки (r=0,55, p≤0,05), эмоциональные признаки 
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(r=0,48, p≤0,05), физиологические признаки (r=0,49, p≤0,05). Таким 
образом, можно говорить о том, что отказ от каких-либо действий по 
решению проблемы, улучшение самочувствия через «выпускание пара» 
и употребление психоактивных веществ, а также строгое отношение 
к себе способствуют повышению уровня стресса у юношей.

Стратегия «Активный отдых» имеет обратную корреляционную 
связь с уровнем стресса у юношей (r= –0,36, p≤0,05), а также его ин-
теллектуальными (r= –0,37, p≤0,05), поведенческими (r= –0,30, p≤0,05) 
и физиологическими (r= –0,35, p≤0,05) признаками. Чем больше юноши 
занимаются спортом и активными способами проведения свободного 
времени, тем ниже их уровень стресса.

Выводы исследования. Установленные эмпирические факты подтвер-
ждают статистическую достоверность межполовых различий стратегий 
диадического и индивидуального копинга у юношей и девушек. Получены 
свидетельства о высокой значимости диадического копинга для повышения 
устойчивости девушек к индивидуальным стрессорам, а именно: потребно-
сти к вербализации своих переживаний в близких отношениях с партнером, 
установки на взаимное проявление эмоциональной и инструментальной 
поддержки. У юношей достоверно выше, чем у девушек, показатели нега-
тивного диадического копинга, предполагающего эмоциональную и физи-
ческую отстраненность юноши от стресса партнерши. Юноши также более, 
чем девушки, склонны отрицательно оценивать способности и усилия 
партнерши по оказанию им поддержки в стрессовой ситуации.

Обнаружена прямая корреляционная связь между негативным ди-
адическим копингом со стороны партнера и самого субъекта и интел-
лектуальными признаками стресса у девушек. В выборке юношей — 
обратная корреляционная связь между информированием партнера 
о своих трудностях и признаками поведенческого, физиологического, 
эмоционального стресса.

Полученные многочисленные интеркорреляции между стратегиями 
индивидуального копинга и уровнем выраженности признаков стрес-
са у девушек и юношей подтверждают, что обращение за социальной 
поддержкой, профессиональной помощью, планирование и анализ 
проблемы, позитивный фокус, активный отдых позволяют снижать 
уровень стресса субъекта.

Значимость исследования заключается в прикладной разработке 
проблем индивидуальных и диадических стратегий совладания субъекта 
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со стрессом. Полученные результаты могут использоваться специали-
стами сферы социального образования, педагогами и психологами при 
организации социально-образовательных практик для молодежи [1], 
направленных на повышение социально-психологической компетент-
ности субъектов юношеского возраста в области стресс-менеджмента 
и их успешную социализацию; коррекцию и реконструкцию стратегий 
копинга в направлении осознанного выбора адаптивных индивидуаль-
ных и диадических копинг-ресурсов, способствующих эффективному 
преодолению трудных жизненных ситуаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 371.48

Парадигма традиционных российских ценностей 
в диалоге педагогических сообществ стран СНГ

Пивовар1 Е.И., Галкина2 А.В., Катагощина3 М.В., Кондрашова4 И.С., Ханова5 
И.Е.
1ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» 
1,2,3,4,5ФГБУ «Российская академия образования»

Аннотация. Статья посвящена тенденциям взаимодей-
ствия педагогических сообществ России и стран СНГ в сфе-
ре сохранения и укрепления традиционных ценностей как 
базиса воспитательного процесса. В статье раскрывается 
общность подходов к задачам сохранения традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей в государственной политике, 
деятельности университетов, научных центров, общественных 
организаций России и стран СНГ. Освещены важнейшие аспек-
ты научно-теоретического и методического сотрудничества 
педагогов стран СНГ на современном этапе в контексте задач 
сохранения семьи и других традиционных ценностей народов 
Евразии. Анализируется отражение тематики традиционных 
ценностей в новейшей педагогической литературе стран СНГ, 
включая публикации, посвященные воспитательным практикам 
в духе традиционных ценностей народов стран Содружества. 
Авторы приходят к выводу о том, что существующие тео-
ретические подходы и практики педагогических сообществ 
стран СНГ созвучны, а по целому ряду параметров идентичны 
российской концепции традиционных духовно-культурных 
ценностей. Это сходство базируется как на близости базовых 
нравственных ориентиров, так и на исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной войны и других аспектах 
опыта общей государственности. В статье отмечена перспек-
тивность развития международного взаимодействия стран 
СНГ в области теории и практики воспитания в контексте 
традиционной ценностной парадигмы.

Ключевые слова: российские традиционные ценности, 
образовательная политика России, образовательная политика 
стран СНГ, педагогика постсоветских государств, междуна-
родное образовательное сотрудничество, народная педагогика, 
семейные ценности, воспитательные практики.
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The paradigm of traditional Russian values in the dialogue of 
the pedagogical communities of the CIS countries

Pivovar1 E. I., Galkina2 A. V., Katagoshchina3 M. V., Kondrashovaa4 I. S., Khanova5 I.E
1 Russian State Humanitarian University 
1,2,3,4,5 Russian Academy of Education

Abstract. The article is devoted to the trends of interaction be-
tween the pedagogical communities of Russia and the CIS countries 
in the field of preserving and strengthening traditional values as the 
basis of the educational process. The article reveals the commonal-
ity of approaches to the tasks of preserving traditional spiritual and 
moral values in public policy, the activities of universities, research 
centers, and public organizations in Russia and the CIS countries. The 
authors highlight most important aspects of scientific, theoretical and 
methodological cooperation between teachers of the CIS countries at 
the present stage in the context of the tasks of preserving the family 
and other traditional values of the peoples of Eurasia. The article 
analyzes the reflection of the theme of traditional values in the latest 
pedagogical literature of the CIS countries, including publications 
devoted to educational practices in the spirit of traditional values of 
the peoples of the Commonwealth countries. The authors conclude that 
the existing theoretical approaches and practices of the pedagogical 
communities of the CIS countries are consonant, and identical in a 
number of parameters

Keywords: Russian traditional values, educational policy of Russia, 
educational policy of the CIS countries, pedagogy of post-Soviet states, 
international educational cooperation, folk pedagogy, family values, 
educational practices

Традиционные ценности в государственной политике 
и общественных коммуникациях постсоветских государств

В настоящее время в образовательной и молодежной политике 
большинства постсоветских стран прослеживается общая тенденция 
опоры на традиционные ценности национальных культур и религий, 
сохранение которых рассматривается как один из важнейших факто-
ров обеспечения внешней независимости и внутренней безопасности 
государств, воспитания новых поколений в духе гражданственности 
и патриотизма. Данный подход отражен в официальных документах, 
которые являются стратегическими ориентирами для педагогических 
сообществ, воздействуют на формирование учебных программ и другие 
области работы образовательных и социально-культурных организаций 
[16; 31; 34; 35; 45; 46].
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О заинтересованности стран СНГ в укреплении образовательных 
связей с Россией свидетельствуют соглашения и программы Содружества, 
на основе которых реализуются многочисленные совместные образо-
вательные и научно-исследовательские проекты университетов России 
и стран СНГ, проводятся программы повышения квалификации для 
учителей и преподавателей вузов и т. п. [28].

Российская Федерация содействует этому процессу, уделяя вни-
мание продвижению ценностей отечественной культуры и русского 
языка за рубежом через русские школы, Славянские университеты 
и другие проекты в сфере международного научно-образовательного 
сотрудничества. Сохранение в образовательном пространстве стран 
СНГ существенной роли русского языка способствует формированию 
среди школьников и молодежи способности объективного восприятия 
и понимания «Другого», а также осознания общих корней и базовых 
ценностей народов наших стран. Доктор педагогических наук, про-
фессор Кыргызского Национального университета им. Ж. Баласагына 
и преподаватель Кыргызско-Узбекского университета Г. М. Калматова 
в совместной статье «Духовно-нравственное воспитание студентов 
в процессе изучения русского языка как неродного» подчеркивают, что 
курс русского языка «содержит огромные внутренние возможности для 
формирования мировоззрения и мировоззренческих ценностей у сту-
дентов», способствуя «гармонизации межкультурных, межэтнических 
и межконфессиональных отношений» через привлечение внимания 
обучающихся к проблематике нравственности, духовности, граждан-
ственности [7]. Знание русского языка и других иностранных языков 
как фактор сближения и взаимопонимания между народами осозна-
ется студентами в процессе освоения языковых программ и мировой 
литературы. Так, например, студентка Ташкентского государственного 
университета узбекского языка и литературы М. Д. Ортикова пишет: 
«Изучение литературы открывает перед нами не только уникальные 
аспекты разных культур, но и подчеркивает общие черты, которые 
объединяют людей независимо от их национального происхождения. 
На примере творчества русских и узбекских литераторов становится 
очевидным, что искусство перевода может быть мостом, соединяющим 
разные миры» [29]. Огромная объединяющая роль русского языка и лите-
ратуры проявилась летом 2024 г., когда по всей Евразии прокатилась волна 
Пушкинских праздников, научных и просветительских мероприятий, 
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посвященных 225-летию со дня рождения великого поэта. В частности, 
в Российской академии образования 11 июня 2024 г. состоялся круглый 
стол «А. С. Пушкин и педагогическое наследие российского зарубежья», 
в ходе которого своим опытом преподавания русского языка, литера-
туры и культуры, мыслями об их воспитательном значении поделились 
преподаватели вузов России, Беларуси, Киргизской Республики.

В течение ряда лет тема общности традиционных ценностей высту-
пает в качестве одной из концептуальных основ интеграционной поли-
тики евразийских государств. Так, например, в марте 2019 г. в Ереване 
в ходе конференции «Духовные ценности и современное государство» 
состоялась встреча послов стран Евразийского экономического союза 
в Армении, посвященная задачам сохранения общих духовных ценно-
стей государств — участников ЕАЭС. «Духовные ценности являются тем 
компасом, который выдаёт правильную систему координат. И история 
человечества показывает, что только оставаясь верным своим духовным 
и традиционным ценностям государство будет успешно развиваться 
и воспринимать то новое, что диктует мир, в то же время сохраняя 
стабильность. А гибель государств связана, в первую очередь, с упад-
ком духовных и нравственных ценностей», — подчеркнул посол России 
в Армении С. Копырин. Сходные точки зрения выразили дипломатиче-
ские представители Беларуси и Казахстана, отметив, в частности, роль 
молодежи в выборе дальнейших путей развития государств Евразии 
и, соответственно, стратегическую значимость сохранения общего исто-
рически сложившегося цивилизационного пространства, «духовного 
кода», необходимость воспитания в будущих поколениях приверженности 
ценностям традиционных культур народов Евразии [49].

Идея общности историко-культурных и духовных ценностей народов 
постсоветского и более широкого евразийского пространства явилась 
отправной точкой для создания Международного общественного дви-
жения «Ассамблея народов Евразии», в цикл мероприятий первого 
съезда которой в Москве 27 мая 2017 г. была включена конференция 
«Духовная Культура — общие ценности народов». В последующий период 
тема диалога культур и цивилизаций, в том числе в сфере образования, 
работы с детьми и молодежью неоднократно становилась темой меропри-
ятий и проектов Ассамблеи [6] и других международных организаций 
евразийского формата, например, Союза православных женщин, дей-
ствующего в России, Беларуси, Узбекистане, Сербии. Активное участие 
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в международной жизни принимает созданный в 2023 г. в Кыргызстане 
Союз женщин за традиционные ценности. В декабре того же года Союз 
выступил организатором международной конференции «Нравственные 
ценности — основа культурного кода народов», прошедшей в рамках 
международной программы «Семья и мир». Деятельность подобных 
международных некоммерческих организаций, в свою очередь, свиде-
тельствует о близости ценностных общественных ориентиров России 
и стран СНГ, в том числе в сфере традиционного воспитания детей 
и молодежи, защиты института семьи и др.

Идеи сохранения и продвижения в обществе традиционных цен-
ностей обсуждались в Кыргызстане в июне 2024 г. на Международном 
форуме «Материнство, милосердие, память». Главным общественным 
мероприятием форума стало открытие на озере Иссык-Куль вблизи 
детского дома «Мээрим Булагы» памятника Токтогон Алтыбасаровой, 
взявшей на себя заботу о детях блокадного Ленинграда, когда ей са-
мой было всего 17 лет. За годы Великой Отечественной войны «мама 
Тоня» приютила и выходила 150 детей, осиротевших или разделенных 
со своими семьями, став символом милосердия и материнской любви. 
Одновременно была открыта Аллея матерей с памятными табличка-
ми в честь односельчанок Токтогон, которые разделили с ней заботу 
об эвакуированных детях. Участники Форума в своих выступлениях 
подчеркивали огромную важность внушения детям с самых ранних 
лет представлений о ценности семьи, с тревогой отмечая тенденцию 
к номинальному исполнению родительских функций, появление «со-
циальных сирот», распад семей, отчуждение детей и родителей, братьев 
и сестер друг от друга. Распространение на постсоветском пространстве 
деструктивных молодежных субкультур, вовлеченность школьников 
и студентов в радикальные религиозные движения, низкий уровень 
гражданского самосознания молодежи и другие негативные тенденции 
современного общественного развития вызывают серьезную обеспоко-
енность участников гуманитарных форумов и конференций различных 
форматов. Вместе с тем сегодня наблюдается рост международной иссле-
довательской и общественной активности учителей, преподавателей вузов 
и колледжей, научных работников, вовлеченных в задачи сохранения 
традиционных ценностных ориентиров в воспитании и образовании.
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Развитие научно-теоретического и методического сотрудничества 
педагогов стран СНГ

Важной тенденцией, развивающейся сегодня на постсоветском про-
странстве, выступает стремление к непосредственному практико-ориен-
тированному взаимодействию педагогических сил, в том числе в области 
воспитания детей и молодежи с опорой на традиционные ценности. 
Привлекает внимание готовность учителей-новаторов представлять на 
международных научно-информационных мероприятиях разработанные 
и апробированные ими педагогические практики. В частности, такой 
площадкой живого творческого обмена опытом стал Международный 
образовательный форум педагогических мастерских учителей года 
России и стран СНГ, прошедший 4–25 ноября 2023 г. уже в четвертый раз 
в Чеченском государственном педагогическом университете с участием 
педагогов из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 
Таджикистана и Узбекистана.

Возможность такого взаимодействия определяется очевидной общ-
ностью коренных ценностных ориентиров народов Евразии: семья, 
уважение к старшим, трудолюбие, милосердие, приоритет духовного 
над материальным и др., сохраняющих свое значение в глазах традици-
онных обществ независимо от наличия самобытных культурных кодов 
каждого народа, а также совпадающих с нравственными установками 
традиционных религий. «Именно в традиционной культуре, как отмечает 
М. Ю. Спирина, «сформировались традиционные ценности, и сегодня 
сохраняющие судьбоносное значение для формирования гармоничной 
личности человека, его жизнедеятельности, развития социума» [40]. Как 
исторически сложившаяся традиция, имеющая важнейшее обществен-
ное значение, в большинстве постсоветских государств воспринима-
ется опыт мирного и дружного сосуществования многонациональных 
и многоконфессиональных сообществ, который является одной из основ 
внутренней политики России, Казахстана и других стран Евразии.

Примечательно, что среди мероприятий, направленных на развитие 
научно-методического сотрудничества учителей, преподавателей вузов, 
деятелей педагогической науки постсоветского пространства, присут-
ствуют как государственные, так и общественные инициативы снизу, 
проекты некоммерческих организаций. Укреплению международного 
сотрудничества и интеграции в области педагогического образования 
и науки уделяет внимание Исполнительный комитет СНГ, под патронажем 
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которого проводятся совещания профильных ведомств и обществен-
ные педагогические форумы. Так, 16 мая 2024 г. на базе Московского 
педагогического государственного университета (МПГУ) как базовой 
организации СНГ по подготовке педагогических кадров состоялся 
Международный форум «Педагогическое образование в Содружестве 
Независимых Государств: подготовка кадров и интеграционное развитие». 
Поддержку форуму оказали Евразийская ассоциация педагогических 
университетов и Ассоциация развития педагогического образования. 
Следует также упомянуть о Международной конференции детских 
психологов, социальных педагогов и социальных работников стран СНГ 
на тему «О реализации прав детей через деятельность социально-психо-
логических служб», которая была проведена 17 мая 2024 г. по инициативе 
Республики Казахстан в рамках работы Комиссии уполномоченных 
по правам ребенка (омбудсменов) государств — участников СНГ. В меро-
приятии приняли участие около 200 специалистов из Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, обменявшихся опытом 
в области психолого-педагогического сопровождения детей и высказав-
ших пожелание о регулярном проведении подобных форумов детских 
психологов, социальных педагогов и социальных работников стран СНГ.

При этом тема значимости традиционных ценностей, историче-
ской памяти в современной педагогической практике выступает одним 
из базовых компонентов международного диалога преподавателей 
на евразийском пространстве. 16 ноября 2023 г. Российским государствен-
ным социальным университетом (РГСУ), Ассамблей народов Евразии 
и Национальным общественным Комитетом «Российская семья» * был 
совместно организован Международный круглый стол «Традиционные 
семейные ценности народов Евразии», участниками которого стали уче-
ные и общественные деятели из 8 государств. Итогом дискуссии явилась 
констатация общности подходов к пониманию института семьи и акту-
альности объединения усилий для его защиты и поддержки в условиях 
деструктивных вызовов современности. «Семья и семейные ценности 
являются основой жизнеустройства народов Евразии. В последние годы 
институт традиционной семьи подвергается жесточайшему прессингу со 
стороны Запада, что, в конечном счете, приводит к цивилизационному 
* Некоммерческое партнерство Национальный общественный комитет «Российская 
семья» образовано в 2004 г. Решение о его создании было принято на Международном 
конгрессе «Российская семья», посвященном 10-летию проведения Международного 
Года семьи в России.
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кризису общества и нестабильности в мире» — говорилось в информаци-
онном сообщении о круглом столе на сайте НОК «Российская семья» [24].

Обмен теоретическими и методическими подходами к проблематике 
традиционных ценностей в образовании и воспитании с международ-
ным преподавательским сообществом занимает важное место в дея-
тельности Российской академии образования [17]. 19–20 августа 2024 г. 
в Кыргызстане на озере Иссык-Куль состоялась Первая кыргызско-рос-
сийская ярмарка инновационных достижений в области образования, на 
которой тематика технологических и методических инноваций вполне 
органично сочеталась с обсуждением общих для педагогов двух стран 
задач воспитания детей и молодежи на основе традиционных ценно-
стей. Так, заместитель президента Российской академии образования 
(РАО) Ж. В. Садовникова выступила с лекцией «Тенденции развития 
лучших практик духовно-нравственного воспитания: инновационный 
опыт», в которой представила важнейшие достижения отечественных 
научных центров и образовательных организаций в данной сфере, 
охарактеризовала направления и перспективы дальнейшего внедрения 
историко-культурных ценностей в педагогическую практику в формате 
единого образовательного пространства России и Кыргызстана [37].

В июле 2024 г. в Москве состоялся крупный международный педагоги-
ческий форум «Евразийская перемена», в ходе которого АНО «Евразия» 
объявила о создании новой международной площадки для творческого 
общения и дискуссий преподавателей Евразийского педагогического 
совета. 3 сентября 2024 г. состоялось его первое заседание, в котором 
приняли участие учителя из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана, обсудившие «роль учи-
теля в воспитании подрастающего поколения на основе традиционных 
духовно-нравственных ценностей» [47]. Кроме того, в ходе встречи об-
суждались темы сохранения исторической правды в содержании учебных 
программ и просветительской работе с детьми, а также задачи воспитания 
в детях любви и бережного отношения к природе, значение экологиче-
ского образования в современном мире. «Нужно заложить в детей все 
лучшее, что мы унаследовали от наших предков… Во многом именно 
педагоги передают культурное достояние подрастающему поколению. 
Поэтому Евразийский педагогический совет собрал профессионалов 
своего дела, которые понимают всю ответственность своей миссии. 
Уверена, единые подходы, которые вырабатываются в рамках Совета, 
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позволят воспитать наших детей в духе общих духовно-нравственных 
ценностей стран Евразии и сохранить нашу идентичность», — отметила 
Алена Аршинова, комментируя проведение Евразийского педсовета [47].

Объединение усилий педагогических сообществ России и стран 
ближнего зарубежья в области сохранения традиционной культуры 
происходит также в двустороннем формате. В 2021 г. решением органов 
управления образованием Российской Федерации и Республики Беларусь 
была создана Ассоциация школ Союзного государства Беларуси и России, 
которая в настоящее время объединяет 718 школ (500 российских и 218 
белорусских) и более 480 тысяч школьников. Из шести направлений 
деятельности Ассоциации три непосредственно направлены на форми-
рование гражданской и духовно-нравственной основы единого образо-
вательного пространства Союзного государства. Это «патриотическое 
воспитание» и «духовно-нравственное воспитание», которые курирует 
белорусская сторона, и «образование через культуру», доверенное рос-
сийским участникам. (В рамках ассоциации открыты также професси-
ональные классы математической и технологической направленности, 
направление «шахматное образование» и др.). Ассоциация проводит 
конкурсы и праздники, посвященные народным праздникам, белорус-
скому и русскому языкам, Дню единения народов Беларуси и России [48].

Свидетельством заинтересованности Кыргызской Республики в со-
вместном укреплении роли традиций в образовании и воспитании 
является Соглашение о присоединении Кыргызстана к Платформе 
Традиционных ценностей российской АНО «Евразия» *, подписанное 
в Бишкеке 3 сентября 2024 г. В рамках Соглашения предполагается 
совместная реализация АНО «Евразия» и Кабинетом Министров КР 
ряда программ гуманитарного характера, в том числе проекты, направ-
ленные на развитие образования и просвещения, сохранение народных 
традиций и языков, классической литературы и искусства, историче-
ской памяти. Подписавшие документ глава Совета АНО «Евразия», 
депутат Государственной Думы Российской Федерации А. И. Аршинова 
и руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики 
Акылбек Жапаров в своих выступлениях подчеркнули, что сотрудни-
чество в области образования и культуры имеет большое значение для 
* Автономная некоммерческая организация содействия развитию международного со-
трудничества «Евразия» создана в целях укрепления взаимовыгодных интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве с сохранением национальной идентичности 
народов. АНО «Евразия» официально зарегистрирована Минюстом России 4 апреля 2024 г.
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стабильности, безопасности обеих стран [22]. Соглашение имеет также 
существенную материальную составляющую: АНО «Евразия» переда-
ла Кыргызстану 50 школьных автобусов для детей из отдалённых сёл, 
запланированы ремонт и модернизация школьных зданий, доставка 
оборудования и учебников, проведение стажировок и др.

Тема традиционных ценностей в новейшей педагогической литера-
туре стран СНГ: основные исследовательские направления и лучшие 
практики

Специалистами Армении, Беларуси, Кыргызстана и ряда других стран 
СНГ опубликованы, в том числе на русском языке, научные исследования, 
отражающие процесс разработки теоретических и методических подходов 
к сопряжению традиционных ценностей и современной инновационной 
педагогики. Анализ содержания данных публикаций показывает бли-
зость, а по многим позициям и полное тождество в понимании педаго-
гическими сообществами России и стран СНГ ценностных ориентиров 
в образовании воспитании. Среди наиболее востребованных проблем, 
которые привлекают внимание деятелей педагогической науки, препода-
вателей школ и вузов стран Содружества, следует выделить воспитание 
гражданского сознания и патриотизма, истоки которых большинство 
авторов видит в осознании детьми и молодежью своих исторических 
корней, самобытности народной культуры, красоты родной природы, 
семейных ценностей.

Для политико-философской и педагогической мысли современной 
Армении характерно особое внимание к истокам древней армянской куль-
туры и духовности, которые рассматриваются как высшие ценностные 
ориентиры для воспитания подрастающего поколения. В свою очередь, 
как подчеркивает Р. А. Мирумян, построенное на основе национальных 
традиций и ценностей образование «является важнейшим институтом 
национальной культуры, основой формирования и сохранения нации 
и национального государства» [26]. Не менее значимым компонентом 
гуманитарного образования и воспитания являются уроки новой и но-
вейшей истории Армении. Воспитание гражданственности и патриотиз-
ма в образовательных учреждениях Армении включает формирование 
у обучающихся объективных представлений об истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войны, о вкладе армянского народа и других 
народов СССР в победу над германским фашизмом [23]. Ежегодно 9 мая 
в Ереване и других городах страны проводится акция «Бессмертный 
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полк» с участием школьников и студенческой молодежи.
В качестве ключевых компонентов воспитания в духе традиционных 

ценностей Армении выступают изучение истории армянского наро-
да, христианская духовность и нравственные установки Армянской 
Апостольской церкви, народная педагогика. Большое значение в публика-
циях армянских педагогов придается задачам сохранения традиционной 
модели семейных отношений, где существует определенная иерархия во 
главе с мужем (отцом) при уважительном отношении к жене (матери) 
и особом почитании старших (дедушек и бабушек). Общая атмосфера 
в традиционной армянской семье заключается в «добром, гуманном 
подходе к личности воспитуемого и требовании с его стороны взаи-
мообратного человеколюбивого отношения», когда дети и молодежь 
стремятся получить одобрение старших, прислушиваются к их мнению, 
стремятся усвоить их опыт и знания. С 6–7 лет армянские дети при- 
учаются к посильному труду по дому, а также усваивают традиционные 
модели социального поведения [38]. Следует отметить, что традиции 
народной педагогики с опорой на уважение к старшим достаточно проч-
ны в современной Армении, что, в частности, позитивно влияет и на 
атмосферу в образовательных учреждениях. Согласно социологическим 
опросам, проведенным среди студентов Армянского государственного 
педагогического университета им. Х. Абовяна и Национального поли-
технического университета Армении, «в армянской семье еще сохраня-
ются такие положительные эмоциональные проявления, как уважение, 
близость, теплота», подавляющее большинство участников опросов 
находилось в хороших отношениях с родителями. Также большинство 
опрошенных студентов заявило о своей приверженности к христианству 
и к Армянской Апостольской церкви и дало положительную оценку ее 
роли в обществе и национальной культуре [27]. Вместе с тем реалии со-
временного общественного развития Армении, как и во всем мире, неиз-
бежно ведут к размыванию и частичной утрате традиционных ценностей. 
Преодолению данной тенденции посвящаются педагогические форумы 
и научные публикации, в ходе которых нередко дополнительно выявля-
ется созвучие российских и армянских ценностных, цивилизационных 
основ. Так, например, весной 2016 г. в Армении, в Св. Первопрестольном 
Эчмиадзине состоялась представительная конференция «Традиционные 
ценности. Духовно-нравственные ориентиры развития современно-
го общества», объединившая экспертов, политиков, деятелей науки 

Парадигма традиционных российских ценностей в диалоге ...



222

и культуры Армении и России. Собравшиеся обсудили возможность 
противодействия глобальным идеологическим и культурным процессам, 
ведущим к дегуманизации человека, исчезновению нравственных ори-
ентиров молодежи, традиционного семейного и общественного уклада 
жизни в обеих странах [43]. Проведение в Эчмиадзине международных 
форумов, посвященных сохранению традиционных ценностей, в по-
следующие годы стало регулярным, с неизменным участием известных 
российских экспертов и общественных деятелей. В частности, на Третьей 
международной конференции «Традиционные ценности — вызовы со-
временности» в 2018 г. был представлен доклад председателя комиссии 
по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений 
Общественной палаты Российской Федерации, члена Президиума 
Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Иосифа Дискина на 
тему «Живые традиции народов — фундамент гармоничной цивилиза-
ции». В мероприятии приняли участие представители Ассоциации сту-
дентов российских вузов в Армении и других молодежных организаций.

Ввиду этнического и религиозного многообразия обществ большин-
ства постсоветских государств, высокую степень актуальности имеет 
воспитание толерантности к другим религиям, культурам и языкам, что 
коррелирует как с современными нормами морали и права, отраженными 
в документах ООН, СНГ, ШОС и других международных организаций, 
так и созвучно традиционным нравственным принципам наших народов. 
Эти педагогические задачи в той или иной степени присутствуют в ра-
боте образовательных учреждений большинства постсоветских стран. 
Систематическую поддержку русскоязычным организациям в странах 
СНГ оказывают российские Центры науки и культуры (Русские дома) 
и гуманитарные общественные организации. Например, в 2020 г. в рамках 
акции «Книги — школам Армении» более 200 книг, включая подборку 
литературы по истории Великой Отечественной войны, было передано 
школе в селе Димитрове (Араратская область), где проживают армяне, 
ассирийцы и русские. Многонациональный состав учащихся исполь-
зуется педагогическим коллективом школы как платформа для воспи-
тания толерантности и интереса к культурам других народов, причем 
большое внимание уделяется изучению русского языка и литературы. 
«К русскому языку у нас особое отношение, — подчеркивает директор 
школы Н. Г. Мхитарян, — редкая школа в Армении может похвастаться 
своим многонациональным составом, как у нас. И мы уверены, что наша 

Парадигма традиционных российских ценностей в диалоге ...



223

дружба позволит укрепить общие духовные и культурные ценности» 
[41]. (В общей сложности в 2020–2021 гг. в школы Армении было пере-
дано около 17 тысяч книг, прежде всего, учебников по русскому языку, 
литературе, алгебре, географии, химии и другим предметам).

Тема формирования у детей и молодежи навыков общения в рамках 
межэтнического и межконфессионального диалога присутствует в педа-
гогике постсоветских государств как неотъемлемая часть традиционного 
воспитания. Белорусский автор В. А. Капранова пишет: «Одной из важных 
традиционных ценностей белорусского народа является толерантность, 
которая проявляется в уважительном отношении к людям с иным образом 
жизни, складом мышления, религиозными убеждениями. Толерантность 
предполагает доброжелательные отношения с другими народами, испове-
дующими отличную систему ценностей, признание и уважение их права 
на национальную самобытность, развитие их национальной культуры, языка 
и т. д. Белорусы тяготеют к справедливости и стабильности» [18]. В 2021 г. 
отделом воспитательной работы с молодежью Барановичского государ-
ственного университета был подготовлен проект «Воспитание в духе мира 
и сотрудничества», включающий комплекс мероприятий «по реализации 
поликультурного воспитания в общежитии». В том числе проект предус-
матривал анкетирование на тему «Мое отношение к носителям различных 
культурных, религиозных, этнических традиций»; оказание консультативной 
помощи в разрешении конфликтов обучающихся со сверстниками, роди-
телями, педагогами; проведение тренингов по групповой сплоченности, 
снятию личностной и ситуативной тревожности; обучение обучающихся 
умению выходить из конфликтных ситуаций, а также способам предот-
вращения конфликтов; проведение бесед, направленных на воспитание 
толерантности к чужим мнениям, убеждениям, поведению; приобщение 
обучающихся к языку, литературе, истории и культуре своего этносоци-
ума; проведение мероприятий по адаптации иностранных обучающихся, 
организация праздников национальных культур, дней дружбы и др. [9]

В Республике Беларусь большое внимание уделяется изучению методи-
ческих аспектов социально-психологического сопровождения родителей 
и детей, вопросам семейного воспитания. «Нравственность, имеющая 
своим источником духовность, не просто формируется, она воспиты-
вается с малых лет. Поэтому решающую роль, по нашему мнению, все 
же играет уклад семьи. Родители — вот главные воспитатели, играющие 
ведущую роль в формировании нравственного стержня личности, подчер-
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кивает М. Г. Лапухина [20]. Центром исследования данной проблематики 
и научно-методического сопровождения соответствующих программ 
развития образования и воспитания в Беларуси является Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова [11; 12; 19]. Учителя 
белорусских школ успешно внедряют методики приобщения школьников 
к ценностям традиционной культуры в учебное и внеучебное время. Так, 
например, представляет интерес опыт использования в группах прод-
ленного дня гимназии № 8 имени В. И. Козлова г. Жлобина белорусских 
народных игр, которые не только выполняют одновременно функции 
развлечения, спортивной нагрузки, развития смекалки, но, как отмечает 
воспитатель Ж. В. Гавриленко, «самое главное — это создание духовного 
настроя, интереса к народному творчеству и культуре наших предков, 
так как основной функцией народных игр является воспитание поколе-
ний» [10]. Одной из заслуживающих внимания моделей комплексного 
внедрения в образовательное пространство традиционных ценностей 
белорусской культуры, в данном случае — духовного наследия истори-
ко-этнографического региона Приозерья, стало создание тематических 
центров по интересам. Центр «Святочная скарбонка» («Праздничная 
копилка») предлагает школьникам освоить игру на народных музыкаль-
ных инструментах, изучить традиции фольклорного театра, обрядовой 
культуры. Историко-этнографический Центр «Рубон» действует на базе 
школьного музея «Хата ў жыцці беларуса» («Дом в жизни белоруса») 
и организует этнографические экспедиции с участием школьников. 
Работа Центра «Утульная хатка» («Уютный дом») посвящена изучению 
семейных обрядов Приозерья через мир народной текстильной ку-
клы. Центр «Лекавы падворак» («Лечебный двор») знакомит учащихся 
с народной медициной, прежде всего, с лекарственными растениями. 
Факультативные занятия, проводящиеся в центрах, включают выполне-
ние школьниками научно-исследовательских проектов, а также участие 
в различных праздниках и фестивалях [21].

Тема Родины, уважения к родной истории и культуре раскрывается 
в ходе единого урока в День знаний, традиционно открывающего учеб-
ный год в школах Республики Беларусь. 2 сентября 2024 г. он проходил 
под девизом «Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь!». Характерно 
проведение занятий в День знаний в форме интеллектуальных игр 
и викторин, которые развивают логическое мышление, смекалку и во-
ображение детей, пробуждая в то же время интерес к истории Беларуси, 
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родному языку и культуре. Например, в ходе игры «Экзотическая встре-
ча с индейцами» в одной из школ Брестской области ребята должны 
были одной фразой дать описание своей родной земли, соревнование 
по разгадыванию ребусов «Разгадай словечко» напоминало о ценностях 
белорусского народа, в игре «Переводчики» необходимо было соотне-
сти изображения и слова на белорусском языке. Игры, конкурсы были 
также посвящены достижениям Беларуси в спорте, покорении космоса 
и др. Особое внимание в год 80-летия освобождения белорусской земли 
от немецко-фашистских захватчиков уделялось теме истории Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., местам боевой славы [30].

Воспитательные практики, направленные на возрождение тради-
ционной культуры и нравственно-духовных ценностей, внедряются 
в настоящее время в образовательных учреждениях стран Центральной 
Азии, имеющих как самобытные, так и общие исторически сложившиеся 
черты культурного облика и народной педагогики.

Воспитание в духе традиционных ценностей выступает в качестве 
одного из наиболее актуальных и востребованных направлений в пе-
дагогической науке и практике современного Кыргызстана. Среди тра-
диционных ценностей, на которые должен опираться воспитательный 
процесс, киргизские специалисты выделяют уважение к этнической 
и культурной идентичности других людей — как исторически сложив-
шейся, древней традиции многонационального Кыргызстана [8]. Также 
подчеркивается значимость воспитания в детях и молодежи уважения 
к институту семьи, авторитету старших поколений и традиционным 
формам власти, а также приверженности к таким качествам, как госте-
приимство, милосердие, миролюбие и справедливость, свойственные 
народной культуре кыргызов и нравственным установкам традици-
онного ислама [8]. Особенностью древней, до настоящего времени 
сохраняющейся практики в обществах стран Центральной Азии, в том 
числе Кыргызстана, является самоуправление в сельских общинах 
и небольших сообществах в городах (в рамках улицы, двора, подъезда), 
которое выражается в совместных работах по постройке и ремонту дорог 
и сооружений, благоустройству территорий, во взаимной поддержке 
и помощи. Такие работы, проходящие по призыву и под руководством 
старейшин и с участием разных поколений жителей, как правило, це-
лыми семьями, способствуют воспитанию у детей и молодежи чувства 
коллективизма, трудолюбия, любви к родной земле [8]. Отдельным 
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направлением в педагогике Кыргызстана является разработка теории 
и практики экологического воспитания, сопрягающего традиционные 
ценности с современными подходами к природопользованию [2; 14].

Народная педагогика, которая рассматривается учеными Кыргызстана 
в качестве важнейшего источника формирования личности ребенка 
и его социального развития, базируется на любви к детям (включая 
традицию бескорыстного усыновления детей-сирот), культе матери, 
родителей, вообще старших по возрасту, принцип почитания которых, 
как отмечают специалисты, как правило, переносится в школьную 
жизнь. «Кыргызские школьники к учителю обращаются со словом 
«агай» (дословно: старший брат), а к учительнице — «эжеке» (старшая 
сестра). Авторитет учителя исключительно высок. В присутствии учи-
теля исключается даже проявление простой шалости» [36]. Усвоение 
ребенком всего комплекса традиционных ценностей в кыргызской 
народной педагогике тождественно воспитанию в человеке человеч-
ности — гуманности, честности, уважения к своему народу и родине, 
семье и государству, другим народам [3].

Воспитание традиционной скромности, следования детей и молодежи 
правилам поведения в доме, в коллективе, за столом и т. п., свойствен-
ные кыргызской этнопедагогике, предлагается использовать в качестве 
как ключевого ориентира для сохранения и дальнейшего внедрения 
в воспитательный процесс в школах Кыргызстана «ценностного межпо-
коленного взаимодействия» [15]. Доцент Ошского государственного 
университета Ж. Ш. Алымкулов подчеркивает необходимость развития 
в Кыргызстане поликультурного образования, в том числе предлагает 
включить этнопедагогику киргизов и других народов, проживающих 
в Кыргызской Республике, в качестве самостоятельной дисциплины 
в программы всех факультетов педагогических вузов страны. Автор 
отмечает, что задача этого курса заключается в том, чтобы «с позиций 
педагогики прокомментировать представление народа о различных 
аспектах воспитания» [4]. Начало этой работе в ОшГУ было положено 
формированием программ педагогической практики, в ходе которой 
студенты выступали организаторами вечеров и викторин, посвященных 
киргизским пословицам и поговоркам, загадкам, национальным играм, 
ценностям семейных отношений. На конкурсе «Ыр-кесе» (Чаша песни), 
проведённом в дни праздника «Нооруз» (Навруз), была представлена 
и тема этнического многообразия: студенты представили зрителям 
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музыкально-танцевальное наследие и традиционный костюм азербайд-
жанского, казахского, узбекского народов [4].

В педагогической науке и практике современного Казахстана вне-
дрение традиционных ценностей в воспитательный процесс опреде-
ляется, прежде всего, задачами сопряжения традиций с инновациями 
в образовании и культуре в соответствии с программой «Модернизация 
общественного сознания», которая была запущена в 2017 г. и сохра-
няет свое концептуальное значение. В 2010 г. президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым под слоганом «Мәңгілік Ел» («Вечная страна») 
был запущена концепция национальной идеи, включающая историче-
скую преемственность, свободолюбие, национальное единство, незави-
симое государство, казахскую культуру. «Мәңгілік Ел» был воспринят 
педагогическим сообществом страны как основа национального вос-
питания, противостоящего бездуховности, агрессивному невежеству, 
снижению роли традиционных ценностей в казахстанском обществе 
[1; 5]. Сегодня в образовательной политике Казахстана выдвигаются 
на первый план формирование всесторонне развитой и гармоничной 
личности и ответственного гражданина, как это обозначено в Послании 
главы государства Касыма-Жомарта Токаева «Экономический курс 
Справедливого Казахстана». Решение этих задач предполагает опо-
ру на «Концепцию целостного и универсального человека («Толы  
адам»), изложенную в философском учении казахского мыслителя Абая, 
и на воспитание «Человека труда» в контексте «Комплексного плана по 
продвижению идеологии ценности труда в обществе на 2023–2025 годы», 
утвержденного правительством страны в декабре 2022 г. [32]. Принятая 
в Республике Казахстан 2023 г. «Единая программа воспитания в органи-
зациях образования, за исключением высших учебных заведений», в свою 
очередь, ориентирована на построение общества, отношения внутри 
которого будут опираться на единые общечеловеческие и национальные 
ценности. Глава Департамента воспитательной работы и дополнитель-
ного образования Министерства просвещения Республики Казахстан 
Меруерт Медетбекова в интервью журналу «Современное образование» 
подчеркнула, что, наряду с методической поддержкой учителей, были 
также приняты меры для развития семейного воспитания, в том числе 
разработан проект «Центр педагогической поддержки родителей», 
созданы Концепция и программа курсов для родителей, Руководство 
по педагогической поддержке родителей» в организации образования 
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и ряд других документов и материалов [39].
Продвижение традиционных ценностей в сочетании с мотивацией 

обучающихся к всестороннему развитию, освоению новых техноло-
гий, иностранных языков осуществляется педагогами высшей школы 
Казахстана. «Воспитание в духе традиционных ценностей необходимо, 
но не как способ противопоставления, самоизоляции, а как осозна-
ние подлинного уважения к культуре, понимания ее роли в истории 
человечества, понимания нашей взаимозависимости, воспитания вза-
имоуважения», — отмечает преподаватель Казахского национального 
университета им. Аль-Фараби Арман Кудабай [44].

5 октября 2023 г. президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высту-
пил на Первом Республиканском съезде педагогов страны, подчеркнув 
в своем выступлении стратегическую значимость воспитания молодых 
казахстанцев как ответственных, патриотичных, трудолюбивых и высоко-
нравственных граждан, а также особо выделил задачи сохранения наци-
ональных традиций и культуры в образовании и воспитании. «В вопросе 
воспитания следует также опираться на базовые установки отечественной 
педагогики, — подчеркнул глава Казахстана, — Подрастающему поколению 
нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям. Наш народ 
всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, 
чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная 
культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо 
с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать 
у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения 
к своей работе, активности и целеустремленности в жизни» [33].

Из казахстанских воспитательных практик, направленных на фор-
мирование у школьников патриотических чувств, укрепление семейных 
связей, уважения к старшим, следует отметить «День благодарности». 
Ежегодно 1 марта в школах Казахстана проводится единый открытый 
урок «Рахмет са ан, Отаным» («Спасибо, моя Родина»), который до-
полняется оформлением Доски благодарности, флешмобами, показом 
видеоклипов и самодеятельных номеров, которые готовят учащиеся, на 
темы «Спасибо Вам, мои родители!» и т. п., благотворительными акциями 
в помощь пожилым людям. Ценности народной культуры играют важную 
роль в педагогическом, литературном, художественном образовании 
Казахстана: изучение мифов и сказаний, музыки, прикладных искусств 
позволяет молодежи постигать истоки национальных нравственных 
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и эстетических норм, лучше понимать старшее поколение, видеть общее 
и особенное в культурах разных народов и стран [13].

В воспитательных практиках современного Узбекистана делается 
акцент на изучение школьниками и студентами отечественной истории 
и культуры своей страны как основы патриотизма и гражданственности, 
чувства гордости за свою родину [25; 42].

Таким образом, в современной образовательной политике России 
и других стран СНГ все более значимыми становятся компоненты, свя-
занные с внедрением в сферу образования и воспитания традиционных 
духовно-культурных ценностей. Решение данной задачи соотносится 
с процессами укрепления государственности и формирования нацио-
нальной идеологии, программами укрепления информационно-куль-
турной безопасности и суверенитета.

Общность подходов к воспитанию детей и молодежи выступает 
стимулом для укрепления взаимодействия педагогических сообществ 
стран Содружества в области разработки теоретических и методических 
аспектов традиционного воспитания и поддержки семейных ценностей. 
Заинтересованность в развитии диалога с Россией по проблемам тради-
ционного воспитания проявляется со стороны профильных ведомств, 
образовательных учреждений, деятелей педагогической науки, гума-
нитарных общественных организаций постсоветского пространства. 
Активизируется диалог педагогов, философов, политологов по широкому 
кругу вопросов, связанных с сохранением и утверждением в обществах 
стран Евразии традиционных норм нравственности, духовной культуры, 
исторической памяти, патриотизма.

Изучение педагогических практик Армении, Беларуси, Кыргызстана 
и ряда других постсоветских государств позволяет сделать ряд наблюде-
ний и выводов. Прежде всего, обращает на себя внимание общность тех 
базовых ценностей, на сохранение которых направлена воспитательная 
работа педагогов в дошкольных учреждениях и школах данных стран. 
Доброта, честность, трудолюбие, уважение к старшим, коллективизм, 
укорененные фактически во всех народных культурах, прививаются 
обучающимся через самобытные, но обладающие глубинным сходством 
памятники фольклора, классическую литературу, просветительские 
внеурочные программы. Большое внимание уделяется знакомству де-
тей с народными играми, ремеслами, музыкой. Широко используются 
варианты патриотических мероприятий, сложившихся в эпоху СССР: 
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уроки и «вахты памяти», открытые уроки, посвященные любви к родине, 
заботе о ветеранах и т. п.

Политика поддержки семейных ценностей обусловила интерес педа-
гогической общественности большинства стран СНГ к изучению народ-
ной педагогики, ее связи с социальной психологией и нравственными 
нормами, возможностей адаптации традиционной семьи к современным 
условиям жизни и быта.

В целом можно говорить о том, что общность традиционных ценно-
стей России и стран СНГ создает благоприятные перспективы для обме-
на педагогическими идеями и практиками, для дальнейшего развития 
образовательной интеграции на пространстве Евразии.
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Azattyq Rýhy. September 1, 2023 URL: https://rus.azattyq-ruhy.kz/society/54336-traditsi-
onnye-tsennosti-i-negativnye-tendentsii-glavnye-zadachi-obrazovaniia-nazval- pedagog 
(Accessed: 09/15/2024). 42

• Decree of the President of the Kyrgyz Republic dated August 30, 2022 No. 303 “On approval 
of the National Program on the Preservation and Development of National Traditions for 
2022–2027”. 5

• Decree of the President of the Russian Federation No. 809 dated November 9, 2022 “On 
Approval of the Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening of 
Traditional Russian Spiritual and Moral Values.” 2

• Teachers from 8 CIS countries held the first Eurasian Pedagogical Council // Sputnik 
Kyrgyzstan. August 30, 2024 URL: https://ru.sputnik.kg/20240830/uchitelya-strany-evra-
ziyskiy-pedagogicheskiy-sovet-1088288360.html?ysclid=m0p8tjkogi137377371 (Accessed: 
09/15/2024). 16

Парадигма традиционных российских ценностей в диалоге ...



236

• Schools in Russia and Belarus combine approaches to learning // Belarus today. September 
6, 2024 URL: https://www.sb.by/articles/za-odnoy-partoy-shkoli-souza.html (Date of ac-
cess: 09/15/2024). 17 49. EurAsia Daily. March 25, 2019 URL: https://eadaily.com/ru/
news/2019/03/25/posly-stran-eaes-obsudili-v-erevane-sohranenie-obshchih-duhovnyh-cen-
nostey (Date of request: 09/15/2024).

Сведения об авторах
Пивовар Ефим Иосифович — академик РАН, руководитель лаборатории гума-
нитарного образования и формирования мировоззрения Центра воспитания 
и развития личности РАО, научный руководитель РГГУ, Москва, Российская 
Федерация
Галкина Анна Владимировна — ведущий аналитик лаборатории гуманитарного 
образования и формирования мировоззрения Центра воспитания и развития 
личности РАО, Москва, Российская Федерация
Катагощина Мария Всеволодовна — кандидат исторических наук, ведущий 
аналитик лаборатории гуманитарного образования и формирования миро-
воззрения Центра воспитания и развития личности РАО, Москва, Российская 
Федерация
Кондрашова Инна Сергеевна — ведущий аналитик лаборатории гуманитарного 
образования и формирования мировоззрения Центра воспитания и развития 
личности РАО, Москва, Российская Федерация
Ханова Ирина Евгеньевна — кандидат философских наук, ведущий аналитик 
лаборатории гуманитарного образования и формирования мировоззрения 
Центра воспитания и развития личности РАО, Москва, Российская Федерация

Information about the author
Pivovar Yefim I. — Academician of the Russian Academy of Sciences, Head of the 
Laboratory of Humanitarian Education and Worldview Formation at the Center 
for Education and Personality Development of the Russian Academy of Sciences, 
Scientific Director of the RGGU
Galkina Anna V. — a leading analyst at the Laboratory of Humanitarian Education 
and Worldview Formation at the Center for Personal Education and Development 
of the Russian Academy of Education
Katagoshchina Maria V. — PhD (History), Leading Analyst at the Laboratory of 
Humanitarian Education and Worldview Formation at the Center for Personal 
Education and Development of the Russian Academy of Education
Kondrashova Inna S. — a leading analyst at the Laboratory of Humanitarian Education 
and Worldview Formation at the Center for Personal Education and Development of 
the Russian Academy of Education
Khanova Irina Е. — PhD (Philosophy), Leading Analyst at the Laboratory of 
Humanitarian Education and Worldview Formation at the Center for Personal 
Education and Development of the Russian Academy of Education

Парадигма традиционных российских ценностей в диалоге ...



237

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК

Об инклюзивном и специальном образовании 
в Республике Казахстан

Абылкасымова А. Е.1, Бутабаева Л. А.2

1 Казахский национальный педагогический университет имени Абая 
2 Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина,

Аннотация. Государственная политика в сфере образования 
в Республике Казахстан развивается с учетом требований 
международных конвенций. Инклюзивная политика является 
одним из наиболее приоритетных ее направлений. В этой связи 
в Концепцию развития образования страны на 2023–2029 годы 
внесены изменения и включены дополнительные мероприятия, 
продолжается целенаправленная работа по увеличению сети 
специальных организаций образования. Цифровизация образо-
вания в Казахстане открыла новые возможности для создания 
доступной образовательной среды для детей с ограниченными 
возможностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, Закон «Об об-
разовании» Республики Казахстан, особые образовательные 
потребности.

On Inclusive and Special Education in the Republic 
of Kazakhstan

Abylkasymova A. E.1, Butabaeva L. A.2

1 Kazakh National Pedagogical University named after Abay 
2 National Academy of Education named after Y. Altynsarin,

Abstract. The state policy in the field of education in the Republic 
of Kazakhstan is developing taking into account the requirements of 
international conventions. Inclusive policy is one of its highest priority 
areas. In this regard, the Concept of Development of Education of the 
country for 2023–2029 has been amended and additional measures 
have been included, targeted work is ongoing to increase the network 
of special educational organizations. Digitalization of education in 
Kazakhstan has opened up new opportunities for creating an accessible 
educational environment for children with disabilities.

Keywords: inclusive education, Law "On Education" of the 
Republic of Kazakhstan, special educational needs.

Инклюзивное образование — процесс, обеспечивающий равный 
доступ к образованию для всех обучающихся с учетом особых образо-
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вательных потребностей и индивидуальных возможностей.
В Казахстане инклюзивная политика развивается в соответствии 

с требованиями международных конвенций и является одним из приори-
тетных направлений государственной политики в области образования.

Понятие «инклюзивное образование» закреплено в Законе Республики 
Казахстан «Об образовании», гарантируя права всех детей на получение 
образования с учетом особых образовательных потребностей и индиви-
дуальных возможностей. В этом же Законе дается широкое определение 
понятия «Лица (дети) с особыми образовательными потребностями» 
как «лица (дети), которые испытывают постоянные или временные 
потребности в специальных условиях для получения образования со-
ответствующего уровня и дополнительного образования» [1].

Таким образом, инклюзивное образование — это гибкая система, 
направленная на удовлетворение потребностей всех детей в силу акаде-
мических, социальных, языковых, эмоциональных, коммуникационных, 
физических, сенсорных или иных особенностей.

На сегодняшний день в Казахстане имеется свыше 200 тыс. детей 
с особыми образовательными потребностями, 927 тыс. слабоуспева-
ющих детей, свыше 500 тыс. детей, требующих особого подхода из-за 
социально-психологических, экономических, языковых и культурных 
факторов [2].

В Национальном докладе «Качественное образование, доступное 
каждому» отражено, что одной из ключевых задач современной системы 
казахстанского образования является обеспечение равных возможно-
стей для всех детей, независимо от их социального или экономического 
статуса и места жительства [3].

В этой связи в Концепцию развития образования страны на 2023–
2029 годы внесены изменения в части включения дополнительных 
мероприятий:

— по организации ресурсных центров по поддержке инклюзии на 
базе специальных организаций образования;

— по открытию кабинетов поддержки детей с особыми образова-
тельными потребностями при школах;

— по включению новых специальностей и квалификаций 
в Классификатор специальностей и квалификаций технического и про-
фессионального образования (ТиПО) с учетом требований работода-
телей и в Атлас новых профессий, в т. ч. для обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями (ООП) [4].
Доля организаций, создавших условия для инклюзивного образо-

вания, составляет 46% в дошкольных организациях (ДО), 88% в общем 
среднем образовании (ОСО), 70% в техническом и профессиональном 
образовании [4].

В июле текущего года Министерством просвещения разработаны 
и утверждены критерии по созданию условий для инклюзивного образо-
вания (приказ от 12.07.2024 № 178) [5], а также дашборд «Инклюзивное 
образование» (Рис. 1).

Рисунок 1. Данные с дашборда «Инклюзивное образование»

Данные меры позволят органам и организациям образования 
Казахстана самостоятельно проводить мониторинг и оценку по созда-
нию условий для инклюзивного образования на уровне школы, района, 
области, республики и принимать необходимые решения для улучшения 
ситуации.

В настоящее время в стране специальной психолого-педагогической 
поддержкой охвачено 79% обучающихся, до конца текущего года охват 
должен составить 85%.

Продолжается целенаправленная работа по увеличению сети специ-
альных организаций образования. В Казахстане функционируют 489 
специальных организаций образования, за последние 5 лет сеть увели-
чилась на 84 единицы. Кроме того, для развития инклюзивного обра-
зования действуют 22 ресурсных центра, свыше одной тыс. кабинетов 
поддержки для детей с особыми образовательными потребностями, 
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в которые введено свыше 2,5 тыс. должностей педагогов-ассистентов.
Для регулирования сферы инклюзивного и специального образова-

ния в стране сформирована необходимая нормативно-правовая база, 
которая постоянно совершенствуется.

В целях создания социальных и психолого-педагогических условий 
для успешного обучения и развития всех обучающихся были внесены 
изменения в понятие психолого-педагогическое сопровождение:

— «психолого-педагогическое сопровождение — системно-орга-
низованная деятельность, реализуемая в организациях образования, 
в процессе которой создаются социальные и психолого-педагогические 
условия для успешного обучения и развития обучающихся, в том числе 
лиц (детей) с особыми образовательными потребностями, на основе 
оценки особых образовательных потребностей» [6].

Для реализации данной нормы в правила психолого-педагогического 
сопровождения:

— введена трехуровневая модель психолого-педагогического 
сопровождения;

— закреплены требования к кабинетам поддержки детей с особыми 
образовательными потребностями при службах психолого-педагогиче-
ского сопровождения;

— конкретизированы требования к объему и содержанию индиви-
дуально-развивающих и коррекционно-развивающих программ для 
работы с детьми.

В целях совершенствования механизма размещения госзаказа вне-
сены изменения и в правила их размещения с учетом сложившейся 
практики применения. В частности, пересмотрены сроки конкурсных 
процедур, усилены требования к организациям, предоставляющим ус-
луги по психолого-педагогической поддержке детей с ограниченными 
возможностями, внесены корректировки в коэффициент обязательных 
пенсионных взносов.

Трехуровневая модель психолого-педагогического сопровождения 
предполагает на первом уровне: оказание помощи всем детям — в классе 
или группе во время занятий классными руководителями и педагогами. 
На втором уровне ребенку предоставляется помощь специалистов служ-
бы психолого-педагогического сопровождения — педагогов-психологов, 
социальных педагогов, специальных педагогов и педагогов-ассистентов. 
На третьем уровне при необходимости предусмотрена возможность 
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привлечения других узких специалистов, например, сурдопедагога, 
тифлопедагога и др.

Касательно кабинетов поддержки детей с особыми образователь-
ными потребностями — их оснащение осуществляется в соответствии 
с приказом Министерства просвещения от 22.01.2016 № 70, кабинеты 
предназначены для проведения индивидуальных и групповых занятий 
для всех групп детей.

В рамках психолого-педагогического сопровождения в условиях 
инклюзивного образования дети с ограниченными возможностями по-
лучают специальную поддержку в объеме коррекционного компонента, 
утвержденного ГОСО [7].

Цифровизация образования в Казахстане открыла новые возможности 
для создания доступной образовательной среды для данной категории 
детей. В этом направлении осуществляются:

— перевод государственных услуг в отношении детей с ограничен-
ными возможностями в проактивный формат;

— в рамках единой очереди автоматизирован процесс постановки 
в очередь и зачисления детей с ограниченными возможностями в специ-
альные детские сады;

— в информационной системе «Национальная образовательная 
база данных» (НОБД) разработаны модули — психолого-медико-педа-
гогическая консультация (ПМПК), кабинет психолого-педагогической 
коррекции (КППК), ресурсные центры (РЦ);

— предусмотрено интеграционное взаимодействие между информа-
ционными системами Министерства здравоохранения и Национальной 
образовательной базой данных.

В этом году в организациях среднего общего образования с 1 сентя-
бря начата реализация проекта «Бәріміз бірдейміз» (Мы все одинако-
вы). Задачами проекта являются создание дружелюбной и позитивной 
атмосферы в классе и в школе для всех учащихся, а также повышение 
осведомленности обучающихся об инклюзивном образовании.

Совместно с образовательным фондом «Дара» реализуется проект 
по открытию кабинетов ранней поддержки на базе 17 кабинетов психо-
лого-педагогической поддержки, проведено обучение более 50 педагогов. 
В рамках проекта предусмотрено оказание поддержки родителям детей 
раннего возраста, их обучение способам развивающего взаимодействия 
со своим ребенком и методам семейного воспитания.
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В целях успешной социализации выпускников специальных орга-
низаций образования для детей с нарушением интеллекта с сентября 
2024 года началась реализация пилотного проекта «школа-колледж» 
в Западно-Казахстанской области [8].

По запросу Министерства просвещения в этом году АО «Орлеу» 
(институт повышения квалификации педагогов) разработана образо-
вательная программа курса повышения квалификации «Формирование 
базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образова-
ние». Программа предлагает инновационные решения, которые повлияют 
на повышение качества образования и сделает его доступным для всех 
учащихся, независимо от их индивидуальных особенностей. Реализация 
программы начнется в 2025 году.

В стране ведется работа по внесению изменений в типовые штаты 
государственных организаций образования:

— по включению должности специального педагога в типовые штаты 
организаций образования всех уровней;

— по введению должности педагога-ассистента на уровне дошколь-
ного и технического и профессионального образования;

— в типовые штаты для специальных организаций образования 
(психолого-медико-педагогических консультаций, кабинетов психоло-
го-педагогической коррекции, ресурсных центров);

— по введению новой должности — «индивидуальный помощник 
в организации образования».

Также в Казахстане проводится работа по внесению изменений 
в типовые учебные программы для детей с ограниченными возмож-
ностями и в типовые правила деятельности специальных организаций 
образования.

Разработаны поправки в Законы РК «Об образовании» и «О социаль-
ной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограни-
ченными возможностями», которые должны быть приняты Мажилисом 
Парламента в ближайшее время, а также к проекту Концепции развития 
инклюзивной политики на 2025–2030 годы.

Таким образом, нами были представлены общие данные об инклюзив-
ном и специальном образовании в Республике Казахстан по состоянию 
на сегодняшний день.

Приведем некоторые данные по работе с инклюзивным образованием 
в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая.
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В 2024/25 учебном году в университете обучаются 80 студентов с осо-
быми образовательными потребностями, из них имеют инвалидность 
по зрению — 29, по слуху — 5, по соматическим заболеваниям — 46 
человек [9].

В университете открыта виртуальная лаборатория инклюзивного об-
разования для преподавателей и педагогов-практиков, действует Центр 
психологической поддержки обучающихся. Центром в течение года 
проведены индивидуальные психологические консультации с более чем 
1000 студентами, в том числе со студентами с особыми образовательными 
потребностями, проведено 6 анкетирований на социально-психологи-
ческие темы и 40 психологических групповых тренингов, посвященных 
личностному развитию, преодолению стресса и беспокойства, повышению 
творческого мышления, самооценки и сплоченности в группе. Общий 
охват составил около 15 тыс. обучающихся.

Центром организовано внутривузовское нормативно-правовое обе-
спечение учебного процесса для студентов с особыми образовательными 
потребностями, для чего разработаны методические рекомендации 
и правила их дистанционного обучения.

В университете для данной категории обучающихся оказывается 
социальная помощь (скидки на обучение, бесплатное медицинское 
обслуживание, волонтерская поддержка), создана безбарьерная среда 
(пандусы, поручни, лифты, тактильные дорожки и др.), разработана 
версия университетского сайта для слабовидящих. Для студентов с на-
рушениями зрения и слуха установлено специальное оборудование — 
читающая машина для незрячих (SARA CE), цифровая говорящая книга 
индивидуального пользования DAISY-плейер, программа экранного 
доступа Джойси NVDA, веб-камеры для общения путем считывания 
с губ и др.

Содержание высшего образования по образовательным программам 
и условия организации обучения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов — в соответствии с индивидуальной 
программой психологической поддержки. Обучение таких студентов 
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных 
для обучения указанной категории обучающихся. При этом обучение 
осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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В университете создаются специальные условия для получения выс-
шего образования по образовательным программам обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными усло-
виями понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов 
обучения и воспитания; специальных учебников, учебных пособий и ди-
дактических материалов; специальных технических средств обучения 
для коллективного и индивидуального пользования; предоставление 
услуг ассистента (помощника), оказывающего таким студентам необхо-
димую техническую помощь; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий; обеспечение доступа в различные здания уни-
верситета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 
возможностями.

Педагогические кадры, участвующие в образовательном процессе, 
ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и они учитывают их 
состояние при организации образовательного процесса. С этой целью 
педагоги проходят повышение квалификации и переподготовку по 
соответствующим программам.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется как совместно с другими студентами, так и в отдельных 
группах.

В университете создана безбарьерная среда для обучающихся, которая 
учитывает потребности студентов с нарушениями зрения, с нарушени-
ями слуха и с ограничением двигательных функций.

Для ориентации и навигации инвалидов в учебных корпусах имеется 
визуальная, звуковая и тактильная информация.

В каждом учебном помещении (лекционных аудиториях, кабинетах 
для практических занятий, библиотеке и пр.) предусмотрена возможность 
оборудования для студентов с особыми образовательными потребно-
стями по каждому виду нарушений здоровья. Для них предусмотрено 
специальное оборудование — аудиотехника (акустический усилитель 
и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), 
компьютерная техника со специальным программным обеспечением.

В последние годы понимание экономической целесообразности 
и высокой социальной  значимости обеспечения лицам с особыми 

Об инклюзивном и специальном образовании в Республике Казахстан



245

образовательными потребностями и инвалидностью эффективного 
и непрерывного профессионального образования вносит значительный 
вклад в получение ими профессии [10].

Государственная политика в  интересах таких студентов стала, 
прежде всего, ориентироваться на увеличение и расширение перечня 
социальных пособий и льгот. К таким льготам относятся:

  − выделение на детей с инвалидностью, нуждающихся в специальных 
педагогических подходах, из государственного бюджета дополни-
тельных средств, гарантирующих получение ими образования на 
уровне установленных стандартов;

  − преимущественное право для инвалидов I  и  II групп, инвалидов 
с детства на получение бесплатного государственного образования 
через бюджетное финансирование;

  − установление квоты приема для граждан из числа инвалидов I, II 
групп, инвалидов с  детства, детей-инвалидов при поступлении на 
учебу в организации образования, реализующие образовательные 
программы технического и  профессионального, послесреднего 
и высшего образования;

  − предоставление возможности для дистанционного обучения;
  − бесплатное пользование информационными ресурсами в  государ-
ственных организациях образования для инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями, а  также их обеспечение учебниками, 
учебно-методическими пособиями;

  − получение повышенной государственной стипендии (дополнитель-
но 75% к основной стипендии) инвалидами по зрению и по слуху;

  − освобождение инвалидов I и II группы после окончания вуза от обя-
занности по отработке;

  − бесплатный ежегодный медицинский осмотр и бесплатное лечение;
  − возможность сдачи вместо защиты дипломной работы двух государ-
ственных экзаменов по профилирующим дисциплинам избранной 
специальности;

  − обеспечение психологического консультирования, психологической 
поддержки и социально-психологического патронажа (систематиче-
ское наблюдение);

  − получение гарантированного объема специальных социальных 
услуг.

Таким образом, реализация директивных документов государства 
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в отношении инклюзивного образования в Казахстане значительно 
активизировалась в последнее десятилетие и стала соответствовать 
современным требованиям.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 371.322.1

Домашняя учебная работа школьников в странах 
с высокими образовательными результатами

Ускова И. В.
Группа компаний «Просвещение»

Аннотация. Статья посвящена исследованию организации 
и реализации домашней учебной работы в странах с высокими 
образовательными результатами по данным PISA. Проблемой 
исследования стал поиск ответа на вопрос, как домашняя 
учебная работа способствует достижению высоких обра-
зовательных результатов и повышает качество обучения 
в школе. Цель исследования — выявить и описать специфику 
организации и реализации домашней учебной работы в стра-
нах с высокими результатами образования по данным PISA. 
Основным методом исследования стал метод изучения науч-
но-педагогической и методической литературы на русском 
и английском языках, выявление мнений родителей о домашних 
заданиях их детей, обучающихся за рубежом, отраженных 
в публикациях на различных интернет-ресурсах. Результаты 
исследования представлены в группировке по странам, делает-
ся вывод о домашней работе как неотъемлемом компоненте 
системы общего образования за рубежом, рассматривается 
специфика обучения в странах, перешедших в начальной школе 
на обучение без домашних заданий. Изучены страны, в кото-
рых домашние задания небольшие, представлены факторы, 
компенсирующие их.

Ключевые слова: домашняя учебная работа, домашнее 
задание, страны с высокими образовательными результатами, 
PISA, учебная нагрузка, дисциплина.

Homework of schoolchildren in countries with high 
educational achievements

Uskova I. V.
Prosveshchenie Group of Companies

Abstract. The article is devoted to the study of the organization 
and implementation of home study work in countries with high edu-
cational results according to PISA data. The problem of the study was 
the search for an answer to the question of how homework contributes 
to achieving high educational results and improves the quality of 
education at school. The purpose of the study is to identify and de-
scribe the specifics of the organization and implementation of home 
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study work in countries with high educational outcomes according to 
PISA data. The main method of research was the method of studying 
scientific, pedagogical and methodological literature in Russian and 
English, identifying the opinions of parents about the homework of 
their children studying abroad, reflected in publications on various 
Internet resources. The results of the study are presented in a group-
ing by country, a conclusion is made about homework as an integral 
component of the general education system abroad, the specifics of 
studying in countries that switched to studying without homework in 
primary school are considered. The countries where homework is small 
are studied, and the factors that compensate for them are presented.

Keywords: homework, countries with high educational results, 
PISA, academic load, discipline.

Введение. Домашняя учебная работа — форма организации самосто-
ятельной деятельности обучающихся, в реализацию которой в той или 
иной степени вовлечены все участники образовательных отношений — 
учителя, обучающиеся и их родители.

По данным проведенных исследований мнений участников образова-
тельных отношений об организации домашней учебной работы в школах 
Российской Федерации в 2020 [8] и 2023 [9] годах, более 96% опрошен-
ных педагогов считают, что процесс обучения сегодня невозможен без 
домашней работы [8, с. 9; 9, с. 21–22]. При этом организация домашней 
учебной работы такова: она ежедневна и обязательна к выполнению 
школьниками — учителя задают ее после каждого урока, а более 30% 
педагогов — даже после уроков, на которых проводились контрольные 
работы [9, с. 26]; без домашних заданий в 5–9 классах работают 0,9% учи-
телей (при опросе учителей всех учебных предметов). Домашние задания 
отбираются прежде всего из учебника, так ответили 74,8% опрошенных 
[9, с. 27]. Однако, как показывает анализ интернет-ресурсов, практически 
на все учебные задания учебников, входящих в федеральный перечень 
учебников *, и учебные задания наиболее популярных рабочих тетрадей 
в сети Интернет размещены готовые ответы (так называемые «готовые 
домашние задания» (ГДЗ)).

Постановка проблемы. Возникает ряд дискуссионных вопросов 
о целесообразности домашней работы, которые ведутся еще с XIX века 
[1; 3; 11] и продолжаются до сих пор. Дискуссии связаны с целями до-

*    Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (ФПУ) — перечень учебников, по которым разрешено 
работать учителям при обучении детей в общеобразовательной школе.
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машней работы, ее содержанием, содержанием и видами учебных зада-
ний, входящих в ее состав, способности влиять на качество обучения 
и повышение учебной мотивации школьников. Вместе с тем домашняя 
работа непосредственно связана с актуальным сегодня вопросом обуче-
ния в условиях здоровьесбережения и нормализации учебной нагрузки 
обучающихся.

Дискуссии о проблеме домашней учебной работы ведутся не только 
в России, но и за рубежом. В связи с этим предметом научного поиска, 
результаты которого представлены в данной статье, стал вопрос об орга-
низации домашней учебной работы в странах, стабильно показывающих 
высокие образовательные результаты по данным PISA (Programme for 
International Student Assessment) * [32].

Методология и методы исследования. Для исследования были ото-
браны страны с высокими образовательными результатами, стабильно 
входящие в 20-ку стран-лидеров по PISA, — Сингапур, Китай, Япония, 
Тайвань, Республика Корея, Канада, Ирландия, Швейцария, Австралия, 
Финляндия.

В ходе проведенного исследования были поставлены принципиаль-
ные вопросы, которые освещены в описании его результатов. К ним 
относятся следующие:

1. Вопрос о количестве выполняемых домашних заданий.
В исследованиях, посвященных домашней учебной работе, представ-

лены данные, касающиеся исключительно времени выполнения школь-
никами домашних заданий, выраженного в часах выполнения в неделю. 
Например, в Финляндии на домашнюю работу дети затрачивают 2,8 
часа в неделю, в Японии — 3,8 часа, в Австралии — 6 часов [2; 6, с. 51; 
19], однако для полного понимания специфики организации и реали-
зации домашней работы этих данных недостаточно. Во-первых, данные 
о часах выполнения школьниками домашних заданий существенно 
различаются в разных публикациях [2; 7; 19]; во-вторых, такие данные 
носят примерный характер, отследить их точность не представляется 
возможным; в-третьих, эти данные являются усредненными и не учи-
тывают класс или уровень образования, учебный предмет, количество 
домашних заданий на разных неделях. С этим связана необходимость 

*    PISA — международная программа по оценке образовательных достижений учащихся, 
оценивающая уровень функциональной грамотности 15-летних школьников в разных 
странах мира и умение применять ими знания на практике.
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более детального изучения специфики организации и содержания до-
машней работы на разных уровнях образования в странах с высокими 
образовательными результатами.

2. Вопрос об организации домашней работы в начальной школе.
Этап обучения в начальной школе характеризуется сложным периодом 

адаптации школьников к новым для них условиям, повышением тре-
бований со стороны взрослых, необходимостью нести ответственность 
за обучение. В этот период происходит становление навыков регуляции 
учебной деятельности, возрастают требования к соблюдению дис-
циплины, при этом этот период остается периодом детства. Поэтому 
на данном этапе необходимо соблюдение баланса учебной деятельности, 
деятельности в соответствии с интересами школьников и отдыха. С этой 
целью возникает необходимость изучения домашней учебной работы 
на начальном этапе обучения, определение положительных и отрица-
тельных сторон выполнения домашних заданий, их видов и содержания; 
особый научный интерес вызывает изучение опыта отмены домашних 
заданий в начальной школе.

3. Вопрос об организации домашней работы в основной и средней 
школе.

При изучении данного вопроса важно было не только проанализи-
ровать домашнюю работу в основной и средней школе (ее организацию, 
содержание, особенности выполнения), но ряд других компенсирующих 
ее отсутствие или небольшой объем по сравнению с другими странами 
факторов. К таким факторам можно отнести, например, систему до-
полнительного образования и условия работы школы «полного дня», 
при которых процесс обучения расширяется за счет дополнительных 
учебных занятий в школе, компенсирующих отсутствие домашних 
заданий. Отдельно в данном исследовании рассматриваются вопросы, 
опосредованно связанные с домашней работой, но влияющие на окон-
чательные выводы о ее организации, например, продолжительность 
обучения в системе общего образования, учебного года, учебного дня, 
средняя наполняемость класса и другие.

4. Цели общего образования и их связь с домашней учебной работой 
школьников.

Важным для исследования вопросом стал вопрос о целях общего 
образования в странах с высокими образовательными результатами 
и их реализации в домашней учебной работе.
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В ходе проведения исследования использовались следующие методы: 
изучение научно-педагогических и методических публикаций по орга-
низации домашней учебной работы в отобранных странах с высокими 
образовательными результатами по данным PISA на русском и англий-
ском языках; изучение интернет-ресурсов, публикующих документы 
и педагогические исследования о домашних заданиях в разных странах 
мира; изучение мнений родителей школьников, обучающихся за рубе-
жом, опубликованных на интернет-ресурсах (форумах, блогах, соцсетях); 
сравнение полученных результатов, выделение общих и специфических 
черт домашней работы в разных странах.

Цель исследования — выявить и описать специфику организации 
и реализации домашней учебной работы в странах с высокими резуль-
татами образования по данным PISA.

Результаты исследования. Домашняя учебная работа в разных странах 
мира, также как и в России, представляет собой набор учебных заданий, 
которые выполняются обучающимися вне уроков [16; 18]. В мировом 
научно-педагогическом сообществе постоянно идут дискуссии о не-
обходимости домашней учебной работы и возможности организации 
образовательного процесса без нее [17; 21; 24; 29]. В ходе дискуссий от-
мечаются положительные и отрицательные стороны домашней работы. 
Представим основные из них.

В качестве отрицательных сторон домашней работы за рубежом 
рассматривается:

1) высокий уровень стресса у обучающихся при осознании необ-
ходимости выполнения, выполнении или неспособности выполнить 
домашнее задание [13; 33];

2) большие временные затраты на выполнение домашних заданий, 
которые влияют на психологический климат в семье и не оставляют 
времени на занятие хобби [14; 15; 25];

3) превышение Гигиенических нормативов выполнения домашних 
заданий, что вредит психическому и физическому здоровью школьни-
ков [25; 30];

4) необходимость помощи родителей детям при выполнении ими 
домашних заданий [23; 26; 35];

5) рост социального неравенства из-за разного доступа обучающихся 
к образовательным ресурсам вне школы [28; 34].

В связи с этим в некоторых странах практиковались периоды полного 
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отказа от домашней работы в общеобразовательных школах, напри-
мер, в Швейцарии в 1993–1997 гг., однако после перерыва к домашним 
работам вернулись из-за неудовлетворенности педагогов и родителей 
качеством обучения.

В настоящее время ряд стран отказывается от домашней учебной 
работы в начальной школе, например, Япония, Республика Корея, 
Великобритания, Норвегия, Финляндия, Франция, Израиль, Швеция, 
однако стран, которые отказываются от домашней работы в основной 
и средней школе, не выявлено.

В зарубежной литературе наравне с отрицательными, рассматриваются 
положительные стороны домашней учебной работы. Первая и ключевая 
из них — это повышение качества обучения, и с этим тезисом солидарно 
большинство исследователей [12; 18; 22; 27; 31]. Так, домашняя работа 
позволяет осмыслить учебный материал в комфортном для ребенка 
режиме индивидуальной работы в привычных для него условиях, закре-
пить полученные знания, повторить пройденный материал, вернуться 
еще раз к изученному, отработать умения и навыки до необходимой для 
дальнейшего продвижения степени. Также зарубежные ученые выделяют 
в качестве важнейших сторон домашней работы формирование на ее 
основе учебной самостоятельности, умения учиться, развитие навыков 
самоорганизации и самоконтроля, ответственности за результаты об-
учения [20; 22].

Рассмотрим специфику организации домашней учебной работы 
в соответствии с поставленными в исследовании вопросами.

Представим общие черты системы образования исследуемых стран. 
Обучение в системе общего образования длится 12 лет и делится на три 
уровня: начальная школа — 6 лет, основная — 3 года, средняя — 3 года. 
Средняя школа является необязательной, в нее идут только те ученики, 
которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Для 
сравнения: более 98% учащихся Сингапура идут на третий уровень 
образования, в Канаде — 60%, в Мексике — менее 50%. Учебный год 
длится от 270 до 300 дней, в основном школьники учатся 5 дней в неделю. 
В некоторых странах (например, в Республике Корея) в субботу могут 
проходить школьные мероприятия.

Целью общего образования в исследуемых странах является все-
стороннее развитие личности школьника, включая интеллектуальное, 
физическое, творческое, нравственное, социальное, а также становление 
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гражданина и истинного патриота своей страны. Например, в Японии 
цель общего образования сформулирована так: «формирование гармонич-
но развитой личности, приверженной правдолюбию и справедливости, 
уважающей индивидуальность и трудолюбие, обладающей чувством 
ответственности и независимости, которые необходимы строителям 
миролюбивого государства и общества» [5]; в Канаде — «формирование 
инициативной, ответственной и всесторонне развитой личности» [10]. 
Практически во всех странах есть единые стандарты или так назы-
ваемые национальные программы обучения, реализующие основные 
цели обучения, в странах Восточной Азии проходят уроки воспитания 
гражданина своей страны.

Неизменно в десятку стран-лидеров по качеству образования попа-
дают Сингапур, Китай, Япония, Тайвань, Республика Корея, где сейчас 
происходит технологический прорыв, активно развивается экономика 
и социальная сфера. Рассмотрим специфику организации домашней 
учебной работы в этих странах.

В данных странах школьники выполняют домашние задания с на-
чальной школы (искл. — Япония), домашних заданий много, их можно 
разделить на две группы:

1) домашние задания, связанные с отработкой навыков (каллигра-
фия, овладение устным счетом, навыками письма, закрепление знаний, 
повторение, разучивание стихотворений и пр.);

2) домашние задания, связанные с самореализацией школьников, 
развитием креативности, творческого и критического мышления, логики, 
социальных навыков (в качестве домашних заданий предлагаются твор-
ческие проекты, рисунки, взаимодействие с членами семьи, например, 
совместное приготовление ужина и пр.).

В основной и старшей школе домашних заданий становится значи-
тельно больше. Это связано с разными факторами, первый из которых — 
высокий уровень конкуренции при поступлении в высшие учебные 
заведения. Так, в Китае в классе учится в среднем около 40 человек, 
иногда эта цифра может доходить до 60. Урок проводится с ярко выра-
женной воспитательной направленностью, в школе царит строжайшая 
дисциплина, в конце каждого учебного дня проходит тест на знания. 
Школа открыта с 7:30 до 17:00, однако дети часто встают в 5 утра, что-
бы повторить домашние задания. В 7 утра в школе можно уже увидеть 
первых школьников с раскрытыми книгами в руках. Знания ценятся 
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превыше всего, в связи с этим заучивается много материала, домашние 
задания ориентированы на их закрепление, повторение и подготовку 
к следующему уроку. В школе пропагандируется принцип тяжелого труда, 
который непременно приведет к успеху. После школы дети посещают 
всевозможные кружки, секции и репетиторов, готовящих к экзаменам. 
Учебную нагрузку можно охарактеризовать как очень высокую, в стар-
ших классах времени на отдых практически не остается. Конкуренция 
в вузы очень большая, поэтому и учебная нагрузка в школе высока. 
Домашние задания объёмные, часто сложнее, чем в классе. Школьники 
выполняют их на выходных днях и на каникулах, на которые домашние 
задания тоже задаются. Девиз китайских школьников: «Мы учимся, пока 
мы живы, и будем учиться, пока не умрем» [6].

Вообще, в анализируемых странах Восточной Азии каникулы не 
рассматриваются как периоды для отдыха. В Республике Корея — это 
периоды для самообразования, посещения дополнительных занятий, 
кружков, секций, на которые родители тратят достаточно большие сред-
ства. В Тайване на каникулах дети уезжают на стажировку по английскому 
языку в разные страны или проходят дополнительные образовательные 
курсы в своей стране.

Как и в Китае, в Сингапуре и Тайване у школьников очень высокая 
учебная нагрузка. Домашние задания есть на всех уровнях образования, 
их много, зачастую они выполняются на основе электронных средств 
обучения с 1 класса. В Тайване существуют обязательные и рекомен-
дованные домашние задания. За те и за другие выставляются баллы 
в портфолио, которые потом станут дополнительными бонусами при 
поступлении в вуз, поэтому все стремятся выполнить не только обяза-
тельные, но и рекомендованные домашние задания. В классе существует 
жесткая система рейтингования.

Необходимо отметить и тот факт, что, если в начальной школе не 
задаются домашние задания, то это не значит, что школьник отдыхает 
во второй половине дня. Рассмотрим в качестве примера режим дня 
младшего школьника в Республике Корея. Уроки начинаются в 9:00, 
а заканчиваются примерно в 16:00. Учебная неделя пятидневная, однако 
каждая вторая суббота учебная и предназначена для участия в меро-
приятиях. Опоздания запрещены, особое внимание к высокому уровню 
дисциплины. В корейской начальной школе есть даже комбинирован-
ный урок, он включает три предмета и реализуется в 1 и 2 классах: 
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«Дисциплина» (128 часов), «Мудрая жизнь» (192 ч.), «Веселая жизнь» 
(384 ч.) [4, с. 80]. Несмотря на то, что домашние задания не задаются, 
учитель может предложить школьнику потренироваться дополнитель-
но. Для этого после уроков он может прийти к педагогу или выполнить 
задание самостоятельно. Дополнительных занятий после школы с каж-
дым годом становится все больше, причем эти дополнительные занятия 
проводятся с начальной школы как по предметам школьного цикла, для 
того чтобы закрепить знания и получить дополнительные разъяснения 
об их применении, так и по интересам. Эти занятия длятся порой до 
глубокого вечера. В корейской школе даже есть специальный человек, 
который проходит по классам во время уроков и будит спящих детей. Это 
не наказуемо, так как считается, что спящий ребенок много учился вне 
школы. Таким образом, обучение без домашних заданий компенсируется 
так называемой школой «полного дня» и системой дополнительного 
образования, кстати, после которого домашние задания задаются. Это 
связано и с особенностями проведения корейского выпускного экзамена, 
который является самым сложным в мире, проводится в один день для 
всех школьников страны по всем предметам, в связи с чем необходимо 
подготовку к нему начинать заранее. Поэтому после уроков школьники 
идут в так называемые академии. В них они учатся только по учебным 
предметам школы. По сути, это своеобразные репетиторские центры, 
нагрузка в которых достигает порой до 20 часов в неделю. В то же время 
корейские школьники сдают экзамены и при переходе на следующий уро-
вень общего образования, как в Тайване, Японии, Сингапуре. Экзамены 
сложные, поэтому домашние задания нацелены и на подготовку к ним. 
В основной и старшей школе в Республике Корея домашних заданий не 
много, педагоги считают, что ученик должен сам проявлять самостоя-
тельность и без заданий повторить то, что ему необходимо, а выданные 
учителем домашние задания связаны с развитием творчества и иссле-
довательской деятельности.

Рассмотрим специфику организации домашней учебной работы 
в Канаде, Ирландии, Швейцарии, Австралии, Финляндии. В этих странах, 
по сравнению со странами Восточной Азии, домашняя работа и общая 
учебная нагрузка школьников не очень высокая. В этих странах не так 
ярко выражена конкуренция при поступлении в вузы, школьники рас-
сматривают для себя возможность пропустить год или несколько лет 
после школы, не поступая в высшие учебные заведения. В эти годы они 
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хотят путешествовать или работать, так как в некоторых из этих стран на 
третьем уровне образования можно получить элементарную профессию.

Домашние задания в школах небольшие, их никогда не выполняют на 
каникулах. В начальной школе их тоже совсем немного. Так, в Ирландии 
домашние задания в начальной школе заменены на добрые дела (на-
пример, навестить пожилого человека), которые фиксируются в днев-
нике добрых дел; в Швейцарии домашние задания только творческие; 
а в Австралии — добровольные.

В основной и старшей школе домашние задания появляются, это 
связано с необходимостью сдачи экзаменов для поступления на третий 
уровень общего образования, а также с поступлением в вузы. Но их 
тоже немного. В этой связи возникает вопрос, есть ли какие-то факторы, 
компенсирующие небольшое количество домашних заданий и влияющие 
на высокие образовательные результаты. Оказалось, что в этих странах 
школьники также в основном учатся 12 лет, учебный день длится с 8:00 
до 15:00 при пятидневной учебной неделе, но школы открыты дольше. 
Например, в Канаде школьники сами готовятся к экзаменам, но могут 
подойти к учителю во внеурочное время и задать вопросы. Для этого 
организованы комнаты самоподготовки, открыты библиотеки и ком-
пьютерные классы. В стране распространена система репетиторства для 
ребят старших классов, а некоторые провинции Канады даже оплачивают 
эти услуги. В современной Канаде царит культ чтения традиционных 
бумажных книг. Несмотря на то, что у всех есть мобильные электронные 
устройства, каждая школа имеет библиотеку, которая открыта весь день 
и которую посещают все школьники. Ребят приучают вести читатель-
ские дневники, где фиксируются не только названия книг и фамилии 
авторов, но и содержание произведения, цитаты и собственные мысли 
по поводу прочитанного. В Канаде и Австралии в старших классах 
распространена реализация индивидуального плана обучения, поэтому 
домашние задания индивидуализированы и направленны на отработ-
ку знаний, умений и навыков, необходимых для поступления в вузы. 
В Финляндии домашние задания небольшие, практикоориентирован-
ные, представляют собой реализацию мини-проекта и всегда связаны 
с жизнью; родители несут ответственность за воспитание ребенка и его 
образовательные результаты.

Выводы. Домашняя учебная работа является неотъемлемым ком-
понентом обучения во всех странах мира. Отказываясь от домашней 
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работы в начальной школе, чтобы сохранить детство школьникам, ни 
одна страна мира не отказалась от домашних заданий в основной и стар-
шей школе. Небольшие домашние задания компенсируются системой 
дополнительного образования, реализацией идеи «школы полного 
дня», системой оказания репетиторских услуг по необходимым для 
поступления в высшие учебные заведения предметам, но нужны они 
не всем школьникам. Домашние задания в изученных странах разно-
образны и направлены как на интеллектуальное, так и на физическое, 
нравственное, творческое развитие школьников. Социальная работа как 
домашнее задание распространена почти во всех изученных странах. 
Несомненно, высокий уровень конкуренции в странах Восточной Азии 
порождает высокую учебную нагрузку и большие домашние задания. 
Таким образом, можно сделать сопутствующий основному исследованию 
вывод: высокие образовательные результаты достигаются высочайшим 
уровнем дисциплины, трудолюбием и пониманием ответственности 
за свое будущее и будущее своей страны, а домашняя учебная работа 
играет в этом вопросе не последнюю роль.
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В память о выдающемся ученом —
Николае Дмитриевиче Никандрове,
моем учителе и старшем друге

Более 30 лет, практически весь период его проживания в Москве, мы 
с Николаем Дмитриевичем были рядом, начиная с того момента, когда 
я поступил в аспирантуру АПН СССР, и до его ухода из жизни. С са-
мого первого дня я был поражен его интеллигентностью, острым умом 
и чутким отношением к окружающим. Педагогический талант Николая 
Дмитриевича, знание проблем современной педагогики, поиск подходов 
к их решению явились основанием для успешной защиты кандидатской 
и докторской диссертаций, что в СССР являлось серьезным достижением 
и свидетельством одаренности соискателя искомой степени.

Николай Дмитриевич Никандров трижды был избран президентом 
Российской академии образования и возглавлял ее с 1997 года по 2013 год 
включительно. Весь этот период времени я работал в должности заме-
стителя президента РАО и всегда поражался его интеллигентностью 
и высокой культурой, уважением к сотрудникам и принципиальностью 

Николай Дмитриевич Никандров
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в отстаивании своих убеждений. В это сложное время я всегда ощущал 
огромную поддержку и доверие Николая Дмитриевича, что являлось для 
меня дополнительным стимулом в решении задач и проблем, стоящих 
перед Академией. За годы работы с ним я никогда не видел, чтобы он 
был груб с кем-то из сотрудников или невнимателен при обсуждении 
рабочих вопросов. Николай Дмитриевич всегда находил время, чтобы 
выслушать и помочь как тем, кто обратился к нему с просьбой, так 
и тем, кому, как он считал, была нужна его помощь. У меня вызывало 
восхищение еще одно качество Николая Дмитриевича — его уникальная 
способность владения несколькими иностранными языками. Нужно 
сказать, что в зарубежных деловых поездках владение иностранными 
языками (более 7) являлось дополнительным бонусом для налажива-
ния профессиональных связей и сотрудничества РАО с иностранными 
академиями, чему я сам не раз был свидетелем.

За 16 лет работы в должности президента РАО Николай Дмитриевич 
проявил себя выдающимся организатором науки. Осуществляя руковод-
ство научными и образовательными учреждениями, подведомственными 
РАО, он создавал все условия для плодотворной работы сотрудников 
и достижения высоких научных результатов. Совершенствовались 
механизмы информационного обеспечения научной деятельности ин-
ститутов, функционировали диссертационные советы, осуществлялась 
издательская деятельность, осуществлялись фундаментальные и при-
кладные исследования по 12 направлениям Программы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации, и многое другое 
для развития отечественной науки и образования.

Деятельность Никандрова Николая Дмитриевича на посту президента 
Российской академии образования была высоко оценена государством 
и отмечена орденами, которыми награждаются за особо выдающиеся 
заслуги. За большой вклад в развитие отечественной науки в области 
педагогики и образования и многолетнюю плодотворную деятель-
ность Николай Дмитриевич был награжден Орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III и IV степени и Орденом Почета.

Также нужно отметить, что столь высокая оценка его заслуг на про-
фессиональном поприще не умаляла ценность и других знаков отличия. 
Огромное уважение вызывало его отношение к медали, полученной 
за блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну, которую он 
пережил ребенком. Каждое 9 мая он обязательно надевал эту медаль 
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на Парад Победы в память о подвиге всех блокадников Ленинграда. Эта 
традиция, которую Николай Дмитриевич пронес через всю свою жизнь, 
доказывает его величие как настоящего патриота страны.

Кончина такого замечательного человека, выдающегося ученого и педа-
гога является большой утратой для отечественной системы образования. 
В память о Николае Дмитриевиче Никандрове и в сохранение и преум-
ножение его научных достижений Министром просвещения Российской 
Федерации Кравцовым Сергеем Сергеевичем принято решение об от-
крытии именных аудиторий в четырех ведущих педагогических вузах 
страны. Имя ученого присвоено аудитории в РГПУ имени А. И. Герцена, 
где Николай Дмитриевич начинал преподавательскую деятельность 
и стал самым молодым заведующим кафедрой педагогики. Именная 
аудитория открыта в МПГУ, где выдающийся ученый на протяжении 
многих лет осуществлял руководство кафедрой педагогики, а также 
в МГППУ, работу которого активно поддерживал. В Государственном 
университете просвещения также была открыта именная аудитория 
и впервые состоялось присуждение молодым исследователям ежегодной 
стипендии имени Н. Д. Никандрова.

11 октября 2024 года завершилась земная жизнь Николая Дмитриевича 
Никандрова, но остались его труды, его добрые дела и наши воспоми-
нания об этом замечательном человеке.

Мы будем помнить его всегда…

Мартиросян Борис Пастерович — академик РАО, 
доктор педагогических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, президент 
Государственного университета просвещения
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20 декабря 2024 г. ушла из жизни Валерия Сергеевна Мухина, акаде-
мик РАО, доктор психологических наук, профессор, лауреат премии 
Президента Российской Федерации в области образования, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, член союза писателей России.

В. С. Мухина — основатель и руководитель научной школы РАО 
«Феноменология развития и бытия личности». Научная школа признана 
в отечественном и мировом психологическим сообществе. За время 
существования научной школы «Феноменология развития и бытия лич-
ности» академиком В. С. Мухиной подготовлено более 155 кандидатов 
и 25 докторов психологических наук.

В. С. Мухина признанный ученый с мировым именем в области 
изучения психологии развития личности. Автор более 550 печатных 
трудов, в том числе более 50 монографий и учебников, изданных в России 
и за рубежом. По ее учебникам «Возрастная психология» уже много 
лет учатся будущие психологи и педагоги России. Валерия Сергеевна 

Валерия Сергеевна Мухина
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участвовала в организации психологической помощи пострадавшим 
от Спитакского землетрясения в Армении (1988–1989). С конца 1980-х 
годов руководила подготовкой практических психологов для регионов, 
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. С 1992–1999 возглавляла 
программу РАО «Будущие лидеры России». Разрабатывала программу 
«Реабилитации матери и ребенка в условиях лишения свободы» и про-
грамму «Инновационные технологии социальной адаптации и ресоци-
ализации осужденных к длительным срокам наказания». В 2004 году 
руководила группой психологов по оказанию психологической экс-
пресс-помощи детям, пострадавшим при теракте в Беслане. Участник 
реализации программ поддержки детства, в т. ч. «Дети-сироты», «Дети-
инвалиды», «Дети Чернобыля» и др. Автор концепции кабинета детского 
психолога для детей с различными психологическими проблемами.

Занимаясь исследованием и изучением закономерностей и особенно-
стей развития личности человека, Валерия Сергеевна всегда останется 
истинным пассионарием уникальности бытия и развития Личности.

В. С. Мухина — основатель, 36 лет — заведующий и научный руково-
дитель кафедры психологии развития личности Московского педагоги-
ческого государственного университета.

Валерия Сергеевна была Удивительным Человеком. Настоящий 
Ученый, Педагог, Наставник, заботливая мама и бабушка, она всегда 
останется в нашей памяти.

Выражаем искренние соболезнования и сочувствие родным, близким, 
коллегам Валерии Сергеевны Мухиной! Вечная память удивительному 
Человеку и Ученому. Это невосполнимая утрата для Российской науки 
и Российской академии образования!

Академик РАО В. С. Басюк


