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ВВЕДЕНИЕ 
 

В монографии «Императивы развития и генезис современного 

образования в России: теоретические, методологические и практические 

аспекты» исследуются концептуальные основы генезиса современного 

образования и просвещения в России, вопросы обеспечения 

культурологической безопасности школьников, подготовка кадров в сфере 

образования к обеспечению культурологической безопасности школьников, 

подходы к формированию личного социокультурного опыта обучающихся в 

системе общего образования, императивы развития современного высшего 

образования в России. 

Тема монографии позволила ученым, исследователям, педагогам 

обменяться опытом, узнать об императивах развития и генезисе современного 

образования в России. Особое внимание в монографии уделено императивам 

развития отечественной образовательной системы. Российское образование 

имеет уникальную историю и свою траекторию развития. В этом процессе 

активно задействованы как инновации сверху, проводимые через 

образовательные реформы, так и низовые инновации – через предложения 

самих участников образовательного процесса. Важную роль в трансформации 

образовательного процесса сегодня играют технологическое развитие и 

потребность в оперативной адаптации методов обучения под запросы рынка и 

студентов. Тема изучается глубже и качественнее, если контент оформлен с 

использованием инфографиков, запоминающихся иллюстраций, видео- и 

аудиоформатов, а также инновационных технологий: ИТ-решений, нейросетей, 

виртуальной реальности. Основными задачами образовательных организаций 

являются персонализация образовательного опыта, формирование комфортной 

образовательной среды и развитие индустриальных сообществ. При 

составлении личной образовательной стратегии важна роль ментора или 

наставника, который выполняет сопровождающую функцию и помогает 

удерживать фокус внимания. Образовательный процесс постоянно обогащается 

интерактивными мультимедийными ресурсами, виртуальными лабораториями 

и технологическими инструментами, которые повышают мотивацию учеников 

и способствуют более глубокому усвоению материала. Кроме того, важно 

учитывать культурно-методологические аспекты применения технологий, 

чтобы они служили укреплению, а не упрощению системы образования. Для 

широкого внедрения новых методов необходимы инвестиции в техническую 

инфраструктуру, повышение квалификации педагогов и разработка новых 

учебных стандартов. Но это не значит, что традиционные методы стоит 

полностью исключить из образовательного процесса. Ключ к качественному 

продукту в балансе разных подходов и инструментов. 

Монография предназначена исследователям, преподавателям, 

аспирантам, магистрантам, а также широким слоям читательской аудитории, 

интересующимся императивами развития и генезисом современного 

образования в России, теоретико-методологическими подходами и 

практическими результатами исследований в данной научной области. 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГЕНЕЗИСА СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ 

1.1. Принцип калокагатии и концепция осознанной гражданственности: 

опыт нравственного обучения в Царскосельском Лицее 1811-1817 гг.1 

Модернизация образования в России, охватывающая все образовательные 

ступени: от средней общеобразовательной школы до послевузовского 

образования, привела к существенным изменениям в организации 

образовательного процесса, к видоизменению форм итогового контроля, 

прежде всего полного и окончательного введения ЕГЭ в 2009 году, как 

единственной формы выпускных экзаменов в школе, утверждению 

компетентностного подхода как способа оценки готовности выпускника школы 

и вуза к осуществлению той или иной практической или профессиональной 

деятельности. Процесс кардинальных изменений в системе отечественного 

образования начался с присоединения России к Болонскому процессу в 2003 

году, который привел к переходу на многоуровневое высшее образование 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура) и утверждению компетентностного 

подхода как эффективной формы оценки результатов подготовки выпускника 

через анализ степени приобретенности и усвоенности им комплекса 

компетенций, необходимых для осуществления практической и 

профессиональной деятельности, а также для демонстрации гражданской 

зрелости. Указ президента от 12 мая 2023 г. «О некоторых вопросах 

совершенствования системы высшего образования» [19] декларирует выход 

России из Болонского процесса, но при этом непосредственно в организацию 

системы высшего многоуровневого образования  вносит только некоторые 

коррективы,  ее принципиального изменения не предусматривает, равно как и 

не отменяет принципа компетентностного подхода.  

И хотя выход из Болонского процесса больше ориентирован на 

переосмысление международных связей российского образования, сам факт 

автономизации отечественной образовательной системы актуализирует 

необходимость сохранить и качественно развить традиции и достижения 

отечественного образования, учесть опыт ведущих отечественных педагогов и 

просветителей. Еще на заре интеграции российского образования в Болонский 

процесс на риск утраты отечественным образованием своих лучших традиций 

указывали ведущие педагоги, социологи, политологи [1]. В ситуации 

фактически полного присоединения России к Болонскому процессу, в 2016 

году, Т.А. Петрова подчеркивала, что присоединение к Болонскому процессу 

возможно «за счет ощутимых потерь», поскольку требуемые многоуровневой 

системой образования стандартизация и единообразие в разработке и 

применении  суммы компетенций, приобретенных выпускником школы и вуза, 

«может изменить весь облик отечественного образования, его своеобразие, 

индивидуальность каждого образовательного учреждения» [10, С.68]. 

Анализируя перспективы выхода из Болонского процесса, Х.Г. Тхагапсов и 

М.М. Яхтулов подчеркивали, что «наше отечественное вузовское образование 

                                                             
1 Автор раздела: Погребная Я.В. 
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имеет свою большую и сложную историю, его эффективность не раз испытана 

временем, а его взлеты порой поражали мир» [18, С.45]. В сложившихся 

исторических обстоятельствах как никогда важен опыт тех учебных заведений, 

которые не только существенно повлияли на развитие отечественного 

образования, но и действительно потрясли мир результатами общественной, 

государственно-политической, творческой и гуманистической деятельности 

своих выпускников, поскольку, как справедливо указывает Н.В. Волкова,  

«действенность каждого учебно-воспитательного заведения выражается 

деятельностью окончивших его лиц» [2, С.98].  

Этот принцип оценки значимости деятельности учебно-воспитательного 

учреждения Н.В. Волкова формулирует, обращаясь к уникальному 

интеллектуальному, организационному, воспитательному опыту 

Царскосельского Императорского Лицея периода его первоначального 

функционирования в 1811-1822 гг. до передачи Лицея из подчинения 

Министерству народного просвещения военному ведомству. Первыми 

выпускниками Лицея были А.С. Пушкин, государственный канцлер Российской 

империи (с 1867 по 1882 гг., вплоть до кончины) А.М. Горчаков; поэт и 

издатель А.А. Дельвиг; поэт, декабрист В.К. Кюхельбекер; генерал-майор, 

участник русско-турецких войн и Кавказской войны, секундант Пушкина на 

последней дуэли К.К. Данзас; адмирал, полярный исследователь Ф.Ф. 

Матюшкин; певец и композитор М.Л. Яковлев (лицейский староста); директор 

Императорской публичной библиотеки, доверенное лицо Николая I М.А. Корф; 

декабрист, автор знаменитых «Записок о Пушкине» И.И. Пущин…  

Необходимо подчеркнуть, что наиболее скромную карьеру из всех 

лицеистов первого выпуска сделал И.В. Малиновский, вышедший уже в 1825 

году в отставку из лейб-гвардии и заживший уединенной жизнью помещика. И 

хотя Пушкин называл Ивана Малиновского своим другом, и даже вспоминал о 

нем перед кончиной, согласно воспоминаниям К.К. Данзаса, [3] его пребывание 

в Лицее отмечено чередой проступков и шалостей, порой жестких по 

отношению к другим лицеистам – Пушкину или Кюхельбекеру. Примечательно 

то, что Иван Малиновский был сыном первого директора Лицея В.Ф. 

Малиновского, просветителя, соратника реформатора М.М. Сперанского, 

представшего императору проект отмены крепостного права в записке «Об 

освобождении рабов» (1802 г., опубликована в 1958 г.). Прогрессивно 

мыслящий, широко образованный отец никак не влиял на оценку успехов 

своего сына, доверяя лицейским профессорам и наставникам. Другой лицеист 

А.И. Мартынов, дослужившийся постепенно до чина статского советника и 

начальника департамента в Министерстве народного просвещения, в Лицее 

выделялся только как прекрасный рисовальщик и карикатурист, не 

обнаруживая особых успехов в учебе или творчестве. Примечательно то, что 

Аркадий Мартынов был сыном И.И. Мартынова, занимавшего с 1803 по 1817 

гг. должность директора департамента в Министерстве народного 

просвещения. Именно И.И. Мартынов на торжественном открытии Лицея 19 

октября 1811 года прочитал манифест о его учреждении. При этом 

принимавший участие в разработке проекта Лицея И.И. Мартынов целиком 
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доверил образование сына лицейским учителям и наставникам, не обнаруживая 

стремления вмешиваться в обучение и воспитание сына. Безусловно высокая 

степень доверия к лицейским профессорам  и наставникам, к самому 

содержанию лицейского образования и направлению воспитания в Лицее 

обнаруживалась в том, что директор Лицея и начальник департамента в 

Министерстве народного просвещения не только отдали своих сыновей 

обучаться в Лицее, но и никак не вмешивались в процесс их образования. 

Первым принципом обучения и воспитания в Лицее было утверждение 

всеобщего равенства, без оглядки на древность рода или аристократический 

статус. Положение и знатность родителей никак не влияли на оценку успехов 

лицеиста и признание его достоинств. Более того, все лицеисты шесть лет 

обучения провели в Царском селе, не выезжая на каникулы и праздники к 

родителям и родственникам, хотя членам семьи было позволено навещать 

лицеистов. Лицей – был образовательным учреждением закрытого типа, 

учредители считали, что создаваемую в Лицее атмосферу братства, единства 

руководства, профессоров, наставников и самих лицеистов не должно нарушать 

какое-либо внешнее влияние. 

Идея создания учебного заведения нового образца принадлежала 

законотворцу и реформатору, видному государственному деятелю М.М. 

Сперанскому, который в 1808 году предложил императору Александру I на 

рассмотрение «Проект предварительные правила для специального Лицея». 

Цель Лицея состояла «в образовании юношества, особенно предназначенного к 

важным частям службы государственной» [17, С.9]. Как подчеркивал Ю.В. 

Ирхин: «В питомцах Лицея Сперанский хотел найти молодых проводников, 

задуманных им реформ государственного устройства России» [5, С.32]. В 

записке ставшего от 1810 года «Вопросы Лицея», озаглавленной «Ответы на 

вопросы Лицея» министр народного просвещения А.К. Разумовский, 

принимавший непосредственное участие в утверждении статуса и организации 

обучения воспитанников («питомцев») Лицея, специально подчеркивал, что 

лицейское образование приравнивается к университетскому [17, С.6].  Впрочем, 

согласно исследованиям И. Селезнева,  граф А.К. Разумовский, занимавший 

пост министра народного просвещения  с 1810 по 1814 гг., принимал 

деятельное участие и в разработке программы обучения в Лицее, считая 

необходимым учитывать как возрастные особенности лицеистов (в Лицей 

принимали мальчиков из дворянских семей в возрасте 10-12 лет), так и 

специфику их назначения – государственной службы: «Предписывается в нем 

обучать химии, астрономии и другим отвлеченнейшим частям математики. 

Нужны ли сии науки министру, судье, дипломату и другим состояниям 

обыкновенной гражданской службы?» [17, С.5]. Несмотря на рекомендации 

А.К. Разумовского, в Лицее изучались основы космографии и начала физики, 

лицейское образование изначально было задумано как энциклопедическое, 

однако содержание его определялось превалированием нравственных начал: 

первым блоком дисциплин в лицейском образовании выступали так 

называемые науки нравственные: Закон Божий, этика, логика, правоведение, 

политическая экономия, – преподавал которые выдающийся ученый и педагог, 
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юрист, профессор А.П. Куницын. Замечание графа Разумовского значимо для 

понимания того, что цель образования и воспитания в Лицее состояла не том, 

чтобы выпускники были энциклопедически образованными, а в том, чтобы 

полученные знания способствовали тому, чтобы выпускник Лицея был готов к 

государственной службе.  

Цель Лицея нашла отражение в девизе, написанном на гербе Лицея: «Для 

общей пользы,» – и  в его Уставе, где было прямо провозглашено: «Юношество 

займет здесь превосходные познания в науках, благороднейшие движения 

отеческой любви и чистейшую нравственность к чести сего заведения, к пользе 

Отечества и собственной» [11, С.3]. Хотя в Уставе Лицея цель его деятельности 

понималась уже более широко, чем подготовка к государственной службе: 

«чистейшая нравственность» провозглашалась основанием для служения к 

пользе Отечества. Во время торжественного открытия Лицея в речи профессора 

А.П. Куницына, которому предстояло преподавать лицеистам нравственные и 

политические науки, было особо подчеркнуто, что нравственность – это основа 

гражданского самосознания, формулируя таким образом цель лицейского 

образования: «…главным основанием ваших познаний должна быть истинная 

добродетель» [17, С.21]. Обращаясь к лицеистам, А.П. Куницын прямо 

указывал на ту значительную роль, которую им предстоит сыграть в судьбе 

Отечества, говоря: «…вы будете иметь непосредственное влияние на благо 

целого общества» [17, С.21]. Приобретая «сведения, нужные для гражданина, 

необходимые для государственного человека, полезные для общества» [17, 

С.21], лицеист, по мысли Куницына, обязан будет помнить о том, что основа 

любой деятельности выпускника лицея должна состоять в соотнесении 

обязанностей будущей государственной или воинской службы с их 

нравственным основанием, с их моральной оправданностью. В речи профессора 

А.П. Куницына ни разу не было упомянуто имя императора. И хотя на 

Александра I тогда полное отсутствие лести произвело настолько 

благоприятное впечатление, что на следующий день он наградил Куницына 

орденом Святого Владимира, подобное умолчание было весьма 

красноречивым: Куницын подчеркивал этим умолчанием, что служение 

обществу и народу, осуществляемое на нравственных основаниях, превосходит 

по своему значению службу непосредственно императору. В лекциях 

лицеистам по правоведению, которые затем были переработаны в труд «Право 

естественное» (в 2 частях, 1818-1822 гг.), А.П. Куницын интерпретировал право 

как часть нравственной философии, подчеркивая, что права не даруются 

государством своим подданным, а выступают естественным проявлением 

самой человеческой природы, так называемое врожденные права, которыми в 

одинаковой степени наделены все представители рода человеческого и которые 

«суть неотчуждаемые и неотъемлемы» [8, С.240].  Это «право на жизнь, 

стремление к счастью, на свободу мысли, слова, вероисповедания» [7, С.138] и 

даже право на заблуждение: «Человек не может быть принужден что-либо 

признавать истинным противу собственного убеждения. Заблуждения противу 

общего мнения – не суть преступления. Поэтому всякое наказание, чинимое за 

оные, несправедливо…» [8, С.235]. А.П. Куницын полагал, что взаимодействие 
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законодательства с естественными, врожденными, первоначальными правами 

стимулирует первое к развитию в направлении к большей справедливости, 

утверждение которой и выступает первоочередной обязанностью власти по 

отношению к подданным: «Самая величайшая польза для государства сеть 

справедливость, а самое величайшее зло – несправедливость,» [8, С.316] – 

утверждал А.П. Куницын. А.С. Пушкин неоднократно подчеркивал 

определяющую роль нравственно-правовой концепции Куницына в 

формировании своего мировоззрения, представлений о свободе, правах и 

обязанностях, в понимании гражданственности. 

Куницыну дань сердца и вина! 

Он создал нас, он воспитал наш пламень, 

Поставлен им краеугольный камень, 

Им чистая лампада возжена, –  

Писал А.С. Пушкин в черновой редакции стихотворения «19 октября» 

1825 года [15]. 

Принцип соблюдения естественных неотъемлемых права, концепция 

ограничения ими требований власти, декларируемая А.П. Куницыным, 

определила способ взаимоотношения руководства Лицея, профессоров и 

наставников с учениками. Достаточно привести красноречивый эпизод их 

воспоминаний И.И. Пущина, не нуждающийся в комментариях: «Впрочем, 

надо сказать: все профессора смотрели с благоговением на растущий талант 

Пушкина. В математическом классе вызвал его раз Карцов к доске и задал 

алгебраическую задачу. Пушкин долго переминался с ноги на ногу и все писал 

молча какие-то формулы. Карцев спросил его наконец: «Что ж вышло? Чему 

равняется икс?» Пушкин, улыбаясь, ответил: нулю! «Хорошо! У вас, Пушкин, в 

моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи» [16]. 

Занятия учеников в библиотеке или газетном классе направлялись 

профессорами и наставниками, которые стремились при этом подсказывать 

ученикам, не ограничивая их самостоятельности в исследовательском или 

творческом поиске. Задания, которые давал лицеистам даже один из самых 

педантичных профессоров Н.Ф. Кошанский, преподававший эстетику и 

словесность были направлены на развитие воображения и творческих 

способностей. Знаменитое лицейское стихотворение А.С. Пушкина «Роза» 

было написано поэтом в результате выполнения именно такого задания: «Как 

теперь вижу тот послеобеденный класс Кошанского, когда, окончив лекцию 

несколько раньше урочного часа, профессор сказал: «Теперь, господа, будем 

пробовать перья: опишите мне, пожалуйста, розу стихами.» Наши стихи 

вообще не клеились, а Пушкин мигом прочел два четверостишия, которые всех 

нас восхитили,» - вспоминает И.И. Пущин [16]. В Лицее выпускалось 

несколько рукописных журналов: «Вестник», «Неопытное перо», «Юные 

пловцы», «Для удовольствия и пользы», «Лицейский мудрец», «Мудрец-

поэт», «Царскосельские лицейские газеты», «Сверчок», в которых печатались 

лицейские поэты А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, свои 

иллюстрации размещали лицейские художники А.Д. Илличевский, В.Д. 

Вольховский, К.Д. Костенский.  



11 

 
 

В утвержденном 12 августа 1810 Постановлении о Лицее разделялись два 

направления его деятельности: учебно-воспитательная и хозяйственная, и 

прописывалась годовая штатная сумма содержания Лицея – 96 545 рублей [17, 

С.14], что в переводе на современные деньги составляет 157 052 647 рублей. 

Принимая во внимание, что учеников в Лицее, согласно Постановлению, 

должно было быть не меньше 20 и не более 50 человек, сумма, выделяемая на 

содержание Лицея, была очень значительной. Хотя, как указывает А.В. Щеглов: 

«Смета постоянно урезалась … и аристократический дух … сменился 

скромностью, едва ли не спартанской» [20, С.219].  И.И. Пущин, описывая в 

«Записках о Пушкине» (1856) распорядок дня, обучение в классах и 

организацию досуга в Лицее, вспоминает о чрезвычайно скромной обстановке 

дортуаров лицеистов: «В каждой комнате — железная кровать, комод, 

конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке 

чернильница и подсвечник со щипцами» [16].  Хотя подчеркнуто аскетичный 

быт лицеистов в большей степенью объяснялся задачами и целями лицейского 

образования, подчеркнуто ориентированного не столько на приобретение 

знаний, сколько на формирование нравственных ценностей, духа товарищества, 

активной гуманистической позиции, – а именно, обретению лицеистами 

духовно-нравственных идеалов, которые со всей очевидностью превалировали 

над материальным комфортом. Свой дортуар А.С. Пушкин в YIII главе 

«Евгения Онегина» называет «студенческой кельей» [12], подчеркивая 

монашескую аскезу своего скромного лицейского жилища, озаренного 

посещением музы: 

Моя студенческая келья 

Вдруг озарилась: муза в ней 

Открыла пир младых затей, 

Воспела детские веселья, 

И славу нашей старины, 

И сердца трепетные сны [12]. 

Во время торжественного выпуска первых лицеистов в 1817 году был по 

приказу директора Лицея Е.А. Энгельгарта был разбит чугунный колокол, 

удары которого собирали лицеистов на занятия, его обломки были 

переплавлены в кольца, в центре которых изображались две руки, соединенные 

в пожатии. Благодаря этому дару, лицеисты стали называть себя 

«чугунниками». Дар первым выпускникам Лицея носил подчеркнуто 

символический характер: материальной ценности кольца сознательно 

противопоставлялась его нравственная значимость – кольцо символизировало 

принадлежность к лицейскому братству, верность тем идеалам гуманизма и 

добра, которые стремились привить выпускникам в стенах Лицея профессора, 

гувернеры и воспитатели. Символичность дара Е.А. Энгельгарта тем более 

значительна, что она находилась в парадигме выработки символического языка 

романтиков начала XIX века, наделявших кольца и перстни значением права на 

обладание исключительным знанием или владением, указанием на тайную 

связь, понятную только обладателям перстней, знаком узнавания и признания, 

любви и верности. В стихотворении В.А. Жуковского «Кольцо души-девицы» 
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(1816), являющегося вольным переводом немецкой народной песни, утрата 

кольца приравнивается к потере любви. Значением глубокой духовной связи 

наделялся сердоликовый перстень А.С. Пушкина с надписью на иврите, 

подаренный поэту Е.К. Воронцовой и называемый Пушкиным талисманом; 

кольца с изумрудом, вызывающего вдохновение, который А.С. Пушкин перед 

кончиной подарил В.В. Далю; перстня с бирюзой, призванного хранить от 

превратностей судьбы, который тогда же умирающий поэт передал К.К. 

Данзасу. Символика перстней-талисманов, наделенных «сверхъестественной 

силой», дополнялась идеями «романтической фантастики, навеянной 

безвременной смертью Д.В. Веневитинова» [4, С.51-52], которому перед 

смертью на палец надели перстень – подарок, найденный на пепелище 

Геркуланума, его вечной возлюбленной З.А. Волконской. Таким образом, 

прощальный дар Лицея был наделен одновременно и этическим и эстетическим 

значением, символически выражая концепцию лицейского идеала.  

Сам выбор названия учебного заведения – Лицей – устанавливал связь с 

античной традицией, восходящей к прогулкам в философских рощах Ликея и 

Академа (ок. 355 г.д.н.э.), где со своими учениками вели беседы Аристотель и 

Платон. Обращение к античности выражалось не только в стремлении к 

гармонии места обучения и его окружения: Лицей в Царском селе был вписан в 

архитектурно-парковый ансамбль. Царскосельский сад, включающий 

регулярный французский парк и пейзажный английский парк, с ветвящимися 

дорожками, спонтанно расположенными рощами, павильонами, беседками, 

неожиданными выходами к Большому пруду с лебедями, являл собой 

удивительное сочетание естественной и геометрически точно продуманной 

очевидно рукотворной частей, и даже по внешним признакам отвечал 

стремлению к гармонии природного и духовного, тела и духа – как основе 

лицейских образования и воспитания. Именно с садами Лицея Пушкин 

связывает первое пробуждение вдохновения: 

В те дни в таинственных долинах, 

Весной, при кликах лебединых, 

Близ вод, сиявших в тишине, 

Являться муза стала мне. 

(«Евгений Онегин», глава VIII) [12] 

Программа лицейского образования отвечала фундаментальному 

античному принципу калокагатии – нравственной красоты – гармоничному 

сочетанию в человеке красоты тела и духа, физического совершенства и 

нравственных достоинств. Одно из направлений подготовки лицеистов 

включало изящные искусства и гимнастические упражнения 

(чистописание, рисование, танцы, фехтование, верховую езду, плавание). 

Согласно «Запискам и Пушкине» И.И. Пущина, лицейский распорядок дня 

включал три обязательных прогулки утром, перед обедом и вечером [16]. 

Выпускники Лицея были закаленными физически: А.С. Пушкин был 

прекрасным наездником и стрелком, В.К. Кюхельбекер сумел вынести 

десятилетнее тюремное заключение и ссылку в арестантские роты, И.И. Пущин 

преодолел испытания каторгой в Читинском остроге. А.Ф. Лосев, характеризуя 
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принцип калокагатии как основополагающий для понимания античного идеала 

человека, в единстве его гражданских обязанностей и нравственных качеств, 

подчеркивал, что « «понятие прекрасно-доброго» могло иметь значение только 

для эпохи, в которой этическое и эстетическое сознание было, по сути дела, 

синкретичным, единым» [9, С.100]. Возрождение принципа калокагатии в 

Лицее приобрело характер более широкий и глубокий, чем простое следование 

принципу соблюдения баланса между занятиями физкультурой и 

теоретическими науками. Обращение к принципу античной калокагатии носило 

всеобъемлющий характер, отвечая принципу доминирования нравственного 

начала в отношении к другому человеку, к обществу и государству. 

Характеризуя античный принцип калокагатии, А.Ф. Лосев подчеркивал 

неразделимость доброго и прекрасного: «В античной калокагатии совершенно 

нет ничего отдельно «прекрасного» и отдельно «доброго». Это – один 

человеческий идеал, нерасчленимый ни на «внутреннее» или «внешнее», ни на 

«душу» или «тело», ни на «прекрасное» и «доброе» [8]. Не вдаваясь в 

подробности об исторической преемственности типов калокагатии, 

разработанной А.Ф. Лосевым, а также в нюансы отличий в интерпретации 

калокагатии в философских системах Платона и Аристотеля, приведем вывод о 

сущности калокагатии, сделанный А.Ф. Лосевым на основании анализа 

диалогов Платона «Тимей»: и «Федр»: «…калокагатия здесь – это сфера, где 

сливаются и отождествляются стихии души и тела. Возникает бытие, 

которое есть настолько же душа, насколько и тело. Душа, жизнь, мудрость, 

знание, ум – все это стало здесь телом, стало видимым и осязаемым. И, 

наоборот, тело, вещество, материя, физические стихии, все это превратилось в 

жизнь, в дыхание, в смысл, в живой и вечно творящий ум, в мудрость. Единство 

и полное тождество, полная неразличимость и нераздельность души и тела, 

когда уже нет ни души, ни тела, есть телесная видимая душа и душевно 

живущее тело, – вот что такое калокагатия у Платона» [8]. С точки зрения 

общественно значимого полисного идеала проявлением калокагатии выступали 

лучшие мысли гражданина, его порывы и стремления, направленные на благо 

общества. Собственно понятие калокагатии заменяло в классической 

античности отсутствующее понятие личности, которая мыслилась как 

самодвижение, саморазвитие, целью которого было воплощение лучших 

устремлений человека в реализации общего блага. Воспитательно-

образовательная концепция, выработанная в Лицее при активном участии А.П. 

Куницына, декларирующая нравственность как фундаментальное основание 

получаемых знаний и дальнейшей гражданской деятельности, имеющей целью 

благо человека, наделенного неотчуждаемыми естественными правами,  и 

общества, корретирующего эти естественные права и свободы необходимыми 

обязанностями, вкупе направленными к утверждению и все большему 

осуществлению справедливости, в полной мере отвечала платоновскому 

пониманию калокагатии как высшего гармонизирующего принципа. 

Пушкинские строки в знаменитом послании «К Чаадаеву» (1818), написанное 

уже после выпуска из Лицея, выражает именно такой идеал гражданственности 

как нравственности: 
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Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! [14] 

Порыв души, направленный на служение Отчизне, названный 

прекрасным, в полной мере отвечает неразделимости прекрасного и доброго, 

античному идеалу калокагатии как «прекрасно-доброго».  

Гражданственность, согласно концепции лицейского образования, 

понималась как нравственная категория. А.П. Куницын, преподавая лицеистам 

основы права, подчеркивал, что цель закона – установление справедливости, 

которая неотделима от морали. В труде А.П. Куницына «Право естественное» 

(Ч.1,2. СПб., 1818-1820) принцип единства права и морали был сформулирован 

гуманистически как общечеловеческий, непререкаемый, обязательный для всех 

членов гражданского общества, для властителей и их подчиненных: «Не 

употребляй других людей как средство для своих целей» [4, С.222]. 

Превалирование принципа нравственной пользы, нравственной оправданности 

своих поступков в образовании и воспитании корректировало и основную цель 

лицея, определенную как «предназначение выпускников к разным частям 

службы государственной» саму государственную службу воспринимать как 

направленную к исполнению нравственной цели, как выполнение 

гуманистической задачи. Более того, польза государственной службы 

оценивалась также с нравственных позиций. Античный идеал каталогатии 

предполагал стремление к идеалу гражданина полиса, который служит 

интересам полиса, а не того или избранного архонта. И государственная 

служба, к которой готовили лицеистов, понималась ими по-грибоедовски, как 

служба «делу, а не лицам», как служба Отечеству и народу. Именно так, как 

служение народу, понимал свой долг перед Отечеством Пушкин в знаменитом 

«Памятнике»: 

И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал [13]. 

Именно эти строки могут выступать полным и совершенным 

воплощением лицейских идеалов. 

Провозглашая в послании «19 октября» 1825 года: 

Куда бы нас ни бросила судьбина, 

И счастие куда б ни повело, 

Все те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское село [14], – 

Пушкин не только отдает дань лицейскому братству, но и обозначает тот 

способ устройства отношений между человеком и человеком, человеком и 

обществом, человеком и властью, который должен быть признан образцовым. 

Модель лицейского сообщества, основанная на признание свободы выбора, 

возможности и поощрения творчества, создания условий для полного и 

максимального развития своих способностей, осознания перспективы своей 

общественной востребованности, – экстраполировалась на идеальное 

устройство общественных отношений, взаимодействия человека и власти. 
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Социум Лицея, построенный на отношениях доверия, осознания гражданской 

значимости общих целей обучения и воспитания, и единства руководства, 

профессоров, наставников и учеников проецировался на устройство общества в 

целом, выступал моделью и эталоном для Отечества в целом. Лицейское 

равенство понималось как равенство в осуществлении обязанностей 

осознанного гражданства, как условие для возможности и необходимости 

«души прекрасные порывы» посвятить Отечеству.  

Цель, которую выполнил Царскосельский Лицей, выпустив первых 

лицеистов, оказалась шире и достойнее тех задач, которые ставили перед 

новым учебным заведением и реформатор Сперанский, и министр народного 

просвещения Разумовский, и сам император Александр I: выпускники Лицея 

стали воплощением гражданственности не в строго государственном, а в 

нравственном понимании гражданственности. Лицей выполнил заказ 

Отечества, который содержательно и исторически был больше и значительнее 

конкретного императорского заказа.  

Опыт Царскосельского Лицея как уникального учебного заведения, 

выпускником которого был А.С. Пушкин, значим не только и не столько в 

аспектах содержания образования, особенностей организации лицейской 

жизни, перечня преподаваемых дисциплин, сколько в единстве целей 

руководства, профессоров, воспитателей и учеников, стремящихся 

максимально приблизиться к идеалу нравственного человека.  
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1.2. Теоретико-методологические подходы к изучению процесса развития 

среднего образования на северо-западе России во второй половине                                                                

XIX – начале XX веков2 

Важным явлением, определяющим развитие образования, является его 

регионализация. Процесс децентрализации охватывает все сферы жизни 

общества, в том числе и образовательную. В этой связи особую важность 

приобретает выявление особенностей того или иного регионального 

пространства на основе изучения и обобщения исторического опыта развития 

просвещения в данной местности. Основные этапы возникновения и 

становления регионального направления в историко-педагогической науке 

определил В.Б. Помелов [8]. Он отмечал, что регионология, как одно из 

направлений исторической науки, стала складываться в России в первой трети 

XIX века; тогда же появилось понятие «местная история».  

Первые значительные элементы историко-педагогической 

регионалистики встречаются в произведениях В.В. Крестинина «Исторические 

известия о нравственном воспитании детей у двинских жителей» (1787 год) и 

«Об употреблении над детьми мужского пола власти родительской и власти 

учительской по старинному воспитанию двинского народа» (1790 год), в 

которых прослеживается специально выделяемая автором конкретная 

зависимость характера воспитания у северного «двинского» народа от 

географических, климатических, социально-экономических, исторических и 

культурных особенностей данного региона. 

По мнению В.Б. Помелова, активизация в середине XIX века изучения 

прогрессивных традиций воспитания у различных народов и региональной 

педагогической практики была связана с актуализацией процесса повышения 

социальной значимости образования, формирования российской педагогики как 

самостоятельной отрасли научного знания, что в определенной мере 

стимулировалось открытием Министерства народного просвещения, созданием 

общероссийской системы народного образования. Но в трудах российских 

историков и педагогов региональные особенности выражены недостаточно 

отчетливо. В пореформенный период В.Б. Помелов выделяет исследования 

Н.Х. Веселя, который, выдвинув лозунг «Местные училища – для  местной 

жизни», попытался определить зависимость характера обучения и воспитания в 

российской школе от местных условий и пришел к выводу, что последние 

зачастую резко различны, а содержание обучения, определенное единым для 

всей страны уставом, унифицировано и потому «нимало не приложимо к 

местной жизни» [8, С. 4]. 

Развитие местной историографии и регионального направления в 

историко-педагогической науке продолжалось в 1920-х – начале 30-х годов в 

специфической форме педагогического краеведения. С конца 40-х годов 

региональная тематика представлена широко и разносторонне [8, С. 5]. 

                                                             
2 Автор раздела: Нагибина О.В. 
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Тем не менее, В.Б. Помелов отмечает, что «хотя отчетливо 

проявляющийся в социально-политической, экономической и духовной сферах 

российского общества в последние годы процесс регионализации в 

определенной степени и стимулировал создание более благоприятных условий 

для проведения локальных историко-педагогических исследований, нельзя не 

согласиться с мнением о том, что данная тематика представлена в них явно 

недостаточно. Это относится в первую очередь к вопросам истории 

образования в отдельных территориях России» [8, С. 6]. 

По мнению Э.Д. Днепрова, «историческая география школьного дела» до 

настоящего времени не получила «даже самого поверхностного освещения в 

исследованиях», в историко-педагогической литературе не выяснено общее и 

особенное в эволюции народного образования в различных регионах страны, на 

различных этапах ее социально-экономического развития. Поэтому особо 

актуальным является исследование «региональных и национальных срезов» [5]. 

Таким образом, особую актуальность приобретает изучение 

регионального опыта образования и воспитания. Т.С. Буторина подчеркивает, 

что «развитие регионального образования осуществляется на фоне 

общероссийских тенденций и традиций, оно воплощает в себе, прежде всего, 

социально-экономическую и культурно-историческую специфику конкретного 

региона» [3, с. 12]. 

К ключевым понятиями регионологии относятся: регион и региональные 

особенности.  

Понятие «регион» определяется неоднозначно. С одной стороны, под 

«регионом» подразумевается совокупность административных единиц или же 

некая единица, объединяющая однородные явления и необходимая для 

количественных и качественных оценок, крупных государственных решений. С 

другой стороны, «регион» – географическое пространство (территория) 

отличающаяся совершенно определенным характером направления развития 

всех его структур – экономических, демографических, этнических, 

социокультурных, социально-психологических и других. При этом территория 

региона может совпадать или не совпадать с национально-территориальными 

или административными границами. Ярким подтверждением этому служит 

северо-запад России, так как административно-территориальное деление 

данной местности подвергалось значительным изменениям.  

Нынешняя территория Вологодской области к концу XV века вошла в 

состав Московского государства. В XVI веке в ней создаются уезды: 

Вологодский, Белозерский, Пошехонский, Тотемский, Устюжский, Важский и 

др. В 1708 году Петр I разделил страну на восемь губерний. Восточная часть 

области с городами Вологдой, Великим Устюгом, Тотьмой была причислена к 

Архангельской губернии; западная с городами Белозерском, Вытегрой, 

Устюжной Железнопольской – к Санкт-Петербургской губернии [10, С. 33].  

В 1719 году число губерний в стране было увеличено до 11, а губернии 

разделены на 50 провинций. Созданные Вологодская и Великоустюгская 
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провинции вошли в состав Архангелогородской губернии, Белозерская 

провинция в состав Санкт-Петербургской губернии, Пошехонье отошло к 

Ярославской провинции Московской губернии. В конце XVIII – начале XIX 

веков на этих землях оформились Вологодская, Новгородская и Олонецкая 

губернии [10, С. 33].  

Несмотря на многообразие вариантов административного деления, 

данные территории всегда имели общие природно-географические (ландшафт, 

климат), социальные (специфика расселения жителей, отдаленность от других 

регионов), культурологические (традиции, нормы, стиль жизни), социально-

демографические (состав с учетом национальности), социально-экономические 

(характер производства), культурные (общекультурный уровень населения), 

образовательные (образованность населения, потребность в образовании, 

количество учебных заведений, доступность профессионального образования, 

специфика воспитательной и образовательной практики) и др. Во второй 

половине XIX – начала XX веков эти территории назывались «медвежьими 

углами», но они имели довольно успешные средние учебные заведения, что не 

раз удивляло проверяющих (М.И. Успенский, А.Ф. Постельс). 

Итак, регион – это не только территориальная составляющая. Он 

характеризуется и исторически сложившимся, единым для некоторых 

территорий укладом жизни, определенной духовной общностью людей, 

обладающих сознанием субъектов исторического действия, проживающих в 

данной местности и в значительной степени идентифицирующих себя с ней [7, 

С. 17]. 

Мы имеем возможность называть данные территории регионом и 

выделять общие тенденции развития среднего образования. Изучение этого 

явления на северо-западе с учетом общероссийских процессов позволяет 

выявлять региональные особенности – специфические черты, неразделимо 

объединенные с ключевыми направлениями образовательной политики и 

определяющие неповторимый характер и специфику осуществления 

образования в разных регионах [7, С. 12]. 

Для обеспечения объективности исследования рассмотрение процесса 

развития среднего образования в конце XIX – начале XX веков на северо-

западе в исследовании проводилось с точки зрения конкретно-исторического, 

аксиологического, культурологического, системного подходов. 

В отечественном образовании конкретно-исторический подход определял 

развитие историко-педагогической мысли. В соответствии с данным подходом, 

первостепенное внимание уделяется, прежде всего, последовательному 

изложению конкретных, строго выверенных фактов истории образования, 

рассмотрению их в широком социокультурном аспекте, после чего 

предлагается собственное видение истории, при чем в качестве специальной 

цели не ставится создание какой-нибудь теории или модели. 

В этом отношении задачей историей педагогики является «целостная 

реконструкция образования как целенаправленно организованного процесса, 
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его отдельных элементов в условиях различных эпох, цивилизаций и культур, 

обстоятельств жизни в целях раскрытия всеобщих и конкретно-исторических 

форм существования образования, их генезиса, трансформации успехов и 

неудач, логики, условий и тенденций, направлений, закономерностей и 

альтернатив развития, а также приращения и концептуализации 

педагогического знания, постановки и разрешения проблем воспитания и 

обучения» [11, С. 45]. Специфика такого подхода в региональных историко-

педагогических исследованиях состоит в изучении и анализе фактов в 

контексте той исторической, в том числе региональной, общественной среды, в 

которой они возникли и существовали, что предохраняет исследователя от 

абстрактного, внеисторического рассмотрения явлений общественной жизни, 

от модернизации прошлого, позволяет видеть его таким, каким оно было в 

действительности [8, С. 100].  

Конкретно-исторический подход диктует необходимость выявления 

тенденций развития среднего образования на северо-западе второй половины 

XIX – начала XX веков на основе анализа конкретных фактов и их 

объективного исследования с учетом сложившихся условий.  

При изучении региональных особенностей среднего образования большое 

значение имеет аксиологический подход. Выявленные факты педагогической 

практики позволяют определить региональные ценностные приоритеты. 

Именно они являются своеобразным духовным ядром региональной системы 

образования, объединяют интеллектуальные и материальные ценности, 

которые накапливаются на протяжении длительного периода представителями 

данной сферы. В итоге образуется некая устойчивая целостность. Региональные 

ценностные приоритеты определяют специфику процессов образования, 

формирования локальной системы просвещения в определенном 

административно-территориальном субъекте [8].  

В.Б. Помелов выделяет две группы региональных приоритетов – 

личностные (персонифицированные) и коллективные (групповые). К первым из 

них относятся: пример жизни и деятельности выдающихся просветителей; 

педагогическая деятельность передовых учителей; просвещенческая работа 

видных деятелей регионального масштаба (руководителей земского движения, 

директоров и инспекторов народных училищ и др.); использование в 

региональной просветительской деятельности духовного наследия церкви и ее 

отдельных представителей; ко вторым – деятельность и позитивный 

педагогический опыт лучших учебных заведений региона; положительный 

пример (в том числе пример военной, научной, литературной и иной 

деятельности) выдающихся земляков; работа внеучебных (внешкольных) 

учреждений, организаций, которые своей успешной, целенаправленной работой 

активно содействовали решению образовательных и воспитательных задач, 

стоявших перед просвещением региона; педагогические династии; «культурные 

гнезда» – семьи,  обладавшие по меркам провинции личными библиотеками, и 

объединявшими вокруг себя местную интеллигенцию на основе принципов 
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служения народу, распространения в его среде культуры и просвещения [8].  

В рамках данного исследования невозможно осветить все указанные 

приоритеты достаточно подробно, поэтому особое внимание уделено тем из 

них, которые оказывали наибольшее влияние на процесс развития среднего 

образования.  

Прогрессивный характер развития среднего образования на северо-западе 

России во второй половине XIX – начале XX веков во многом обеспечивала 

активная работа местных деятелей, самоотверженно трудившихся в интересах 

его развития, деятельность меценатов, благотворительных организаций, 

городских обществ, земств, содействовавшая решению задач, стоявших перед 

просвещением региона, деятельность и позитивный педагогический опыт 

лучших учебных заведений изучаемых территорий. Данные региональные 

ценностные приоритеты служат нам, прежде всего, в качестве ценностного 

ориентира при анализе духовной, нравственной сущности тех или иных 

историко-педагогических объектов и явлений.  

Анализ архивного материала позволяет утверждать, что учителя 

стремились к повышению своей квалификации. На съезды учителей, курсы 

ездили за свой счет. Например, в работе Всероссийского съезда преподавателей 

русского языка средней школы принимала участие учительница Вологодской 

второй женской гимназии [ф. 455, оп. 1, ед. хр. 240, л. 68]. 

Учителя Вологодской губернской гимназии за усердную и полезную 

службу получали благодарности попечителя Санкт-Петербургского учебного 

(К.К. Маак) [ф. 438, оп. 3, ед. хр. 276, л. 3]. Статьи педагогов средних учебных 

заведений публиковались в «Вологодских губернских ведомостях», «Журнале 

Министерства народного просвещения». Так, В. Глаголевский (преподаватель 

Вологодской мужской гимназии) рассмотрел вопрос о значении воспитателя в 

гимназии. Более 15 публикаций имел учитель Вологодской мужской гимназии 

Н.Ф. Бунаков.  

Исследование особенностей внеклассного чтения учащихся духовной 

школы опубликова И. Бачалдин (преподаватель духовной семинарии) [1]. 

Автор провел опрос учащихся и выявил направленность чтения (философско-

богословский), недостаточно высокое развитие «вообще серьезного чтения», 

малое знакомство семинаристов с естественно-научными книгами, с лучшими 

светскими журналами и книгами, но хорошее знание русских классиков. Автор 

делает вывод о том, что формирование правильно развитых литературных 

вкусов семинаристов зависит от свободного времени за счет сокращения 

семинарских программ и расширенный курс истории новой русской 

литературы. Автор предлагал смягчить цензуру поступающих книг, увеличить 

библиотечные суммы, проводить дополнительные исследования [1, С. 3]. 

Учителя математики Александровского реального училища проводили 

помесячно производить метеорологические наблюдения по городу Вологде [ф. 

477, оп. 1, ед. хр.99, л. 4]. 

Создаваемые учебные заведения имели опытный педагогический состав, 
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благодаря совмещению учителями должностей в различных средних учебных 

заведениях. Так, во вновь открытой Вологодской Мариинской женской 

гимназии работали по найму и являлись членами педагогического совета 

многие учителя мужской гимназии (в 1880 учебном году – 8 учителей мужской 

гимназии) [6]. В Александровском реальном училище в 1880 году из 12 

учителей (7 имеют ученые степени) – 7 штатных, 5 – по найму [6]. 

В Вологодской второй женской гимназии в 1880 году служили учителем 

географии – И.М. Доброписцев (учитель реального училища), естественной 

истории – В.К. Ельцов (учитель мужской гимназии), пения – Н.Н. Обросов, 

Закона Божия – Т. Шаламов (учитель духовной семинарии) [ф. 455, оп. 1, ед. 

хр. 17, л. 30]. Директором созданного Александровского реального училища 

стал О.К. Маак [ф. 447, оп. 1, ед. хр. 17, л. 12], перемещенный на эту должность 

из Вологодской гимназии в 1876 году [ф. 447, оп. 1, ед. хр. 63, л. 1].  

Не случайно, А.Ф. Постельс выделяет Вологодскую Мариинскую 

женскую гимназию, в которой, из всех осмотренных им гимназий, 

преподавались все необходимые учебные предметы (в отличие от других 

средних учебных заведений Санкт-Петербургского и Казанского учебных 

округов) [9, С. 3]. На протяжении изучаемого периода учителя средних школ 

участвовали в работе курсов, съездов, занимались исследовательской, научной 

работой, что свидетельствует о систематическом повышении квалификации 

педагогического состава средних учебных заведениях. Сотрудничество 

педагогов при рассмотрении текущих проблем давало возможность 

эффективного разрешения вопросов, поднимаемых на заседаниях 

педагогических советов. Заинтересованность педагогов в повышении 

результативности деятельности средних учебных заведений, внимание к 

вопросам, обсуждаемым в периодической печати, на съездах, конференциях, 

приводило к значительным изменениям в организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Большое количество ходатайств педагогов средних учебных заведений 

касалось изменения содержания образования. Например, в 1909 году 

удовлетворено пожелание педагогического совета Вологодской второй женской 

гимназии: разрешено введение латинского языка (два урока) для желающих и 

увеличено число уроков по истории в 8 классе (введение специальности). 

Благодаря этим изменениям, ученицы смогли пройти курс трех классов 

мужской гимназии, причем изучение латинского языка не отразилось на 

успешности их занятий по специальности. Высказывалось предложение о 

введении дополнительных уроков латинского языка в 7 классе для того, чтобы 

была возможность усвоить программу 4-х классов мужской гимназии [ф. 455; 

оп. 1, ед. хр. 71, л. 5]. В программу 8 класса женских гимназий по математике 

включались темы, изучавшиеся в мужской гимназии [ф. 455, оп. 1, ед. хр. 233, 

л. 24]. 

На заседаниях педагогического совета обсуждалось предложение о 

замене педагогического класса женских гимназий общеобразовательным – 
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«сообщение ученицам тех познаний, которые ныне требуют от поступающих в 

высшее учебное заведение и наличность которых удостоверялась доселе путем 

выдержания дополнительных испытаний по пяти предметам в объеме курса 

мужской гимназии» (Закон Божий – 2 часа, русский язык – 4, латинский – 6, 

математика – 6, физика – 4, новые языки – 4) [ф. 455, оп. 1, ед. хр. 240, л. 78]. 

Таким образом, активные педагоги оказывали существенное влияние на 

развитие среднего образования в указанный период. Небезразличное 

отношение к ученикам позволяло учитывать местные условия. При этом 

предлагаемые изменения имели прогрессивный характер – педагоги ратовали за 

сближение курсов различных типов школ, демонстрируя потребность в общем 

среднем образовании, стремление установить преемственность среднего 

образования с высшим, в том числе для женщин. 

Обращение к культурологическому подходу обусловлено особым местом 

среднего звена в сословной системе образования России второй половины XIX 

– начала XX веков. С точки зрения указанного подхода возможна 

характеристика развития системы российского образования с помощью понятия 

«личностный образец» (носитель культуры той или иной эпохи, 

рассматривается культурой как объект притязаний социальной группы и как 

цель воспитания и образования ее членов) [2, С. 42].  

«Все, что связано с воспитанием и образованием, с их ролью и местом в 

обществе, прежде всего цель образования, социальный состав учащихся, 

уровень обучения, содержание программ, типы учебных заведений, требования 

к преподавателям и ученикам и все прочее, – все  подчиняется культурным 

закономерностям, наиболее эффективным и простым инструментом выявления 

и изучения которых является «личностный образец». Личностный образец 

присутствует во всех педагогических теориях и лежит в основе всех 

существовавших ранее систем образования» [2, С. 46]. Для образования 

значение социокультурного понятия «личностный образец» непереоценимо 

потому, что это понятие вмещает объективные параметры, характеристики, 

позволяющие охарактеризовать цель, субъект, объект, содержание образования 

[2, С. 33]. Личностный образец выступает как «цель притязаний», а его 

ценности и нормы – стратегическими ориентирами для образования и 

воспитания.  

Культура любого общества, субкультуры его социумов жестко 

определяют границы развития личности. У каждого класса, сословия, группы 

эти границы четко очерчены и в определенной мере непреодолимы для иной 

субкультуры. Соблюдение границ субкультур регламентируется жесткими 

социальными законами, действующими в интересах всего общества ради 

сохранения его стабильности, мира и спокойствия его членов. Одновременно 

соблюдение границ субкультур является обязательным условием создания 

жизнеспособной системы образования. Нарушение границ чревато 

разрушением социальной среды [2, С. 32]. 

В рамках нашего исследования обращение к культурологоическому 
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подходу обусловлено влиянием социокультурных условий на развитие 

среднего образования в изучаемый период. Жизнь двух основных сословий 

русского общества того времени – дворянства и крестьянства – резко 

отличались, между их субкультурами лежала пропасть. Поэтому система 

образования в России долгое время носила сословный характер. Созданная в 

начале XIX века, она обусловила высокий европейский уровень высшего и 

среднего образования для привилегированных и имущих слоев населения с 

одной стороны, и отсутствие достаточного количества элементарных школ для 

большинства народа – с другой. 

Политика Министерства народного просвещения способствовала 

сохранению сословного характера учебных заведений. Препятствием к 

поступлению в гимназии детей низших сословий был возрастной ценз: в 

приготовительный класс гимназий и прогимназий поступали дети не моложе 8 

и не старше 10 лет, имеющие определенную подготовку (умеющие читать и 

писать по-русски, считать до 1000, складывать и вычитать). Уездное училище 

ребенок из низших сословий заканчивал не ранее 11 лет, следовательно, он не 

имел права поступать в гимназию по возрасту. Кроме того, обучение в средних 

учебных заведениях было платным, при чем на протяжении изучаемого 

периода плата за обучение возрастала, что также ограничивало доступ к 

получению среднего образования. 

Таким образом, сложились изолированные системы низшего и среднего 

образования. Ограничительные меры правительства способствовали тому, что и 

при новом типе социальных отношений (отношения личной независимости 

после 1861 года), доля дворянства в составе учащихся средних учебных 

заведений была очень большой, составляя до половины всех учеников. 

Например, в мужских гимназиях и прогимназиях дворян и чиновников в 1880 

году – 47,6%, 1895 – 56,39%, городских сословий – 33,3% и 31,68%, сельских 

сословий – 8,0 % и 6,75 %; в реальных училищах соответственно 44,0% и 

37,3%, 37,0% и 43,8%, 10,4% и 11,5% [2, С. 51]. Дворянство задавало обществу 

культурные образцы и отождествлялось в общественном сознании с носителем 

культуры.  

Ориентация на личностный образец дворянина определяла и содержание 

среднего образования. Дворянство по своему социальному статусу, по 

занимаемому месту в структуре общества, экономическому, правовому и 

политическому положению, по субкультуре, образу жизни требовало 

определенного образования, не связанного с конкретными, прагматическими 

знаниями, умениями и навыками. Поэтому классическая форма образования 

была положена в основание обучения. 

К концу XIX столетия состоялось полное утверждение отношений личной 

независимости, которые требуют от человека практических знаний и навыков, 

превращая образование в средство удовлетворения общественных 

потребностей, в сферу массового производства. На институт образования была 

возложена задача по обеспечению общества соответствующей квалификацией 
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трудовых ресурсов. Этим потребностям соответствовало реальное образование. 

Кроме того, в изучаемый период необходимость образования постепенно 

осознавалась представителями всех сословий. 

Итак, уже мещанский личностный образец определял и объект 

образования, и его содержание. К концу XIX столетия произошла 

переориентация с аристократического на мещанский личностный образец [2, С.  

140]. Не случайно на протяжении изучаемого периода не прекращался спор о 

содержании образования, что обусловило появление новых учебных предметов 

в курсе классической гимназии и нового типа учебного заведения среднего 

звена – реальной гимназии. 

Таким образом, социоэкономические отношения российского общества 

во многом определили развитие среднего образования в изучаемый период. С 

отменой крепостного права, закреплением отношений личной независимости 

все более широкими слоями общества осознавалась потребность в образовании. 

Изменение объекта образования (не только дворяне, но и мещане, крестьяне) 

привело к изменениям содержания образования, что определило появление 

реального направления. Данные явления служат отражением переориентации 

образования с аристократического на мещанский личностный образец. Поэтому 

на протяжении изучаемого периода уточнялась цель среднего образования, 

претерпевало изменения его содержание, соответственно менялись результаты. 

Средние учебные заведения северо-запада имели довольно пестрый сословный 

состав, что, безусловно, оказывало влияние на организацию учебно-

воспитательного процесса. 

Системный подход – направление философии и методологии науки, 

специально-научного познания и социальной практики, в основе которого 

лежит исследование объектов как систем. При этом системой признается 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которая образует определенную целостность, единство. Таким образом, 

основная цель многообразных системных исследований – поиск научных 

средств, с помощью которых можно выразить целостность исследуемого 

объекта, то есть охарактеризовать те специфические черты, свойства, признаки 

и так далее, которые делают объект системой.  

Способность к развитию характерна для системных объектов. Поэтому 

необходимо изучить внутреннее строение системы, то есть установить, из 

каких компонентов она состоит, каковы ее структура и функции, а также силы, 

факторы, обеспечивающие ее целостность, относительную самостоятельность. 

Компоненты системы в философском понимании – это те структурные 

единицы, взаимодействие которых и вызывает, обеспечивает присущие системе 

качественные особенности. Доминирующий компонент, являющийся фактором, 

определяющим объединение остальных компонентов в систему, называется 

системообразующим. 

Для анализа и осмысления деятельности средних учебных заведений 

России второй половины XIX – начала XX веков необходимо выделение ряда 
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признаков, на основе которых может строиться характеристика того или иного 

учебного заведения. «В педагогической литературе можно найти 

характеристики отдельных типов учебных заведений преимущественно 

двоякого типа: либо дескриптивно исторические (описательные) 

характеристики, либо нормативные характеристики в форме описания их 

уставов» [4, С. 61]. В настоящее время «ощущается потребность в такой 

характеристике, которая опиралась бы на некоторую совокупность достаточно 

устойчивых признаков любого учебного заведения» [4, С. 63].  

В.И. Гинецинский выделяет следующие компоненты педагогической 

системы: цель педагогического воздействия, субъект педагогического 

воздействия, объект педагогического воздействия, содержание педагогического 

воздействия, средства педагогического воздействия, результаты 

педагогического воздействия [4, С. 64]. Являясь системообразующим 

фактором, цель педагогической системы объединяет данные компоненты в 

систему.  

Для характеристики системы немаловажное значение имеет выявление 

системообразующих связей. В центре нашего внимания – связи развития, 

существенные изменения в строении объекта, выявление механизма его 

«жизни», то есть функционирования и развития в его внутренних и внешних 

характеристиках. 

Таким образом, теоретико-методологической базой исследования 

процесса развития среднего образования на северо-западе России во второй 

половины XIX – начала XX веков являются:  

– конкретно-исторический подход, диктующий необходимость изучения 

условий развития среднего образования, сложившихся в изучаемый период и 

определивших тенденции данного процесса;  

– аксиологический подход, позволяющий выделять региональные 

ценностные приоритеты; 

– культурологический подход, используемый при анализе исторических 

реалий развития системы образования; 

– системный подход, нацеливающий на выявление компонентов (в том 

числе и системообразующего), связей развития педагогической системы 

средних учебных заведений, рассматриваемой как целостное явление. На 

основе системного анализа выявляются изменения складывающейся системы, 

этапы ее развития. 
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1.3. Право на образование и проблемы его реализации3 

Образование является неотъемлемой частью в жизни любого человека. В 

процессе его получения приобретается все, что необходимо для реализации 

человека как полноценной личности, которая, в свою очередь, в дальнейшем 

будет обладать необходимым опытом и навыками, присущими для той или 

иной сферы жизнедеятельности. Чтобы обеспечить получение образования, 

необходимо обладать соответствующей возможностью, под которой 

понимается право на образование, закрепленное в ст. 43 Конституции 

Российской Федерации [1], согласно которой каждый имеет право на 

образование.  

Право на образование традиционно относят к категории социально-

экономических прав, так как оно связано с возможностью приобретать 

необходимые знания, умения и навыки прежде всего для реализации своих 

профессиональных возможностей в сфере труда, экономики и творчества. 

Однако необходимо отметить, что данное субъективное конституционное право 

тесно связано и с другими основными (личными, естественными) и 

политическими (связанными с возможностью участвовать в управлении 

государством) правами в связи с тем, что от уровня образования конкретного 

человека во многом зависят и его возможности для реализации указанных 

правомочий. Право на образование признается за каждым человеком 

(индивидом, физическим лицом) независимо от наличия или отсутствия у него 

гражданства Российской Федерации или какого-либо другого государства, в 

том числе и отсутствия гражданства как такового. Оно возникает у человека с 

рождения и прекращается со смертью, давая ему возможность реализовываться 

на протяжении всей жизни [4]. 

Слово «каждый» имеет буквальное значение, поскольку получить 

образование могут не только граждане самой страны, но и иностранные 

граждане и лица без гражданства, т.е. все физические лица. Как пример, в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства действует ст. 78 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» [2] (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»). Она диктует 

определенные правила и условия, в соответствии с которыми лицо, не имеющее 

гражданства Российской Федерации, может на основании соответствующих 

международных договоров получить образование. 

В соответствии с конституционными принципами правового статуса 

личности право на образование в России гарантируется всем, не допуская 

дискриминации в том числе по признаку пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 
                                                             
3 Авторы раздела: Галазова З.В., Дзугкоев Д.А. 
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места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, и иным признакам. 

Однако, несмотря на то, что все могут получить образование, сам процесс 

его приобретения в каких-то случаях бывает весьма затруднительным как с 

точки зрения ученика или студента, так и с точки зрения самой системы 

образования, включая нормативную базу, финансирование и т.д. Именно 

поэтому мы в рамках настоящей работы постараемся выявить некоторые 

проблемы в сфере образования и пути их решения. 

Первая проблема, которая непосредственным образом касается данной 

темы, – это само право на получение образования. Общественные отношения в 

сфере образования, постоянно претерпевают нормативное изменение, что 

соответственно приводит к отраслевым проблемам и разрозненности 

законодательства. Как пример, ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» говорит об 

образовательном регулировании в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе инвалидов. Суть правового 

регулирования заключается в получении образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам с обеспечением специальных 

условий для получения образования указанными обучающимися. Под 

специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Однако, помимо всего прочего, для таких лиц подобная законодательная 

защита на практике должным образом не регулируется, поскольку 

педагогические составы школ и профессорско-преподавательские составы 

университетов (институтов, техникумов) в каких-то случаях не способны 

проводить учебные мероприятия с такими лицами, т.к. они в большей степени 

подготовлены лишь по стандартам, созданных для обычных обучающихся. К 

тому же, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды часто 

могут быть подвержены дискриминации из-за своих физиологических 
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особенностей. И, как дополнение, для них нужны особые технические средства, 

которые имеются не в каждом учебном заведении. 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор), в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2018 г. № 885 «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» [3], 

осуществляет мониторинга в системе образования на федеральном уровне в 

установленной сфере ведения. При проведении мониторинга Рособрнадзор 

проводит сбор, обработку и анализ информации в части контроля качества 

образования и выявления нарушения требований законодательства об 

образовании в Российской Федерации.  

В июне 2023 года Рособрнадзором организован и проведен мониторинг 

системы образования в части обеспечения соблюдения прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ) на получение 

высшего образования.  

По результатам мониторинга нарушения были выявлены у 9,8 % (в 2022 

году – 5,9 %) проанализированных образовательных организаций, включая 

филиалы; у 5,9 % из них объем выявленных нарушений составил более 30 % (в 

2022 году – 2,9 %) [6]. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения 

процента нарушений требований по обеспечению соблюдения прав инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение высшего 

образования. 

Для решения ряда проблем, в том числе с целью адаптации детей 

необходимы мероприятия, направленные на: 

а) устранение дискриминации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья среди всех обучающихся; 

б) повышение квалификации преподавателей, получение ими знаний и 

навыков по обучению с людьми с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

в) приобретение необходимого технического оснащения для 

обслуживания таких лиц. 

Зачастую проблема реализации этих условий возникает из-за 

недостаточности финансирования. От него зависит большинство элементов 

образования внутри учебного заведения. Такой экономический аспект 

считается проблемой потому, что нынешние школы и университеты 

(институты, техникумы) постоянно нуждаются в денежных средствах ввиду 

регулярного набора учеников и абитуриентов, а также развития технологий 
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(такие организации должны «идти в ногу со временем», чтобы обеспечивать 

обучающихся новым уровнем знаний). 

Проблема связана с другой гранью гарантии права на образование – 

бесплатностью образования. Основным гарантом развития системы 

образования и ее финансирования, несмотря на изменение структуры в целом, 

является государство и муниципальные образования. Государство 

обеспечивает: 

1) получение бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, среднего профессионального 

образования; 

2) получение бесплатного высшего образования в бакалавриате 

(специалитете), магистратуре, аспирантуре при соблюдении следующих 

условий: 

а) на конкурсной основе (интеллектуальный ценз); 

б) если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

Таким образом, бесплатность образования имеет свои ограничения, 

вызванные необходимостью соответствовать современным реалиям социально-

экономической политики. 

Согласно ч. 1 ст. 28 ФЗ «Об образовании в РФ», образовательная 

организация обладает автономией, т.е. она самостоятельно осуществляет всю 

свою деятельность, в том числе финансово-экономическую. Это говорит о 

неполной зависимости от государства, хотя имущественное предоставление в 

виде бюджетных ассигнований исходит именно от него. Поэтому при 

недостаточном финансовом состоянии, которое должно регулировать все, что 

написано в учредительных документах, сами организации могут быть 

подвергнуты даже такому правовому последствию, как прекращение 

юридического лица. 

Проблема финансирования образования является одной из основных, так 

как объем финансового обеспечения реализации образовательной программы 

включает затраты на осуществление образовательной деятельности и может 

зависеть от количества обучающихся. Уменьшение количества обучающихся 

влияет в том числе на размер заработных плат и (или) количество 

профессорско-преподавательского состава. В свою очередь заработная плата 

влияет на количество — а в некоторых случаях и качество — кадров в самом 

образовательном учреждении. Низкий уровень заработной платы способствует 

понижению привлечения будущих специалистов.  

Нехватка оборудования. Теория тесным образом связана с практикой. 

Благодаря ей обучающийся получает необходимые знания, которые в 

дальнейшем для лучшего опыта стоит применить и на практике. Отсутствие 
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необходимого оснащения и иных предметов (объектов) имущества приводит к 

тому, что ученики и студенты не смогут воспользоваться своими знаниями в 

действительности в полной мере, хотя это могло бы благоприятно сказаться на 

их будущей профессии. 

Санитарно-гигиенические условия. Во-первых, это связано с 

вышесказанным пунктом, который говорил о нехватке кадров. Раз уж речь идет 

о санитарно-гигиенических условиях, то стоит затронуть технический 

персонал, влияющий на качественные условия помещений, где обучающиеся 

получают знания. Во-вторых, при низком уровне гигиены и санитарии ученики 

и студенты могут быть подвержены негативному влиянию на их здоровье и 

работоспособность (заболевания, низкое восприятие получаемого материала и 

т.д.). В-третьих, общеобразовательное учреждение должно при необходимости 

заниматься ремонтом зданий, которые входят в их структурные подразделения 

(например, факультеты университета). 

Даже несмотря на то, что данные пункты являются лишь основными, 

устранить их полностью не получится, поскольку общеобразовательные 

учреждения получают бо́льшую часть денежных средств, как уже было сказано, 

из бюджета государства. Однако, как решение, можно осуществить более 

грамотную политику по планированию таких средств, рационально 

распределяя их между отношениями в самих организациях. Например, если 

затронуть университет, то вместо очередных мероприятий с лекциями, 

посвященных сложным вопросам жизни (потому что на них, как правило, 

приглашают всех обучающихся, которые, к тому же, могут и не понимать сам 

смысл таких лекций), лучше провести научную конференцию. Она соберет 

людей, действительно желающих показать себя в той или иной отрасли с 

умственной точки зрения. И, таким образом, данное высшее учебное заведение 

сможет определить для себя студентов с хорошим потенциалом, который 

впоследствии может помочь для их реализации. 

Следующая проблема образования в контексте права на его получение – 

коммерциализация. Данный вопрос стоит рассмотреть с двух позиций: частные 

школы и коммерция (коммерческие места) высших учебных заведений. 

Частные школы отличаются от обычных средних школ тем, что процесс 

получения знаний и навыков учеников, как правило, лучше 

среднестатистических. Такое явление вполне объяснимо, потому что, во-

первых, частные школы финансируются за счет частных средств, в то время как 

в ином случае это исходит от государства. Плюсов достаточно много, учебная 

программа в большинстве случаев составляется с максимальным учетом 

адаптационных интересов ученика, следуя их запросам, т.е. происходит некая 

адаптация в пользу обучающихся — это именно то, чего может желать 
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большинство учеников и их родителей; в обычных средних школах учебная 

программа имеет определенный стандарт, где под них подстраиваются уже 

сами обучающиеся. И, в-третьих, частные школы имеют возможность 

предоставить больше различных мероприятий, программ, направленных на 

повышение социальных качеств учеников, в том числе развитию 

дополнительных навыков. Однако коммерческое образование может иметь 

перекос политики в пользу прибыли.  

Академическая среда. Если произойдет потеря качества преподавания 

образования, то это неизбежно затронет и научное сообщество внутри 

университета, и так далее, что не может не сказаться на области науки и 

образования в целом. 

Участникам образовательных правоотношений следует развивать 

партнерские программы и инвестиции. Благодаря сотрудничеству с 

коммерческими организациями, которые смогут спонсировать или 

вкладываться в определенную деятельность университета (института, 

техникума), у образовательных организаций появится возможность улучшения 

качества преподаваемого образования. На наш взгляд, такие правоотношения 

являются на сегодняшний день наиболее подходящей альтернативой 

коммерциализации. 

Проанализировав ряд основных проблем системы образования и то, как 

оно регулируется законодательством, необходимо решить тот вопрос, который 

затрагивается небольшим количеством ученых, но при этом часто наблюдается 

в повседневной жизни образовательных организаций. 

Явление, о котором будет идти речь, именуется так называемой 

имитацией обучения. Как можно было понять, речь идет о том, что 

обучающийся осуществляет симуляцию обучения, ограничиваясь пребыванием 

в стенах факультета. На первый взгляд, может показаться, что они подходят к 

этому со всей серьезностью, рациональностью и логичностью при выборе 

университета (института) и его факультета (а в случае с техникумом — сам 

техникум), однако буквально половина населения, согласно данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступает 

в такие учреждения ради того, чтобы впоследствии получить диплом об 

окончании высшего учебного заведения [7].  

Проблема имитаций в системе высшего образования России освещалась в 

научной периодике в разных аспектах: от практик списывания, массовой 

замены студентами в процессе учебного чтения рекомендованных учебников 

«дайджестами» из Интернета до производства «дипломов о высшем 

образовании – симулякров знаний» [5].  

 После этого задается два вопроса:  
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1. Имитация образования путем соблюдения формальностей может 

отвечать праву на образование? 

2. Через какое время мы увидим результат формального подхода к 

образованию на проблеме отсутствия практических навыков дипломированных 

специалистов? 

Борьба с имитацией образования должна строиться на осознании 

значимости конституционного права человека на образование, создание 

условий для личной мотивации, как преподавателям, так и обучающимся, 

стимулирование всеми способами и средствами к получению опыта и навыков 

в той сфере, которая является для него наиболее благоприятной.  
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1.4. Роль СМИ в освещении экологических вопросов4 

Современное общество оказывает очень сильное воздействие на 

окружающую среду, приводя к глобальным экологическим проблемам. Именно 

средства массовой информации освещают данные вопросы, наряду с этим они 

распространяют экологические знания среди населения, способствуют 

формированию экологизированного мировоззрения у аудитории. Ученые часто 

недооценивают роль СМИ в освещении экологических вопросов, не 

рассматривают их как значительную невероятную мощь. В тоже время и 

журналисты не всегда проявляют достаточную заинтересованность 

экологическими проблемами. Экология — это наука о взаимоотношениях 

живых организмом между собой и с окружающей средой, обо всех процессах, 

происходящих в ней. Такое определение термину экология в 1966 году дал 

ученный Э. Геккель, немецкий естествоиспытатель и философ. Но в настоящее 

время под экологическими вопросами понимаются вопросы охраны 

окружающей среды. Если экология — это наука, значит для нее будет 

характерен и понятийный аппарат, с специфическими терминами и понятиями, 

определенными, персоналистическими законами. Можно выделить 

отличительные черты экологической информации: «сложность, многогранность 

экологических проблем и их протяженность во времени, необходимость 

«перевода» научно-технической информации, сбалансированность различных 

точек зрения, конфликтность предмета исследования, высокая 

эмоциональность аудитории, активная социальная позиция журналиста» [1].  

При передаче экологической информации журналистами очень часто 

допускаются неточности или даже ошибки, что в свою очередь оказывает 

неблагоприятное воздействие на восприятие информации аудиторией, ее 

неправильное понимание и значение. Халатность при изложении материала, 

желание преподнести факты как сенсацию, часто может приводить к панике 

среди населения, но при этом на решение проблем оказывать влияния не будет. 

А вот правильное и безошибочное преподнесение проблем наоборот 

положительно решает проблемы.  

СМИ несут большую ответственность за распространение информации, в 

связи с этим, предъявляются соответствующие требования к журналистам, 

которые должны обладать специальными знаниями, умениям и навыками, 

определенной экологической компетентностью, ответственно подходить к той 

информации, которую предлагают своей аудитории. Очень заметна разница 

между материалом, который представляют биологи, экологи и 

профессиональные журналисты. Учёные сухим научным языком приводят 

факты и освещают проблемы. А журналисты могут этот материал изложить 

увлекательно, стараясь заинтересовать как можно больше читателей, но при 

этом неправильно применить научные термины. Есть даже история, что 

журналист «Комсомольской правды» в своей статье назвал подснежник 

ландышем [2, C. 125]. 

                                                             
4 Автор раздела: Карпов Э.С. 
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В настоящее время мы очень часто можем встретить словосочетание 

«экологическая журналистика». Если рассматривать его более узко, то это 

область журналистики, рассматривающая и освещающая, как вопросы 

локального, так и глобального характера. При этом акцент делается не только 

на проблемах, но раскрываются и положительные примеры в области 

использования и охраны окружающей природной среды. В широком смысле 

«экологическая журналистика» анализирует любые проблемы, от социальных, 

экономических, до политических, ведь если окружающая нас среда очень 

сложная живая система, в которой всё взаимосвязано между собой, то в любой 

проблеме можно найти экологический компонент. 

Мы видим, что любое происшествие, приводящее к неблагоприятному 

воздействию на окружающую среду, вызывающее гибель растений и животных, 

влияющие на здоровье людей, очень быстро освещается средствами массовой 

информации и становиться известным для большой аудитории, особенно в 

настоящее время, с развитием новых современных цифровых информационных 

технологий. Но разные СМИ освещают события неодинаково, каким образом 

как преподносится информация зависит от типа издательства. Это может быть 

привлечение внимания аудитории ради сенсации и рейтинга, а может для 

решения экологических проблем. Экологическая журналистика призвана 

обращать внимание мировой общественности к глобальным экологическим 

проблемам, для развития широкого движения по защите окружающей среды [3, 

C. 112]. 

В тоже время, недостаток информации об экологической обстановке 

приводят к необъективной оценке состояния окружающей среды, об опасности 

для здоровья человека, связанном с различным уровнем её загрязнения.  

Издательства страны с 1972 г. выпустили около 7 тыс. наименований 

книг, брошюр и другой печатной продукции на экологические темы общим 

тиражом более 85 млн. экземпляров. В 1985-1990 гг. число названий 

издаваемых книг и брошюр увеличилось с 400 до 500. В конце 1980-х годов в 

эпоху гласности на страницах газет и журналов, в радио- и телепередачах тема 

экологического неблагополучия в стране стала одной из ведущих.  Важным 

средством информирования стали радио и телевидение, наиболее 

результативными выступления научно-писательских экспедиций. Не только 

журналисты, но и писатели не оставляли без внимания такую вечную, острую и 

глобальную проблему, участвовали во многих общественных движениях, 

призывая к охране природы, выступая против образования свалок, вырубки 

лесов, открытия ядерных полигонов. Особенно часто в своем творчестве 

обращались к идеям о защите природы такие писатели как В. Астафьев, В. 

Ярошенко, В. Распутин, Ю. Черниченко, Ч. Айтматов. Многие их произведения 

можно рассматривать как лучшее средство экологического образования и 

воспитания подрастающего поколения. Так эколог Э. Шукуров восхищался, как 

точно Ч. Айтматову удалось описать степных волков, которые по многим 

признакам отличаются от горных в произведении «Плаха». «Это описание 

достойно профессионального специалиста по этологии – науки о поведении 

животных» [4].   
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Ч. Айтматов говорил: «Отдельные бесчестные грабят, разрушают и 

разворовывают природные богатства, убивают саму Жизнь на планете при 

почти полном безразличии и бездействии всех остальных. И не только 

разрушители природы и равнодушные и недобросовестные власти повинны в 

этом беспределе. Вина лежит и на пассивных свидетелях, не желающих ничего 

знать и видеть». Рассматривая творчество Распутина нельзя не вспомнить такие 

его произведения как «Прощание с Матерой» и «Пожар», в которых очень 

четко прослеживается взаимосвязь природы и судьбы человека. Эти повести 

стали первыми раскрывающими экологические темы. Самой главной темой в 

его произведения и статьях, стала тема охраны Байкала. Он выступал против 

опасных, привносящих вред Байкалу проектов, одним из которых было 

строительство возведением Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 

(1966 г.). Другой писатель, В.П. Астафьев, в своих произведениях поднимает 

вопросы сохранения биосферы Земли, взаимоотношения человека и природы, 

раскрывает зависимость нравственного облика человека и его отношения к 

природе; экологический проблемы Сибири. Астафьев в повести "Царь-рыба" 

пишет, «пришла пора отчитаться за грехи, пробил крестный час» [5, C. 234]. 

К важнейшим экологическим проблемам, которые широко освещаются в 

средствах массовой информации, относят следующие:  

- изменение климата Земли, вызванное увеличением парникового 

эффекта, из-за повышенного выброса метана, углекислого газа, аэрозолей, 

легких радиоактивных газов, изменения концентрации озона в атмосфере 

Земли; 

- глобальное потепление климата, приводящее к активному таянию 

ледников и истончению морского арктического льда, приводящее к гибели и 

вымиранию многих арктических видов животных, птиц; 

- «озоновые дыры» особенно над Антарктидой, озон поглощает опасные 

ультрафиолетовые лучи, вызывающие потерю зрения у людей, солнечные 

ожоги, приводящие к развитию злокачественных опухолей кожи, 

ультрафиолетовые лучи оказывают губительное влияние и на фитопланктон, 

представляющий одну из важнейших цепей питания в водной среде обитания; 

- увеличение космического мусора;  

- «кислотные дожди», вызванные загрязнением атмосферы; 

- загрязнение Мирового океана, образование целых островов из 

скопления пластикового мусора. В настоящее время обнаружено пять 

огромных мусорных островов в водах трех океанов: Тихого, Атлантического и 

Индийского, данные пластиковые острова создают губительные проблемы для 

морских животных. Они принимают его за фитопланктон и поедают. 

Захоронение в Мировом океане ядовитых и радиоактивных веществ, 

нефтепродуктами; 

- недостаток питьевой воды, особенно это характерно для жителей 

засушливых районов Земли, страдающих от её нехватки, недостаток питьевой 

воды приводит к постоянным эпидемиям различных заболеваний;  

- загрязнение суши Земли, ядовитыми и радиоактивными веществами, 

скоплением бытового мусора и промышленных отходов; 
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- опустынивание планеты связано с глобальнейшими изменениями 

климата, вырубкой лесов, дефицитом пресной воды, значительным и 

неправильным использованием плодородных земель, приводящее к их 

истощению и превращению в пустыни; 

- очень резкое сокращение тропических лесов, являющиеся «легкими 

планеты» и обеспечивающие поддержание кислорода на постоянном уровне, 

так как в процессе фотосинтеза усваивают углекислый газ, концентрация 

которого из-за развития научно-технического прогресса постоянно 

увеличивается, а вот концентрация кислорода, необходимого для дыхания 

живых организмов, наоборот уменьшается, а растения вырабатывают кислород. 

Но вырубка и уничтожение лесов из-за пожаров ведет ещё и к резкому 

сокращению биоразнообразия на Земле; 

- загрязнение воздуха, вызванное гигантскими объемами выхлопных 

газов от автомобилей и предприятий, трубы который порой полностью 

закрывают небо городов сплошным смогом, в котором очень сложно дышать 

людям, вызывая у них огромное количество разнообразных нарушений 

здоровья; 

- уменьшение биоразнообразия живых организмов, природа – это 

целостная система, состоящая из взаимосвязанных между собой компонентов, 

исчезновение одного вида живого организма приводит к нарушению в работе 

всей экологической системы, гибели других организмов, по данным ученых с 

VII века на планете исчезло более 800 видов животных и растений, но 

освободившиеся экологические ниши заселяются другими организмами, 

являющимися паразитами или вредителями, возбудителями опасных 

заболеваний, приводящих к эпидемиям, резкому сокращению численности не 

только растений , животных, но и человека;  

- ухудшение среды жизни в городах и сельской местности, вызванное 

увеличением шумового воздействия, зрительного подавления человека 

высокими зданиями; 

- истощение природных ресурсов, научно-технический прогресс ведет к 

огромному использованию природных ресурсов, а многие ресурсы относятся к 

невозобновляемым ресурсы, которые не восстанавливаются самостоятельно и 

не восстанавливаются искусственно, а их запасы на Земле очень ограничены. 

По данным ученых, горючих полезных ископаемых, к которым относятся 

нефть, уголь, торф, природный газ и некоторых других полезных ископаемых 

может хватить только на ближайшие несколько десятилетий, если не 

использовать их рационально;  

- глобальное потепление является серьезной проблемой, которая 

означает, что температура нашей планеты постепенно повышается. Это явление 

имеет широкий спектр последствий для нашей жизни, таких как повышение 

уровня мирового океана, возникновение новых болезней, изменения климата и 

других. Одной из причин глобального потепления является использование 

ископаемых видов топлива, таких как нефть, уголь и газ, которые выбрасывают 

в атмосферу множество парниковых газов, в том числе карбоновые оксиды, 

метан и другие вещества. Это приводит к нарушению природного баланса, что 
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в свою очередь повышает уровень температуры на Земле. Одним из способов 

борьбы с глобальным потеплением является использование электроэнергии от 

возобновляемых источников, таких как солнце, ветер и вода, а также более 

эффективного использования ископаемых ресурсов [7].  

Глобальным экологическим проблемам уделяется больше внимания, они 

освещаются как центральными, так и региональными и даже местными СМИ, а 

вот с локальными читатели знакомы в меньшей степени. И здесь стоит очень 

большая задача перед журналистами уделять должное внимание состоянию 

окружающей среды, показывать положительные события и мероприятия по 

охране природы и установлении поворотных возможностей в решении 

экологических проблем. Очень мало информации о том, что глобальные 

экологические проблемы чаще всего начинаются именно с местных, перерастая 

в масштабные, решение которых требует уже больших затрат. Например, 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, расположенный на берегу 

озера, приводящий к загрязнению озера уже давно из местной проблемы стала 

глобальной. Данная проблема уже много лет освещается многими СМИ. Так же 

журналисты обязательно при освещении экологических проблем должны 

принимать во внимание психологические особенности аудитории, для того, 

чтобы освещающая ими информация вызвала соответствующею реакцию, 

привлекла внимание большого числа населения, вызвала интерес к 

экологической проблеме, чтобы люди задумались о том, то от решения данной 

экологической проблемы зависит их дальнейшая жизнь, что именно они здесь и 

сейчас могут повлиять на положительное решение данной экологической 

проблемы, тем самым спасти человечество и планету. Но для этого 

журналистам необходимо при освещении экологических проблем показывать 

их влияние на конкретного человека, приводить как можно больше 

положительных примеров, в решении экологических проблем. Более успешно 

это можно сделать, используя сторителлинг. Поэтому можно сделать вывод, 

что «экологическая журналистика» это очень мощный инструмент в решении 

экологических проблем [8]. 

Функции «экологической журналистики» выделяют следующие: 

- информационная функция: предоставление аудитории сведений о 

состоянии окружающей среды;  

- просветительская функция: знакомство читателей с основными 

законами экосистем, с опасностью и негативными последствиями 

антропогенного воздействия на окружающую среду; установление 

взаимосвязей между отдельными явлениями;  

- организационная функция: «стимулирование» населения к принятию тех 

или иных решений, к конкретным действиям;  

 - контролирующая функция: информируя о деятельности властей, 

предприятий, оказывающих влияние на состояние окружающей среды, 

предоставлять возможность людям реализовать свое право на знание о 

состоянии окружающей среды и защищать свое право на благоприятную 

окружающую среду [9].  
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Как видим экологических проблем, стоящих перед человечеством 

достаточно много, ни одна из них не может решаться самостоятельно, их 

можно решить только совместными усилиями, но для этого необходимо 

изменить отношение людей к восприятию планеты Земля. Относиться к ней как 

нашему общему дому, как единому живому организму, частью которого и 

является человек. На сознание людей могут оказывать влияние средства 

массовой информации, играющие огромную роль в распространении 

экологических знаний, освещения злободневные экологические проблемы 

планеты. Они имеют колоссальные возможности по формированию 

общественного мнения, именно СМИ могут объединять людей, для создания 

организаций, направленных на борьбу с экологическими проблемами, 

стоящими перед человечеством, и требующими их скорейшего решения, 

обращение на них общественности. Но многие средства массовой информации 

рассматривают и освещают экологические проблемы только с негативной 

стороны, останавливаясь исключительно на проблемах и возможных 

губительных последствиях. Вследствие чего аудитория старается не 

воспринимать данную информацию, делая для себя вывод о том, что все равно 

они ни чего сделать и изменить уже не могут. Поэтому очень важно показывать 

пути решения данной проблемы, используя нетрадиционные методы и 

подходы, а не только стремится к освещению сенсационных новостей и 

удовлетворения любопытства как можно большей аудитории. Для этого перед 

журналистом стоит задача, предварительно, до выпуска материала, сделать 

полный анализ экологической проблемы [10, C. 32]. 

А именно: 

1) описание сложившейся проблемной ситуации; 

2) ее оценка; 

3) выявление причин, породивших ситуацию; 

4) прогнозирование ее развития; 

5) предложение программы действий по улучшению ситуации или оценка 

мер, уже принимаемых для ее исправления [10, C. 32].  

Создана Международная организация экологических журналистов, 

занимающаяся формированием экологизированного мировоззрения широкой 

аудитории. Её целью является привлечение внимания общественности к 

экологической проблематике и поддержки журналистов, работающих в этой 

области. Она объединяет журналистов со всего мира, которые занимаются 

темами, связанными с экологией и охраной окружающей среды. Организация 

ставит перед собой задачу содействовать подготовке качественной 

журналистской продукции, которая будет способствовать повышению 

общественного сознания по вопросам защиты окружающей среды, выступает в 

качестве связующего звена между журналистами, их изданиями и читателями и 

призывает к вниманию на проблемы, связанные с охраной окружающей среды. 

Организация выпускает журналы, организует форумы, конференции, семинары 

и круглые столы. Она также занимается обучением, поддержкой и пропагандой 

принципов журналистики, связанных с экологией. На сегодняшний день 

экологическая журналистика – это всевозможные печатные и электронные 
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периодические издания, программы, которые специализируются на освещении 

вопросов по охране окружающей среды. Главной задачей которых, является 

предоставление информации об экологической обстановке, а также 

способствовать развитию общей экологической культуры и грамотности среди 

населения [11]. 

К экологическим средствам массовой информации относятся: 

1) по территории распространения: 

- региональные (краевые, районные, областные) 

- межрегиональные (международные); 

2) по информационной насыщенности: 

-проблемные (затрагивающие только одну или несколько экологических 

проблем  

- общие (освещающие в той или иной степени все области экологии); 

3) по типу подачи информации: 

- общедоступные; 

- рассчитанные на специалистов в той или иной области; 

4) по типу издателя: 

- издаваемые политическими партиями, 

-правительственными структурами; 

- неправительственными экологическими организациями и фондами; 

- научными объединениями;  

-частными лицами [11].  

Валерий Леонидович Цвик. профессор кафедры телевидения и 

радиовещания факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член 

Академии Российского телевидения и Союза журналистов. выделяет 

следующие тематические направления: 

• Политико-правовое – представляет собой социальный и политический  

анализ природных проблем, рассматривает вопросы совершенствования 

природоохранного законодательства, а также проблемы международного 

сотрудничества в сфере экологии.  

• Познавательное – характеризуется тем, что разумно и грамотно может 

взаимодействовать с природой только тот, кто обладает определенным запасом 

знаний, необходимым для понимания функционирования среды обитания. В 

этом направлении знание рассматривается как что-то рождающее отношение, 

которое в свою очередь рождает поведение.  

• Эколого-экономическое – освещает и анализирует экологические 

проблемы через особенности взаимодействия экологии и экономики. Сюда 

относятся публикации, пропагандирующие положительный опыт по 

рациональному использованию окружающей среды, ратующие за 

экологическое обоснование экономических проектов, любой хозяйственной 

деятельности.  

• Нравственно-эстетическое – освещает этические и эстетические аспекты 

во взаимодействии человека с Природой и направлено главным образом на 

изменение ценностных установок общества в отношениях с живой и неживой 

природой [12].  
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Наиболее актуальными и востребованными у широкой аудитории 

экологическими темами являются: 

1. Экология и здоровье. Это связано с тем, что затрагивает почти каждого 

человека, все интересуются влиянием окружающей среды на здоровье. Так 

многие издания постоянно размещают на своих страницах материал о каких-

нибудь чудодейственных лекарственных препаратах, которые сделаны из 

экологически чистого сырья, могут содержать рецепты как определить 

содержание вредных веществ в детских игрушках, насколько они безопасны 

для здоровья или как сделать свой быт наиболее экологичным и безвредным 

для окружающей среды. 

2. Экология мегаполиса (большого города). Она так же затрагивает 

здоровье людей, так как жизнь в крупных промышленных центах оказывает 

очень большое влияние на самочувствие жителей. Рассматриваются вопросы 

состояния воздуха, качества воды, особенно питьевой, утилизация бытовых 

отходов, которых в больших миллионных городах накапливается очень много, 

а также резкое сокращение зеленых насаждений. В СМИ рассматривается 

рейтинг самых экологически благоприятных для безопасной жизни районов.  

3. Экологической образование. Эти темы подминаются только в 

специализированных СМИ. 

4. Экологическое право. На страницах СМИ рассматриваются вопросы об 

ответственности, которую несут предприятия за вред, наносимый ими природе. 

Показывают людям, что они в действительности могут сделать для решения 

экологических проблем. 

5. Химическая и ядерная промышленность. СМИ очень быстро реагируют 

на возникновение разного рода внештатных ситуаций на химических или 

военных предприятиях, связанных с выбросом, складированием химических 

веществ, приводящим к загрязнению окружающей среды [13]. 

Таким образом средства массовой информации являются одним из 

основных источников экологической информации. Если проанализировать 

какие основные жанры используют журналисты при освещении экологических 

проблем, то можно сделать вывод, что это в большинстве случаев: 

• Сенсационная новость 

• Статья-справка 

• Интервью с экспертом. 

• Репортаж [14]. 

Как мы видим, сейчас все больше людей в мировом сообществе осознают, 

что человеческая деятельность вызывает множество экологических проблем на 

Земле. Основным источником экологической информации являются СМИ 

(средства массовой информации). Это может быть телевидение, радио, газеты, 

журналы, интернет-сайты и другие. СМИ играют важную роль в 

распространении информации о проблемах экологии и природы. Благодаря 
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социальным сетям и новостным сайтам, экологическая информация становится 

более доступной и широкодоступной. Телевидение и радио являются одними из 

наиболее популярных источников экологической информации. В новостных 

программах часто рассказывают о новых разработках в области экологии и 

природы, а также о проблемах, связанных с загрязнением окружающей среды и 

изменением климата. Газеты и журналы, которые специализируются на темах 

экологии и природы, также являются важными источниками информации. В 

этих печатных изданиях можно найти множество статей и репортажей о 

различных экологических проблемах, а также интересных и полезных советов 

по сохранению окружающей среды. Интернет-сайты, такие как блоги, форумы 

и новостные порталы, также являются отличным источником экологической 

информации. На этих сайтах можно найти много интересной и полезной 

информации о проблемах экологии и природы, а также советов по сохранению 

окружающей среды. Итак, СМИ являются основным источником 

экологической информации. Они помогают людям лучше понимать проблемы 

экологии и природы, а также сильнее озаботиться сохранением окружающей 

среды [15]. 

Современные СМИ активно используют различные технологии, чтобы 

привлечь внимание к экологическим проблемам и способствовать эколого-

просветительской деятельности, направленной на повышение общественного 

осознания о проблемах окружающей среды и поощрение действий, 

направленных на ее защиту. Одной из эффективных технологий является 

сторителлинг – искусство рассказывать истории.  

Исследование показало, что использование сторителлинга в СМИ может 

быть очень эффективным способом привлечения внимания к экологическим 

проблемами развитию эколого-просветительской деятельности. Истории могут 

быть использованы для передачи сложных экологических проблем в понятной 

и доступной форме, что может быть особенно полезно для целевой аудитории, 

которая не имеет специализированных знаний на эту тему [16]. 

Сторителлинг также может привлечь внимание к экологическим 

проблемам, не привлекающим внимания общественности. Истории о 

конкретных животных или местах, которые подвергаются угрозам, могут 

вызвать у людей большую эмоциональную реакцию, чем просто перечисление 

фактов. Чтобы использование сторителлинга было эффективным, необходимо 

учитывать несколько факторов.  

Во-первых, истории должны быть связаны с реалиями жизни и аудитория 

должна чувствовать, что эти проблемы касаются их лично.  

Во-вторых, истории должны быть интересными и легко 

запоминающимися, чтобы заинтересовать аудиторию и вызвать её 

эмоциональную реакцию. 
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Кроме того, использование сторителлинга может быть особенно 

эффективным для привлечения внимания молодого поколения к проблемам 

окружающей среды, повысить уровень их осведомлённости о экологических 

проблемах. Молодежь более открыта к новой информации и истории могут 

помочь им лучше понять важность защиты окружающей среды и привить им 

экологические ценности. Так же использование сторителлинга может помочь 

привлечь новую аудиторию к экологическим проблемам. Применятся не только 

в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, блогах и других цифровых 

платформах, что позволяет достичь ещё большей аудитории [17]. 

Таким образом, использование сторителлинга может быть эффективным 

методом для развития эколого-просветительской деятельности. Он может 

помочь привлечь внимание к проблемам окружающей среды, сделать 

информацию более доступной и понятной, а также привить экологические 

ценности особенно среди молодёжи. В последние годы мы наблюдаем 

усугубление экологических проблемы на большинстве территорий РФ. В связи 

с этим, забота о состоянии окружающей среды стала одним из приоритетных 

направлений и является серьёзным вызовом для общества. Это, в свою очередь, 

заставляет уделять большое внимание освещению экологических проблем в 

СМИ и привлечению общественности к их решению. В заключение, можно 

сделать вывод, что использование технологии сторителлинга является 

эффективным инструментом для развития экологической просветительской 

деятельности. Эта технология позволяет создавать креативные, вызывающие 

интерес истории, которые помогают привлекать внимание людей к 

экологическим проблемам и влиять на их поведение и отношение к природе 

[16]. 

Используя данную технологию, журналисты могут обращаться к более 

широкой аудитории, создавая эмоциональную связь между читателями или 

зрителями и проблемами природы. Одним из основных преимуществ 

использования сторителлинга является возможность передачи информации в 

легко воспринимаемой и запоминающейся форме. Истории имеют 

эмоциональную окраску, что позволяет вызвать у человека определенные 

чувства и эмоции, влияющие на его мировоззрение и поведение в будущем. 

Кроме того, сторителлинг позволяет создавать персонажей, которые становятся 

примерами для подражания. Это могут быть как люди, которые заботятся об 

окружающей среде и принимают активное участие в решении экологических 

проблем, так и животные, которые являются символами историй и помогают 

детям и взрослым понимать важность заботы о нашей планете [17]. 

Однако, при использовании сторителлинга необходимо учитывать 

целевую аудиторию и выбирать подходящие формы историй. Также требуется 

рассматривать фактор времени и ресурсов, так как для создания качественных 

историй нужно большое количество времени и усилий, ещё сторителлинг не 
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может заменить надежное исследование фактов и проверку источников. 

Журналисты должны оставаться бдительными и придерживаться высоких 

стандартов журналистики, чтобы их репортажи были точными и 

убедительными. В целом, использование сторителлинга для развития 

экологической просветительской деятельности имеет большой потенциал и 

может быть эффективным инструментом для изменения поведения людей в 

отношении окружающей среды, привлечения внимание к этой важной теме и 

создание положительных изменений в обществе и нашей природе. Однако, для 

достижения максимальных результатов необходимо проводить более глубокие 

исследования в этой области и разрабатывать более тщательные стратегии 

использования сторителлинга для экологической просветительской 

деятельности СМИ. 
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1.5. Современные тенденции в дизайне новостных интернет-изданий5 

Введение 

Современные средства массовой информации функционируют в условиях 

жесткой конкуренции. Практически каждое печатное издание имеет 

собственный сайт, полностью или частично дублирующий содержание его 

бумажной версии. Очень многие средства СМИ и вовсе существуют только в 

онлайн формате. Чтобы привлечь и удержать внимание аудитории, им 

необходимо не только обеспечивать читателей качественной информацией, но 

и правильно визуализировать ее. Любой информационный продукт – газета, 

журнал, мультимедийный интернет-проект – нуждается в дизайне, 

гармоничной и привлекательной «упаковке». Шрифты, текстовые блоки, 

плашки, подложки, графические элементы и иллюстрации являются основными 

составляющими дизайна как печатного, так и интернет-СМИ [1, C. 100].  

Дизайн в интернет-среде отличается от традиционного 

полиграфического, хотя и является его прямым наследником, 

позаимствовавшим множество элементов. Своеобразие визуального языка 

электронных изданий определяется такими их особенностями, как 

интерактивность, гипертекстуальность и мультимедийность. Благодаря 

технологическим возможностям интернета и графических программ, перед 

дизайнерами открывается большой простор для творчества. Но в их задачи 

входит обеспечение не только эстетичного и привлекательного визуального 

образа интернет-СМИ, но и его функциональности и удобства для пользователя 

[3, C. 38]. 

Дизайн играет важную роль в восприятии информации читателем, 

акцентирует внимание на важном, формирует и поддерживает статус издания, 

транслирует его ценности и помогает выделиться среди конкурентов. Особенно 

это важно для новостных интернет-порталов, которые в эпоху цифровизации 

получили широкое распространение, обрели популярность и для огромной 

части аудитории стали главным источником оперативной информации. Дизайн 

и функциональность играют важнейшую роль в развитии новостного сайта 

наравне с контентом. Грамотный дизайн не только привлекает внимание 

пользователя, но и способствует его удержанию за счет комфортной 

визуализации информации и удобной навигации. Читатель отдает предпочтение 

тем изданиям, у которых более понятный и эргономичный интерфейс, 

индивидуальный графический имидж, качественные фотографии и другие 

иллюстрации, приятная глазу цветовая гамма и читабельные шрифты [5, C. 15].  

Эволюция и дизайн интернет-СМИ 

Первый сайт в системе World Wide Web появился в мае 1990 года. В то 

время браузер еще не умел работать с компьютерной графикой, поэтому дизайн 

                                                             
5 Автор раздела: Мурзина О.В. 



48 

 
 

сайта был максимально прост: зеленый текст на черном фоне. Вскоре благодаря 

созданию протокола HTTP и языка HTML (заслуга британского изобретателя 

Тимоти Бернес-Ли) появилась возможность редактирования текста, 

отображения графики, воспроизведения аудио и видео. Реализовать эти 

нововведения получилось в первых графических браузерах, например, в 

широко популярном Mosaic (1993 год). Именно он во многом определил 

внешний вид современных браузеров за счет внедрения в интерфейс меню, 

панели инструментов и адресной строки, расположенных наверху страницы. 

В 1995 году появился новый способ структурирования информации в 

пределах сайта – таблицы. Главным его преимуществом было то, что он 

позволял максимально близко воспроизвести макетную сетку. Тем самым 

контент не публиковался на сайт единым потоком, а делился на смысловые 

части в рамках одной страницы. Недостаток был в том, что верстка таблицами 

не давала больших возможностей для дизайнерского маневра: удаление или 

изменение одной части сказывалось на всем макете в целом. Однако за 

неимением лучшей альтернативы для структурирования контента, дизайнеры 

на протяжении достаточно длительного времени использовали в веб-верстке 

таблицы, пока им на смену не пришли механизмы CSS, более гибкие и 

функционально продвинутые. Также нельзя не отметить появление технологии 

Flash, которая принесла настоящую свободу дизайнерской фантазии: теперь 

можно было «работать с любыми формами, размерами макетов, анимациями, 

взаимодействиями и использовать любой шрифт – и все это при помощи одного 

инструмента» [2].  

Важно отметить, что компьютерный дизайн изначально строился по 

принципу имитации объектов реального мира. Это нужно было для того, чтобы 

сделать интерфейс интуитивно понятным для простых пользователей. «Два 

основных понятия в дизайне — логика и эстетика. Один дизайнер, решив все 

логические задачи, приходит в результате к эстетическому финалу. Другой — 

наоборот… Каждая дизайнерская задача, по сути, заключается в создании 

интерфейса — точки соприкосновения человека и объекта». Однако 

программное обеспечение того времени было крайне несовершенным и 

значительно ограничивало дизайнеров в работе. Так, первая MacOS компании 

Apple отображала только черно-белую палитру, хотя в ней были заложены и 

объемные детали, и текстуры, и иконки. Но развитие не стояло на месте, и 

вскоре операционная система Windows XP корпорации Microsoft представила 

яркий интерфейс, наполненный сиянием, тенями и градиентами. В свою 

очередь Apple выпустила Mac OS X, отображающий реалистичные иконки, 

объемы и тени, различные текстуры. – пластика, металла, кожи [7].  

В конце XX – начале XXI века печатные СМИ подверглись адаптации к 

новому цифровому миру и начали осваивать интерактивный формат. Так 

появился новый формат средств массовой информации, который стал 
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лидирующим и даже доминирующим в наше время – интернет-СМИ. 

Основным его козырем стала оперативность. Теперь свежая и актуальная 

информация моментально становится известной аудитории, и не нужно ждать, 

пока будет напечатана или выйдет в эфир очередной выпуск теленовостей. 

Другая отличительная особенность интернет СМИ – мультимедийность, то есть 

возможность использования нескольких форматов передачи информации: 

текста, фотоизображения, аудио, видео, анимации. Отметим, что 

мультимедийность возникла намного раньше интернета, когда газеты и 

журналы помимо текста стали публиковать сначала графику, а затем 

фотоиллюстрации. Но лишь технические возможности интернета позволили в 

полной мере раскрыть потенциал мультимедиа. Еще одно важное качество 

интернет-изданий – персонализация. Она проявляется в том, что пользователь 

получает только ту информацию, которой интересуется. В настоящее время 

компьютерный интеллект анализирует предыдущие запросы пользователя и на 

их основе выстраивает новостной ряд. Нельзя не отметить и 

гипертекстуальность интернет-СМИ. Возможность давать ссылки на другие 

документы, файлы, новости и страницы позволяет генерировать целые цепочки 

событий, уточнять важные детали, повышать качество информации. 

Гипертекстуальность бывает внешней (ссылки на другие источники) или 

внутренней (ссылки на другие материалы в рамках одного источника). 

Эволюционируя в электронный формат, традиционные СМИ обрели новые 

коммуникативные функции (обсуждения на форумах и в блогах, оперативная 

обратная связь с читателем посредством комментариев). Развитие интернет-

СМИ привело к возникновению необходимости в современных средствах 

коммуникации – планшетах и смартфонах, дающих возможность знакомиться с 

контентом не только в любое время, но и практически в любом месте [8, C. 35]. 

Первоначально интернет-версии традиционных СМИ публиковались в 

формате PDF и были точной копией бумажного экземпляра. Первым сетевым 

изданием, не имеющим печатных аналогов, стала американская газета The 

Electronic Trib, основанная в 1990 г. Дэвидом Карлсоном. В России начали 

создаваться предшественники первых сетевых изданий – небольшие авторские 

проекты, такие как «Вечерний Интернет», dz-online, «Паровозов-News», 

полнотекстовая электронная библиотека Максима Мошкова (рис.23). Именно 

эти издания впервые заложили идею, что интернет может стать таким же 

источником получения информации, что и традиционные СМИ.  

Вскоре, следуя за газетами и журналами, в сеть переходят радиовещание, 

телевидение и информационные агентства, которые стали самыми 

оперативными источниками информации. С тех пор все возрастающая часть 

аудитории стала искать оперативную информации в первую очередь, в лентах 

интернет-СМИ и только потом, и то далеко не всегда, обращаться к 

традиционным каналам [9, C. 56].  
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1 марта 1999 г. вышла в свет первое в России ежедневное интернет-

издание Gazeta.ru, не имевшее печатного аналога. Оно содержало набор 

авторских рубрик и очень быстро завоевало популярность в сети. Вскоре было 

создано два параллельных проекта – Lenta.ru и Vesti.ru – которые были 

направлены не только на привлечение аудитории, но и на создание рекламной 

площадки для получения прибыли. Вдохновленные успехом этих проектов, 

другие печатные издания начинают выпускать свои материалы в цифровом 

формате, а некоторые полностью уходят в онлайн. Многие авторские проекты 

трансформируются в блоги [12, C. 20].  

Очевидно, что технологическое развитие (в особенности появление 

интернета и современного программного обеспечения) привело к радикальным 

изменениям в графическом дизайне в целом, и в дизайне периодики в 

частности. Большое влияние на дизайнерские решения оказывала выбранная 

стратегия развития интернет-издания. Так, например, Afisha.ru и MK.ru 

позиционировали себя как отдельные источники информации с собственным 

штатом журналистов и целевой аудиторией, которая могла не совпадать с 

аудиторией печатной версии. Их дизайн имел разветвленную структуру и 

состоял из сложных макетов, рассчитанных на большое количество колонок.  

Другой тип интернет-СМИ представлял собой некое электронное 

«приложение» к печатному изданию, цель которого заключалась в 

демонстрации дополнительных материалов, комментариев, фотографий. Такое 

издание не заменяет печатный аналог, а лишь дополняет его, служит 

своеобразной «визитной карточкой», привлекающей новую аудиторию. Дизайн 

электронных «приложений» довольно прост, но при этом содержит большое 

количество графики и фотоиллюстраций. Кроме того, получила 

распространение разновидность сайта, рассчитанная на публикацию архива 

печатной версии СМИ, а в качестве эксклюзивной информации 

предоставлялись тематические новости. По такому принципу был построен 

сайт журнала «Профиль», содержавший материалы текущего и прошлых 

номеров и новостную колонку, размещенную, как правило, на первой странице 

[13].  

При создании интернет-версии, дизайнеры опираются на визуал печатных 

аналогов (на фирменные цвета, шрифты, изобразительные элементы, 

количество колонок, формат полосы) и трансформируют его под экраны 

компьютеров. Так, и в печатных, и в электронных изданиях преобладающей 

единицей дизайна являются шрифтовые элементы. Однако в момент 

зарождении веб-дизайна компьютерная техника и графические программы 

были не столь продвинуты, как в настоящее время. Поэтому веб-типографика 

была ограничена спецификой чтения с экрана или невозможностью 

использования каких-либо гарнитур, кроме предустановленных в 

пользовательских компьютерах. То же самое касалось и графики. 

«Изобразительные элементы, хотя и обогащались в веб-среде новыми 

возможностями, представленными мультимедийными, анимационными и 
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интерактивными изображениями, также имели свои ограничения, налагаемые 

программными технологиями, объемом загружаемой информации, спецификой 

поведения различных форматов и т. д.». Модульная сетка, необходимая в 

полиграфии, играет важную роль и в дизайне интернет-СМИ, но ее формат 

видоизменился. Типичными для интернет-изданий стали макеты из трех 

колонок (как у Gazeta.ru и на сайте газеты «Новые известия»). Но некоторые 

издания использовали «смешанные» макеты. Например, первая страница 

электронной версии «Эксперта» состояла из четырех колонок, а остальные – из 

двух или трех [14, C. 223].  

Как и газеты, интернет-СМИ используют в дизайне принцип Гутенберга, 

который гласит, что люди начинают изучать контент с левого верхнего угла и 

заканчивают в правом нижнем. Этот принцип применялся в типографике 

задолго до появления интернета. С появлением веб-дизайна специалисты так 

же, как и в печатной версии. В 2006 году были выявлены F и Z-образные 

шаблоны восприятия контента, которые означают, что человек скользит 

взглядом по странице, рисуя либо букву F, либо букву Z. Тем самым 

информация, расположенная в самой верхней части страницы, получает больше 

читательского внимания, чем вся последующая. Исходя из этого, дизайнеры 

размещают самый важный контент преимущественно на первом экране сайта 

(до «линии сгиба», если сравнивать с газетой).  

Очевидно, что дизайн интернет-СМИ включает в себя «компьютерную» 

графику: кнопки, иконки, элементы навигации. Многие издания используют 

исключительно собственный набор иконок, что позволяет сформировать 

идентичность и закрепить в сознании пользователя фирменный визуальный 

образ. Незаменимы в дизайне разнообразные плашки: они помогают выделить 

важные элементы (информационные, навигационные) и расставить акценты 

[15, C. 23].  

На протяжении эволюции интернет-СМИ сформировались определённые 

принципы дизайна успешного издания. Считается, что макет веб-страницы 

лучше всего разбить на три части: левая – для навигации, центральная – для 

текстов, правая – для ленты новостей, анонсов, рекламы. Навигация является 

неотъемлемой составляющей любого сайта. Она должна быть удобной, 

понятной, интуитивной, позволяющей пользователю попасть в любой раздел 

сайта менее чем за три клика. Каждый элемент должен вести себя предсказуемо 

и одинаковым образом на всех страницах сайта. Дизайнер Артемий Лебедев в 

своей книге «Ководство» пишет: «Если мы меняем звук колесом, то 

регулировка звука везде должна производиться именно колесом, а не кнопками, 

рычагами, бегунками и пр. Именно поэтому плохо придумывать для сайтов 

нестандартные элементы управления, если можно использовать системные 

средства» [16, C. 334]. 

Важно также соблюдать «чистоту» типографики: использовать одну-две 

гарнитуры, читабельные цвета шрифтов, варьировать иерархию текста с 

помощью размеров кегля. «Можно с уверенностью сказать, что даже если 
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использовать один шрифт, то на полосе не обойтись без нескольких его 

начертаний. Ничего нет плохого и в соседстве двух, трех, четырех шрифтов. 

Если на полосе набраны образцы девяти начертаний семи гарнитур, это 

смотрится очень красиво. Если те же шрифты одновременно использовать в 

наборе обычной журнальной статьи, это будет выглядеть чудовищно».  

Выравнивание текста должно быть по левой стороне: так информация 

лучше читается и воспринимается пользователем. Наиболее приятной для глаз 

является цветовая схема: черный шрифт на белом фоне. Допускается 

расположение цветного текста на цветном фоне с сохранением максимальной 

читабельности. Белый текст на черном фоне используется редко из-за слишком 

высокой контрастности, которая утомительна для зрения, особенно когда речь 

идет о текстах большого объема. Для выделения фрагментов текста (заголовки, 

ссылки, цитаты) выбираются 2-3 ярких цвета, сочетающихся с основным. Здесь 

важно отметить, что чистые цвета напрягают и утомляют пользователя, 

поэтому лучше отдавать предпочтение смешенным оттенкам. Стало правилом, 

что цветовая насыщенность фона должна быть минимальной, чтобы текст 

хорошо читался и не рябил в глазах [17, C. 56].  

В настоящее время СМИ стремительно уходят в онлайн-среду. 

Большинство людей привыкли к быстроте, мультимедийности контента, и 

длинные тексты без визуализации уже не воспринимаются читателем. Вместе с 

тем пользователь может утомлять избыток элементов графического 

оформления. Понимая это, дизайнеры все чаще придерживаются принципа 

«чем проще интерфейс, тем лучше», и избегают использования ненужных 

элементов в оформлении. Это позволяет снизить информационную нагрузку. 

Хотя изначально, на заре развития интернет-СМИ, дизайнеры находились под 

влиянием, казалось, безграничных возможностей компьютерной верстки и 

старались сделать дизайн максимально ярким, активным, внедряя множество 

элементов. Но в результате пришли к выводу, что значимость информации 

превалирует над украшательством, и дизайн не должен мешать восприятию 

контента [17, C. 57].  

Информационный новостной портал — тип интернет-СМИ, главная цель 

которого заключается в оперативной публикации новостей и их 

незамедлительном комментировании. Это объемный многостраничный сайт, 

содержащий массу инструментов для взаимодействия с пользователями: поиск 

публикаций, рассылки, чаты и многое другое. В эпоху цифровизации, дизайн и 

разработка структуры новостного портала требуют тщательного планирования. 

Причина очевидна: на новостном сайте размещается огромное количество 

информации. Ее необходимо рационально структурировать и преподнести 

пользователю в формате, максимально удобном для восприятия. Причем 

обновление контента происходит с высокой скоростью и частотой. Вследствие 

этого дизайнеры не разрабатывают макеты специально для каждого материала, 

а создают веб-шаблоны, содержимое которых может легко меняться. Шаблоны 

позволяют публиковать новости за считанные минуты, вносить исправления в 
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любую часть макета, мгновенно создавать новые страницы по запросу 

пользователя. И все это осуществляется без реорганизации виртуальной полосы 

[18, C. 44]. 

Типичный новостной портал имеет сложную четко выверенную 

структуру. Часто она предполагает размещение материала на 4-5 уровнях 

вложенности – удаленности конкретной страницы от главной. Определенного 

количества страниц на сайте не существует: их можно добавлять либо удалять в 

зависимости от контента, который необходимо разместить. Из-за большого 

количества различной информации возникла потребность в многоуровневом 

меню и возможности воспроизводить поиск по сайту. Важно отметить, что на 

современных порталах найти нужную статью можно не только по заголовку 

или тегу, но и, по ключевым словам, в тексте самого материала. Навигацию 

также упрощают фильтры, ссылки в нижней части страницы (футере) и внутри 

статей.  

Композиция электронной страницы строится по тем же принципам, что и 

графическая композиция печатной. В основе размещения текстов, иллюстраций 

и фотографий лежит модульная сетка, состоящая в основном из двенадцати или 

двадцати четырех колонок. Сетка служит «каркасом» web-страницы, 

обеспечивает ритмическую структуру интерфейса, облегчает процессы 

навигации, поиска и усвоения информации. Также она стандартизирует 

размеры блоков и элементов на всех страницах сайта, что создает визуальный 

порядок. 

На самом верху главной страницы сайта располагается «шапка» – 

горизонтальная навигационная панель, которая включает в себя логотип 

издания, короткие ссылки, ведущие на самые важные разделы/рубрики, иконки 

поиска по сайту и «бургера» меню (обычно это три маленькие черточки, 

расположенные друг под другом). Важно отметить, что «шапка» на главной 

странице может отличаться от «шапки» на второстепенных. Обычно на других 

страницах используется урезанная версия, в которой содержится только самая 

важная информация: логотип, горизонтальное меню с разделами (или 

«бургер»), поиск по сайту. Большинство новостных сайтов сразу под шапкой 

размещают основное навигационное меню. Но The New York Times, например, 

не следует этому правилу и использует для него левую боковую панель, 

которая открывается при клике на «бургер» [12, C. 12].  

Под «шапкой» размещается содержательный блок. На главной странице 

он выглядит как поле, на котором находятся плашки с анонсами новостей, 

состоящими из заголовка, подзаголовка, фото либо другой иллюстрации и даты 

и/или времени публикации. На других страницах содержательный блок может 

состоять из текста самой новости и ее иллюстративного сопровождения.  

На главной странице как правило размещается новостная колонка. Она 

содержит все новости, поступившие к данному часу. Чаще всего они 

группируются по рубрикам. Для экономии места новости могут быть 

представлены в формате перечня информативных заголовков с подзаголовками 



54 

 
 

или без них. При клике на заголовок открывается новая страница с подробной 

информацией.  

Много места отводится рекламным блокам, которые обеспечивают 

прибыль изданию. Обычно они располагаются по боковым сторонам макета. 

Наиболее выигрышное и, следовательно, дорогое место для рекламы находится 

непосредственно над «шапкой» главной полосы либо сразу под ней. Реклама 

визуализируются за счет баннеров с графикой и текстом. Веб-баннер — это 

статическое или динамическое изображение, которое состоит из названия 

компании, логотипа, текста и призыва к действию, побуждающего 

пользователей кликнуть.  

Структуру новостных порталов дополняют сервисные блоки, к которым 

относятся: поиск в архиве, онлайн голосование, прогноз погоды, курсы валют и 

прочее. Таким образом, сайты сетевых изданий в большинстве своем строятся 

из трех разделов: информационный включает в себя новости, 

коммуникационный – разнообразные форумы и чаты, сервисный – 

предоставляет пользователям возможность поработать с архивом СМИ, 

подписаться на электронную рассылку [11, C. 78]. 

Важно отметить, что выше приведена наиболее распространенная 

последовательность блоков. Но администрация портала может отступать от 

типичной схемы и вносить изменения в устоявшуюся рецептуру относительно 

структуры и дизайна. Она может менять их исходя из своих нужд или попросту 

экспериментировать. Так, плашки с новостями могут быть одинакового размера 

и располагаться четко одна под другой, как например, у ТАСС (рис.24). Другой 

вариант, как, например, у The New York Times, размещение на главной 

странице плашек разного размера и визуального наполнения. На сайте газеты 

такие плашки гармонично сочетаются друг с другом, выстраиваясь по сетке 

(рис.25). 

В веб-дизайне новостных порталов чаще всего используются шрифты из 

семейства гротесковых или сан-серифов. Из-за отсутствия засечек, они хорошо 

считываются с экрана монитора. Наиболее популярными являются следующие 

гарнитуры: Roboto, Montserrat, Frutiger, Myriad, Verdana, Gill Sans. Некоторые 

СМИ, в частности, Lenta.ru создают собственные фирменные шрифты.  

На читабельность текста влияет также цветовая гамма сайта. Как уже 

упоминалось выше, самое оптимальное и комфортное для читателя сочетание – 

темный текст на белом фоне. Для выделения некоторых блоков допустимо 

использование цветных или темных фонов. Соответственно тестовая 

информация должна быть контрастного цвета (например, белого), чтобы 

сохранялась читабельность. Многие порталы используют также дополнительно 

синие и красные оттенки для акцентирования внимания пользователя на 

заголовках, ссылках, элементах навигации. Так, если на сайте «РИА Новости» 

навести курсор на кликабельный текст, он из черного превращается в ярко 

синий (рис.26). Это своего рода подсказка пользователю, что при нажатии он 

попадет на страницу с дополнительной информацией [10, C. 15].  
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Исходя из того, что пользователи интернета все чаще отводят 

первостепенную роль визуальному способу потребления информации, важную 

роль в дизайне новостных порталов играют фотографии и иллюстрации. 

Изучение фото-контента происходит гораздо быстрее и легче, чем текстового. 

Современный человек, как типичный обладатель клипового мышления, 

«сканирует» взглядом страницу сайта, в первую очередь обращает внимание на 

иллюстративное содержание и заголовки, а уже потом читает новость, если 

заинтересовался. «Читатель любит картинки. Каким бы гениальным ни был 

написанный текст, он всегда выглядит лучше с картинкой». Поэтому на 

новостных порталах важно, чтобы новость сопровождалась подходящей ей по 

смыслу иллюстрацией или фотографией, сделанной на месте происшествия. 

Идеальная плашка новости имеет небольшой размер и состоит из фотографии, 

заголовка и подзаголовка. Однако с целью экономии места на странице и 

сохранения визуального единообразия фотосопровождение можно убрать, 

например, в списке новостей, размещенном вертикальной колонкой. Каждая 

фотография является частью общего дизайна страницы, поэтому она должна 

гармонично сочетаться с другими элементами. Правильно подобранные, 

качественные фотографии значительно улучшают качество дизайна [5, C. 55].  

Главная (или домашняя, как ее еще называют) страница является 

важнейшим ознакомительным и навигационным пунктом на пользовательском 

пути ознакомления со всем порталом и информацией, которая на нем 

представлена. Будучи «лицом» сайта, главная страница нуждается в особенно 

тщательно продуманном дизайне, который мог бы оперативно предоставить 

читателю информационную повестку часа или дня, сформировать желание 

остаться на портале для дальнейшего изучения контента и впоследствии 

возвращаться именно на него.  

В стремлении уместить на главной странице как можно больше 

материалов, не жертвуя при этом удобством для пользователя, дизайнеры 

используют многоколоночную верстку и объединяют колонки по мере 

визуальной или логической необходимости. При этом важно грамотно 

разделить страницу на секции или блоки и расставить акценты на наиболее 

важных. Это можно сделать, например, с помощью анонса «ударного» 

материала, сопроводив его крупной иллюстрацией. Можно также создать 

интерактивный блок, так называемый «слайдер», и поместить на нем несколько 

анонсов, которые будут сменять друг друга при клике на навигационные 

стрелочки. На сайте британской газеты The Guardian акцентирование 

достигается за счет первой плашки в средней колонке. Каждый день она меняет 

цвет, подстраиваясь под иллюстрацию, которой сопровождается новость. На 

спокойном цветовом фоне, который доминирует на сайте, такая плашка 

моментально бросается в глаза за счет ярких и контрастных цветов (рис.27). 

Встречается и такой графический прием, как верстка фотографии на всю 

ширину макета. Он используется для освещения какой-либо экстраординарной 

новости, чтобы сразу же привлечь к ней внимание пользователя. Временами на 
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главной странице можно наблюдать «молнии» (flash news) – короткие 

сообщения, состоящие из одной-двух строк, которые анонсируют самую 

свежую, только что поступившую важную информацию. Чтобы подчеркнуть 

срочность и важность новости, в ее оформлении используют красный цвет. 

Этим приемом, а также бегущей строкой и словом «молния» солидные 

новостные web-издания стараются не злоупотреблять, чтобы не потерять 

репутацию серьезных и взвешенных [4, C. 146]. 

Таким образом, подводя итог этому разделу и всей первой главе, 

необходимо отметить: дизайн СМИ за столетия, прошедшие с момента 

появления периодики, проделал огромный путь. От простейшего оформления 

первых печатных газет, пройдя множество стадий, он эволюционировал до 

осознанно минималистского и интуитивно понятного веб-дизайна современных 

новостных порталов. По мере развития компьютерных технологий, дизайн 

интернет-СМИ становится все более совершенным и одновременно 

максимально комфортным для пользователя. Дизайнерам предоставлены 

огромные возможности в выборе шрифтов, иллюстративного оформления и 

графических элементов – плашек, линеек, подложек. Обработку иллюстраций, 

макетирование, верстку облегчают продвинутые графические программы. Все 

это помогает реализовывать самые смелые художественные идеи. При этом в 

дизайне именно новостных порталов руководствуются принципом «главное – 

текст» и сознательно отдают предпочтение минимализму. Разумеется, 

минимализм — не единственно возможная концепция в дизайне. Но 

пользователь заходит на такие сайты прежде всего для оперативного получения 

информации, и его ничто не должно отвлекать. Избыток иллюстраций и 

графических элементов создавал бы визуальный шум и уводил бы внимание от 

главного – чтения новостей.  
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1.6. Возможности использования искусственного интеллекта в 

образовании6 

Искусственный интеллект – это технология, позволяющая компьютеру 

или программному обеспечению решать когнитивные задачи, которые обычно 

решаются с помощью человеческого интеллекта. ИИ симулирует человеческий 

мозг, его отличает способность постоянно самообучаться на основе непрерывно 

генерируемых данных.  

Искусственному интеллекту (ИИ) прочат активное внедрение в самые 

разные сферы жизни современного человека. Эта технология уже сегодня 

колоссально расширяет наши возможности использования больших массивов 

данных и их анализа, автоматизирует трудоемкие и однообразные процессы. 

При этом она обладает огромным потенциалом развития.   

Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику страны уже к 

2025 г. оценивается на уровне 2%, в перспективе он будет ускоренно возрастать 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Размер рынка ИИ в РФ, млрд. руб. [1] 

 

Одной из перспективных сфер применения искусственного интеллекта 

является сфера образования. 

Принято выделять несколько типов ИИ, различающихся по 

возможностям использования в процессе обучения: 

– ансамбли алгоритмов. Их основу составляют логики, 

дифференцируемые по уровню сложности. Такой ИИ может формировать 

обучающие курсы, учитывающие потребности конкретного индивидуума; 

– предобученные нейросети. Обученные на широком массиве 

специальных данных в какой-либо области знания, они могут решать 

ограниченный перечень задач. Такой ИИ может, например, понимать 

                                                             
6 Автор раздела: Быдтаева Э.Е. 
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различные языки или распознавать человеческие эмоции. Это открытые 

программы open-source: GPT-3 и BERT Chromium, WordPress, MySQL; 

– нейросети, нацеленные на более глубокое обучение. Они представляют 

собой предобученные нейросети, прошедшие дообучение на данных 

специфической направленности, и способные решать узкие задачи. Такой ИИ 

может представлять собой, например, языковую нейросеть, которая 

адаптирована для проверки заданий в рамках языкового курса. 

Рассмотрим некоторые направления использования искусственного 

интеллекта в образовании. Их много уже сегодня, а в перспективе 

прогнозируется быстрый рост их количества (рис. 2). Основные из них: 

1) автоматизация рутинных процессов, помощь педагогу. 

Одной из главных причин выгорания педагогов, их ухода из профессии 

ими называется рутина, необходимость выполнять административную работу, 

большое количество утомительных однообразных операций, не имеющих 

ничего общего с решением творческих задач: считать баллы для оценки 

успеваемости, проверять типовые задания, организовать рассылку заданий и 

т.д. ИИ может взять на себя выполнение большей части этих операций, сделав 

таким образом процесс обучения для педагога более увлекательным, позволив 

ему сосредоточиться на развитии творческих методов обучения. 

 
Рис. 2. Возможности использования ИИ в образовании 

 

Прежде всего, ИИ может помочь преподавателю в организации процесса 

обучения. Так, сервис Factspan Analytics Inc. автоматизирует рассылку 

материала учащимся, отслеживает их посещаемость и успеваемость, ведет 

отчетность, выполняет другие типовые преподавательские функции. 

Для организации процесса обучения в России все более широко 

применяется технология блокчейна – технология распределенного реестра, 

включающая множество ячеек с данными. База данных находится не на одном 

компьютере, а на всех, входящих в сеть.  

На этой основе обучающимся и педагогам можно эффективно 

реализовать сервис электронных портфолио, включающих разнообразные 

формы подтверждения различных наград и достижений, к которым будут иметь 
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свободный доступ образовательные организации. Система блокчейна может 

использоваться для хранения школьных аттестатов и других 

общеобразовательных документов, сертификатов повышения квалификации 

учителей и проч. 

В России ИИ начал активно применяться по этому направлению с 2023 г. 

В рамках пилотного проекта ИИ проверяет письменные работы школьников по 

русскому языку и литературе. Нейросеть способна находить грамматические, 

пунктуационные и некоторые лексические ошибки.  

С 2024 г. для проверки сочинений, написанных в рамках ЕГЭ, будут 

привлекаться нейросети. В этом конкретном случае использование 

искусственного интеллекта ИИ имеет дополнительное обоснование – 

повышение уровня объективности оценивания. Программа в числе прочего 

предусматривает проведение в работах учащихся маркировки подозрительных 

на наличие неправомочных заимствований мест. Однако конечное решение о 

том, является ли сочинение результатом творческого труда учащегося, будет 

принимать человек – эксперт в данной области. 

Вообще ИИ не вытесняет педагога, а лишь замещает его отдельные 

функции, берет на себя ответственность за выполнение всей монотонной 

работы по обучению, предоставляя преподавателю возможность потратить 

освободившееся время на передачу учащимся личного опыта. Если педагог 

будет фокусироваться на обучении как таковом, он будет иметь возможность 

замечать и учитывать индивидуальные потребности учеников; учащиеся же, 

видя такую поддержку, будут проявлять больший интерес к учебе; 

2) персонализация и создание индивидуальных обучающих треков. 

Люди различаются по темпам и характеру восприятия и усвоения новых 

знаний. В этом вопросе массовое обучение ориентируется на усредненные 

параметры.  

Адаптивное обучение учитывает конкретные потребности каждого 

учащегося, ключевые аспекты его успеваемости, факторы, которые влияют на 

его отношение к образовательному процессу, его заинтересованность. ИИ 

формирует индивидуальную образовательную траекторию для обучающегося, 

подбирает оптимальные методы обучения и темп подачи материала, принимая 

во внимание его способности, сильные и слабые стороны, содействуя ему в 

усвоении знаний и овладении новыми навыками. Особенно это актуально для 

учащихся с особыми образовательными потребностями – людей с аутизмом или 

дислексией. 

Кроме того, использование нейросетей в образовании позволит выявить 

слабые места в структуре обучающих программ – те, которые хуже всего 

усваиваются учениками. Имея такую информацию, педагог скорректировать 

образовательный процесс, уделив больше внимания проблемным аспектам. 

Возможности ИИ могут использоваться для самодиагностики. 

Анализируя пользовательскую активность, образовательная платформа на базе 

ИИ формирует адресный контент, максимально адаптированный к уровню 

знаний конкретного человека. Искусственный интеллект в обучающих 

программах может эффективно помогать также в освоении практических 
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навыков. Так, распознавая звучащую речь обучающегося, нейросеть может 

провести анализ грамматики, произношения и лексику и указать ошибки. 

Возможности персонализации неограниченные. Уже сегодня по данным, 

получаемым от встроенной камеры, нейросети могут распознавать 

невербальные сигналы вроде выражения лица учащегося в процессе 

выполнении задания. Интерпретируя эти сигналы, ИИ может корректировать 

интенсивности и сложности обучающей программы. 

Еще одним аспектом данного направления использования искусственного 

интеллекта в образовании является возможность персонализации оценки 

знаний. Применяемые в настоящее время формы оценивания далеко не всегда 

учитывают навыки, которые будут нужны учащимся, когда они выйдут на 

рынок труда. С помощью ИИ можно самые разнообразные умения, 

компетенции и навыки, меняя системы оценивания при изменении актуальных 

запросов работодателей; 

3) генерация контента; 

Эта область использования ИИ – самая привычная. ИИ может 

устанавливать связи между множественными разрозненными источниками 

данных. С помощью ИИ можно, например, нарисовать картинку для 

использования в творческих работах. Здесь он обладает широким 

инструментарием возможностей, позволяющим быстро решать самые 

креативные задачи.  

Нейросети, которые пишут тексты, помогают экономить время и силы, 

создавая качественный контент для обучения. Кроме того, искусственный 

интеллект может помочь выполнить домашние задания, детально разобрав 

непонятные моменты. Так, бот GigaChat генерирует различные типы данных, 

помогает разобраться с грамматикой (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Использование GigaChat для разбора грамматики русского языка 
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На всю страну прогремел случай с успешной защитой дипломной работы, 

написанной нейросетью. Это заставило разработчиков ботов задуматься об 

этических аспектах применения ИИ в образовательном процессе. Уже сейчас 

создаются алгоритмы, ограничивающие возможности выполнения подобного 

рода запросов.   

Нейронная сеть может эффективно содействовать педагогу, например, 

составив план урока. Хотя пока при решении такого рода задач ИИ только 

генерирует и систематизирует контент, его формирование же лежит целиком на 

педагоге. 

В данном направлении возможности ИИ быстро развиваются. По оценкам 

экспертов, уже в ближайшем будущем на основе нейросетей будут создаваться 

сложноструктурированные образовательные продукты. Значительные 

перспективы открываются у технологий преобразования текст в речь, 

неоценимых, например, для слабовидящих учащихся, а также технологий 

перевода звучащей речи в текст: с их помощью лекции можно переводить в 

конспекты и, в числе прочего, существенно упростить процесс обучения людям 

с синдромом дефицита внимания или гиперактивности. 

Так, платформа Dragon Anywhere с высокой точностью распознает 

голосовой ввод, переводя его в текст, может автоматически форматировать и 

редактировать текст, добавляя в него диаграммы и изображения; 

4) использование для развития когнитивных, социальных и 

эмоциональных навыков, «навыков XXI века» (креативности, умения 

сотрудничать, цифровой грамотности). 

Так, один из важнейших неспециализированных, но важных для 

социализации индивидуума навыков – коллаборативность, или способность 

людей эффективно взаимодействовать в команде с другими людьми — казалось 

бы, исключает вовлечение в этот процесс машин. Но и в развитии этого навыка 

можно использовать ИИ.  

Нейросети могут оптимизировать состав команды по сочетанию 

требуемых компетенций на основе простого алгоритма: предварительной 

диагностики характеристик отдельных индивидуумов, выделения ключевых 

(требуемых) характеристик и их сочетаний, подбора в команду индивидуумов, 

обладающих требуемыми навыками; 

5) развитие творческих способностей. 

ИИ значительно расширяет доступ учащихся к разного рода 

образовательным ресурсам, побуждая интерес к обучению и развитие 

креативных способностей. Интерактивные технологии, работающие на базе 

нейросетей, предоставляют уникальные возможности для проведения 

виртуальных экспериментов. 

Так, в УГЭУ в учебном процессе используется виртуальная лаборатория, 

в которой можно проводить химические опыты. Она оснащена VR-шлемами и 

контроллерами, имитирующими движения рук в цифровом пространстве. 

Встроенная нейросеть позволяет воссоздать любой лабораторный процесс, не 

затрачивая денег на дорогостоящее оборудование и реагенты; 

6) расширение доступа к образованию. 
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Образовательные сервисы и обучающие программы с использованием 

нейронных сетей позволяют учиться онлайн людям даже в тех удаленных 

районах, где возможности организации качественного образовательного 

процесса ограничен. 

Так, образовательный сервис Cognii., доступный для использования по 

всему миру, проводит обучение, генерируя на своей платформе уникальные 

курсы. Интегрированные в него технологии ИИ, способные распознавать 

разные языки, позволяют учащимся без переводчика свободно общаться с 

обучающим ассистентом. 

 

 
Рис. 4. Технологии ИИ в российских компаниях, % [6] 

 

Сегодня среди технологий ИИ в нашей стране наиболее широкое 

применение имеют виртуальные помощники (рис. 4). В ближайшей 

перспективе ожидается активный рост по направлениям прогнозного анализа и 

анализа изображений. 

ИИ активно проникает в сферу образования. В России уже используется 

множество проектов на базе ИИ, превращающих обучение в комфортный и 

эффективный процесс. Один из пионеров на этом направлении – виртуальный 

ассистент «Кеша» на базе чат-бота GPT4, предложенный своим пользователям 

образовательным сервисом Skyeng. «Кеша» умеет моделировать и проводить 
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тематические диалоги с обучающимся, отрабатывая обратную связь и 

анализируя его ошибки. 

В число востребованных образовательных продуктов входят сервисы с 

ИИ, выстраивающие траектории развития карьеры конкретного индивидуума 

на основе анализа его образования и компетенций. Так, сервис Edwica помогает 

старшеклассникам оценить свои карьерные перспективы на этапе выбора 

профессии. С учетом сформированных навыков и проявляемых склонностей 

сервис выдает несколько вариантов рекомендаций, включающих 

предпочтительные профессии и требуемое образование.  

ИИ используется для диагностики коммуникативных навыков, что 

полезно в обучении торговых менеджеров, преподавателей и представителей 

других профессий, основанных на коммуникациях. На практике востребованы 

сервисы с встроенным ИИ, которые по аудиозаписи встречи или совещания 

измеряют коммуникативные навыки участников.  

ИИ используется для анализа связности речи, ее построения и 

содержательности. Он диагностирует уровень развития различных 

коммуникативных навыков и определяет наиболее выраженные проблемы. В 

работе с учащимися на основе такого анализа может быть сформирован 

персонализированный трек развития, а также проведена промежуточная оценка 

эффективности обучения. 

Технологии ИИ используются в образовательном процессе, для 

разработки заданий, проверки открытых ответов. Так, для разработки заданий 

по русскому языку и литературе применяются нейросети на основе: 

– простых алгоритмов. Они формируют задания на проверку знания 

правил русского языка. Например, выбор звука, обозначающего букву, из 

предложенных вариантов. Простые алгоритмы могут использоваться для 

заданий, где есть понятный перечень правил русского языка, который можно 

описать для ИИ; 

– дообученные нейросети. Они способны генерировать задания, 

проверяющие языковую грамотность и понимание текста. Например, 

расставить перепутанные предложения текста по порядку или выбрать 

подходящую фразу, чтобы заполнить пробел в предложении. Их основу 

составляет языковая модель RUGPT-3, предобученная на базе русского языка и 

обученная создавать задания по русскому языку и литературе. 

В электронных образовательных ресурсах активно используется 

предсказательная аналитика. Она позволяет педагогам оценить затраты 

времени учащихся на выполнение того или иного вида работ: заданий, тестов, 

упражнений. Эти данные важны для планирования образовательного процесса 

и контроля результативности обучения. 

Еще одним направлением использования ИИ является анализ качества 

учебных материалов. Он проводится на основе данных о доле верно 
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выполненных заданий, средней скорости их выполнения, доле ошибочных 

ответов.  

По результатам анализа нейросеть может детерминировать некорректно 

сформулированные или неверно, с ошибками составленные задания. Такая 

аналитика востребована на всех этапах обучения, но особенно актуальна она 

при разработке новых курсов. 

В программе «Цифровые профессии» от Минцифры, где участвует около 

300 тыс. человек внедрили на основе нейросемантической сети аналитику 

цифровой рефлексии, которая выясняет, что именно после каждого модуля 

усваивает студент и какие знания потом планирует применить.  

Искусственный интеллект на базе моделей open source используется для 

конспектирования лекций и создания памяток. Технология подразумевает 

стенографирование речи (лекции) посредством модели Speech to text, и 

последующее выделение из текста предложений, несущих наибольшую 

смысловую нагрузку и наилучшим образом отражающих его содержание, – с 

помощью языковых моделей типа BERT.  

В каких проектах имеет смысл использовать ИИ?  

Для ответа на этот вопрос следует учитывать, что в использовании ИИ 

есть несколько существенных ограничений, определяющих его 

целесообразность: 

– опора на огромные массивы данных. 

В повторяющихся задачах обучения, которые при этом поддаются 

алгоритмизации, технологии ИИ показывают результат не хуже, а то и лучше, 

чем человек. Но для автоматизации этих процессов нужен выход на огромные 

массивы данных. К примеру, генерация учебных заданий с помощью ИИ 

целесообразна для проекта, развёрнутого на всех школьников Москвы, но 

совершенно бессмысленна для маленькой авторской онлайн-школы. 

Получается, что тем, у кого данных мало или совсем нет, про ИИ можно 

забыть? Классические языковые модели, такие как BERT или GPT-3, обучаются 

на петабайтах или сотнях гигабайтах данных. То есть речь идёт о таком 

количестве данных, которое, к примеру, не может поместиться на обычном 

персональном компьютере.  

Однако дообучение opensource нейросети под конкретную 

образовательную задачу выполняют и на меньшем объёме данных — на 

датасете, который содержит 12–16 тысяч обучающих примеров. Именно на 

такие цифры стоит ориентироваться, если вы задумываетесь о применении 

технологии ИИ; 

– время отдачи. 

Расхожее представление о том, что якобы уже в течение одного-двух лет 

после внедрения в проект ИИ можно ждать гигантского скачка вперёд, — не 

более чем заблуждение. ИИ в образовании при его даже мгновенном внедрении 
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сразу результатов вам не даст. Не будет сразу меньше работы, потому что 

нужно будет собрать данные, правильно их разметить, чтобы обучить систему, 

и она уже впоследствии будет давать необходимые результаты как 

преподавателю, так и слушателям. 

Требования для внедрения ИИ в образовательный проект: 

–  контроль качества работы ИИ. 

Любую технологию нужно проверять и верифицировать, закладывая в 

проекте время на это. В образовании работу ИИ должны мониторить 

методисты, педагоги, специалисты T&D (в зависимости от того, где внедряется 

технология); 

– обеспечение равного доступа пользователей к интернету, устранение 

«цифрового разрыва»; 

– соблюдение принципов этичности и прозрачности; 

Использовать ИИ нужно там, где можно увидеть и понять, как он принял 

то или иное решение и почему именно такое. Ведь в образовательных проектах, 

особенно ориентированных на детей и подростков, ошибки или неверная 

трактовка данных могут привести к серьёзным последствиям для судьбы 

человека. 

В связи с этим следует вспомнить случай, когда созданная учёными 

нейросеть-судья стала систематически дискриминировать чернокожее 

население, и создатели даже не сразу это выявили. Широко известен также 

скандал с нейросетью в Amazon, которая отбирала для HR-отдела резюме 

подходящих разработчиков и, как выяснилось, дискриминировала женщин. 

Подобных случаев было вообще немало; 

– использовать ИИ не для того, чтобы заменять учителей, а высвобождать 

им время. 

Идея заменить учителя искусственным интеллектом, чтобы сэкономить 

время и бюджет, кажется очень заманчивой, но при более детальном 

рассмотрении она является ошибкой. Социальное взаимодействие и личность 

педагога – важные факторы качественного образования. Поэтому ИИ нужно 

рассматривать как помощника, а не заместителя учителя. 

Идеальный вариант – когда технология заполняет то пространство, 

которое учитель не в состоянии покрыть, считает спикер. Если технология 

выстроена высококвалифицированными методистами, то она действительно 

может повысить доступность и качество образования там, где просто нет 

доступа к хорошим педагогам; 

– помнить про человечность при работе с технологией. 

По мнению экспертов, цифровизация образования настолько популярна, 

что порой забывают о том, для чего она на самом деле нужна. А нужна она для 

того, чтобы помочь учащемуся реализовать его потенциал. Поэтому важно 

лелеять человечность при реализации проектов с участием ИИ. 
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Возможности применения ИИ в образовании уже сейчас впечатляют, а 

дальше они будут только расширяться. Внедрение ИИ в сферу образования 

может сыграть роль катализатора ее ускоренной трансформации.  

Благодаря машинным алгоритмам можно структурировать и 

анализировать большие объёмы информации, собирать людей в команды, 

прокачивать предметные навыки, составлять индивидуальные карьерные треки. 

Однако важнейший аспект образования, контакт «ученик-учитель», остаётся 

неизменным: современные технологии призваны лишь помочь его наладить. 

Задачи машине по-прежнему ставит человек – и это прекрасно! 
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1.7. Методологические аспекты образовательного процесса через призму 

личностно-ориентированного подхода7 

На современном этапе, когда повсеместно происходит внедрение 

информационных технологий во все сферы жизни высшая школа не осталась в 

стороне. В образовательный процесс внедряются все новые и новые 

технологии, позволяющие повысить качество высшего образования. Данному 

совершенствованию образования способствует проведение конференций, 

форумов различного уровня, в ходе которых разработчиками, педагогическим 

составом предлагаются различные формы усовершенствования учебного 

процесса. При этом высшая школа сохраняет свои традиции и ориентируется на 

становление духовного облика обучающихся, которые в последующем будут 

руководить прогрессом общества. В России преподавание в высшей школе 

осуществляют более 300 тыс. различных специалистов. 

Высшая школа все также является одной из важнейших сфер социальной 

политики, она обеспечивает развитие науки, искусства, экономики и других 

сфер жизнедеятельности, а также определяет будущее нашего общества [1]. 

Как правило, педагогический состав высшей школы имеет 

соответствующее профильное образование. Однако если изучить вопрос об 

образовании преподавателей высших учебных заведений различных ведомств, 

то мы увидим, что большинство из них имеют профильное образование по 

специальности вуза, при этом не имеют профессионального педагогического 

образования. Данный аспект, с нашей точки зрения, оказывает негативное 

влияние на образовательный процесс. В тоже время ведомственные высшие 

школы осуществляют переподготовку педагогического состава, не имеющего 

профессионального образования в области педагогики, в школах 

педагогического мастерства. Так, например, в рамках одного обучения в 

указанной школе слушатели изучают особенности педагогического 

образования и его основные категории, понятия, методические модели 

формирования знаний, умений, навыков, личностного компонента 

компетенций, нормативное правовое регулирование профессионального 

образования, методы обучения, контроль результатов обучения, макет плана-

конспекта учебного занятия, а также проблемы теории и практики воспитания. 

К сожалению, с нашей точки зрения, программа ограничена временными 

рамками, вследствие чего у слушателей нет возможности изучить особенности 

педагогической составляющей образовательного процесса. Данное 

обстоятельство накладывает определенный отпечаток на дальнейшую работу 

преподавателя указанной категории. В этой связи, хотим продемонстрировать 

особенности образовательного процесса, изучение которых будет 

способствовать совершенствованию педагогического уровня преподавателей 

рассматриваемой категории и улучшению качества обучения.    

                                                             
7 Автор раздела: Харламова О.А. 
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Основополагающим элементом образовательного процесса считается 

педагогическое взаимодействие. Анализ литературных источников показал, что 

данная категория может выражаться в индивидуальной форме, в социально-

психологической форме, а также интегральной форме. Немаловажное значение 

для организации педагогического взаимодействия играют потребности 

участников, которые способствуют личностному становлению обучающегося и 

педагогическому росту преподавателя [2].  

Рассмотрим особенности взаимодействия на примере образовательного 

процесса Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Университет ведет подготовку как в форме специалитета, бакалавриата так и в 

форме повышения квалификации. По своему содержанию данные 

образовательные процессы имеют ряд сходных и отличительных особенностей 

в части взаимодействия. Сходство проявляется в единой и основной форме 

взаимодействия - общении. Согласно точке зрения И.Б. Котовой и Е.Н. 

Шиянова совместная деятельность в ходе образовательного процесса является 

способом реализации общения [3]. Общение характеризуется различными 

формами совместной деятельности, определяет структуру совместных действий 

участников, а также выстраивает вариант взаимодействия преподавателя с 

обучающимися, как преподаватель – обучающийся, преподаватель – группа, 

обучающийся – группа. Основным компонентом организации педагогического 

взаимодействия считается построение сотрудничества как основного вида 

педагогической деятельности. Каждый обучающийся при изучении нового 

предмета должен включаться в образовательный процесс. Самым эффективным 

способом взаимодействия, с нашей точки зрения, является построение диалога, 

именно педагогический стаж и практический опыт автора позволили сделать 

такой вывод.  

Изучением диалога как особой дидактико-коммуникативной среды 

занимается личностно-ориентированная педагогика (В.В. Сериков и др.) [4]. В 

тоже время диалог считается наилучшим методом воспитания. С 

педагогической позиции диалог позволяет обучающимся обсуждать проблемы 

и ситуации, устанавливать истину и формировать знания. Диалог способствует 

развитию интуиции, творческому мышлению.  

Диалог, организованный в ходе образовательного процесса, может 

выражаться в технологической форме. Для качественного анализа указанной 

формы нами было проведено наблюдение на занятиях со слушателями 

факультета переподготовки и повышения квалификации и курсантами 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Основной задачей 

такого наблюдения, по нашему мнению, считается выявление степени владения 

преподавателями способов межличностного взаимодействия. С нашей точки 

зрения именно метод наблюдения способствует фиксации использования 

различных интерактивных методов в ходе проведения занятия.  

Для оценки качества педагогического взаимодействия были разработаны 

критерии, согласно которым, наибольшее количество баллов (4) выставляется 
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за мастерское владение умением учебного взаимодействия, далее за хорошее 

взаимодействие выставляется 3 балла, за приемлемое умение владением 

выставляется 2 балла и 1 балл выставляется, если преподавателю не хватило 

теоретических и практических навыков по умению взаимодействовать с 

обучающимися.  

Анализу были подвергнуты 12 умений межличностного взаимодействия в 

соответствии с которыми выделено 4 уровня владения педагогом 

интерактивных методов общения. В итоге   

за мастерство педагогу начисляется 48 баллов, за высокий уровень – 36 баллов, 

за средний уровень – 24 балла и низкий уровень был оценен в 12 баллов.  

Результаты проведенного исследования позволили нам составить 

качественную характеристику используемых педагогами интерактивных 

умений, а также выявить взаимосвязь между умениями и особенностями 

личностного общения.   

Для этих целей был выбран определенный тип занятий, в ходе которых 

происходил бы диалог между педагогом и обучающимися для проверки знаний 

обучающихся.  Данный тип занятий позволяет педагогу проявить все свое 

мастерство, выражающееся в педагогическом общении. В ходе наблюдения 

уделялось внимание коммуникативной составляющей педагогической 

деятельности, приему «активный слушатель», возможности педагогов искать 

пути решения при возникновении конфликтной ситуации.    

В ходе занятий педагогами был реализован в большей степени прием 

«активный слушатель», что позволило поставить высокий балл педагогам за 

качественную составляющую.  

Актуализация мотивов учения и собственных мотивов педагога 

осуществляется, по нашему мнению, через задавание вопросов для 

переосмысления информации и через нахождение единого с обучающимися 

терминологического пространства. 

Наблюдение показало, что преподаватели на должном уровне владеют 

имеющимися умениями, что позволяет им активизировать свою работу во 

взаимодействии с обучающимися и дифференцированно относится к ним в 

ходе занятий, что является неотъемлемой частью коммуникативного фактора 

педагогов.   

В тоже время у одного педагога при проведении занятия не активно 

выражалось умение положительной оценки деятельности обучающихся и 

сохранение нейтралитета в отношении некоторых обучающихся. Другой, 

наоборот, активно использовал данные умения и позволял в ходе занятия 

обсуждать различные точки зрения. Вышесказанное позволяет нам сделать 

вывод, что у одного педагога не проявились в должной мере функции 

доброжелательности и поощрения обучаемых, а у другого данные умения 

проявились и повлияли на ход занятия. В одном случае, педагогу недостаточно 

практики в овладении такими умениями и как следствие отсутствует 

педагогическая функция сотрудничества при принятии решений. При этом 
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хотелось бы отметить, что возраст преподавателей и их педагогический стаж не 

повлияли на ход занятий.  

Также умения преподавателей оценивались с точки зрения применения 

ими приемов субъектно-смыслового характера. Наблюдение показало, что 

владеют такими приемами преподаватели на среднем уровне. Также оценка 

работы преподавателя осуществлялась и на предмет владения другими 

педагогическими приемами. Однако, в данном случае анализ показал, что 

педагогический состав находился несколько отстраненно от общения с 

обучающимися, имелись характерные признаки оппозиционного поведения. 

Такие элементы личностного общения как самоанализ и целеобразование не 

проявились у преподавателей. 

Итоги проведенного наблюдения за деятельностью педагогического 

состава показали, что у некоторых из них наблюдается средний уровень 

владения методами взаимодействия. Указанные показатели могут 

свидетельствовать об отсутствии личностного общения, что влияет на 

межличностное взаимодействие. При этом у части педагогов выявлен высокий 

уровень владения межличностным взаимодействием.  

Для выявления уровня межличностного взаимодействия обучающихся в 

ходе образовательного процесса нами был проведен эксперимент среди 

обучающихся указанного ранее высшего учебного заведения. В эксперименте 

приняло участие 48 человек. В ходе эксперимента применялись такие 

педагогические методы как опрос, анкетирование и анализ результатов.  

Анализ литературы показал, что для качественного педагогического 

взаимодействия необходима готовность обучающихся к такому 

взаимодействию, где под готовностью понимается мотивация, ориентация, 

гуманизм и внутренняя готовность. Данный факт позволил разбить наш 

эксперимент на этапы.  

Сущность первого этапа заключалась в выявлении у обучаемых 

мотивационного компонента. В ходе этапа применялись приемы записи, выбора 

партнера и неоконченные предложения.   

В ходе данного этапа обучаемым были выданы листы, с указанными в 

них формами организации занятия такими как фронтальная форма, 

моделирующая отношения педагога с обучаемыми, форма совместной работы 

педагога и обучаемых, как равноправных участников. Задача обучаемых 

заключалась в выборе той или иной формы. Результаты показали, что 

большинство (97%) обучающихся выбрали совместную работу как форму 

организации занятия.    

Далее для более детального анализа мотивации обучающихся применялся 

педагогический прием «Выбор партнера». Сущность указанного приема 

заключалась в выявлении у испытуемых степени осознанности выбора 

партнера, его качественных характеристик для дальнейшего сотрудничества и 

выполнения совместной работы. Группе были представлены качества, которые 

с их точки зрения, послужили бы основанием для выбора партнера. 
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В перечень были включены такие качества, как: хороший человек; мой 

друг; много знает; интересный собеседник; учиться хорошо; надежный; 

веселый и воспринимающий разумно информацию.  

В ходе данного этапа обучающихся должны были ранжировано 

проставить баллы напротив каждого качества, исходя из своих предпочтений.  

В ходе указанного этапа также изучалась потребность в сотрудничестве 

среди обучающихся. В результате были получены следующие показатели: 

более 80% обучающихся готовы к сотрудничеству, причем в форме совместной 

равноправной работы, с поддержкой и помощью. Остальная часть 

обучающихся не отметила «сотрудничество» как основной показатель 

совместной работы группы, что говорит о том, что они выбрали в качестве 

приоритетного вида деятельности иной.  

Далее обучающимся было предложено выбрать из группы четырех 

одногруппников, которые, по их мнению, могут создать группу для 

плодотворной и совместной работы. При этом определенные трудности при 

выборе партнера были выявлены в группе слушателей факультета повышения 

квалификации, в связи с тем, что группа находилась в процессе обучения 

относительно немного времени. В группе курсантов такой проблемы не 

возникало, однако часть курсантов, так и не смогла сформировать список 

партнеров для себя. В ходе эксперимента проверялась, в том числе, 

осознанность в выборе.  

Анализ ответов показал, что среди слушателей факультета повышения 

квалификации только 50 % смоги определиться с выбором. В тоже время в 

группе курсантов данный выбор сделали 70%, что также, по нашему мнению, 

не является достаточным для оценки осознанности выбора партнера. Данный 

факт говорит о том, что на современном этапе обучающиеся чаще решают 

задачи различного рода самостоятельно, не полагаясь на своих 

одногруппников. При выборе партнера, как правило, такие обучающиеся 

обращали внимание на объем знаний и работу на занятиях своих 

одногруппников, что не соответствует мотивационным показателям 

взаимодействия в группе.  В виду невысоких показателей есть необходимость в 

совершенствовании данного показателя среди обучающихся.  

Вместе с тем, среди большинства испытуемых приоритетом в выборе 

партнера стало умение партнера совместно решать задачи, при этом 

поддерживать и помогать друг другу.  

Комплексное исследование группы показало, что большинство 

обучающихся осознано определяют для себя мотив сотрудничества как 

основной в образовательной деятельности. Меньшая часть слушателей и 

курсантов посчитали для себя приоритетным другие цели и мотивы, не 

связанные с сотрудничеством.  Все вышесказанное позволяет нам сделать 

вывод, что группы в целом готовы к взаимодействию. Эмпатия с незнакомыми 

людьми у групп находится на среднем уровне, что позволяет нам говорить о 
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недостаточном умении обучающихся взглянуть на проблему глазами другого 

человека.  

Анализ экспериментального исследования позволил сформулировать 

показатели педагогического взаимодействия. К таковым можно отнести: стиль 

общения партнеров, коммуникабельность, готовность к межличностному и 

учебному взаимодействию, а также наличие мотива сотрудничества.  

В ходе исследования также были выявлены показатели, позволяющие 

предположить, что результат и процесс педагогического взаимодействия во 

многом завит от мастерства преподавателя. В этой связи хотелось бы 

остановиться на такой важной составляющей образовательного процесса как 

формирование профессиональных качеств как у обучающихся, так и у педагога 

в ходе взаимодействия.  

В первую очередь определим, что же такое профессионализм. Анализ 

литературы показал, что данный вопрос интересует достаточное количество 

авторов, но при этом нет единой точки зрения и четкого понимания 

профессионализма в той или иной сфере деятельности или области науки.    

Среди ученых существует точка зрения, согласно которой изучение 

профессионализма связано с психологией труда. В психологии сформировалось 

отдельное направление- психология профессионализма [5]. 

Так, в своей работе А.К. Маркова утверждает, что психология 

профессионализма позволят установить условия и закономерности развития и 

совершенствования профессиональных качеств у человека в его труде, изучить 

психические изменения у человека в ходе этого процесса [5].   

Таким образом, психология профессионализма раскрывает его уровни, 

этапы и пути достижения к профессионализму, особенности становления 

профессионализма в разном возрасте, а также факторы, способствующие его 

снижению. Психология профессионализма сопоставляет профессионализм с 

мастерством и считает оба компонента высшей степенью владения умениями в 

той или иной области.    

В настоящее время изучение профессионализма стали неразрывно 

рассматривать с психологическими качествами субъекта. В рамках таких 

исследований изучаются вопросы достижения высокой эффективности в 

деятельности субъекта, развития личностно-профессиональных качеств, 

оптимизации деятельности, а также разрабатываются новые алгоритмы 

решения профессиональных задач. Указанные факты позволили 

сформулировать понятие профессионализма деятельности как качественную 

характеристику субъекта конкретной профессии, устанавливающую уровень 

владения субъектом современными средствами решения профессиональных 

задач. При этом помимо качественных показателей профессионализм можно 

подсчитать и количественно. Так, Н.В. Кузьмина в своих работах сопоставила 

профессионализм с педагогическим творчеством и при этом дала определение 

такому творчеству, выдела его виды [6]. Ее точка зрения считалась 

основополагающей для определения профессионализма. Однако, как было 
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сказано выше, в последнее время все больше внимания уделяется именно 

субъектной составляющей профессионализма, именно во взаимосвязи 

последним и рассматриваются указанные аспекты. На лицо методологический 

принцип единства деятельности и личности, что с нашей точки зрения является 

более правильным. Таким образом мы расширяем границы изучения 

профессионализма и исследуем его с позиции личностно-профессионального, 

профессионально-квалификационного, профессионально-должностного и 

нравственного аспектов.  

Осваиваются новые способы и алгоритмы решения профессиональных 

задач, расширяется система профессиональных навыков и умений, и наряду с 

этим приобретаются новые знания, расширяется кругозор, сложные 

специальные способности, формируются новые интересы, возникают новые 

потребности, ценности, эталоны, усиливаются личностно-деловые и 

профессиональные важные качества - происходит изменение личности. Но 

данные изменения в свою очередь способствуют более эффективному 

освоению новых высокопродуктивных алгоритмов и технологий. 

Развитие профессионализма личности должно осуществляется и с 

помощью объективных и субъективных факторов. При этом к объективным 

факторам можно отнести общие и специальные способности субъекта, 

состояние общества в период его становления, условия семейного воспитания и 

воспитания в процессе обучения. К субъективным факторам можно отнести 

конкретное выражение психических процессов становления личности. 

Результаты исследования позволили нам выявить обобщенный список 

структурных изменений личности. В первую очередь – это изменение 

направленности личности, затем следует увеличение опыта и соответственно 

повышение квалификации и как следствие совершенствование способностей 

личности, а затем уже профессионально важных качеств определенного вида 

деятельности и в заключении – это готовность выполнять профессиональные 

задачи различного рода.  

С целью определения уровня профессионализма были разработаны 

показатели личностного и деятельностного аспектов личности. Для 

установления такого уровня специалисту необходимо оценить: продуктивность 

или эффективность деятельности; уровень квалификации и профессиональной 

компетентности; оптимальную интенсивность и напряженность труда; точность 

и надежность деятельности; организованность; низкую зависимость от внешних 

факторов; владение современным содержанием и современными средствами 

решения профессиональных задач; стабильность высоких показателей 

деятельности;  уровень развития личностно-деловых и профессионально 

важных качеств; уровень мотивации достижений; возможность развития 

субъекта как личности; направленность на достижение положительных 

социально значимых целей. В этой связи при анализе указанных показателей 

можно сказать, что личность является специалистом, но это не означает, что 

она обладает профессионализмом. Достигнуть профессионализма возможно 
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путем совершенствования личностных качеств, черт характера, интеллекта, 

умений и нравственного потенциала [7]. 

Итак, профессионал – личность, способная при решении задач выйти за 

пределы собственной деятельности для ее анализа, оценки и последующей 

организации. По мнению А. Р. Фонарева профессионал, – это человек, 

осознавший свое жизненное предназначение, являющийся субъектом своего 

труда и владеющий деятельностью в целом, знающий свою нравственную 

ответственность за последствия реализации деятельности и обладающий 

свободой в создании средств ее выполнения [8].  

Таким образом, мы позволили себе сформировать основные показатели 

профессионализма личности и его деятельности. Несомненно, данный 

показатель должен формироваться на протяжении всей жизни, однако основной 

этап его развития должен приходиться на этап получения профессионального 

образования. Способствовать этому будет совершенствование 

образовательного процесса в части психолого-педагогического обучения, с 

уклоном на субъектно-личностное.  

Для этих целей мы ранее рассмотрели экспериментальную часть 

исследовательской работы по данному направлению. В рамках работы нами 

также ведется разработка программы обучения по психологическим 

особенностям деятельности эксперта. Программа нацелена на изучение 

психологии деятельности эксперта, его личностных качеств, а также 

взаимодействия с окружающими, в том числе при решении экспертных задач 

различного рода. Изучение состоит из теоретической части: лекций, семинаров 

и практической части – практикоориентированные занятия. Цель таких занятий 

выработка знаний, умений, навыков применения психологических приемом в 

деятельности эксперта. При этом акцент делается на изучении судебно-

экспертной деятельности через призму психологических знаний, что играет 

немаловажную роль в формировании личности эксперта и как специалиста и 

как профессионала.   

В рамках изучения дисциплины должны быть реализованы как 

общекультурные, так и профессиональные компетенции.  

Таким образом, хотим обратить внимание на необходимость 

профессиональной переподготовки педагогического состава в части получения 

педагогических знаний. Именно такие знания будут способствовать 

повышению качества проведения занятий различного рода, а также 

совершенствованию образовательного процесса.  

В отношении обучающихся хотелось бы отметить, что уровень 

подготовленности педагогического состава к занятиям также повлияет на 

желание и возможности обучающихся получать знания в ходе обучения и 

проявлять различные формы взаимодействия. Комплексный подход к 

подготовке как педагогического состава, так и обучающих позволит внедрить в 

образовательную деятельность высшей школы все современные технологии, 

способствующие развитию личности, что играет важную роль на современном 

этапе получения знаний.  
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ГЛАВА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 8 

2.1. Воспитание и образование человека в трудах отечественных 

мыслителей и их значение в поддержке «культурологической 

безопасности» современных школьников 

В становлении российской педагогики, научных основ системы 

образования  в  XIX столетии особо  значим подход к  обучению, воспитанию 

будущего человека, его сознания и чувств, к «нравственному закаливанию» для  

участия в улучшении жизни  отечества. Основатели зарождавшегося в стране 

психолого-педагогического направления, следуя за идеями выдающегося 

ученого К.Д. Ушинского, считали необходимыми освоение традиций, 

отечественной культуры, а также развитие творческих наклонностей и духовно-

нравственное формирование каждого воспитанника. 

Как отмечает современный отечественный философ В.С. Степин, в 

каждую эпоху «в принципе для бытия культуры и общества одинаково важны 

оба противоположных процесса – традиция и инновация, воспроизводство и 

творчество, как важны наследственность и изменчивость для существования 

биологических организмов. Культура – это не только творчество, изменяющее 

жизнь, но и воспроизводство социальной жизни на некоторых устойчивых 

основаниях» [1; т.2, с.346]. 

 В сфере образования и культуры – это существенно и для понимания 

новых мировых вызовов для тех, кто учится и учит в XXI веке.  В эпоху 

требований цифровой цивилизации по-особому должны применяться 

классические пути и средства для осознания детьми и подростками 

общественно-творческих преобразований коммуникативной, предметной и 

природной  среды и для воспитания их готовности к ответу на возникающие 

опасности, угрозы сохранности  социокультурных и личных условий жизни, 

труда и образования. 

 Многовековой опыт развития культурной, познавательной, 

образовательной систем, становление наук о человеке и обществе опирается на 

потенциал человеческих знаний   во   всем их объеме. 

Особое место в них занимают педагогические воззрения отечественных 

ученых- мыслителей, педагогов и мастеров искусства как учителей «по 

душевному призванию». Их высказывания и идеи актуальны  для современных 

педагогов, в частности, и  в  решении не  известной   ранее  опасности, 

возникшей при развитии технологий массовой коммуникации   в виде 

умножения схем мошеннических манипуляций и с детьми, и со взрослыми для 

извлечения какой-либо «грязной выгоды». 

Перед учительством и родителями сегодня стоит острая проблема: 

какими способами, как уберечь детей, учеников от действий лгунов, 

мошенников, злодеев, преступников, скрывающихся под анонимными 

кличками в интернете. И как поддерживать убеждения, доверие детей и 

                                                             
8 Авторы главы: Печко Л.П., Вагнер И.В., Радомская О.И. 
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подростков к силе правды и значению искренности, которые сохраняются 

теперь только в общении с родными людьми и со своими отзывчивыми 

учителями.  

Порой важно и в наше время вспоминать высказывания и «голоса» 

великих мыслителей, защитников отечественной культуры и языка общения, 

транслировать их суждения современным «цифровым детям» и   школьным 

учителям. 

Отечественные мыслители прошлых веков понимали, что многое в 

развитии ребенка, подростка, юношества определяется не только содержанием 

обучения и типом воспитания, но в первую очередь эмоциональными 

настроениями обучаемых. В России проявлялся общественный и научный 

интерес к изучению содержания, состава явлений и форм культуры в 

образовании, который достиг подъема к середине XIX века. Но ни 

славянофилы, ни «западники» не могли найти гармоничного, широкого, 

гуманистического определения сущности культуры, и российские педагоги, 

литературные критики, и даже издатели журналов старались избегать 

употребления понятия «культура». Оно вошло в язык широкого общения уже 

после появления в составе «Толкового словаря живого великорусского языка» 

В. И. Даля (1856 г.), где дано его двойное определение. Отмечалось, что слово 

«культура» пришло из французского языка, и особенно важно было выявление  

в его содержании- не только  хозяйственной области, труда :«обработка и уход, 

возделывание, возделка …», но  также «образования умственного и 

нравственного». [2; т.2, с.217]. В дальнейшем, это понятие широко вошло в 

обиходный и научный язык различных слоев общества, хотя превалировала 

хозяйственная, практическая интерпретация его содержания. 

Еще более последовательно материально-техническое толкование 

преобладало в этом словаре по отношению к слову «образование». Его 

определение   связывалось с глаголами  в статье словаря «Ображать, 

образить…»,их основное значение  - «придавать чему образ, обделывать, 

выделывать  вещи, образ чего из сырья… , давать вид, образ, обтесывать или 

слагать, составляя нечто целое, отдельное. [из глины, мрамора]» И ближе к 

концу статьи значилось: «образованность – состояние образованного, 

просвещенье… Образованный человек – получивший образованье, 

научившийся общим сведеньям, познаниям…научно развитой… воспитанный» 

[3; т.2, с. 613].  

Развитие научных основ психологической педагогики в середине ХХ века 

в деятельности К.Д. Ушинского и его учеников связывало в науке о человеке 

как предмете воспитания различные аспекты образования, и объектные, и 

субъектные. Многое в образовании зависело от состояния, положения, 

сословия, семьи воспитанника и содержания его эмоций, религиозного влияния, 

нравственно-эстетических устоев в   культурном, духовном, религиозном 

отношении. Рассуждая о причинах переживания ребенком чувства страха и об 

ответственности воспитателя, педагога за преодоление этого состояния, К.Д. 

Ушинский утверждал, что от природы ребенок обладает смелостью, но 

способен испытывать страх. «Воспитатель должен беречь эту природную 
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смелость, но не оставлять ее в первобытном виде, в котором она столько же 

может наделать вреда, сколько и пользы. Он должен ставить ребенка в такие 

положения, чтобы он преодолевал свой страх и уберегать от таких, в которых 

ребенок подчинялся бы всесильному страху, словом, воспитатель должен 

беречь драгоценное чувство смелости, но вместе с тем опытами преодоления 

страха переделывать неразумную смелость в разумное мужество» [4; с.368]. 

Мы обращаем преимущественное внимание на идеи мыслителей, а не 

официальных представителей системы просвещения, которые поддерживали 

атмосферу наказаний, например, телесных (то есть порку учеников). 

Сегодня внимание педагога к испытываемому стрессу и переживаниям 

учеников особенно важно в связи с широко развитой компьютерной 

грамотностью школьников и неограниченным общением с реально «опасными 

собеседниками» в интернете (данные об этом – во второй части данного 

раздела). Систему «нравственного закаливания»  обосновывал и практически 

реализовал последователь Ушинского, психолог и педагог Каптерев П.Ф., 

который считал, что и «…нужно человека закалить, т.е. воспитать его в такой 

простоте и даже некоторой суровой обстановке, чтобы изменение условий в 

неблагоприятном смысле не могло оказать на него подавляющего действия, не 

обессиливало, чтобы человек не только сохранял силы в борьбе, но от борьбы с 

препятствиями увеличивал бы их». [5; с.337]. Таким образом, направляя 

обучение и воспитание, педагог должен стремиться к подготовке ценного для 

общества молодого поколения. И его портрет таков: «человек, духовно 

закаленный, … человек энергичный, стойкий, способный к продолжительному 

и высокому напряжению всех своих духовных сил» [5; с. 338]. 

Эти идеи были подтверждены и приняты в процессе развития 

психологической науки в стране и сохранились при различных сложных 

поворотах и событиях истории от Х1Х до ХХ1века. 

Известный представитель этого же направления в сфере образования В.И. 

Водовозов предупреждал об опасности чрезмерного педагогического (точнее, 

антипедагогического) воздействия негативных факторов и приемов воспитания 

на слабые еще реакции психологической защиты от негативных 

эмоциональных переживаний у детей и подростков. Он считал,  что важно  

педагогам  иметь в виду при ознакомлении их «с темной стороной жизни… не  

притупить впечатлительность к жизненным возбуждениям, а дать надлежащее 

представление о печалях и горестях людских, и затем снабдить силами для 

борьбы с ними, для уменьшения владычества царства печали и горя и 

увеличения светлой, радостной полосы жизни [6; с. 356].   

 Водовозов подчеркивал, что необходимо «создать, развить и укрепить 

силу противодействия надвигающимся со всех сторон на человека горестям и 

бедствиям» [6; с. 357]. Эти идеи были подтверждены развитием отечественной 

педагогической психологии. В феноменально объемном и глубоком научном 

труде К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» рассмотрены основные стороны умственных и духовных 

способностей, природная, физическая и психологическая организация человека. 

Как исследователь он считал целью образования - развитие творческой 
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активной личности на основе сочетания умственного, трудового и физического 

воспитания. При этом опора на родную культуру создает и психологические 

условия для достижений в образовании и воспитании. Таким образом, 

складывался как бы общий портрет, желаемый «образ воспитанника» с 

развитыми способностями познания, но также и сознания, эмоциональной 

чуткости, творческого ассоциирования. Особое значение придавалось 

«развивающей силе искусства»-поэзии, музыки, живописи, ваянию, но не 

исключительно для любования, а для узнавания «художественных законов» [4; 

с. 539-540]. 

Общие стремления мыслителей России в сфере образования –

транслировать в него народную мечту о сильном, мужественном, стойком 

богатыре и о лучшей жизни. Тем самым поддерживалась преемственность этих 

идей в культуре, искусстве и образовании. 

 Глубокие идеи развивал в своих статьях и педагогических опытах Лев 

Николаевич Толстой, великий художник слова, создатель яснополянской 

школы для образования и развития творческих способностей крестьянских 

детей. Искусство он считал источником культуры и развития творческих 

задатков, средством эмоционального воспитания и общения. Толстой 

утверждал: «искусство есть необходимое для жизни и для движения к благу 

отдельного человека и человечества средство общения людей, соединяющее их 

в одних и те же чувствах» [6; т.15, с. 84-89]. 

Другой глубокий мыслитель и писатель Х1Х века Н.Г. Чернышевский 

исключительное значение придавал развитию и изучению эстетических 

отношений человека к искусству и действительности тем более, что в России с 

Лицейского периода и до 60-х годов Х1Х века эстетика преподавалась в 

гимназиях и институтах. Адресуясь к современникам, он обозначал 

центральные проблемы эпохи: «Жизнь и славу нашего времени составляют два 

стремления, тесно связанные между собой и служащие направлением одного к 

другому: гуманность и забота об улучшении человеческой жизни. К этим двум 

основным идеям примыкают, от них получают свою силу все остальные 

частные стремления, свойственные людям нашего века: вопрос о народности, 

вопрос о просвещении, государственные, юридические стремления оживляются 

этими идеями, решаются на основании их, вообще интересуют собою 

современного человека только по мере связи их с тенденцией к гуманности и 

улучшению человеческой жизни...То же самое заключаем в судьбе искусств… » 

[ 7; с.290]. Заметно сближение его утверждений с идеями ученых, 

высказывавших тревогу и заботу об улучшении условий просвещения, 

образования и развития детей на основе освоения родной культуры и истории.    

В минувшие два столетия развитие культуры и образования происходило 

относительно традиционными темпами, методами, – от классического влияния 

германской модели образования до установления идеологизированной   

системы и содержания советского образования. К концу ХХ века наступила 

смена моделей образования. Мир изменяется кардинально: резкие взлеты 

технологий – создания ЭВМ, затем появления компьютеров, а к началу нового 
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тысячелетия и ХХ1века происходит глобальная трансформация образования на 

основе развития Сети. 

Интернет изменил образ мышления человечества, язык общения между 

людьми, способы получения знаний и системы образования. Всеобщий доступ 

в интернет вместе с тем открыл все информационные потоки – не только со, 

светлыми, но и с темными сторонами сознания, психики, жизнедеятельности 

человека. Светлая и темная культуры борются за влияние в Сети на слабое, 

несформированное сознание детей, подростков, молодежи. Педагоги – прежде 

всего учителя школ – и родители должны быть вооружены для их защиты. И 

здесь ценны идеи отечественных мыслителей прошлых веков, чтобы можно 

было определять и занимать позиции, правильные в практическом, логическом 

и психологическом отношениях. 

О том, насколько все опасно в сетях интернета ,открытых не только для 

знаний, но и для хищной охоты на молодое поколение, может 

свидетельствовать опыт накопления способов и форм защиты  в деятельности 

педагогов и системе образования США, а также в составе действий 

государственных органов (об этом  подробно далее, но раньше  необходимо 

сориентироваться в необходимых терминах). 

В напряженных поисках точного термина для сферы педагогики найден 

вариант словосочетания «культурологическая безопасность», относящийся к 

угрозам и рискам в системе Интернет. Он обозначает возможности 

предвидения сомнительных контактов детей и подростков с опасными 

«фигурантами» Сети. Это происходит часто при восприятии различной 

информации самыми незащищенными от спама, лжи и обмана 

«пользователями» -несовершеннолетними (до 18 лет). 

Своеобразие используемого термина в том, что он хотя и достаточно 

отражает суть дела, но не безупречно, т.к. ассоциируется с понятиями 

культурология, культурологическая наука, культура, которые прежде не 

предполагали выявления угроз и опасностей в этой сфере.   

Теперь  область культуры и ее освоение в Сети,  применение сайтов  

взрослыми и  детьми, подростками и молодежью, пользователями  разных 

возрастных групп в различных системах трансляции должны контролироваться 

в  целях их защиты. От каких именно угроз -уточняется далее. Культура как 

область человеческой деятельности ориентирована на духовно-материальные 

потребности человека и его облик, образ жизни и стремления к 

удовлетворению различных потребностей, а также включает в себя 

религиозные верования и различные   эмоции.  Культура в своей исторически 

сформированной сущности, функциях и формах у всех народов культура 

направлена на передачу духовных, нравственно-эстетических человеческих 

ценностей, идеалов и оценок реальной действительности с позиции 

благоприятствования условиям жизни и развития человека и человечества. Но 

люди различаются своими взглядами, потребностями целями, поэтому даже на 

современном «цифровом этапе» развития мира неосвоенность основ 

человеческой культуры отдельными индивидами, поколениями или 

этническими группами  закрепляет их сознание и  поступки  на уровне, близком 
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бессознательному поведению разных живых особей  органического мира, (в 

том числе  и подобном инстинктивным действиям агрессивно настроенных 

видов, склонных к хищническим действиям и  злобным реакциям). 

К большому  общему разочарованию и опасениям в  XXI веке  активное 

вторжение такого рода лиц в пространство интернета заставляет  принимать 

меры для защиты психики детей от впечатлений, восприятия изображений, 

открывающихся в различных сайтах и программах фактов, мрачных событий и 

ложных информаций, разрушающих доверие детей к взрослому миру.  

Для усиления безопасности взрослых и школьников России, в связи с 

необходимостью освоения ими истинных знаний и ценностей культуры, и при 

этом обеспечения «избегания угроз и риска любого рода» государственными 

учреждениями организовано ознакомление с «базовыми правилами 

кибербезопасности», чтобы научить всех защищаться от мошенников.  Для 

подростков проводится Олимпиада по цифровой безопасности на 

образовательной платформе «Учи.ру» и на основе Национального проекта 

«Цифровая экономика». Но все это - вне школьного класса, урока, классного 

часа, дополнительных занятий по художественному образованию, творческих 

мастерских. 

 Совсем недавно, накануне Дня защиты детей в российских СМИ 

появились актуальные цифры о состоянии в стране  опасного агрессивного 

воздействия     на детей и подростков через домашний интернет,  а именно –

«кибербуллинга», поиска жертв для психологической травли-запугивания, 

обмана, жестокого издевательства, оскорблений, выманивания денег у 

школьников с незрелым культурным  сознанием, неустойчивой психикой. Как 

отмечается при опросах, 35% школьников ответили, что подвергались таким 

атакам один раз, 24% признали, что дважды. Потом они обращались к 

взрослым, чаще всего к родителям или отказывались от продолжения контактов 

с сомнительными типами. Родители привлекали к контролю полицию или 

добивались изменения браузера и т.д. Также тревожность и активность этого 

плана отмечена почти у 30 % родителей.  Подготовленность учителей к 

поддержке ребят в подобных ситуациях недостаточно профессионально 

анализируется и слабо обосновывается в методическом плане.  

Между тем в России проводятся серьезные психологические 

исследования, ознакомление с которыми поможет учителю ориентироваться в 

подобных информационных вызовах и обстоятельствах. Так, учеными 

психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова   в 2018 году 

опубликовано 2 издание монографии трех авторов – Солдатовой Г.У., 

Рассказовой Е.И., Носик Т.А. «Цифровое поколение России: компетентность и 

безопасность», где излагаются ход и результаты проведенных исследований с 

привлечением данных учителей, родителей и школьников. Специальное 

внимание уделено здесь психолого-педагогическим аспектам безопасности в 

интернете и межпоколенческим отношениям. Но среди многих важных 

проблем это исследование не касается аспекта «культурологической 

безопасности», необходимой деятельности учителя по развитию у школьников 

культурного сознания, то есть осознания себя человеком культуры, ее 
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защитником и хранителем. А это несовместимо с поведением и действиями 

«киберхулиганов» и циничных грабителей, которые достигают грязных целей, 

травмируя психику несовершеннолетних пользователей интернета. К 

сожалению, система самозащиты не может быть представлена каким-то общим 

стандартом. Но известные педагоги, мастера искусства, писатели всегда 

советовали обращаться для восстановления душевного равновесия к 

классическим произведениям искусства – к музыке, поэзии, театру, к музейным 

коллекциям. Для детей это сегодня книги, фильмы, спектакли. 

 Из удаляющейся от нас истории ХХ века вспоминается удивительное 

появление повести В. Железникова «Чучело» (1985 г.) и кинофильма Ролана 

Быкова с тем же названием через несколько лет. 

Здесь в центре подростковый конфликт между искренностью, 

справедливостью, честностью, с одной стороны, и подлостью, трусостью, 

ложью, с другой. На каком-то этапе побеждают представители негативной 

позиции, они захватывают власть над одноклассниками и осуществляют травлю 

и преследование своей сверстницы Лены. Авторы книги и фильма на стороне 

Лены, но не могут ей реально помочь. В моральном плане Лена побеждает, у 

прозванной «Чучелом» девочки весь класс просит прощения. Но, пережив 

огромное потрясение, настоящий стресс, она решает уехать вместе с дедушкой 

из этого города. Здесь описана «модель» подобного воздействия травли 

одноклассниками беззащитного подростка, отчасти на это похожи способы 

словесных атак и действий в «кибербуллинге». 

Искусство цифровой эпохи еще не созрело для участия в развитии 

культурного сознания молодого поколения. Необходимо ждать еще пару 

десятилетий, чтобы осела пена случайных, ложных, модных увлечений и 

открылись, как омытые океанской водой жемчужины, – настоящие ценности 

современного искусства. 

Как выявить реальные условия, признаки и обстоятельства 

«культурологической опасности». Такие методические рекомендации, 

образовательные программы только создается усилиями специалистов, 

педагогов и научных сотрудников, подобно коллективной работе авторов 

данного сборника. 

Термин «культурологическая безопасность» при первичном восприятии 

представляется связанным с научной областью-«культурологией», 

развивающейся за последние два столетия.  В слабой степени по содержанию 

связан он с образованием и педагогикой. В термине присутствует все же 

углубленный смысл, обращенный к научному подходу в сфере культуры. 

 В связи с этим мы предлагаем небольшое уточнение в написании 

данного термина, которое полностью сохранит его состав, минимально изменит 

облик и предупредит его смешение с обозначением «науки культурологии». А 

именно предлагается просто разделить термин дефисом на две части. Тем 

самым будут усилены обе смысловые части и акцентируется его значение для 

сферы культуры, а не культурологии. 

Поскольку ситуация довольно серьезная в отношении поисков средств 

для защиты культурного сознания и нервно-эмоционального, психологического 
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развития юного поколения, то в самом термине сохранение основного ядра 

значения и небольшая модификация его написания позволят поддержать 

устойчивость этого понятия.  

О распространенности в социуме проблемы противостояния разных 

культур не только в интернете, но и в повседневной жизни, ярко высказывался 

известный отечественный психолог В.П. Зинченко. Он сформулировал свой 

подход к проблеме борьбы культуры с ее антиподом - бескультурьем и 

существующей опасностью «прорыва» его темного, угрожающего начала, 

злобных натисков отрицателей ценностей, Изучая потенциал истинной 

культуры и искусства для  полноценного развития современного  человека, он 

выразительно  показал в своей статье «Культура» в «Большом психологическом 

словаре» сущность  противоборства  культуры  светлой, гуманной  с темной, 

бесчеловечной, с бескультурьем [9]. 

В общем виде понимание этого доступно не только учителю школы, но и 

школьникам. При верном педагогическом подходе, применении приемов, 

включающих наиболее запоминающиеся детям эстетические и художественные 

образы ,при обращении к доверительной интонации учитель сможет дать 

«уроки» верного понимания культуры, приучить различать  фальшивую 

завлекательную манеру «ловца душ»  в интернете, искажающего и 

извращающего  особенности  поведения и общения с теми, кому дети привыкли 

доверять, не ожидая опасности. 

Главными причинами объективной необходимости привлечения 

внимания всего общества к этим явлениям выступают события и факты в 

области общения детей и подростков в интернете с анонимными циниками, 

вредителями, преступниками и участниками сект, толкающих детей даже к 

самоубийству под влиянием особых внушений и побуждений. Такие явления 

известны в сфере влияния неконтролируемой интернет-коммуникации на 

глобальном уровне. Важна правильная оценка событий этого рода, 

усиливавшихся в прошедшие десятилетия в разных странах, где опасность 

осознается и на общественном, и на государственном уровне. 

Для обоснования понимания этих позиций обратимся к достаточно 

известному изданию двух американских авторов Д. Палфри и У. Гассера, 

переведенному на русский язык  в 2011 году под названием «Дети цифровой 

эры» с подзаголовками позитивного звучания («Borndigital Inderstanding the 

First Generation of Digital Natives).Они оценивают  возникшие условия и в 

позитивном, и в негативном аспекте , учитывая  социально-экономические 

потребности, менталитет и традиции системы образования своей страны [12]. 

Безусловно, напрямую переносить опыт США в современную Россию 

некорректно во всех отношениях, ведь технологии интернета развивались 

первоначально в этой стране с последней четверти прошлого века. Однако 

анализ истории и опыта борьбы родителей и педагогов с опасными влияниями 

темных фигур в интернете необходим и полезен для российских учителей и 

системы образования в целом. 

Авторы книги о цифровом поколении, обследуя возникновение  и итоги 

пребывания американских детей в Интернете  уже в I десятилетии XXI века 
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ставят задачу первостепенной важности- безопасности и контроля контактов в 

Сети  для защиты детей: «Родители и учителя гораздо больше, чем сами 

цифровые дети, беспокоятся о безопасности». Им угрожают: «педофилы, 

выискивающие в Сети своих малолетних жертв, повсеместное распространение 

порнографии, Интернет-зависимость, кибербуллинг» [12; с.107]. Отмечается 

усиление тревоги родителей по поводу того, с кем их дети встретятся в сети, 

подвергнутся ли они после этого преследованиям или даже насилию [12; с.107]. 

Если дети используют домашний компьютер, они пребывают в опасности. 

Родители сравнивают ситуации: «.:. Мы же беспокоимся, когда они сами 

гуляют в парке, а сетевая среда – это в определенном смысле то же самое: 

неизвестно, кого там может встретить ребенок или подросток» [12; с.109]. 

В этой публикации авторы призывают: «мы должны уделять внимание 

защите молодых людей от угроз, связанных с безопасностью, столько же 

внимания, сколько мы уделяем аналогичным угрозам, возникающим в 

онлайновом мире». Они отмечают эти угрозы с обще социальной позиции в 

двух аспектах: 1) Негативный и психологически воздействующий опыт, плохое 

влияние, травля или преследование в интернете – все это   должно определяться 

как противоправные действия, как преступления. 2) Особый вид угроз – 

изображения или события, травмирующие психику ребенка, например, 

свободный доступ к порнографическим материалам и др. 

Распространены также преследования посредством анонимных, 

пугающих, злобных сообщений адресату. Были и случаи доведения 

школьников до самоубийства посредством розыгрышей и обмана. Много 

рисков несут невнимательность и доверчивость, дети и подростки должны 

понимать, что иногда соученики, выступая как злоумышленники, или хотят 

подавить волю определенных сверстников или стремятся разными способами 

набрать популярность в интернете. Конечно, многое в поддержании 

безопасности детей, зависит от их культуры, вкусов, интересов, семьи. 

Таким образом, педагоги должны уделять внимание «вопросам 

безопасности детей и в онлайновом, и в офлайновом мире одновременно» [12; 

с. 129], что чрезвычайно важно и для родителей во всех странах, где есть 

интернет. В США технологические компании принимают меры по 

обеспечению безопасности молодежи и детей в интернете, помогают 

распознавать визуальные, словесные и иные «социальные сигналы» 

злоумышленников и признаки подозрительных действий (называют участие в 

этом информировании компании Facebook и Myspase для детей и родителей). 

В семье могут устанавливать специальный браузер на компьютере или 

привлекать правоохранительные органы с включением системы мер и 

наказаний. Таким образом, даже при создании позитивных творческих 

интернет-площадок существует много угроз и рис   ков для   детей. Особенное 

внимание должно уделяться родителями для объяснения и интерпретации 

систем «богатого набора социальных сигналов «о ложных выигрышах, 

праздниках, подарках, награждениях, увеселениях и пр. в сети, заманивающих 

их в ловушки, ситуации иногда почти безвыходные. Например, при травле 

учеников «киберхулиганами». Эти тренировки необходимы детям для 
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правильного их оценивания при встрече с ними [12; с.108]. Авторы не могут 

избежать горького утверждения о том, что вокруг Интернет-среды уже начала 

формироваться «культура страха».  

Здесь и вспоминаются идеи отечественных мыслителей Х1Х о 

«нравственном закаливании» воспитанников, о значении своевременного их 

ознакомления с «трудностями и горестями жизни», что необходимо и 

школьнику в освоении условий современного, сложного ХХ1 века.  

Очевидно, что в отличие от зарубежных педагогов российские учителя и 

работники системы управления образованием по отношению к 

предупреждению рисков, опасностей для детей и подростков, общающихся в 

Сети, могут занимать более глубоко педагогически обоснованную позицию. 

Родители в России также стремятся контролировать детей в этом плане. Но 

проблема ставится фундаментальнее - в соответствии с российскими научными 

педагогическими идеями и традициями. Именно культурный, точнее 

культурологический подход к проблеме  подготовки сознания и поведения 

детей не только в отдельных конкретных ситуациях и моментах (их 

бесконечное множество), но  также насыщение содержания и действий 

учеников  культурными способами, моделями безопасного общения (особенно 

« с незнакомыми людьми» в Сети),  должны создать у них ориентирующую  

установку  на: 1)  поиск опоры среди настоящих ценностей культуры и 

искусства (вместо умильного отклика на фальшивый блеск, дразнящую 

яркость, внешнюю  привлекательность общения); 2) твердый отпор любым 

попыткам вовлечения в двусмысленные или бессмысленные формы досуга, 

недостойные или жестокие игры и зависимости; 3) готовность переключать 

свое сознание на светлые стороны, факты и события в сфере культуры, 

искусства, творческой деятельности. Однако подходы к творчеству 

кардинально различаются в разных педагогических системах. Американских 

авторов восхищает креативность «цифровых детей», выражающаяся в том, что 

они легко создают проекты из всем известных «старых» компонентов. В 

российской педагогике и психологии считается ценным иное, оригинальное 

творчество, которое демонстрируют на выставках изобразительного искусства 

и в литературных конкурсах ученики современных школ. 

Разработка условий культурологической безопасности школьника 

требует научного анализа, опоры на опыт отечественной педагогики, идеи 

нравственно-эстетических учений, взгляды мастеров искусства и позиции 

исследователей проблем психологии развития на разных ступенях взросления 

школьного поколения. Но еще и внимания учителей к возможностям 

расширения влияния искусства на снятие стрессовых состояний подростков. 

[10].  

В XIX веке были особенно интенсивны воздействия на образование/ 

просвещение религиозной культуры в стране. Однако значительны были и 

устремления отечественных мыслителей к построению реального процесса 

воспитания человека, способного в будущем бороться с    неблагоприятными 

условиями и обстоятельствами в непростых климатических и социальных 

условиях России. Добытые в преодолении трудностей практики и исследований 
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научные завоевания в сфере образования, культуры, совершенствования 

условий жизни опираются как на традиции, так и на творческие решения, 

новаторство, научные открытия каждой эпохи. 

В Конституции России ХХ1века записаны важнейшие обязанности и долг 

граждан, к ним отнесены также охрана памятников истории, и сохранение 

ценностей культуры и искусства. И это также должно входить в сознание 

школьников даже в цифровую эпоху для развития их готовности к возможной 

опасности. А именно – потери своей независимости от  враждебных «интернет-

масок», их особого «гипноза» и уловок, похожих на приемы и действия Кота 

Базилио и Лисы Алисы (в сказке о Буратино А. Толстого). Все это приводит 

детей и подростков к тревожности, нарушению душевного равновесия, потере 

материальных ценностей, иногда к угрозе здоровью и даже жизни. В 

построении основ модели культурологической безопасности следует видеть, 

прежде всего, функции ее слагаемых и необходимые качества культурного 

человека, актуальные для современной жизни. 

В заключение приведем выдержки из глоссария, представленной выше 

книги «Дети цифровой эры», описывающей угрозы и риски в интернете. 

Данная информация будет полезна для учителя, в частности, определения 

некоторых понятий. «Интернет-хищники (online predators) – педофилы, 

сексуальные преступники и другие лица, имеющие преступные намерения, 

которые создают в сети ложную (вводящую в заблуждение) цифровую 

идентичность. Интернет порождает новые опасности для молодых людей, 

которые слишком легкомысленно относятся к общению с незнакомыми людьми 

в сети, раскрытию персональной информации или встречам с онлайновыми 

знакомыми в реальном мире. Однако, как свидетельствуют результаты 

исследований, «опасные встречи» между молодыми людьми и интернет-

хищниками происходит очень редко» [12; с.340-341]. «Кибербуллинг, 

киберпреследование – травля, осуществляемая с целью нанесения вреда другим 

людям, с применением таких цифровых каналов коммуникации, как 

электронная почта, служба коротких текстовых сообщений, веб-сайты, форумы, 

система мгновенного обмена сообщениями или пейджеры» [12; с.341]. 
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2.2. Результаты эмпирических исследований феномена 

культурологической безопасности обучающихся 

Исследование культурологической безопасности обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации проводилось 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» в 2023 году в рамках 

государственного задания № 073-00008-23-07 от 04.08.2023 на 2023 год по теме 

«Феномен культурологической безопасности школьников как устойчивая 

модель стабильного развития российского общества».  

Цель, задачи, объект и предмет мониторингового исследования 

Цель - получение посредством мониторинга данных о состоянии 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, выявление дефицитов и рисков их 

инкультурации, социализации в культурной среде, опыта самореализации 

школьников в культуротворческой деятельности, условий эффективности 

формирования у обучающихся ценностного отношения к российской культуре, 

ее духовно-нравственным идеалам, традициям, становления школьников как 

носителей российской культуры. 

Объект исследования – феномен культурологической безопасности 

личности обучающихся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации. Предмет исследования – состояние, риски и условия обеспечения 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации. 

Задачи мониторингового исследования: разработать инструментарий 

мониторинга культурологической безопасности обучающихся; провести 

мониторинг с целью выявления состояния культурологической безопасности 

обучающихся общеобразовательных организаций РФ; получить данные об 

имеющемся у обучающихся опыте приобщения к культуре, творческой 

деятельности, культурных потребностях школьников, их ценностном 

отношении к культуре, субъективном представлении об окружающей 

культурной среде; выявить дефициты, риски в обеспечении 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 
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организаций в РФ; на основе данных мониторинга определить условия 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 

организаций в РФ. 

Методологической основой изучения состояния культурологической 

безопасности школьников и проектирования модели культурологической 

безопасности обучающихся, способствующей стабильному развитию 

российского общества является совокупность взаимосвязанных теоретических 

подходов: культурологический, аксиологический, системно-деятельностный, 

средовой и эстетический подходы.  

При разработке модели и инструментария мониторинга реализовано    

представление о культурологической безопасности школьников как: а) на 

личностном уровне – состоянии их защищенности в культурной среде 

образовательной организации и наличие внутренних регулятивов за счет 

сформированности ценностного отношения к российской культуре, истории, 

традициям; б) на уровне образовательной организации (среды и 

педагогического процесса) – системе образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение культурологической безопасности обучающихся, 

создание условий для включения обучающихся в процессы 

культуротворчества. разные виды творческой деятельности, приобщения их к 

российской культуре, расширение у них опыта постижения культуры и 

самореализации в творчестве. 

Критерии и показатели. При разработке модели мониторинга 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 

организаций в Российской Федерации за основу взяты следующие оценочные 

критерии и показатели: адаптивность к культурным ситуациям - открытость  

новым идеям и опыту, способность к адаптации, проявление уважения, 

готовность к сотрудничеству; эмоциональная устойчивость - культурное 

самосознание, осознание и уважение культурного наследия, критическое 

мышление, умение сопоставлять и интегрировать различный культурный опыт, 

готовность к взаимодействию с другими культурами, адаптивность к 

межкультурной среде, развитие межкультурной компетенции; культурная 

грамотность – знание общего культурного наследия, критическое мышление, 

языковая компетентность, умение искать и анализировать информацию, 

взаимодействие с культурными артефактами, умение применять знания о 

культуре  культурная идентичность  знание о своей культуре,  положительное 

отношение к своей культуре, умение выражать свою культурную идентичность, 

уверенность в своих культурных ценностях, разнообразие культурного опыта, 

уважение к различиям культур 

Адаптивность к культурным ситуациям является способностью человека 

адаптироваться к различным культурным контекстам, ситуациям и обычаям, и в 

то же время сохранять свою собственную культурную идентичность. 

Культурная грамотность включает в себя знание своего культурного наследия, 

понимание и осознание различий между культурами, умение анализировать и 

оценивать культурные явления и их проявления. Культурное самосознание 

представляет собой внутреннее осознание культуры и усвоенные понятия, в то 
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время как культурная идентичность связана с внешними проявлениями 

личности и принадлежностью к особой культурной группе. Все представленные 

критерии имеют важное значение в обеспечении культурологической 

безопасности учащихся. 

Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов, то есть специально организованным, целевым 

наблюдением, предполагающим диагностику состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных исследований и 

измерений. 

Охват обучающихся мониторинговым исследованием. В анкетировании 

принимали участие школьники 12-18 лет – обучающиеся на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования. В опросе приняли участие 

310 543 респондентов из 89 регионов Российской Федерации   

Состав участников мониторинга.  

Распределение участников анкетирования по возрасту. В мониторинге 

приняли участие учащиеся по следующим возрастным группам: 12 лет (21,8 %), 

14 лет (20,3 %), 13 лет (19,2 %), 15 лет (18,1 %), 16 лет (11,3 %), 17 лет (6,8 %), 

18 лет (2,5 %). Таким образом, 90,7 % обучающихся, участвующих в 

анкетировании – это обучающиеся основного общего образования (с 12 до 16 

лет), а 9,3% опрошенных – это обучающиеся старшей школы (17-18 лет).  

Распределение обучающихся по половому составу: приняли участие в 

анкетировании 56,3% учащихся женского пола и 43,7% учащихся мужского.  

Место жительства участников анкетирования: На вопрос «Где ты 

живешь?» обучающиеся ответили следующим образом: 37.0% в маленьком 

городе; 25,6 % в селе и деревне; 19,1 % в поселке; 9,7 % в большом городе; 8,5 

% в столице региона или областном центре. Таким образом, более трети 1/3 

опрошенных обучающихся живут в маленьких городах, четверть опрошенных 

живут в селе и деревне и около 18 % – в больших городах, в столице или 

областном центре. 

Анкетирование проводилось в апреле - мае 2023 года.  

Инструментарий мониторинга.  Анкета состояла из 30 закрытых и 

открытых вопросов. Первые три вопроса направлены на выявление 

половозрастного состава обучающихся и места их проживания (город или 

село). Следующие три вопроса (4-6) выявляют отношение обучающихся к 

значимым государственным символам и праздникам, ответы на эти вопросы 

отражают особенности патриотического воспитания опрашиваемых 

школьников. Вопросы 7-13 направлены на понимание особенностей 

социокультурной среды опрашиваемых и ее связи со школой. Вопросы 14-19 

помогают выявить личностную значимость культурной среды и событий для 

современных школьников. Следующие две группы вопросов (20-21, 23-24) 

отражают взаимосвязь виртуальной и социокультурной сред. 22 вопрос 

отражает отношение школьников к понятию «российская культура». Последняя 

группа вопросов (25-30) позволяют выявить актуальные интересы и 

предпочтения современных школьников в области культуры. 
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Первые вопросы – о культурных и государственных символах России.  

Ответы обучающихся на вопрос «Какие государственные праздники 

России значимы для твоей семьи, родственников, отмечаются в семье, являются 

для семьи важным событием?» предполагал, как и все открытые вопросы 

самостоятельный ответ школьника.  

Результаты ответа на вопрос «Какие государственные праздники России 

значимы для твоей семьи, родственников, отмечаются в семье, являются для 

семьи важным событием?». Ответы обучающихся на вопрос о значимых для 

них и отмечаемых в семье государственных праздниках показали особое 

значение Дня Победы, 9 мая. Этот день по количеству выборов занял первое 

место вместе с новогодними праздниками. Значимость Дня Победы, 

продемонстрированная школьниками, свидетельствует о результативности 

патриотического воспитания и сохранения памяти о Великой Отечественной 

войне в российских семьях. Обучающиеся воспринимают этот праздник как 

праздник мужества, отваги; как напоминание о том, что важно быть единым 

народом, ведь именно сплотившись, дружно встав на защиту Родины, наша 

страна сумела одержать Великую Победу над фашизмом. 

В семьях обучающихся популярны праздники - Международный женский 

день, 8 марта, Пасха и День защитника Отечества, 23 февраля. Около трети 

опрошенных отмечают в семье праздники - День России, 12 июня и День 

знаний, 1 сентября.  Рождество, 7 января и Праздник Весны и Труда,1 мая 

отмечают около 12% опрошенных. Около 10 % опрошенных обучающихся 

назвали отмечаемым праздником День народного единства, 4 ноября, День 

Рождения и празднование Масленицы.  

По ответам обучающихся понятно, что они не вполне различают 

государственные и семейные праздники: к примеру, в детских ответах часто 

встречался «день рождения». Тем не менее, в общем рейтинге праздников 

вполне отчетливо просматривается актуальность каждого из них для 

опрошенных.  Надо отметить, что День рождения не занял первых позиций – 

все же часть детей различает семейные и государственные праздники и, то 

интересно, значимость государственных для многих оказалась выше семейных, 

то есть государственные праздники стали значимыми семейными. 

Ценностное отношение к государственным символам России 

продемонстрировали школьники в ответах на вопросы о знании слов Гимна 

России. Утвердительно ответили, что знают и могут рассказать слова почти 

70% опрошенных, что говорит об уважительном отношении детей к 

государственным символам. Даже если они на самом деле не все слова смогли 

бы вспомнить, если бы их действительно попросили рассказать, но поставив 

утвердительное «да», они зафиксировали необходимость такого знания и, очень 

возможно, после проведения анкеты, вернутся к тексту Гимна России еще раз. 

«Примерно, частично» знают слова Гимна чуть более 28% опрошенных, а в 

том, что не смогут рассказать слова, признались только 2% участников 

мониторинга. При этом 85,5% обучающихся считают необходимым или 

желательным, чтобы слова Гимна России знали все жители страны: «Да, это же 

символ государства, культуры, ее смыслы и ценности» (ответили 52.1%); 
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«Желательно, т.к. это объединяет жителей России» (33.4%;). Таким образом, 

большинство учащихся придает большое значение знанию слов гимна России, 

и рассматривают его как символ государства и культуры, который способен 

объединять людей. 

Среди учащихся, принявших участие в анкетировании, были получены 

следующие мнения о необходимости знания слов гимна России для каждого 

жителя страны (рис. 6): «Да, это же символ государства, культуры, ее смыслы и 

ценности» - 52.1%; «Желательно, т.к. это объединяет жителей России» - 33.4%; 

«Вряд ли надо знать слова, достаточно узнавать гимн» - 7.1%; «Не знаю» - 

5.4%; «Нет, каждому это не надо, знать надо только тем, кто его исполняет» - 

2.1%. Следовательно, большинство учащихся придает большое значение 

знанию слов гимна России, и рассматривают его как символ государства и 

культуры, который способен объединять людей. 

Культурная среда в ракурсе субъектной оценки ее обучающимися и 

взаимодействие обучающихся с культурной средой 

Несколько вопросов анкеты были направлены на анализ культурной 

среды в ракурсе субъектной оценки ее обучающимися и на анализ 

взаимодействия обучающихся с культурной средой.  

Школьники отвечали на вопрос: «Достаточно ли театров, музеев, 

кинотеатров, выставок, других учреждений и объектов культуры в твоем 

населенном пункте (городе/селе, др)?». Представления обучающихся о 

количестве, качестве, популярности театров, музеев, кинотеатров, выставок, 

других учреждений и объектов культуры в месте их проживания.  

Относительно количества и качества учреждений и объектов культуры в 

населенном пункте опрошенных получены следующие результаты: 

«Желательно было бы увеличить их количество и качество работы» - 28.0%; 

«Наверное, достаточно, не заметно большого спроса на такие учреждения» - 

26.1%; «Более чем достаточно, не все успеваешь посетить» - 19.5%; «Очень 

недостаточно, особенно таких, которые были бы интересны школьникам» - 

18.3%; «Не знаю, сколько у нас учреждений культуры и все ли нужны» - 8.1%.   

Таким образом, 46,3% продемонстрировали неудовлетворенность своих 

культурных потребностей, недостаток объектов культуры, которые были бы 

для них привлекательны, в их населенном пункте.  

И очевидно, что решение проблемы не только, а, возможно, и не столько 

в увеличении количества объектов культуры, как в разработке и реализации 

действующими учреждениями культуры таких программ, которые 

соответствовали бы потребностям школьников, их интересам, возрастным 

особенностям.  

Погружение в ситуацию «вне культуры» было предложено в следующем 

вопросе: «Представьте на минуту, что на Земле нет искусства (нет театров, нет 

кино, нет музеев, нет художественной литературы, нет произведений 

художников, скульпторов). Как вам покажется такая жизнь?» Ответы 

распределились следующим образом: «Наверное, жизнь была бы немного 

примитивнее без идей, мыслей, творчества» - 35.4%; «Жутко. Плохо. Страшно 

такое представить – это как погружение в полную темноту и пустоту» - 25.5%; 
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«Пожалуй, скучнее, но мы не очень много потеряем, главное, чтобы была 

одежда, продукты питания, машина, квартира» - 20.6%; «Мне как-то все равно, 

есть это или нет» - 9.5%; «Отлично. Все нормально. Надо заниматься только 

полезными делами: производство, торговля, бизнес» - 9.0%.  

Результаты опроса показывают, что большинство школьников признают 

значимость искусства и считают его отсутствие негативным фактором, которое 

делает жизнь примитивной, без которого «пустота и темнота».  

Но  40% обучающихся, которые не очень сожалели бы, выразили 

равнодушие или однозначно согласились с отсутствием культуры в их жизни – 

тревожный сигнал о том, что у этих школьников явно недостаточно 

позитивного опыта взаимодействия с объектами культуры, постижения 

культуры, собственного творчества который мотивировал бы их к новым 

открытиям в области культуры, формировал бы устойчивую потребность в 

культуротворческой деятельности.  

Представления школьников о жизни вне культурной среды.  

Можно считать очень позитивным фактом то, что 39% обучающихся 

ответили на вопрос однозначно положительно, что школа в их понимании 

является пространством культуры – ведь на субъективную оценку детей 

(особенно подростков 12-13 лет) может влиять любая негативная ситуация – 

конфликт с ровесниками, потерянная или испорченная в школе вещь, чье-то 

дерзкое слово и т.д. Более 50 % обучающихся выбрали «да и нет», вероятнее 

всего, именно по этой причине – они выбрали тот ответ, в котором недостаток 

культуры выражен не в установках, а именно в реалиях повседневной жизни. 

Именно в этих аспектах и следует рассматривать дефициты, риски, создавать 

условия для развития культурных традиций, нравственных, этических норм 

взаимодействия участников образовательных отношений в повседневной 

жизни. Школьники ясно дали понять, что школа дает культурные установки, 

ориентиры, но дефициты находятся именно в части их реализации, дефициты – 

в этическом, нравственном опыте взаимодействия в образовательной среде. 

Ответы на вопрос «Что теряет человек, который не читает, не посещает 

музеи, театры, не смотрит фильмы, не слушает музыку…?»  созвучны 

изложенным выше. Ответы распределились в следующем порядке: «Многое 

теряет: жизнь не может быть интересной, наполненной, не может реализовать 

себя, потребности примитивны» - 37.3%; «Разве что какие-то свои скрытые 

таланты теряет, если не попробовал себя в разных видах творчества» - 22.5%; 

«Человек теряет все: самого себя, смысл жизни, принадлежность к своей стране 

через освоение ее культуры, способность понимать других, окружающий мир, 

человек живет примитивной жизнью…» - 16.0%; «Почти ничего, если ему не 

нужны знания в области культуры и круг общения на темы культуры» - 14.9%; 

«Ничего не теряет, он приобретает время для полезных занятий и деньги» - 

9.4%.   

В целом почти 75% опрошенных с разной степенью заинтересованности 

выражают потребность в культуре.  

В опросе относительно достаточности обучения искусству, видам 

творчества и культурной программы в школе получены следующие результаты 
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(рис.11): «Достаточно – кому интересно, у того есть возможность приобщаться 

к искусству, культуре» - 48.0%; «Мне все равно, можно заниматься 

творчеством вне школы» - 16.1%; «Лучше было бы расширить возможности 

обучения творчеству в школе, сократить слишком сложные программы по 

физике, химии, математике и др.» - 13.8%; «Даже слишком, надо все это 

сократить: на это в школе не надо время тратить, важны базовые предметы для 

ЕГЭ и вуза» - 13.6%; «Конечно, недостаточно, его почти нет, а для развития 

человека, его самореализации и приобщения к родной культуре, это самое 

важное» - 8.5%.   

В целом получается, что потребность расширить возможности 

художественного творчества, творческой деятельности, постижения искусства в 

школе так или иначе демонстрируют 47% (почти половина!) обучающихся. 

16% готовы удовлетворять свои потребности в приобщении к искусству вне 

школы, а 31% с разной степенью заинтересованности выражают потребность 

приобщения к искусству и в творческой деятельности именно в 

образовательном пространстве школы. Таким образом школьники указывают 

на дефициты и риски: ведь неудовлетворенные потребности в приобщении к 

искусству, культуре будут мотивировать их к поиску вне педагогически 

организованного пространства, без педагогической поддержки, контроля и 

сопровождения, что увеличивает риски инкультурации, социализации 

подростков.  

Участие школьников в культурной жизни и знание окружающей 

культурной среды. Наиболее посещаемыми музеями семьями школьников в 

2022 году были краеведческие музеи и музеи города, Государственный 

Эрмитаж, музеи космонавтики, Государственная Третьяковская галерея и 

исторические музеи. Музеи-усадьбы, школьные музеи, Государственный 

музей-заповедник "Петергоф", музеи боевой славы, художественные музеи и 

музеи-заповедники также были отмечены семьями школьников в опросе. 

Большое количество респондентов не помнит, не знает или не посещало музеи 

в 2022 году. Из данных можно сделать вывод о широком интересе школьников 

и их семей к историческим, культурным и художественным музеям. 

Эти данные могут помочь организаторам музеев и выставок понять, какие 

типы музеев пользуются наибольшим спросом среди семей с детьми, и 

сосредоточить ресурсы на развитие и продвижение этих музеев. Также, 

представленные данные могут использоваться в качестве рекомендаций для 

семей, которые планируют посещать музеи в будущем. 

Интерес к музеям космонавтики был отмечен небольшим количеством 

семей. Это может свидетельствовать о том, что данную тематику следует более 

активно продвигать среди школьников и их семей, чтобы вызвать больший 

интерес к изучению истории космонавтики. 

Музеи-усадьбы были в значительной степени посещены семьями 

школьников. Данное наблюдение может указывать на интерес к культурному 

наследию и истории усадеб, что может быть использовано для продвижения 

таких музеев. 
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Большое количество семей не посещало музеи в течение 2022 года. 

Возможно, это связано с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19, 

или с недостатком информации о доступных музеях и выставках. Данные 

результаты могут служить основой для разработки программ и мероприятий, 

направленных на популяризацию посещения музеев и создание более удобных 

условий для посетителей. 

Суммируя данные опроса школьников, можно сделать вывод о 

разнообразии интересов в отношении музеев и выставок среди семей. Это 

открывает возможности для разработки разнообразных музейных программ, 

которые учитывают предпочтения и потребности семейных посетителей. 

Школьники продемонстрировали недостаточное знание культурной 

среды своего региона, населенного пункта. Почти половина обучающихся не 

смогли назвать музеи, которые находятся в их регионе. Это не значит, что они 

никогда не посещали краеведческий музей. Это значит, что они не вспомнили 

об этом во время анкетирования.  Чуть более 10% опрошенных обучающихся 

указали, что в их регионе есть краеведческий музей. Другие обучающиеся, 

возможно, не смогли вспомнить слово «краеведческий» и потому могли 

написать «не знаю». В любом случае очевидна необходимость укрепления 

взаимосвязей школы и краеведческих музеев, актуализация краеведческой 

деятельности, ведь приобщение к традиционным ценностям российской 

культуры начинается с малой родины. Другие музеи региона смогли назвать 

менее одного процента опрошенных: они указали, что знают о наличии в 

регионе / крае / областном центре Художественного музея, Музея-усадьбы, 

Дома-музея, Музея боевой славы, Школьного музея. Совсем небольшой 

процент (менее 0,5%) опрошенных обучающихся могут вспомнить о наличии 

музеев изобразительных искусств, космонавтики, зоологических, 

литературных, палеонтологических, этнографических музеев, вспомнить и 

указать названия этих музеев. 

Анализ детских ответов (это был открытый вопрос – дети не выбирали, а 

называли музеи сами) показывает, что для многих школьников задача оказалась 

не самой простой – вспомнить, назвать посещенные музеи. И это не всегда 

значит, что экскурсий в музеи действительно не было. Это может означать, что 

экскурсия не оставила следа в детской душе, памяти, что проще сказать «не 

знаю», чем вспоминать или формулировать примерный ответ, что нет желания 

перечислять музеи, которые, собственно, не вызвали особого интереса. 

Некоторые дети сообщили об этом именно так – «нет желания перечислять». То 

есть среди детских ответов «нет» присутствует своего рода оценка «не 

интересно». А вот у тех ребят, у которых сформирована мотивация и 

приобщение к культуре идет активно, с большим интересом, среди перечня 

посещенных музеев выставок появлялись слова, характеризующие эмоции 

(«там так классно!» или «я много музеев посетил!»). Иногда среди перечня 

музеев появляется перечень артефактов, которые заинтересовали детей. Такие 

ответы сигналят о потребности увлеченных школьников поделиться своим 

опытом, знаниями, эмоциями – вероятно, нужно формировать больше 

вариативных пространств самореализации для таких подростков, где они могли 
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бы проявить себя, поделиться своим опытом экскурсий и повести других за 

собой. 

Знание культурной среды собственного региона, места жительства 

школьников. Большое количество респондентов (129,713 человек) не смогли 

вспомнить или не знают о существующих музеях в своем регионе, крае или 

областном центре. Это может свидетельствовать о недостаточной 

информированности школьников о культурных и исторических 

достопримечательностях своего региона. 

Краеведческий музей был упомянут 32,310 раз в ответах школьников. Это 

указывает на значительный интерес школьников к истории и культуре своего 

региона. Художественный музей был упомянут 2,740 раз, что говорит о 

некотором интересе школьников к искусству и изобразительной культуре. 

Музеи-усадьбы были упомянуты 2,729 раз. Этот факт указывает на 

интерес школьников к истории и архитектуре усадебного наследия. Музей 

космонавтики был упомянут 502 раза, что говорит о некотором интересе 

школьников к космической тематике и истории космонавтики. 

Исходя из этих выводов, можно рекомендовать продолжать продвигать 

исторические, культурные и художественные музеи среди школьников, а также 

активизировать мероприятия и ресурсы, связанные с космической тематикой, 

чтобы вызвать еще больший интерес к изучению истории и науки. Также важно 

разработать программы и мероприятия, которые могут привлечь 

неинтересующихся школьников к посещению музеев и расширить их кругозор. 

Значительное количество школьников (2,279 человек) упомянули дом-

музей в своих ответах. Это может говорить о возможном интересе к истории 

или личностям, связанным с данным домом-музеем. Этот факт позволяет 

предполагать, что такие музеи могут быть привлекательными для школьников 

и могут быть использованы в образовательных целях. 

Отсутствие ответов или большое количество упоминаний «не помню, не 

знаю, нет» (129,713 человек) может быть вызвано несоответствующей 

информационной базой школьников или недостаточной популярностью музеев 

в их регионе. В таких случаях можно предпринять меры для повышения 

информированности школьников о существующих музеях и проведения 

активных мероприятий, которые заинтересуют их в посещении музеев. 

Стоит отметить, что анализ данных опроса показывает наличие интереса 

у школьников к культурным и историческим музеям, таким как краеведческие 

музеи, художественные музеи и музеи-усадьбы. Это может быть использовано 

для разработки образовательных программ, которые активно включают данные 

музеи в учебный процесс и стимулируют школьников к дальнейшему познанию 

истории, искусства и культуры. 

Для привлечения большего числа школьников к музеям и повышения их 

интереса, можно проводить интерактивные экскурсии, организовывать 

творческие мастер-классы, а также создавать специальные программы для 

школ, которые активно показывают связь музейного содержания с учебными 

предметами. 
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Итак, анализ данных опроса позволяет сделать выводы о 

несоответствующей информированности школьников о существующих музеях, 

а также подчеркивает интерес школьников к истории, культуре и искусству. 

Предложенные рекомендации по активизации работы музеев и проведению 

образовательных программ могут способствовать повышению интереса 

школьников к посещению музеев и расширению их образовательно-

культурного опыта. 

Потребности школьников в культурной программе 

На вопрос «Если бы у тебя появилось время / возможность посещения 

театра, то какой из перечисленных ниже театров заинтересовал бы тебя больше 

всего?» были получены следующие ответы, которые распределились 

следующим образом: музыкальный - 23.7%; драматический - 17.8%; театр 

оперы и балета - 13.4%; кукольный - 10.8%; театр сатиры - 7.7%; театр 

оперетты - 3.4%. Другие ответы: «У меня нет желания посещать театр» - 13.2%; 

«Любой, я не знаю, в чем разница» - 10.0%. Для школьников важно осваивать 

мир самыми разными способами. Театр – это особый художественный способ 

размышления над миром, объяснение бытия, места в нем человека.  

Непонимание специфики театральных постановок, о котором сообщили 10% 

обучающихся, говорит о недостаточном опыте постижения театрального 

искусства школьниками, как, собственно, и отсутствие желания, как и 

случайный выбор, который, безусловно тоже присутствовал в ответах на эти 

вопросы. Отрадно то, что большинство детей все же имеет мотивацию к 

приобщению к театральному искусству, которую непременно нужно сохранить 

и развивать в процессе образования. 

Интерес к российской культуре и мотивация к расширению кругозора 

 Школьники проявляют интерес к своей малой родине, что они отчетливо 

продемонстрировали в следующей ситуации: «Тебе предстоит сделать выбор 

документального фильма об одной из традиционных культур, который вы 

посмотрите на школьном уроке». Выбранные ответы распределились 

соответственно: традиционная культура народов твоего края / региона / села - 

малой родины - 45.0%; народная культура малых народов России (например, 

крайнего Севера) - 27.6%; традиционная культура зарубежных стран - 27.4%.  

Таким образом почти половина опрошенных обучающихся (45%) проявила 

больший интерес к традиционной культуре своей малой родины, своего края, 

что еще раз подчеркивает особую актуальность развития краеведческой 

деятельности. 

 Предпочтения в выборе документального фильма об одной из 

традиционных культур для просмотра в школе.   

У школьников высока потребность в приобщении к культуре. 

Интересно, что даже в ситуации выбора деятельности в виртуальной 

среде почти третья часть школьников выбирает виртуальную экскурсию в 

музей (вероятно, вдохновившись этой идеей, в том числе и по ходу 

анкетирования, в результате попыток вспомнить посещенные музеи).  Вопрос 

был задан следующий: «Тебе предстоит сделать выбор (из предложенных 

вариантов!), как провести 2 часа свободного времени в виртуальной среде. 
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Выбери один ответ. Будем считать, что другие занятия на эти 2 часа не 

предусмотрены». Ответы распределились следующим образом: «посмотрю 

видео ролики, поиграю» - 43.1%; «буду общаться в соцсетях» - 33.1%; «выберу 

виртуальную экскурсию в музей» - 23.8%.  Последняя цифра (почти третья 

часть опрошенных, выбирающих музей)  особенно интересна: очевидно, что 

даже простое непродолжительное анкетирование, в ходе которого дети 

поразмышляли над своим опытом взаимодействия с объектами культуры, 

которое погрузило их в тему краеведения, экскурсий, может мотивировать к 

выбору экскурсии в музей в свободное время.  

Опыт творческой деятельности школьников и потребности в творческой 

деятельности. Результаты показывают, что лишь 18.0% учащихся не 

занимаются никакими видами искусства. А самыми популярными видами 

искусства среди опрашиваемых школьников являются музыка и живопись.  

Проектирование школьниками культурной программы 

Особенности самостоятельного выбора культурного содержания 

познавательной программы в моделируемых условиях на основе результатов 

анкетирования показывают, что театры являются одним из главных пунктов 

культурной программы для многих школьников. Они были упомянуты в 

ответах 49073 раза. Это говорит о том, что посещение театра является 

популярным и интересным для школьников. Музеи также представляют 

интерес для школьников. Они были упомянуты 38132 раза в ответах. Это 

свидетельствует о возможной заинтересованности школьников в истории и 

культуре, представленных в музейных экспозициях. 

Посещение парка имеет определенную привлекательность для 

школьников. Парк был упомянут 10740 раз. Это может быть связано с 

возможностью проведения активного досуга на свежем воздухе и наличием 

развлечений для детей в парках. Балет и кино также занимают место в 

культурной программе школьников. Они были упомянуты соответственно 2385 

и 8884 раза. Исторические и культурные достопримечательности, такие как 

памятники культуры, Лувр, галереи и Эйфелева башня, также вызывают 

интерес у школьников. 

На основе этих данных можно предположить, что для составления 

культурной программы экскурсионной поездки или похода для школьников 

стоит учесть их интересы и предпочтения в отношении посещения театров, 

музеев, парков и других культурных достопримечательностей. 

Кроме того, стоит отметить, что большое количество респондентов в 

опросе (33515 школьников) выбрали вариант «Нет, не знаю» в ответе на вопрос 

о своей культурной программе. Это может указывать на то, что не все 

школьники имеют ясное представление о том, какую культурную программу 

они бы хотели составить или они просто не успели обдумать этот вопрос в 

полной мере. Поэтому рекомендуется проводить более подробные и 

индивидуальные консультации со школьниками, чтобы более точно определить 

их интересы и предпочтения. 

Также стоит обратить внимание на то, что некоторые пункты культурной 

программы были упомянуты значительно реже, например, «памятники 



99 

 
 

культуры» и «балет». Возможно, это связано с меньшим интересом школьников 

к этим видам культурного досуга или ограниченными возможностями доступа 

к ним. Однако, не следует полностью исключать эти пункты из программы, так 

как некоторые школьники всё же проявляют интерес к ним. Рекомендуется 

предоставить разнообразные варианты культурных мероприятий, чтобы 

удовлетворить интересы различных школьников. 

В целом, анализ данных опроса позволяет сделать вывод о разнообразии 

интересов и предпочтений школьников в области культурного досуга. 

Учитывая эти выводы, можно успешно создавать культурные программы, 

удовлетворяющие потребности школьников и способствующие их развитию и 

образованию. 

Большинство школьников (58350) отметили, что не могут назвать 

экскурсии, от которых они точно отказались и все интересно. Значительная 

часть респондентов (16396) указали театры (кукольный театр, театр балета, 

оперный театр и др.) как экскурсии, на которые они бы не хотели ходить. 

Музеи (исторические, военной техники, старых вещей, музей ужасов, 

изобразительных искусств и т.д.) также вызывают нежелание в некоторых 

школьниках (14906). Некоторые школьники (3440) отметили скучные и 

неинтересные экскурсии. 

Зоопарк также вызывает нежелание у некоторых респондентов (2117). 

Некоторые школьники (701) предпочли бы посещать места, где они уже были. 

Небезопасные и экстремальные экскурсии, связанные с риском для жизни и 

здоровья, вызывают нежелание у некоторых школьников (601). 

Исходя из этих данных, можно предложить следующие рекомендации по 

организации экскурсионной программы для школьников: 

- Предоставить разнообразие в культурных мероприятиях, чтобы 

учитывать интересы и предпочтения разных школьников. 

- Провести предварительное исследование среди школьников, чтобы 

определить их предпочтения и интересы в отношении экскурсий. 

- Предложить школьникам постепенное расширение опыта экскурсий, 

чтобы они имели возможность познакомиться с разными видами культуры и 

искусства. 

- Обеспечить безопасность при выборе экскурсий и исключить опасные и 

экстремальные варианты для школьников. 

- Вовлечение школьников в процесс планирования экскурсий, чтобы 

учитывать их мнение и предпочтения и создать более интересную и 

насыщенную культурную программу. 

Эти меры помогут удовлетворить интересы и предпочтения школьников, 

создавая сбалансированную и интересную культурную программу. 

Приглашение на спортивные мероприятия (футбольные матчи, хоккейные 

игры и т.д.) вызывает нежелание у некоторых школьников (489). Походы на 

природу (лесные прогулки, походы к реке и т.д.) также не всегда интересны 

школьникам (329). Однако, стоит отметить, что большинство школьников не 

сказали, что отказались бы от определенных экскурсий, что может 

свидетельствовать о их готовности и интересе к разнообразию и новому опыту. 



100 

 
 

На основе этих выводов можно предложить следующие рекомендации: 

- Включить в экскурсионную программу не только культурные и 

исторические мероприятия, но и спортивные и природные активности. Это 

позволит учесть различные интересы школьников и предоставить им 

возможность выбора. 

- Изучать предпочтения и интересы школьников в отношении 

спортивных мероприятий и походов на природу. Включить в программу те 

виды спорта и природных мест, которые привлекут больше школьников и 

вызовут интерес. 

- Проводить регулярные опросы и обратную связь со школьниками, 

чтобы узнать их мнение о предыдущих экскурсиях и предложениях по 

улучшению программы. Это позволит более точно адаптировать программу под 

интересы и предпочтения школьников. 

Данные меры помогут создать более привлекательную и интересную 

экскурсионную программу школьникам, учитывая их разнообразные интересы 

и предпочтения. 

Потребности во встрече с любимым произведением искусства 

Многие школьники (106,602) затруднились ответить на вопрос и не 

назвали конкретное произведение искусства, которое они хотели бы увидеть в 

подлиннике. Значительное количество школьников выразили желание увидеть 

картину «Мона Лиза (Джоконда)» Леонардо да Винчи (27,537), картину 

«Черный квадрат» К. Малевича (5,310), статую Свободы Ф. Бартольди (3,463), 

картину «Богатыри» В. Васнецова (3,166), картину «Звёздная ночь» В. Ван Гога 

(3,168), картину «Крик» Э. Мунка (2,607) и Эйфелеву башню Г. Эйфеля, С. 

Совестра (2,404). 

Небольшое количество школьников выразили желание увидеть картину 

«Утро в сосновом бору» И. Шишкина (1,251).  

Большинство школьников не проявили интереса к определенным 

произведениям искусства, что можно объяснить различными предпочтениями и 

разнообразием интересов. 

Эти выводы говорят о том, что большинство школьников не имеют 

конкретных предпочтений в отношении произведений искусства, которые они 

хотели бы увидеть в подлиннике. Однако, есть некоторое количество 

школьников, которые проявляют интерес к известным произведениям 

искусства, таким как «Мона Лиза», «Черный квадрат» и другие. Это может 

указывать на их внимательное отношение к искусству и стремление узнать и 

увидеть известные произведения в реальности. 

Можно отметить, что произведение искусства «Мона Лиза (Джоконда)» 

Леонардо да Винчи было самым популярным среди школьников, с наибольшим 

количеством упоминаний (27,537). Это свидетельствует о широкой известности 

и привлекательности этой картины для молодого поколения. 

Вторым по популярности произведением оказался «Черный квадрат» К. 

Малевича с количеством упоминаний 5,310. Это одно из наиболее известных 

произведений супрематистского искусства и, возможно, вызывает интерес 

школьников своей простотой и абстрактной формой. 
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Несколько других произведений искусства также получили отдельные 

упоминания, такие как статуя Свободы Ф. Бартольди, картина «Богатыри» В. 

Васнецова, «Звездная ночь» В. Ван Гога и «Крик» Э. Мунка. Это может 

указывать на разнообразие интересов школьников и их желание увидеть 

различные формы и жанры искусства. 

Отсутствие конкретных ответов или затруднений в выборе произведений 

искусства у большинства школьников может быть связано с их ограниченным 

опытом в области искусства или недостаточной информированностью. Это 

может предоставить возможность для дальнейшей образовательной работы и 

ознакомления школьников с различными произведениями искусства. 

Итак, на основе анализа данных опроса можно сделать вывод, что 

большинство школьников проявляют интерес к изучению произведений 

искусства и выразили желание увидеть некоторые из них в подлиннике. Это 

может указывать на значимость включения искусства в образовательную 

программу, чтобы расширить культурный кругозор и формировать 

эстетический вкус у молодого поколения. 

Большинство школьников (около 87,864) не знают, где находятся 

произведения искусства, которые они хотели бы увидеть в реальности. Это 

может указывать на ограниченную информированность школьников о 

конкретных местах хранения произведений искусства или их 

незаинтересованность в этом аспекте. 

Однако также есть значительное количество школьников (около 28,814), 

которые знают, где находятся произведения искусства, которые они хотели бы 

увидеть, но не указывают конкретные места. Возможно, это связано с их 

ограниченными знаниями о местах хранения или их предпочтениями 

оставаться общими. 

Небольшая группа школьников (около 180,143) указала конкретные 

места, где находятся интересующие их произведения искусства. Это может 

свидетельствовать о более глубоких знаниях и интересах этих школьников в 

искусстве. Такие учащиеся могут более активно изучать и интересоваться 

художественными работами и идти на экскурсии или путешествия, чтобы 

увидеть их в реальности. 

Исходя из этих выводов, можно рекомендовать общеобразовательным 

школам уделить больше внимания изучению произведений искусства и их 

местам хранения. Возможно, включить в учебную программу посещение 

художественных музеев и проведение экскурсий, чтобы школьники могли 

вживую увидеть и осознать красоту и ценность искусства. 

Результаты опроса показывают, что большинство школьников 

затрудняются ответить на вопрос о месте хранения произведения искусства. 

Это может быть связано с ограниченными знаниями школьников о мировом 

искусстве и отсутствием возможностей для путешествий и посещения музеев и 

галерей. 

Наличие небольшой группы школьников, которые знают конкретные 

места хранения интересующих их произведений искусства, указывает на их 

больший интерес и сознательность в области искусства. Эти ученики, 
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возможно, имеют доступ к дополнительным образовательным 

искусствоведческим ресурсам, посещают музеи и галереи или получают 

образование по искусству вне школы. 

Результаты опроса могут служить основой для принятия решений по 

введению дополнительных уроков или программ по изучению искусства в 

общеобразовательных школах. Это позволит обеспечить всеобщий доступ к 

знаниям о произведениях искусства, их хранении и важности культурного 

наследия. Чтобы расширить кругозор школьников и повысить их интерес к 

искусству, в школах могут быть организованы экскурсии в места хранения 

произведений искусства, приглашены художники для мастер-классов или 

организованы выставки произведений учащихся. Важно обратить внимание на 

пропаганду искусства в обществе и использовать современные технологические 

средства для популяризации произведений искусства среди школьников, такие 

как виртуальные туры по музеям и онлайн-курсы. 

Можно сделать вывод, что образовательные учреждения должны активно 

работать для расширения кругозора школьников в области искусства и 

стимулировать их интерес и участие в культурной жизни. Это поможет им 

лучше понимать и ценить искусство, а также развивать творческие и 

критические мыслительные навыки. 

Виртуальный или реальный музей? Выбор и обоснование. 

По данным опроса, большинство школьников (количество ответов: 

129001) предпочитают реальные экскурсии в музеи. Причиной такого выбора 

могут быть следующие факторы. Большинство школьников перечисляют 

причины своего выбора, такие как: возможность лично увидеть искусство, 

лучше понять и оценить его, наслаждаться атмосферой музея и ощущать 

взаимодействие с произведениями искусства. Некоторые школьники также 

отмечают, что предпочитают реальные экскурсии в музеи из-за ограничений 

технологий или потребности в физическом присутствии для полного 

погружения в искусство. Причиной может быть и желание испытать новый 

уровень технологий (виртуальные экскурсии с использованием новых 

технологий). 

Реальные экскурсии в музеи остаются предпочтительным вариантом для 

большинства школьников, которые ценят личное взаимодействие с 

произведениями искусства и культурной средой музея. 

Однако существует значительная часть школьников (количество ответов: 

26777), которые предпочитают виртуальные экскурсии. Виртуальные экскурсии 

имеют свою нишу и пользуются популярностью у определенной части 

школьников, причем это обусловлено преимуществами, такими как удобство, 

доступность и большие возможности выбора. 

Школьники, затрудняющиеся ответить на вопрос о предпочтении, 

возможно, имеют ограниченное знание о виртуальных экскурсиях или мало 

интереса к музеям в целом. 

Дальнейшие исследования могут помочь в определении причин выбора 

виртуальных или реальных экскурсий и позволить разработать более гибкие 
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программы, учитывающие различные предпочтения школьников при изучении 

искусства и посещении музеев. 

Помимо анализа предпочтений школьников в отношении экскурсий в 

музеи, также можно провести более подробный анализ других факторов, 

которые могут влиять на их выбор.  

В целом, анализ данных опроса позволяет понять, что есть разнообразие 

предпочтений и мотивации среди школьников при выборе между реальными и 

виртуальными экскурсиями в музеях. Это предоставляет важную информацию 

об образовательных потребностях школьников и может помочь в разработке 

более эффективных программ и подходов к обучению искусству и культуре. 

Творчество школьников в виртуальной среде 

Ответы на вопрос «Представлено ли твое творчество / творческие работы 

в «Интернете»? Если да, то какое твое творчество представлено в интернете и 

на каком сайте (работы, видео-ролики и т.п.)?  Если нет, то почему? Расскажи 

немного о своем творчестве и отношении к творчеству. Важно ли для тебя, 

чтобы твои творческие работы были представлены в «Интернете»?» показали, 

что большинство школьников (125,571 ответ) не представили свои творческие 

работы в интернете. Это может быть связано с различными причинами, такими 

как недостаток интереса, отсутствие доступа к интернету или нежелание 

делиться своим творчеством в онлайн-среде. 

Некоторые школьники (12,598 ответов) не знают, представлено ли их 

творчество в интернете. Это может указывать на недостаток информации или 

интереса к данному вопросу со стороны этих школьников. 

В то же время, есть и те школьники (8699 ответов), чье творчество 

представлено в интернете. Это может быть видео-ролики, работы, графический 

дизайн и другие формы творчества. 

Некоторые школьники также выразили свою любовь к творчеству (678 

ответов) и планы на будущее, связанные с этой областью, например, писание 

картин или занятие графическим дизайном. 

Существует небольшая группа школьников (317 ответов), которым лень 

представлять свои творческие работы в интернете. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что представление 

творчества в интернете является необязательным и зависит от предпочтений и 

интересов каждого школьника. 

Кроме того, данные показывают, что большинство школьников (125,571 

ответ) не считают важным представление своих творческих работ в интернете. 

Возможно, это связано с их личными предпочтениями или отсутствием 

мотивации делиться своими работами в онлайн-среде. 

Однако есть и некоторое количество школьников (8699 ответов), которые 

представили свое творчество в интернете. Это может быть связано с желанием 

получить обратную связь и распространить свое творчество на более широкую 

аудиторию. Представление работ в интернете может также быть связано с 

развитием личного бренда и поиска возможностей для последующего развития 

в творческой сфере. 
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Данные также указывают на то, что интернет предоставляет различные 

платформы и сайты, на которых школьники могут представить свое творчество, 

включая видео-сайты, графический дизайн и другие формы творческого 

выражения. 

В целом, анализ данных опроса показывает, что представление 

творческих работ в интернете является индивидуальным решением каждого 

школьника. Некоторые из них выбирают возможность представления своего 

творчества, в то время как другие предпочитают не делиться своими работами в 

онлайн-среде. 

Ответы на вопрос о тотальной цифровизации искусства (вопрос № 24). 

«Если все картины будут оцифрованы и представлены в «Интернете», нужны 

ли реальные картинные галереи, экскурсии в них? Или тогда галереи можно 

будет закрыть? Каким было бы твое решение, если бы ты был мэром города? 

Поясни кратко свое решение в свободной форме») показали, что большинство 

школьников считают, что реальные картинные галереи и экскурсии в них все 

равно остаются важными, несмотря на цифровизацию картин и их 

представление в Интернете. Это поддерживают ответы, где указано, что 

экскурсии нужны (15154 ответов) и реальные музеи нужны (356 ответов). 

Однако есть и те, кто высказал мнение о том, что реальные картинные 

галереи можно будет закрыть. Таких ответов было гораздо меньше, чем 

ответов, высказывающих поддержку галерей и экскурсий (1056 ответов). 

Интересно отметить, что некоторые школьники высказались о пользе 

картин в музеях для пенсионеров или для обоев на компьютер (9 ответов). 

Также было отмечено, что понимать суть картин легче в музее (1 ответ). 

Виртуальные экскурсии были оценены некоторыми школьниками как 

интересное дополнение, но не способны заменить реальные музеи (292 ответа). 

Таким образом, опрос школьников показывает, что существует некоторое 

разнообразие мнений относительно необходимости реальных картинных 

галерей и экскурсий в свете цифровизации и представления искусства в 

Интернете. Большинство школьников поддерживают сохранение 

традиционного формата музейного опыта, однако есть и особые 

обстоятельства, при которых цифровизация может быть полезной. 

Повышение интереса к искусству: Некоторые школьники подчеркнули, 

что посещение реальных картинных галерей и экскурсии в них помогают 

развить интерес к искусству (99 ответов). Они отметили, что переживание 

атмосферы музея, возможность увидеть картины вживую и задать вопросы 

экскурсоводу воздействуют на них сильнее, чем просмотр картин в Интернете. 

Образовательная ценность: Большинство школьников высказали мнение, 

что посещение реальных музеев и галерей имеет большую образовательную 

ценность (365 ответов). Они указали, что экскурсии позволяют углубить знания 
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об истории искусства, а также понять контекст и значение каждой картины. 

Школьники считают, что это важно для их общего развития. 

Социальные взаимодействия: Некоторые школьники подчеркнули, что 

посещение реальных галерей и музеев предлагает возможности для социальных 

взаимодействий и обсуждений с другими людьми (73 ответа). Они отметили, 

что общение с экскурсоводами и другими посетителями музея способствует 

обмену мнениями и взаимному обучению. 

Исходя из анализа данных опроса, можно сделать вывод, что реальные 

картинные галереи и экскурсии в них необходимы для сохранения 

образовательной ценности, развития интереса к искусству, социальных 

взаимодействий и создания полноценного музейного опыта. В то же время, 

цифровизация картин и представление их в Интернете могут служить важным 

дополнением и расширением доступности искусства для широкой аудитории. 

Посещение реальных картинных галерей и музеев стимулирует интерес к 

искусству у школьников. Большинство школьников отметили, что переживание 

атмосферы музея и возможность увидеть картины вживую на них оказывают 

большее влияние, чем просмотр картин в Интернете. Посещение музеев и 

галерей имеет значительную образовательную ценность. Школьники указали на 

возможность задавать вопросы экскурсоводу и получать более глубокие знания 

об искусстве.  

Предпочтения школьников в литературе и чтении. Детективы и комиксы 

являются наиболее популярным жанром литературы среди школьников. Это 

может быть связано с интересом к захватывающим сюжетам, динамике и 

напряжению, которые характерны для этих жанров. 

Приключенческая литература также пользуется высокой популярностью 

среди школьников. Это может указывать на их желание погружаться в 

фантастические и увлекательные миры, испытывать азарт и читать о 

приключениях героев. 

Научная фантастика имеет значительное количество предпочтений среди 

школьников. Это говорит о их интересе к научным и фантастическим 

концепциям, футуристическому мышлению и стимулирует их воображение. 

Классическая и современная поэзия не являются основными 

предпочтениями школьников. Однако, учитывая уровень образования и 

возрастную категорию школьников, это может быть связано со сложностью и 

расширенным восприятием поэтического стиля. Некоторое количество 

школьников заявило, что не любит или не имеет времени для чтения. Это 

может указывать на сниженный интерес к чтению в целом или на отсутствие 

свободного времени из-за других занятий и обязательств. 

Таким образом, результаты опроса позволяют сделать вывод, что 

существует разнообразие предпочтений в чтении литературы среди 

школьников, и это связано с их личными интересами, вкусами и доступностью 
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материала. Важно учитывать эти предпочтения при подборе литературы для 

чтения в школьных программах, чтобы максимально заинтересовать учащихся 

и развить их любовь к чтению.  

Не люблю/нет времени читать - 40,341 ответ. Число школьников, которые 

заявили, что не любят читать или у них нет времени на чтение, оказалось 

достаточно высоким. Это может быть связано с различными факторами, такими 

как отсутствие интереса к чтению, перегруженность учебой или другими 

занятиями. Важно обратить внимание на эту группу школьников и искать 

способы мотивировать их к чтению, например, предлагая им более 

увлекательные и соответствующие их интересам книги. 

Классическая поэзия - 34,538 ответов. Хотя классическая поэзия занимает 

второе место по количеству ответов, она все равно пользуется значительным 

интересом среди школьников. Это может быть связано с изучением 

классических произведений в учебных программах или с интересом к 

литературным традициям и языку. Разработка подходящих методов и 

материалов для привлечения внимания школьников к классической поэзии 

может помочь углубить их интерес и понимание этого жанра. 

Современная проза – 38,464 ответа. Школьники также проявляют интерес 

к современной прозе. Это может быть связано с тем, что они могут легче 

идентифицироваться с персонажами и сюжетами современных произведений, а 

также с обновленными темами и стилями. Важно предлагать школьникам 

современные произведения, которые будут соответствовать их интересам и 

реалиям современной жизни. 

Исходя из этих данных, можно отметить, что разнообразие предпочтений 

школьников в чтении литературы требует индивидуального подхода к подбору 

материала и стимулированию интереса к чтению. Это также указывает на 

важность продолжения работы по привлечению школьников к чтению и 

созданию возможностей для развития их литературных интересов и навыков. 

Предпочтения в выборе формата чтения (электронные или бумажные 

книги) и самоанализ читательской активности респондентов. Почти половина 

опрошенных школьников предпочитает бумажные книги (90,227) по сравнению 

с электронными книгами (48,731). Это может быть связано с предпочтением 

физического ощущения книги, созданием уюта и предпочтением 

традиционного формата чтения. В то же время, электронные книги все равно 

популярны у значительного количества школьников. Это может быть связано с 

их удобством, доступностью и возможностью чтения на различных 

устройствах, таких как смартфоны и планшеты. Достаточно большое 

количество опрошенных (12,357) заявили, что не читают книги вовсе. Это 

вызывает вопросы о низкой грамотности и недостаточной мотивации к чтению. 

Необходимо предпринять дополнительные меры для стимулирования интереса 

к чтению и развитию навыков чтения у этих школьников. Многие школьники 
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(5,715) заявили, что читают книги редко. Это может быть связано с 

перегруженностью учебой или другими занятиями. Важно создать условия, 

которые способствуют увлечению чтением и регулярному времени на чтение. 

Некоторые школьники (310) предпочитают аудиокниги. Это может быть 

отличным способом развития навыков слушания и увлечения чтением для тех, 

кто предпочитает слушание текста вместо его чтения. Значительное количество 

опрошенных (6,826) заявили, что не знают, какие книги они читают чаще. 

Возможно, им необходима помощь и рекомендации для выбора интересных и 

подходящих книг. Более подробное описание портретов читателей, 

представленных в опросе, может дать более глубокое понимание 

индивидуальных предпочтений и потребностей каждого школьника в чтении. 

Несмотря на разнообразие предпочтений в форматах чтения, 

большинство школьников (64,458) утверждают, что чтение доставляет им 

удовольствие. Это подтверждает важность поощрения и развития любви к 

чтению, так как оно является не только средством получения знаний, но и 

источником удовольствия и развлечения для школьников. 

Для развития чтения и грамотности у школьников необходимо создать 

подходящую и стимулирующую образовательную среду. Это включает доступ 

к разнообразным книгам, организацию чтения в школах и семьях, чтение книг 

вместе с учителями и обсуждение прочитанного. Общий анализ данных 

позволяет выделить важность чтения как ключевого элемента в развитии 

школьников и подчеркивает необходимость продвижения чтения, как среды для 

обогащения и развития. 

Ответы на вопрос о составлении списка лучших образцов русского 

искусства и их ранжировании. Большинство школьников утверждают, что 

чтение доставляет им удовольствие, что подтверждает важность поощрения и 

развития любви к чтению. Это может быть связано с тем, что чтение не только 

обогащает их знания, но и является источником удовольствия и развлечения. 

В опросе не указан возраст школьников, поэтому нельзя сделать точные 

выводы о предпочтениях и потребностях в чтении в зависимости от возраста. 

Однако можно предположить, что предпочтения младших школьников могут 

быть связаны с бумажными книгами, в то время как старшие школьники могут 

предпочитать электронные форматы или аудиокниги. 

Что касается предложениями лучших образцов/произведений российской 

культуры, самыми популярными предложениями школьников были «Анна 

Каренина» и «Пушкин». Это указывает на значимость и узнаваемость этих 

произведений в российской культуре. Другими популярными предложениями 

были «Лермонтов», «Достоевский», «Булгаков» и «Гоголь». Это указывает на 

широкий выбор российской литературы, которую школьники считают важным 

включить в «золотой фонд российской культуры». Школьники также 

предложили включить в «золотой фонд российской культуры» памятники 
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Пушкину и перечень передвижников. Это указывает на их осознание важности 

сохранения памятников и уважение к историческому наследию страны. 

В целом, данные опроса подтверждают, что чтение имеет значительное 

значение для школьников, и что школьная программа должна поощрять и 

развивать их интерес к чтению и знакомству с произведениями российской 

культуры. Кроме того, данные могут быть использованы для формирования 

перечня «золотого фонда российской культуры» и включения туда наиболее 

значимых произведений и памятников. Дополнительно, данные опроса также 

указывают на некоторые интересные тенденции и потребности школьников в 

области культуры. Вот еще несколько выводов, которые можно сделать на 

основе анализа данных: Многие школьники предложили включить фильмы и 

сериалы российского производства в «золотой фонд российской культуры». 

Это может свидетельствовать о том, что школьники также получают 

культурный опыт через современные медиаформаты. Предложения школьников 

отображают их знание классической литературы и авторов российской 

культуры. Однако, возможно, они могут нуждаться в большем разнообразии и 

глубине знаний о современных образцах российской культуры. Результаты 

опроса могут быть использованы при разработке образовательных программ, 

чтобы сделать более сбалансированное представление российской культуры и 

учесть предпочтения и интересы школьников. 

Анализ результатов мониторинга позволяет охарактеризовать состояние 

культурологической безопасности школьников как противоречивое и 

актуализировать задачи по ее обеспечению. Противоречивость в состоянии 

культурологической безопасности школьников проявляется в нескольких 

аспектах. С одной стороны, школьники демонстрируют ценностное отношение, 

интерес к российской культуре, уважение к государственным и культурным 

символам России, но с другой стороны очевидны проявляющиеся в их опыте 

дефициты в части приобщения к культуре, которые не всегда мотивируют к 

расширению кругозора, активности в культуротворчестве и творческом 

развитии, но и демотивируют, могут создавать иллюзию полноценной жизни 

вне культуры, блокировать культурные потребности. Сопоставление ответов 

школьников на разные вопросы показывает, что в зоне риска находится от 8 до 

30 % школьников, которые в разных предложенных ситуациях выражают 

готовность обойтись без культурной жизни, без искусства, посещения музеев, 

театров и т.д. Очевиден дефицит позитивного культурного опыта у 

школьников, который обеспечил бы устойчивую мотивацию, потребность 

школьников в культурной жизни, расширении кругозора, культурном развитии 

и культуротворчестве. 

Мониторинг показал наличие достаточно большого количества 

школьников, которые затруднялись ответить на вопросы о традиционных 

праздниках, образах, с которыми в их представлениях ассоциируется 



109 

 
 

российская культура, о посещенных музеях, экскурсиях, о расположенных в их 

населенных пунктах объектах культуры, музеях и  др. «Забывчивость» этих 

ребят свидетельствует не о том, что у них возможно «плохая память» или 

отсутствует интерес к музеям и экскурсиям или таковых и вовсе не было. Вряд 

ли найдется хотя бы одни школьник, который к 12 годам ни разу не был в музее 

или на экскурсии к объектам культурного наследия. Если ребенок затрудняется 

сказать что-либо об этой экскурсии и о многих других, то это означает лишь 

одно – это был скорее отрицательный опыт, ребенку было скучно, непонятно, 

экскурсия вызвала негативные эмоции, не вошла в активный мотивирующий 

опыт, а осталась мимолетной ситуацией, значимость которой выражается в 

ответе «не знаю», «не помню» или даже «не хочу об этом писать». Только 

системная эффективная работа, взаимодействие учреждений культуры со 

школой могут сделать объекты культуры источниками мотивации детей к 

развитию, самореализации, только грамотное педагогическое сопровождение, 

игровая инструментовка экскурсии, включение детей в деятельность позволят 

формировать у них устойчивый интерес к культуре, искусству. 

Дети демонстрируют такой интерес. Данные мониторинга показывают, 

что многие школьники хотели бы иметь в образовательной организации больше 

возможностей для творческой самореализации. И в этом тоже заключается 

противоречивость состояния культурологической безопасности. С одной 

стороны именно школа транслирует детям традиционные российские духовно-

нравственные ценности, мотивирует к творческой деятельности, развитию, а с 

другой стороны – данные мониторинга показывают дефициты в реализации 

этих ценностей в повседневной школьной жизни, дефициты в эстетическом 

опыте детей, в опыте творческой деятельности. Почти половина участников 

мониторинга заявили о том, что им недостаточно искусства и творчества в 

школе. При этом 16% выразили готовность поискать пространства творческой 

самореализации вне школы, что создает дополнительные риски. Очевидна 

необходимость ответить на потребности детей и создавать условия для их 

творческой самореализации в условиях образовательной организации, 

развивать для этого систему взаимодействия школы с учреждениями культуры. 

Противоречивость состояния культурологической безопасности 

школьников проявляется в виртуальной среде. Большое количество 

школьников выразили потребность в виртуальных экскурсиях, в презентации 

своих творческих работ в сети «Интернет», продемонстрировали интерес к 

виртуальным библиотекам, чтению электронных книг. Более 60% обучающихся 

проявили интерес к виртуальному культурному пространству, а в качестве 

объектов виртуальных экскурсий они предпочли малую родину. Готовы ли 

краеведческие музеи вместе с образовательными организациями ответить на 

эти запросы школьников? Почему в ответах на вопрос о потребностях 

доминирует интерес к российской культуре, к культуре малой родины, а  в 



110 

 
 

ответах о посещенных музеях или об имеющихся на малой родине музеях так 

много «не знаю» или очень скромных указаниях на один или два объекта 

культуры? Данное противоречие может быть преодолено только посредством 

системной совместной работы образовательных организаций и учреждений 

культуры со школьниками, посредством создания для них доступного и 

интересного контента, обеспечения игровой, соответствующей возрастным 

особенностям инструментовки экскурсий, обеспечения разнообразия форм, 

методов, содержания краеведческой деятельности детей, которая востребована 

современными подростками и старшеклассниками согласно данным 

проведенного мониторинга.  

Противоречивость состояния культурологической безопасности 

школьников обусловлена сегодня и противоречивым геополитическим фоном 

их социализации, новыми вызовами времени, которые несут риски.   

В заключение необходимо подчеркнуть, что в целом мониторинг показал 

чрезвычайную актуальность поставленной проблемы, позволил раскрыть ее 

многоаспектный характер, существующие противоречия, острую 

необходимость реализации на федеральном уровне стратегической программы 

по обеспечению культурологической безопасности детей и молодежи, которая 

позволила бы создать условия для становления подрастающих поколений как 

носителей российской культуры, ее традиционных духовно-нравственных 

ценностей и тем самым обеспечить воспроизводство и устойчивое развитие 

российской культуры, ее человеческого ресурса, субъектного потенциала, 

потребность и готовность детей и молодежи к созидательной творческой 

деятельности во благо России, что является одним из важнейших компонентов 

системы национальной безопасности. 

 

Глава подготовлена в рамках государственного задания Министерства 

просвещения РФ Институту стратегии развития образования на 2023 год 

№ 073-00008-23-08 от 04.08.2023   
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ГЛАВА 3. ПОДГОТОВКА КАДРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ К 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ9 

3.1. Концептуальные подходы к обеспечению культурологической 

безопасности обучающихся 

Концепция культурологической безопасности школьников направлена на 

обеспечение культурологической безопасности подрастающих поколений за 

счет создания для них безопасной культурной среды социализации и 

формирования у них позитивного социокультурного опыта, ценностного 

отношения к российской культуре.  

Реализация концепции обеспечит становление подрастающих поколений 

как носителей российской культуры, эффективность процесса социального 

наследования как механизма воспроизводства культуры, ее сохранения и 

развития, эффективность процесса трансляции новым поколениям 

традиционных российских ценностей, включение подрастающих поколений в 

культуротворческую созидательную деятельность во благо Отечества, развития 

российской культуры.  

Цель разработки концепции является обоснование подходов к изучению 

состояния культурологической безопасности школьников и проектированию 

модели культурологической безопасности обучающихся, способствующей 

стабильному развитию российского общества. 

Ведущая идея концепции – создание условий для становления 

подрастающих поколений как носителей российской культуры, обеспечение 

процесса социального наследования, трансляции традиционных российских 

ценностей, культурных традиций, духовно-нравственных идеалов, присущих 

российской культуре, обучающимся посредством формирования развивающей 

и безопасной культурной среды в образовательной организации, развитие 

межкультурной гармонии и уважения среди обучающихся, и формирования у 

школьников устойчивых культурологических компетенций, ценностного 

отношения к российской культуре. 

Проблема обеспечения культурологической безопасности детей и 

молодежи возникла в контексте государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности. Становление подрастающих поколений как 

носителей российской культуры – это тот механизм социального наследования 

и воспроизводства культуры, который обеспечивается системой образования.  

Концепция базируется на основополагающих документах 

государственной политики по обеспечению национальной безопасности, 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. В контексте приоритетов государственной политики поставлены 

задачи обеспечения культурологической безопасности.  

Ключевое понятие в концепции - феномен культурологической 

безопасности школьников. В отличие от уже почти общепринятого понятия 

«культурная безопасность», смысл которого заключается в защите объектов 

                                                             
9 Авторы главы: Бережная М.С., Вагнер И.В. 
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культурного наследия, национального культурного фонда, культурного 

достояния страны, понятие «культурологическая безопасность» расширяется на 

субъектов процесса культуротворчества - носителей культуры, носителей 

традиционных российских ценностей; речь идет  о сохранности наших 

традиций, норм общественной жизни, самобытности нашей культуры, 

складывавшихся веками культурных кодов и выношенных российским народом 

за многовековую историю духовно-нравственных идеалов. 

Применение понятия «культурологическая безопасность» к системе 

образования, к школьникам переводит ее как во внутренний мир личности, в 

ракурс развития личности, так и в ракурс условий, обеспечения определенного 

качества образовательной среды. В границах педагогической науки 

поставленная проблема актуализирует культурологический, аксиологический 

подходы к образованию в совокупности со средовым, системно- 

деятельностным и эстетическим подходами. Совокупность данных подходов 

положена в основу проведенного исследования, разработки показателей, 

методов оценки и проектирования модели культурологической безопасности 

обучающихся. При этом важно отметить, что понятие «культуры», которое, как 

известно, имеет более 700 определений, является многоуровневым. Наиболее 

масштабным является разграничение «природа» и «культура», когда под 

культурой понимается все, созданное человеком. В более узком понимании – 

это сфера культуры, искусство, различные виды творческой деятельности, о 

взаимодействии школьников, с которыми и идет речь в нашем исследовании.  

Таким образом, сформировано представление о культурологической 

безопасности школьников как:  

а) на личностном уровне – состоянии их защищенности в культурной 

среде образовательной организации и наличие внутренних регулятивов за счет 

сформированности ценностного отношения к российской культуре, истории, 

традициям;  

б) на уровне образовательной организации (среды и педагогического 

процесса) – системе образовательной деятельности, направленной на 

обеспечение культурологической безопасности обучающихся, создание 

условий для включения обучающихся в процессы культуротворчества. разные 

виды творческой деятельности, приобщения их к российской культуре, 

расширение у них опыта постижения культуры и самореализации в творчестве.    

Методологической основой изучения состояния культурологической 

безопасности школьников и проектирования модели культурологической 

безопасности обучающихся, способствующей стабильному развитию 

российского общества является совокупность взаимосвязанных теоретических 

подходов. 

Ведущее значение имеет культурологический подход, который 

предполагает ориентацию на изучение влияния культуры на образовательный 

процесс в соответствии со следующими принципами: 

- принятия разнообразия культур и различных культурных традиций в 

общем образовательном процессе; 
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- интеграции знаний о культуре и культурных традициях 

непосредственно с учебным и воспитательным процессами; 

- помощи учащимся в самоидентификации и осознании ими 

принадлежности к своей культуре; 

- воспитания уважения к различным культурам. 

- развития у учащихся способности к анализу и оценке культурных 

процессов и явлений. 

- отношения к обучающему процессу как единому культурно-

образовательному пространству, 

- учащийся выступает в качестве субъекта культуры. 

Теоретические основы применения данного подхода к исследованию и 

обеспечению культурологической безопасности обучающихся составляют 

труды выдающихся философов, культурологов, педагогов, психологов: 

- Л.С.Выготский, основатель культурно-исторической теории в 

психологии, применяемой в педагогической деятельности [3], [4], [5]; 

- М.М.Бахтин, как основатель концепции «полифонии» в литературе, 

применимой в построении образовательного пространства; 

- Ю.М.Лотман, являющийся одним из основоположников 

культурологического подхода в России, разработавший теорию «культурных 

текстов» и исследовавший взаимосвязь между языком, культурой и 

образованием;     

- Д.С.Лихачев, предложивший свой культурологический метод, 

применимый в образовании, направленный на сохранение целостности 

культуры [6], [7];  

- А.Г.Асмолов, разработавший концепцию культурологического 

воспитания и культурно-исторического образования, направленную на 

формирование культурных ценностей, самоидентификации и межкультурного 

взаимодействия учащихся [1], [2]; 

- И.А.Зимняя, А.В.Мудрик, которые рассматривали значение 

культурологических умений в повышении коммуникативных компетенций 

учащихся [7]; 

- труды В.И. Андреева, Ю.А. Бельчикова, Е.В. Бондаревской, 

Ю.К.Васильева, А.А. Кирсанова, Н.В.Кузьминой,  А.Н.Ростовцева, В.А. 

Сластенина, А.И.Щербакова,  Н.Е. Щурковой и многих других авторов, в 

которых рассматривались общие вопросы разработки и применения  

культурологического подхода в образовании, подчеркивалась его 

основополагающая  роль в учебном  и воспитательном процессах.    

Наряду с культурологическим подходом в концепции применены 

аксиологический, системно-деятельностный, средовой и эстетический подходы.  

Реализация концепции позволит обеспечить культурологическую 

безопасность обучающихся за счет создания культурной среды, 

обеспечивающей приобщение школьников к традиционным российским 

ценностям, и формирования у школьников ценностного отношения к 

российской культуре.  Основным механизмом реализации концепции является 

проектирование и реализация вариативных моделей культурологической 
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безопасности обучающихся, основанных на социальном партнерстве 

образовательных организаций, учреждений культуры и других институтов 

социализации, как пространства (реального и виртуального) инкультурации 

личности, становления ее субъектом российской культуры, реализации 

процесса социального наследования культуры подрастающими поколениями. 
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3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

модели культурологической безопасности обучающихся 

Педагогический подход к изучению культурологической безопасности 

школьников рассматривает роль образования и педагогической деятельности в 

формировании культурной образовательной среды. В рамках данного подхода 

реализуются образовательные программы, педагогические методики и 

практики, которые направлены на изучение и развитие культурологической 

компетентности школьников.   

Психологический подход к изучению культурологической безопасности 

школьников особое внимание уделяет изучению таких психологических 

аспектов культурологической безопасности, как: предоставление 

психологической поддержки школьникам; организация психологических 

консультаций; обучение школьников знаниям, умениям и навыкам, 

необходимым для успешной адаптации в межкультурной коммуникации; 

профилактика и урегулирование конфликтов в школьной среде; 

психологический мониторинг и диагностика. 

Деятельностный подход к изучению состояния культурологической 

безопасности школьников рассматривает активное взаимодействие учащихся в 

культурной среде. В данном подходе особое внимание обращается на то, как 
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учащиеся осваивают культурные нормы, ценности, участвуют в культурных 

событиях, таких как концерты, выставки, спектакли, спортивные мероприятия. 

Эстетический подход к изучению состояния культурологической 

безопасности школьников включает анализ эстетических аспектов культурной 

среды учащихся, таких как:  

- анализ эстетических предпочтений, культурных ценностей и символики, 

которые влияют на самоидентификацию учащихся и их отношение к своей 

культуре;  

- изучение влияния медиа и визуальных образов на формирование 

культурологических навыков у школьников;  

- изучение влияния архитектуры и оформления общественных мест 

образовательной организации на культурологическую безопасность учащихся; 

- эстетическое самовыражение учащихся через художественно-

творческую деятельность. 

И, наконец, комплексный подход к изучению состояния 

культурологической безопасности школьников сочетает в себе различные 

подходы и методы: 

- проведение социокультурного исследования для выявления 

особенностей культурологической безопасности школьников; 

- разработка и реализация образовательных программ, как для самих 

учащихся, так и для учителей, осуществляющих педагогическое сопровождение 

культурологической безопасности школьников; 

-    формирование рабочей группы или комитета осуществляющих 

мониторинг состояния культурологической безопасности учащихся в 

общеобразовательной организации.  

Охарактеризуем далее подходы к проектированию модели 

культурологической безопасности обучающихся, которые могут быть 

реализованы в педагогической деятельности. 

Интегративный подход. Объединение и проникновение принципов 

культурологической безопасности во все аспекты учебного процесса и учебных 

предметов: 

- включение в программы изучения предметов специфических тем, 

связанных с культурологической безопасностью,  

- использование методов и практик, способствующих формированию 

уважительного отношения и развитию культурологических компетенций 

учащихся. 

Междисциплинарный подход. Сотрудничество различных предметных 

областей и педагогов с целью разработки и реализации комплексных проектов 

и мероприятий, связанных с культурологической безопасностью: 

- междисциплинарные команды вместе разрабатывают учебные 

материалы,  

- проводят совместные уроки и мероприятия для учащихся 

вовлекающий подход 

активное участие обучающихся в процессе обучения и реализации 

мероприятий по культурологической безопасности 
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- проектная деятельность, 

- ролевые игры,  

- групповые дискуссии,  

- практические задания 

Диалогический подход. Педагоги стремятся создать доверительную и 

открытую среду, где учащиеся могут свободно высказывать свои мысли и 

взгляды: фасилитация и медиация, которые позволяют педагогу управлять 

диалогом и помогать учащимся разрешать разногласия. 

Кооперативный подход. Сотрудничество различных заинтересованных 

сторон, таких как педагоги, учащиеся, родители и сообщество, для разработки и 

реализации модели культурологической безопасности: объединение усилий для 

достижения общих целей и обеспечения безопасной и поддерживающей 

культурной среды для обучения и развития учащихся 

Межкультурный подход. Развитие у обучающихся навыков и знаний, 

необходимых для эффективного взаимодействия и понимания людей из 

различных культур: 

- учебные программы материалы о различных культурах,  

- обмен культурным опытом между учащимися, 

-организация межкультурных мероприятий и работа в группах с 

разнообразным составом из представителей разных культур 

Системный подход. Анализ и внедрение интегрированных системных 

решений для обеспечения культурологической безопасности: 

- разработка и внедрение специальных структур, политики организации и 

процедур, которые способствуют созданию безопасной культурной среды,  

- систематическое обучение и наблюдение за состоянием 

культурологической безопасности 

Индивидуальный подход. Предоставляет индивидуальную поддержку и 

сопровождение обучающихся с учетом их индивидуальных потребностей и 

особенностей: 

- проведение индивидуальных бесед, 

- консультации, 

- разработка индивидуальных планов работы с учащимися для развития 

навыков культурологической безопасности. 

Эмоционально-ценностный подход. Особое внимание уделяется 

эмоциональному благополучию обучающихся и формированию их ценностных 

ориентаций: 

- развитие эмоционального интеллекта, психологической безопасности 

учащихся, 

- воспитание учащихся в духе уважения и эмпатии. 

Модель культурологической безопасности общеобразовательной 

организации основывается на сочетании и взаимодействии всех 

вышеупомянутых подходов.  Таким образом, модель культурологической 

безопасности обучающихся общеобразовательных организаций основывается 

на комплексном подходе, который предполагает ряд мероприятий, таких как: 
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- разработка и организация обучающих программ для учителей и 

административно-управленческого персонала общеобразовательного 

учреждения; 

- создание и дальнейшее внедрение учебных пособий и методических 

рекомендаций для педагогов, родителей и других заинтересованных сторон по 

реализации практической модели культурологической безопасности в 

общеобразовательной организации; 

- разработка сценариев и организация праздников, культурных и 

спортивных мероприятий, клубов для содействия формированию комфортной 

безопасной культурной образовательной среды; 

- создание соответствующей инфраструктуры в образовательной 

организации для обеспечения своевременной психологической помощи 

учащимся (психологические службы, тренинги по развитию навыков 

культурологической безопасности).    

Рассматривая структуру модели культурологической безопасности 

обучающихся общеобразовательных организаций в Российской Федерации, 

необходимо выделить следующие элементы: 

- нормативные и законодательные акты, которые устанавливают 

правовые основания для обеспечения культурологической безопасности в 

общеобразовательных организациях (например, «Закон об образовании»); 

- функционирование структурных подразделений общеобразовательной 

организации в рамках реализации модели культурологической безопасности 

учащихся; 

- педагогические мероприятия, направленные на формирование 

культурологической безопасности учащихся; 

- взаимодействие общеобразовательной организации с муниципальными, 

региональными органами власти, религиозными, национальными и 

культурными сообществами, различными общественными организациями; 

- проведение обучения информационной безопасности в культурной 

образовательной среде для учащихся, педагогов и родителей; 

- мониторинг и диагностика состояния культурологической безопасности 

в образовательной организации; 

- разработка системы профилактики, направленной на предотвращение и 

урегулирование конфликтов в культурной образовательной среде.  

В результате, каждая общеобразовательная организация при 

проектировании собственной модели культурологической безопасности может 

применять и адаптировать различные подходы или сочетания подходов, в 

зависимости от конкретных целей, задач, местных особенностей и культурного 

контекста. 

Представленная концепция основывается на принципах: 

культуросообразности образования, целостности восприятия личности 

школьника, диалогичности культур, дополнительности, интегрированности 

дисциплин, открытости и единства системы обучения, приоритета жизни, 

благополучия и общечеловеческих ценностей личности ребенка. 
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Можно выделить следующие структурные элементы модели 

культурологической безопасности обучающихся общеобразовательных 

организаций в Российской Федерации: 

- нормативные и законодательные акты, лежащие в основе обеспечения 

модели в образовательной организации; 

- специальные организационные и административно-управленческие 

структуры в общеобразовательном учреждении; 

- комплекс педагогических мероприятий и технологий, обеспечивающих 

формирование и профилактику культурологической безопасности учащихся; 

-   сотрудничество с региональными и муниципальными органами; 

общественными, национальными и религиозными организациями; 

- комплекс мер по обеспечению информационной культурологической 

безопасности общеобразовательного учреждения; 

- вовлечение родителей в обеспечение модели культурологической 

безопасности учащихся в культурной образовательной среде; 

- введение инструментов мониторинга культурологической безопасности 

в общеобразовательной организации; 

- введение системы мер по профилактике конфликтов в культурной 

образовательной среде. 

Выделим далее основные педагогические мероприятия для 

проектирования вышеуказанной модели, к которым можно отнести: 

- разработку учебных и учебно-методических материалов,    

- обучение и профессиональное консультирование по вопросам 

культурологической безопасности педагогов, родителей и административно-

управленческого персонала общеобразовательного учреждения; 

- организацию проектной деятельности и системы культурных и 

образовательных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной 

культурной образовательной среды; 

- индивидуальную и групповую работу с учащимися для развития их 

культурологической компетентности; 

- внедрение современных информационных образовательных технологий 

(онлайн-платформы, расширенная реальность, социальные сети), 

обеспечивающих доступ к информации по культурологической безопасности 

всем заинтересованным сторонам (учащимся, педагогам, родителям, 

общественным организациям, административно-управленческому персоналу). 

Для обеспечения вышеуказанных мероприятий представленной модели в 

общеобразовательной организации   необходимо внести соответствующие 

изменения в организационную структуру с помощью дополнения ее 

соответствующими должностями и подразделениями, а также определения 

специалистов, ответственных за обеспечение культурологической безопасности 

учащихся. В результате анализа существующей организационной структуры 

общеобразовательных организаций Российской Федерации можно выделить 

следующие возможности изменений: 
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1) создание специального подразделения или отдельной должности, 

ответственных за реализацию модели культурологической безопасности 

(заместитель директора, специалист по культурологической безопасности); 

2) интеграция мероприятий и элементов модели культурологической 

безопасности в работу деятельность методических объединений педагогов 

гуманитарного и естественно-научного циклов, а также специалистов 

информационных технологий (разработка и внедрение учебно-методических 

материалов, образовательных и просветительских программ); 

3) обеспечение реализации различных элементов представленной модели 

в работе педагогического совета общеобразовательной организации 

(обсуждение и принятие решений по реализации модели культурологической 

безопасности); 

4)  активное взаимодействие с родительским комитетом 

общеобразовательной организации, а также существующими центрами 

гуманитарного и информационного образования (своевременное и комплексное 

информирование по вопросам культурологической безопасности); 

5) разработка, апробация и внедрение учебных программ в существующие 

уже учебные направления, которые содержат элементы обучения навыкам 

культурологической безопасности; 

6)  реализация мероприятий по культурологической безопасности во 

внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования(разработка 

правил и методических рекомендаций по организации мероприятий, посещение 

выставок, музеев, концертов, спектаклей, спортивных мероприятий и т.д., 

.направленных на формирование и профилактику культурологической 

безопасности в общеобразовательной организации); 

7) сотрудничество с общественными и культурными учреждениями по 

реализации модели культурологической безопасности; 

8) внедрение системы мониторинга в организационную структуру для 

обеспечения реализации модели культурологической безопасности.  

С точки зрения реализации представленной модели в рамках 

существующего учебного плана общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, также необходимо определить следующие возможности: 

- включение уроков или модулей по культурологической безопасности в 

уже существующие предметы в учебном плане организации; 

- создание отдельных предметов или дополнительных курсов по выбору 

по направлениям, обеспечивающим освоение знаний по культурологической 

безопасности; 

- организация тематических проектов и культурных мероприятий в 

рамках разделов, уже существующих в учебном плане (например «Разговор о 

важном»), 

- обучение педагогов различным формам реализации модели 

культурологической безопасности для применения полученных знаний и 

умений в реализуемых ими на данный момент направлениях образовательной 

деятельности, 
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- разработка учебных, учебно-методических и информационных ресурсов 

для сопровождения представленной модели в рамках существующего учебного 

плана, 

- привлечение внешних экспертов и организаций для обеспечения 

элементов по культурологической безопасности в образовательном 

пространстве школы, 

- введение системы оценки и контроля успеваемости школьник по 

освоению знаний в области культурологической безопасности.  

Культурологическая безопасность, как феномен оказывает влияние на 

несколько составляющих становления школьника в образовательном процессе, 

таких как: 

- развитие, обеспечивающее формирование индивидуально-личностных 

характеристик школьника в интеллектуальной, физической, эмоциональной, 

социальной и ценностной сферах, необходимых для освоения 

культурологических компетенций;                  

- инкультурация, предполагающая освоение и включение в личный 

культурный опыт школьника культурных ценностей, образцов, норм, традиций 

и обычаев народов своей страны, освоение и включение в социокультурную 

среду образовательного учреждения, а также принятия культурной группы и ее 

ценностей, членом которой он является; 

- социализация, направленная на освоение социально-коммуникативных 

навыков, в результате которой учащийся осваивает социальные роли, ценности  

и нормы, которые необходимы для успешного взаимодействия с другими 

людьми в обществе, определяют его поведение, а также способствуют 

культурной и общественной интеграции школьника.     

Культурологическая безопасность личности школьника в 

общеобразовательной организации может быть изучена с помощью следующих 

критериев и их показателей: 

1) адаптивность и гибкость к культурным ситуациям (открытость 

новым идеям и опыту, способность к адаптации, уважение, готовность к 

сотрудничеству, эмоциональная устойчивость); 

2) культурная идентичность и самосознание (осознание и уважение 

культурного наследия, критическое мышление, умение сопоставлять и 

интегрировать различный культурный опыт, готовность к взаимодействию с 

другими культурами, адаптивность к межкультурной среде, уважение к 

различиям, развитие межкультурной компетенции); 

3)  культурная грамотность (знание общего культурного наследия, 

критическое мышление, языковая компетентность, умение искать и 

анализировать информацию, взаимодействие с культурными артефактами, 

умение применять знания о культуре); 

4) уверенность и самооценка в культурной идентичности (знание о 

своей культуре, положительное отношение к своей культуре, умение выражать 

свою культурную идентичность, уверенность в своих культурных ценностях, 

разнообразие культурного опыта, уважение к различиям, умение 

адаптироваться к новым культурным ситуациям). 
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3.3. Содержание обучающих семинаров для педагогических работников 

системы образования и культуры по оценке состояния 

культурологической безопасности школьников разного возраста 

Разработаны три программы обучающих семинаров, содержание которых 

ориентировано на подготовку специалистов к обеспечению 

культурологической безопасности детей разного возраста: младших 

школьников, подростков и старшеклассников.   

Программа обучающего семинара для педагогических работников 

системы образования и культуры по оценке состояния культурологической 

безопасности младших школьников направлена на развитие компетентности 

педагогов в представленной области. 

Цели программы: 

- изучение и освоение критериально-диагностического комплекса по 

оценке состояния культурологической безопасности младших школьников в 

образовательных организациях; 

- предоставление методической поддержки педагогам по оценке 

состояния культурологической безопасности младших школьников 

- приобретение педагогами знаний, умений и навыков по овладению 

подходами и методиками к оценке культурологической безопасности младших 

школьников в образовательной организации 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания уровня 

культурологической безопасности младших школьников 

1. Применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

2. Использует современные методики диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

Знать – современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

Уметь – применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

Знать – современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

Уметь – использовать современные методики диагностики и оценивания 
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качества образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности младших школьников 

Способен разрабатывать методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности младших школьников 

1. Осуществляет отбор инструментов для разработки методик и 

оценочных средств. 

2. Владеет навыками работы с методиками и оценочными средствами.  

3. Разрабатывает различные виды контрольно-измерительных материалов 

уровня культурологической безопасности младших школьников 

Знать – современные инструменты для разработки методик и оценочных 

средств  

Уметь – использовать современные инструменты для разработки методик 

и оценочных средств 

Знать – методики и оценочные средства уровня культурологической 

безопасности младших школьников 

 Уметь – применять методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности младших школьников 

Знать – инструменты для разработки контрольно-измерительных 

материалов уровня культурологической безопасности младших школьников 

Уметь – применять инструменты для разработки контрольно-

измерительных материалов уровня культурологической безопасности младших 

школьников. 

Способен формировать культурологическую безопасность младших 

школьников основе специальных научных знаний и результатов исследований в 

области культурологической безопасности. 

1. Владеет методами анализа результатов исследований и обобщения 

научных знаний в предметной области культурологической безопасности. 

2. Проектирует педагогическую деятельность на основе научных знаний и 

результатов исследований, культурологической компетенций в соответствии с 

предметной областью культурологической безопасности 

Знать - методы анализа результатов исследований и обобщения научных 

знаний в образовании и предметной области культурологической безопасности.   

Уметь - использовать методы анализа результатов исследований и 

обобщения научных знаний в образовании и предметной области 

культурологической безопасности. 

Знать - методы формирования культурологической безопасности на 

основе научных знаний и результатов исследований, культурологических 

компетенций в соответствии с предметной областью, в том числе – методы 

формирования культурологической безопасности младших школьников   

Уметь – формировать культурологическую безопасность младших 

школьников на основе научных знаний и результатов исследований, 

культурологических компетенций в соответствии с предметной областью  
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Обучающий семинар включает в себя в форме лекционных и 

практических занятий, проектной деятельности, взаимодействия практиками и 

экспертами в области оценки культурологической безопасности младших 

школьников. 

Содержание представлено в следующих темах. 

Тема 1. Введение в культурологическую безопасность младших 

школьников. Культурологическая безопасность в контексте образовательной 

организации и культуры младшего школьника. Основные формы проявления 

культурологической безопасности. Принципы, критерии, показатели и 

индикаторы культурологической безопасности младших школьников. Модель 

культурологической безопасности в образовательной организации. 

Тема 2. Оценка состояния культурологической безопасности младших 

школьников. Методики оценки культурологической безопасности младших 

школьников. Организация тестирования. Наблюдение за поведением младших 

школьников. Проекты, направленные на изучение родной культуры. 

Анкетирование и опросы. Проведение интервью и дискуссий. Анализ 

творческих работ.  

Тема 3. Анализ результатов оценки культурологической безопасности 

младших школьников в образовательной организации. Оценка и анализ 

полученных данных по методикам оценки: тестирование, наблюдение, 

анкетирование, опрос, творческие работы. Актуализация основных проблемных 

ситуаций и потребностей младших школьников в области культурологической 

безопасности. Разработка стратегии и плана формирования культурологической 

безопасности младших школьников. 

Тема 4. Формирование культурологической компетентности младших 

школьников.    Основные направления и подходы к формированию 

культурологической компетентности младших школьников. Основные методы 

и педагогические приемы, способствующие развитию культурологической 

компетентности младших школьников в образовательной среде. Пути 

внедрения модели культурологической безопасности младших школьников в 

учебный и воспитательный процессы образовательной организации. 

Тема 5.  Формирование культурологической безопасности во внеклассной 

деятельности младших школьников. Разработка плана внеклассной 

деятельности. Организация методических мастер-классов, обучающих 

тренингов по организации внеклассной работы с младшими школьниками.  

Анализ существующих программ внеклассной деятельности младших 

школьников. Проведение практических занятий по формированию 

культурологической безопасности младших школьников. Разработка учебных 

программ и методических материалов для внеклассной деятельности младших 

школьников, направленных на формирование культурологической 

безопасности. 

Тема 6. Оценка эффективности культурной образовательной среды 

образовательной организации. Методики оценки эффективности внедрения 
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мероприятий по формированию культурологической безопасности младших 

школьников в образовательной организации.  Показатели эффективности 

культурной образовательной среды. Методология оценки культурной 

образовательной среды. Описание выбранной методики оценки. Определение 

критериев и показателей эффективности. Сбор информации о текущем 

состоянии культурной образовательной среды. Определение потребностей 

образовательной организации. Разработка рекомендаций по улучшению 

культурной образовательной среды. 

Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к контролю знаний 

обучающихся 

Вид итогового контроля по обучающему семинару для педагогических 

работников системы образования и культуры по оценке состояния 

культурологической безопасности младших школьников в соответствие с 

учебным планом – проектная работа. 

Примерные темы проектных работ. 

Разработка уроков по формированию основ культурологической 

безопасности младших школьников. 

Проведение культурных марафонов или тематических дней по 

культурологической безопасности младших школьников. 

Разработка ролевых игр и ситуационных тренингов по формированию 

культурологической безопасности младших школьников. 

Создание информационных материалов для младших школьников и их 

родителей по культурологической безопасности. 

Организация родительских встреч и консультаций по культурологической 

безопасности младших школьников. 

Создание проектов и мероприятий, объединяющих младших школьников 

разных культур. 

Подготовка методических материалов, заданий и игровых элементов для 

проведения интерактивных уроков по культурологической безопасности 

младших школьников. 

Примеры тестов для текущего контроля. 

1. Какие основные компоненты включает в себя культурологическая 

безопасность младших школьников? (один или несколько ответов) 

*a) безопасность культурной среды 

*b) интернет-безопасность 

*c) психологическая безопасность 

d) безопасность на дорогах 

2. Что подразумевается под термином «интернет-безопасность» для 

младших школьников? 

a) Защита от физической травмы 

*b) Защита от негативных влияний в интернете 

c) Защита от психологической опасности 

d) защита культурных ценностей 
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3. Какую роль играют педагоги в обеспечении культурологической 

безопасности младших школьников?  (один или несколько ответов) 

*a) обучение безопасным поведенческим стратегиям 

*b) поддержка эмоционального благополучия 

*c) содействие формированию культурной компетенции 

d) курируют организацию учебного процесса   

4. Какие меры можно предпринять для снижения рисков 

культурологической безопасности младших школьников? (один или несколько 

ответов) 

*a) обеспечение конфиденциальности личной информации 

*b) организация культурной безопасной среды в школе и дома 

*c) развитие навыков критического мышления у детей 

d) повышение контроля за исполнением учебного плана образовательной 

организации 

5. Какую роль играют родители в обеспечении культурологической 

безопасности младших школьников? (один или несколько ответов) 

*a) Оказание поддержки и примера безопасного поведения 

*b) Обучение детей основам культурологической безопасности 

*c) Мониторинг интернет-активностей детей 

d) реализация образовательной программы в школе  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной школе : учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513856 (дата обращения: 01.12.2023) 

Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная 

безопасность : учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518183 (дата обращения: 01.12.2023) 

Осеева, Е. И., Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: учебник / Е. И. Осеева, Г. И. Пигуль, И. В. Сеньчукова. — Москва 

: КноРус, 2024. — 198 с. — ISBN 978-5-406-12126-9. — URL: 

https://book.ru/book/950454 (дата обращения: 03.12.2023). — Текст : 

электронный. 

Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — 

https://urait.ru/bcode/513856
https://urait.ru/bcode/518183
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513805 (дата обращения: 01.12.2023) 

б) дополнительная: 

Герасимов, С. А. Воспитание толерантности у младших школьников : 

учебное пособие / С.А. Герасимов, И.З. Сковородкина. — Москва : ИНФРА-М, 

2024. — 315 с. — (Среднее профессиональное образование).   

Елькина, О.Ю. Продуктивный опыт младших школьников: состояние и 

перспективы развития. Книга для учителя : монография / О.Ю. Елькина. - 3-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 146 с.   

Серегина, О. В. Обучение младших школьников певческому искусству на 

основе экологического подхода в учреждениях дополнительного музыкального 

образования : монография / О. В. Серегина. - Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 

2018. - 220 с. 

Шадриков, В. Д. Развитие младших школьников в различных 

образовательных системах : монография / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. 

Д. Кузнецова ; под. ред. В. Д. Шадрикова. - Москва : Логос, 2020. - 232 с. - 

ISBN 978-5-98704-619-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213707 (дата обращения: 02.12.2023). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

• Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

• Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

• Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/ 

• Электронно-библиотечная система издательства Лань 

https://e.lanbook.com/ 

• Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходимо использовать аудитории, оснащенные компьютером и 

видеопроектором с выходом в интернет. 

Программа обучающего семинара для педагогических работников 

системы образования и культуры по оценке состояния культурологической 

безопасности подростков направлена на развитие компетентности педагогов в 

представленной области. 

Цели программы: 

- изучение и освоение критериально-диагностического комплекса по 

оценке состояния культурологической безопасности подростков в 

образовательных организациях; 

- предоставление методической поддержки педагогам по оценке 

состояния культурологической безопасности подростков; 

https://urait.ru/bcode/513805
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
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- приобретение педагогами знаний, умений и навыков по овладению 

подходами и методиками к оценке культурологической безопасности 

подростков в образовательной организации. 

Обучающий семинар включает в себя в форме лекционных и 

практических занятий, проектной деятельности, взаимодействия практиками и 

экспертами в области оценки культурологической безопасности подростков. 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания уровня 

культурологической безопасности средних школьников. 

1. Применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

2. Использует современные методики диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

Знать – современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

Уметь – применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

Знать – современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

Уметь – использовать современные методики диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности средних школьников. 

Способен разрабатывать методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности средних школьников. 

1. Осуществляет отбор инструментов для разработки методик и 

оценочных средств. 

2. Владеет навыками работы с методиками и оценочными средствами.  

3. Разрабатывает различные виды контрольно-измерительных материалов 

уровня культурологической безопасности средних школьников. 

Знать – современные инструменты для разработки методик и оценочных 

средств. 

Уметь – использовать современные инструменты для разработки методик 

и оценочных средств. 

Знать – методики и оценочные средства уровня культурологической 

безопасности средних школьников. 
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 Уметь – применять методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности средних школьников. 

Знать – инструменты для разработки контрольно-измерительных 

материалов уровня культурологической безопасности средних школьников. 

Уметь – применять инструменты для разработки контрольно-

измерительных материалов уровня культурологической безопасности средних 

школьников. 

Способен формировать культурологическую безопасность средних 

школьников основе специальных научных знаний и результатов исследований в 

области культурологической безопасности. 

1. Владеет методами анализа результатов исследований и обобщения 

научных знаний в предметной области культурологической безопасности. 

2. Проектирует педагогическую деятельность на основе научных знаний и 

результатов исследований, культурологической компетенций в соответствии с 

предметной областью культурологической безопасности. 

Знать - методы анализа результатов исследований и обобщения научных 

знаний в образовании и предметной области культурологической безопасности.   

Уметь - использовать методы анализа результатов исследований и 

обобщения научных знаний в образовании и предметной области 

культурологической безопасности. 

Знать - методы формирования культурологической безопасности на 

основе научных знаний и результатов исследований, культурологических 

компетенций в соответствии с предметной областью, в том числе – методы 

формирования культурологической безопасности средних школьников.   

Уметь – формировать культурологическую безопасность средних 

школьников на основе научных знаний и результатов исследований, 

культурологических компетенций в соответствии с предметной областью. 

Содержание отражено в следующих темах. 

Тема 1. Введение в культурологическую безопасность подростков. 

Культурологическая безопасность в контексте образовательной организации и 

культуры среднего школьника. Основные формы проявления 

культурологической безопасности. Принципы, критерии, показатели и 

индикаторы культурологической безопасности подростков. Модель 

культурологической безопасности в образовательной организации. 

Тема 2. Оценка состояния культурологической безопасности подростков. 

Методики оценки культурологической безопасности подростков. Организация 

тестирования. Наблюдение за поведением младших школьников. Проекты, 

направленные на изучение родной культуры. Анкетирование и опросы. 

Проведение интервью и дискуссий. Анализ творческих работ. Ролевые 

групповые игры. 

Тема 3. Анализ результатов оценки культурологической безопасности 

подростков в образовательной организации. Оценка и анализ полученных 

данных по методикам оценки: тестирование, наблюдение, анкетирование, 
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опрос, творческие работы, ролевые игры, групповая деятельность. 

Актуализация основных проблемных ситуаций и потребностей подростков в 

области культурологической безопасности. Разработка стратегии и плана 

формирования культурологической безопасности подростков. 

Тема 4. Формирование культурологической компетентности подростков.    

Основные направления и подходы к формированию культурологической 

компетентности подростков. Основные методы и педагогические приемы, 

способствующие развитию культурологической компетентности подростков в 

образовательной среде. Пути внедрения модели культурологической 

безопасности подростков в учебный и воспитательный процессы 

образовательной организации. 

Тема 5.  Формирование культурологической безопасности во внеклассной 

деятельности подростков. Разработка плана внеклассной деятельности. 

Организация методических мастер-классов, обучающих тренингов по 

организации внеклассной работы со средними школьниками.  Анализ 

существующих программ внеклассной деятельности подростков. Проведение 

практических занятий по формированию культурологической безопасности 

подростков. Разработка учебных программ и методических материалов для 

внеклассной деятельности подростков, направленных на формирование 

культурологической безопасности. 

Тема 6. Оценка эффективности культурной образовательной среды 

образовательной организации. Методики оценки эффективности внедрения 

мероприятий по формированию культурологической безопасности подростков 

в образовательной организации.  Показатели эффективности культурной 

образовательной среды. Методология оценки культурной образовательной 

среды. Описание выбранной методики оценки. Определение критериев и 

показателей эффективности. Сбор информации о текущем состоянии 

культурной образовательной среды. Определение потребностей 

образовательной организации. Разработка рекомендаций по улучшению 

культурной образовательной среды. 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся, включая наименование тем (разделов), входящих в 

дисциплину, перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение, 

формы внеаудиторной самостоятельной работы 

Введение в культурологическую безопасность подростков. 

Культурологическая безопасность в контексте образовательной 

организации и культуры младшего школьника. Основные формы проявления 

культурологической безопасности. Принципы, критерии, показатели и 

индикаторы культурологической безопасности подростков. Модель 

культурологической безопасности в образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Оценка состояния культурологической безопасности подростков 
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Методики оценки культурологической безопасности подростков. 

Организация тестирования. Наблюдение за поведением младших школьников. 

Проекты, направленные на изучение родной культуры. Анкетирование и 

опросы. Проведение интервью и дискуссий. Анализ творческих работ.  

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию.  

Анализ результатов оценки культурологической безопасности подростков 

в образовательной организации 

Оценка и анализ полученных данных по методикам оценки: 

тестирование, наблюдение, анкетирование, опрос, творческие работы. 

Актуализация основных проблемных ситуаций и потребностей подростков в 

области культурологической безопасности. Разработка стратегии и плана 

формирования культурологической безопасности подростков. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Формирование культурологической компетентности подростков. 

Основные направления и подходы к формированию культурологической 

компетентности подростков. Основные методы и педагогические приемы, 

способствующие развитию культурологической компетентности подростков в 

образовательной среде. Пути внедрения модели культурологической 

безопасности подростков в учебный и воспитательный процессы 

образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Формирование культурологической безопасности во внеклассной 

деятельности. 

Разработка плана внеклассной деятельности. Организация методических 

мастер-классов, обучающих тренингов по организации внеклассной работы со 

средними школьниками.   

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Оценка эффективности культурной образовательной среды 

образовательной организации. 

Методики оценки эффективности внедрения мероприятий по 

формированию культурологической безопасности младших школьников в 

образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к контролю знаний 

обучающихся. 

Вид итогового контроля по обучающему семинару для педагогических 

работников системы образования и культуры по оценке состояния 

культурологической безопасности подростков в соответствие с учебным 
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планом – проектная работа. 

Примерные темы проектных работ. 

Разработка уроков по формированию основ культурологической 

безопасности подростков. 

Проведение культурных марафонов или тематических дней по 

культурологической безопасности подростков. 

Разработка ролевых игр и ситуационных тренингов по формированию 

культурологической безопасности подростков. 

Создание информационных материалов для подростков и их родителей 

по культурологической безопасности. 

Организация родительских встреч и консультаций по культурологической 

безопасности подростков. 

Создание проектов и мероприятий, объединяющих подростков разных 

культур. 

Подготовка методических материалов, заданий и игровых элементов для 

проведения интерактивных уроков по культурологической безопасности 

подростков. 

Примеры тестов для текущего контроля. 

1. Какие основные компоненты включает в себя культурологическая 

безопасность подростков? (один или несколько ответов) 

*a) безопасность культурной среды 

*b) интернет-безопасность 

*c) психологическая безопасность 

d) безопасность на дорогах 

2. Что подразумевается под термином «интернет-безопасность» для 

подростков? 

a) Защита от физической травмы 

*b) Защита от негативных влияний в интернете 

c) Защита от психологической опасности 

d) защита культурных ценностей 

3. Какую роль играют педагоги в обеспечении культурологической 

безопасности подростков?  (один или несколько ответов) 

*a) обучение безопасным поведенческим стратегиям 

*b) поддержка эмоционального благополучия 

*c) содействие формированию культурной компетенции 

d) курируют организацию учебного процесса   

4. Какие меры можно предпринять для снижения рисков 

культурологической безопасности подростков? (один или несколько ответов) 

*a) обеспечение конфиденциальности личной информации 

*b) организация культурной безопасной среды в школе и дома 

*c) развитие навыков критического мышления у детей 

d) повышение контроля за исполнением учебного плана образовательной 

организации 
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5. Какую роль играют родители в обеспечении культурологической 

безопасности подростков? (один или несколько ответов) 

*a) Оказание поддержки и примера безопасного поведения 

*b) Обучение детей основам культурологической безопасности 

*c) Мониторинг интернет-активностей детей 

d) реализация образовательной программы в школе  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной школе : учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513856 (дата обращения: 01.12.2023) 

Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная 

безопасность : учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518183 (дата обращения: 01.12.2023) 

Осеева, Е. И., Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: учебник / Е. И. Осеева, Г. И. Пигуль, И. В. Сеньчукова. — Москва 

: КноРус, 2024. — 198 с. — ISBN 978-5-406-12126-9. — URL: 

https://book.ru/book/950454 (дата обращения: 03.12.2023). — Текст : 

электронный. 

Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513805 (дата обращения: 01.12.2023) 

б) дополнительная: 

Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для 

вузов / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией 

А. В. Каменца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17851-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533849 (дата обращения: 06.12.2023) 

Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10890-3. 

https://urait.ru/bcode/513856
https://urait.ru/bcode/518183
https://urait.ru/bcode/513805
https://urait.ru/bcode/533849
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— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518109 (дата обращения: 01.12.2023) 

Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе : 

практическое пособие / О. В. Коршунова [и др.] ; ответственные редакторы 

О. В. Коршунова, О. Г. Селиванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 319 с.   

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

• Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

• Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

• Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/ 

• Электронно-библиотечная система издательства Лань 

https://e.lanbook.com/ 

• Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходимо использовать аудитории, оснащенные компьютером и 

видеопроектором с выходом в интернет. 

Программа обучающего семинара для педагогических работников 

системы образования и культуры по оценке состояния культурологической 

безопасности старшеклассников направлена на развитие компетентности 

педагогов в представленной области.  

Цели программы:  

- изучение и освоение критериально-диагностического комплекса по 

оценке состояния культурологической безопасности старших школьников в 

образовательных организациях; 

- предоставление методической поддержки педагогам по оценке 

состояния культурологической безопасности старших школьников; 

- приобретение педагогами знаний, умений и навыков по овладению 

подходами и методиками к оценке культурологической безопасности старших 

школьников в образовательной организации. 

Обучающий семинар включает в себя в форме лекционных и 

практических занятий, проектной деятельности, взаимодействия практиками и 

экспертами в области оценки культурологической безопасности старших 

школьников. 

Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и 

планируемых результатов обучения. 

Наименование компетенции 

Индикаторы достижения компетенции1 

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с 

https://urait.ru/bcode/518109
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
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компетенциями/индикаторами достижения компетенции. 

Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания уровня 

культурологической безопасности старших школьников. 

1. Применяет современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

2. Использует современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

Знать – современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

Уметь – применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

Знать – современные методики диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

Уметь – использовать современные методики диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по формированию культурологической 

безопасности старших школьников. 

Способен разрабатывать методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности старших школьников. 

1. Осуществляет отбор инструментов для разработки методик и 

оценочных средств. 

2. Владеет навыками работы с методиками и оценочными средствами.  

3. Разрабатывает различные виды контрольно-измерительных материалов 

уровня культурологической безопасности старших школьников 

Знать – современные инструменты для разработки методик и оценочных 

средств. 

Уметь – использовать современные инструменты для разработки методик 

и оценочных средств. 

Знать – методики и оценочные средства уровня культурологической 

безопасности старших школьников. 

 Уметь – применять методики и оценочные средства уровня 

культурологической безопасности старших школьников. 

Знать – инструменты для разработки контрольно-измерительных 

материалов уровня культурологической безопасности старших школьников. 

Уметь – применять инструменты для разработки контрольно-

измерительных материалов уровня культурологической безопасности старших 

школьников. 

Способен формировать культурологическую безопасность старших 
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школьников основе специальных научных знаний и результатов исследований в 

области культурологической безопасности. 

1. Владеет методами анализа результатов исследований и обобщения. 

научных знаний в предметной области культурологической безопасности. 

2. Проектирует педагогическую деятельность на основе научных знаний и 

результатов исследований, культурологической компетенций в соответствии с 

предметной областью культурологической безопасности. 

Знать - методы анализа результатов исследований и обобщения научных 

знаний в образовании и предметной области культурологической безопасности.   

Уметь - использовать методы анализа результатов исследований и 

обобщения научных знаний в образовании и предметной области 

культурологической безопасности. 

Знать - методы формирования культурологической безопасности на 

основе научных знаний и результатов исследований, культурологических 

компетенций в соответствии с предметной областью, в том числе – методы 

формирования культурологической безопасности старших школьников.   

Уметь – формировать культурологическую безопасность старших 

школьников на основе научных знаний и результатов исследований, 

культурологических компетенций в соответствии с предметной областью. 

Содержание отражено в следующих темах. 

Тема 1. Введение в культурологическую безопасность старших 

школьников. Культурологическая безопасность в контексте образовательной 

организации и культуры старшего школьника. Основные формы проявления 

культурологической безопасности. Принципы, критерии, показатели и 

индикаторы культурологической безопасности младших школьников. Модель 

культурологической безопасности в образовательной организации. 

Тема 2. Оценка состояния культурологической безопасности старших 

школьников. Методики оценки культурологической безопасности младших 

школьников. Организация тестирования. Наблюдение за поведением старших 

школьников. Проекты, направленные на изучение родной культуры. 

Анкетирование и опросы. Проведение интервью и дискуссий. Анализ 

творческих работ. Ролевые игры. Проектная деятельность. 

Тема 3. Анализ результатов оценки культурологической безопасности 

старших школьников в образовательной организации. Оценка и анализ 

полученных данных по методикам оценки: тестирование, наблюдение, 

анкетирование, опрос, творческие работы. Актуализация основных проблемных 

ситуаций и потребностей старших школьников в области культурологической 

безопасности. Разработка стратегии и плана формирования культурологической 

безопасности старших школьников. 

Тема 4. Формирование культурологической компетентности старших 

школьников.    Основные направления и подходы к формированию 

культурологической компетентности старших школьников. Основные методы и 

педагогические приемы, способствующие развитию культурологической 
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компетентности старших школьников в образовательной среде. Пути внедрения 

модели культурологической безопасности старших школьников в учебный и 

воспитательный процессы образовательной организации. 

Тема 5.  Формирование культурологической безопасности во внеклассной 

деятельности старших школьников. Разработка плана внеклассной 

деятельности. Организация методических мастер-классов, обучающих 

тренингов по организации внеклассной работы со старшими школьниками.  

Анализ существующих программ внеклассной деятельности старших 

школьников. Проведение практических занятий по формированию 

культурологической безопасности старших школьников. Разработка учебных 

программ и методических материалов для внеклассной деятельности старших 

школьников, направленных на формирование культурологической 

безопасности. 

Тема 6. Оценка эффективности культурной образовательной среды 

образовательной организации. Методики оценки эффективности внедрения 

мероприятий по формированию культурологической безопасности старших 

школьников в образовательной организации.  Показатели эффективности 

культурной образовательной среды. Методология оценки культурной 

образовательной среды. Описание выбранной методики оценки. Определение 

критериев и показателей эффективности. Сбор информации о текущем 

состоянии культурной образовательной среды. Определение потребностей 

образовательной организации. Разработка рекомендаций по улучшению 

культурной образовательной среды. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся. 

Введение в культурологическую безопасность старших школьников 

Культурологическая безопасность в контексте образовательной 

организации и культуры старшего школьника. Основные формы проявления 

культурологической безопасности. Принципы, критерии, показатели и 

индикаторы культурологической безопасности старших школьников. Модель 

культурологической безопасности в образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Оценка состояния культурологической безопасности старших 

школьников 

Методики оценки культурологической безопасности старших 

школьников. Организация тестирования. Наблюдение за поведением младших 

школьников. Проекты, направленные на изучение родной культуры. 

Анкетирование и опросы. Проведение интервью и дискуссий. Анализ 

творческих работ.  

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию.  

Анализ результатов оценки культурологической безопасности старших 
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школьников в образовательной организации 

Оценка и анализ полученных данных по методикам оценки: 

тестирование, наблюдение, анкетирование, опрос, творческие работы. 

Актуализация основных проблемных ситуаций и потребностей младших 

школьников в области культурологической безопасности. Разработка стратегии 

и плана формирования культурологической безопасности старших школьников. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Формирование культурологической компетентности старших 

школьников. 

Основные направления и подходы к формированию культурологической 

компетентности старших школьников. Основные методы и педагогические 

приемы, способствующие развитию культурологической компетентности 

старших школьников в образовательной среде. Пути внедрения модели 

культурологической безопасности старших школьников в учебный и 

воспитательный процессы образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Формирование культурологической безопасности во внеклассной 

деятельности. 

Разработка плана внеклассной деятельности. Организация методических 

мастер-классов, обучающих тренингов по организации внеклассной работы со 

старшими школьниками.   

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Оценка эффективности культурной образовательной среды 

образовательной организации. 

Методики оценки эффективности внедрения мероприятий по 

формированию культурологической безопасности старших школьников в 

образовательной организации. 

Работа с учебной литературой. Решение типовых задач. Разбор вопросов 

по теме занятия. Выполнение домашних заданий к каждому занятию. 

Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к контролю знаний 

обучающихся 

Вид итогового контроля по обучающему семинару для педагогических 

работников системы образования и культуры по оценке состояния 

культурологической безопасности старших школьников в соответствие с 

учебным планом – проектная работа. 

Примерные темы проектных работ. 

Разработка уроков по формированию основ культурологической 

безопасности старших школьников. 

Проведение культурных марафонов или тематических дней по 

культурологической безопасности старших школьников. 
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Разработка ролевых игр и ситуационных тренингов по формированию 

культурологической безопасности старших школьников. 

Создание информационных материалов для старших школьников и их 

родителей по культурологической безопасности. 

Организация родительских встреч и консультаций по культурологической 

безопасности старших школьников. 

Создание проектов и мероприятий, объединяющих старших школьников 

разных культур. 

Подготовка методических материалов, заданий и игровых элементов для 

проведения интерактивных уроков по культурологической безопасности 

старших школьников. 

Примеры тестов для текущего контроля. 

1. Какие основные компоненты включает в себя культурологическая 

безопасность старших школьников? (один или несколько ответов) 

*a) безопасность культурной среды 

*b) интернет-безопасность 

*c) психологическая безопасность 

d) безопасность на дорогах 

2. Что подразумевается под термином «интернет-безопасность» для 

старших школьников? 

a) Защита от физической травмы 

*b) Защита от негативных влияний в интернете 

c) Защита от психологической опасности 

d) защита культурных ценностей 

3. Какую роль играют педагоги в обеспечении культурологической 

безопасности старших школьников?  (один или несколько ответов) 

*a) обучение безопасным поведенческим стратегиям 

*b) поддержка эмоционального благополучия 

*c) содействие формированию культурной компетенции 

d) курируют организацию учебного процесса   

4. Какие меры можно предпринять для снижения рисков 

культурологической безопасности старших школьников? (один или несколько 

ответов) 

*a) обеспечение конфиденциальности личной информации 

*b) организация культурной безопасной среды в школе и дома 

*c) развитие навыков критического мышления у детей 

d) повышение контроля за исполнением учебного плана образовательной 

организации 

5. Какую роль играют родители в обеспечении культурологической 

безопасности старших школьников? (один или несколько ответов) 

*a) Оказание поддержки и примера безопасного поведения 

*b) Обучение детей основам культурологической безопасности 

*c) Мониторинг интернет-активностей детей 
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d) реализация образовательной программы в школе  

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

Воробьева, С. В.  Современные средства оценивания результатов 

обучения в общеобразовательной школе : учебник для вузов / 

С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 770 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09241-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513856 (дата обращения: 01.12.2023) 

Кисляков, П. А.  Безопасность образовательной среды. Социальная 

безопасность : учебное пособие для вузов / П. А. Кисляков. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 156 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11818-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518183 (дата обращения: 01.12.2023) 

Осеева, Е. И., Организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников: учебник / Е. И. Осеева, Г. И. Пигуль, И. В. Сеньчукова. — Москва 

: КноРус, 2024. — 198 с. — ISBN 978-5-406-12126-9. — URL: 

https://book.ru/book/950454 (дата обращения: 03.12.2023). — Текст : 

электронный. 

Суворова, Г. М.  Психологические основы безопасности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 183 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09277-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/513805 (дата обращения: 01.12.2023) 

б) дополнительная: 

Блейх, Н. О., Методическое пособие для 11 класса средних 

общеобразовательных школ учебно-развивающего курса «Идеи народной 

педагогики по воспитанию всесторонне развитой личности» (поурочное 

планирование) : методическое пособие / Н. О. Блейх. — Москва : Русайнс, 

2019. — 201 с. — ISBN 978-5-4365-4486-1. — URL: https://book.ru/book/934617 

(дата обращения: 01.12.2023). — Текст : электронный. 

Каменец, А. В.  Основы культурно-досуговой деятельности : учебник для 

вузов / А. В. Каменец, И. А. Урмина, Г. В. Заярская ; под научной редакцией 

А. В. Каменца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17851-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533849 (дата обращения: 06.12.2023) 

Коноплева, Н. А.  Организация социокультурных проектов для детей и 

молодежи : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Коноплева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/513856
https://urait.ru/bcode/518183
https://urait.ru/bcode/513805
https://urait.ru/bcode/533849
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2023. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10890-3. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518109 (дата обращения: 01.12.2023) 

Развитие творческого потенциала личности в образовательном процессе : 

практическое пособие / О. В. Коршунова [и др.] ; ответственные редакторы 

О. В. Коршунова, О. Г. Селиванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 319 с. — (Профессиональная практика). — 

ISBN 978-5-534-12678-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518805 (дата обращения: 

01.12.2023). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

• Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru 

• Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

• Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://urait.ru/ 

• Электронно-библиотечная система издательства Лань 

https://e.lanbook.com/ 

• Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

необходимо использовать аудитории, оснащенные компьютером и 

видеопроектором с выходом в интернет. 

На структуру любой образовательной системы прежде всего влияет 

социокультурная ситуация развития общества, в котором она существует, 

которое обуславливает соответствующие требования и к развитию личности в 

целом, а также формирует у членов общества соответствующие эталонные 

представления о жизненном и профессиональном успехе современного 

человека. 

Воспитывающая культурная среда – непременное условие обеспечения 

культурологической безопасности обучающихся. 

Концептуальными подходами к созданию воспитывающей культурной 

среды могут служить следующие положения. 

1.  Художественно-творческая деятельность формируется на основе 

метода художественного творчества, направленного на развитие творческой 

деятельности, которая предполагает выражение чувств, мыслей и переживаний 

личности в соотнесенности с художественной составляющей культуры и 

общества. В процессе исследования выявлена взаимосвязь связи между 

эмоционально-ценностным жизненным самоопределением человека и его 

уровнем вовлеченности в индивидуальную самостоятельную или групповую 

художественно-творческую деятельность. 

https://urait.ru/bcode/518109
https://urait.ru/bcode/518805
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
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2. Основными содержательными компонентами творческой деятельности 

обучающихся при создании культурной воспитывающей среды выступают: 

1) Творческое конструирование и проектирование индивидуально-

личностной образовательной траектории развития личности, предполагающее 

развитие умения проектировать последовательность собственных действий и 

действий других участников данного процесса. В культурной воспитывающей 

среде образовательной организации данный процесс обеспечивается путем 

активного вовлечения обучающихся в создание и реализацию проектов 

социокультурной направленности. 

2) Осознание и постановка целей и задач, включающих проектирование 

наполнения своей будущей деятельности и координации конкретных действий 

по реализации данной деятельности, развитие умения выявлять многообразие 

путей достижения, поставленных ранее целей и задач, а также выбирать 

наиболее эффективный путь из имеющихся. 

3) Развитие способности к самоанализу, саморефлексии, 

самонаблюдению, самоконтролю и самооценке. 

4) Развитие способности к самовыражению, творческому решению 

проблемных ситуаций, умение эффективно работать и принимать решения в 

ситуации неопределенности, силы воли при реализации творческих проектов. 

5) Развитие эмоционального интеллекта личности, который включает, 

коммуникативные способности личности. умение проявлять эмпатию по 

отношению к окружающим людям, конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации, умение контролировать и проявлять эмоции в соответствии с 

предлагаемой социальной и культурной ситуацией, гибкость в проявлении 

чувств, расширение круга эмоциогенных реакций и ситуаций. 

Художественно-творческая деятельность, реализуемая в специально 

создаваемой культурной воспитывающей среде образовательной организации, в 

данном контексте выступает в качестве механизма, обеспечивающего личности 

возможность получения положительных эмоций в процессе самовыражения и 

построения собственного образа будущего [3]. 

3. Выделены этапы становления личности в процессе освоения 

творческой деятельности. 

1) Первичное приобщение учащихся творческим задачам, позволяющих 

реализовать себя в отдельных умениях и способностях, сформировать 

личностный опыт творческого разрешения проблемных ситуаций, расширить 

общую социокультурную компетентность, позволяющую грамотно 

выстраивать деловые и культурные коммуникации в процессе 

жизнедеятельности. 

2) Приобщение к различным направлениям творческой деятельности и 

получение опыта социокультурного проектирования, позволяющих определить 

направленность творческих способностей личности в рамках зоны ее 

ближайшего развития.   
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3) Получение дополнительного опыта творческой деятельности, дающей 

возможность осознанного выбора дальнейшего жизненного и 

профессионального пути личности, с учетом своих индивидуально-личностных 

творческих способностей, а также в результате расширения общекультурных 

компетенций личности в процессе образования. 

4) Развитие умения выстраивать цели и задачи, направленные на 

реализацию сложных и социально-значимых творческих идей.  

5) Общее приобщения к культуре и ценностям данной культуры, 

позволяющий осознать глобальность социокультурных проблем и идей. 

Успешное и целенаправленное прохождение вышеописанных этапов, 

зависит от степени активности развития индивидуально-личностного 

творческого потенциала личности и навыков привлечения внутренних ее 

ресурсов. 

4. Образование, направленное на развитие культурной развивающей 

среды, поддерживающей развитие культуротворческих способностей 

обучающихся, предусматривает следующие аспекты [1]: 

• открытость всей образовательной и воспитательной системы;  

• гибкость организации в формировании учебной и внеаудиторной 

деятельности учащихся;  

• поддержка и стимулирование общего творческого отношения и 

поведения преподавательского состава;  

• развитие более открытого подхода к преподаванию и 

инструктированию;  

• гибкое применение использующих дивергентное мышление творческих 

заданий, связанных непосредственно с учебными темами;  

• тщательное наблюдение и оценку, и индивидуальный подход к 

выявлению творческого поведения каждой личности в рамках поощрительно-

диагностического подхода в образовательной практике;  

• планирование и реализацию больших, более длительных 

междисциплинарных проектов, имеющих социокультурную направленность, в 

которых все участники смогут принять и разделить общее решение проблем, 

приводящее к видимым результатам, значимым для жизни каждого человека, 

участвующего в проекте. 

5. Одной из составляющих творческого развития личности является ее 

креативность. Развитие креативности личности непосредственно связано с 

ситуацией в культуре и обществе. Здесь необходимо выделить основные 

положения:  

• Особенности культурной среды влияют на формирующийся тип 

креативности, а также процесс ее дальнейшего развития. В современном мире 

начал превалировать активный, основанный на индивидуальном опыте 

личности образ жизни, который распространяется и занимает доминирующие 

позиции в обществе параллельно развитию различных структур и институтов 

экономики. Творческий и креативный образ жизни, то есть стремление 



143 

 
 

человека превратить свою жизнь в последовательность различных новых 

опытов по освоению различных сфер жизни, является в современных условиях 

развития общества непосредственной реакцией на данную проблему в условиях 

роста экономической потребности в творчестве, а также залогом 

профессиональной и личностной конкурентоспособности современного 

человека. 

• В данной связи культуротворчество является реализуемой на уровне 

личности и на уровне общества общей человеческой способностью совершать 

культурные акты (акты аффирмации), то есть способность создавать и 

поддерживать культурные явления. Таким образом, деятельность личности в 

культуре, иными словами культуротворчество, выступает как основная 

составляющая жизнедеятельности человека. В результате, культуротворчество 

реализуется во многообразных формах, развивающихся с начала образования 

культуры, наиболее укоренившимися из них являются миф, религия, искусство 

и мораль. Таким образом, развитие креативности и культуротворчества не 

определяется генетически, а зависит от культуры, в которой воспитывался 

ребенок. 

• Не существует предела и прерывности в творческом и креативном 

развитии личности. Спад творчества и креативности личности может быть 

связан с появлением новых требований и стрессовых ситуаций, с которыми 

сталкивается учащийся. В данной связи образовательная система, направленная 

на формирование и развитие культурной развивающей и воспитывающей 

среды, играет большую роль в актуализации и реализации творческих 

способностей личности, которые в свою очередь. Влияют на дальнейшее 

профессиональное развитие и конкурентоспособность личности. 

• Спад в развитии творческих способностей и креативности личности 

можно снять в любом возрасте путем специального обучения.  

6. Модель создания культурной воспитывающей среды образовательной 

организации предполагает взаимосвязь культурологической, эстетической и 

психолого-педагогической и социальной составляющих в культуротворческом 

развитии личности: 

1) Культуротворческая составляющая личности становится актуальной 

только вследствие благоприятной культурной развивающей и воспитывающей 

среды, в которой существует личность [2]. 

2) Творческую личность можно развивать и формировать посредством 

воздействия на образовательную среду, которая должна включать в себя 

обширные возможности доступа к информации (наличие современной 

информационно-образовательной среды), индивидуально-личностным 

подходом, свободой творческой деятельности. Также культурные и семейные 

традиции создают среду и влияют на уровень развития творческой личности. 

3) Культурологическая составляющая включает в себя современные 

представления и существующие на данный момент требования культуры, 
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нормы и правила, которые отражают те эталоны, которые сложились в 

обществе. В данном контексте происходит процесс инкультурации личности, и 

обеспечивается возможность вовлечения личности в социокультурное 

творчество, а также развивает у учащихся мотивацию соответствовать идеалу, 

который ваключает в себя представления о личностном совершенстве. Данная 

мотивация в свою очередь формирует творческую, социально-полезную 

направленность развития личности учащихся.  

4) Эстетическая составляющая определяет и предполагает степень 

удовлетворения учащимися духовно-эстетической и художественно-творческой 

направленности, которая позволяет расширить познавательные интересы 

личности во взаимосвязи с формированием эстетического мотива деятельности 

учащихся, так как наблюдается корреляция между данными составляющими. 

Высокое удовлетворение эстетических потребностей личности влияет на 

уровень интеллектуально-эмоционального развития личности, развивает 

эмоциональный интеллект личности учащихся и повышает уровень 

творческого развития и креативности.   

 5) Психолого-педагогическая составляющая культурной воспитывающей 

среды предполагает обеспечение образовательного процесса 

организационными формами, условиями методами, направленными на 

раскрытие индивидуально-психологических особенностей интеллектуально-

эмоционального развития личности, способствующих творческому развитию 

конкурентоспособной личности. 

7. Основными стратегиями образовательной деятельности, направленной 

на создание культурной воспитывающей среды являются [3]: 

1) Культуротворческая, основным направлением которой является 

изучение, восстановление, освоение, обогащение, создание новых культурный 

ценностей с применение развивающих и творчески формирующих 

образовательных технологий. 

2) Восстановительная, которая включает в себя проведение культурно-

массовых мероприятий, развитие кружковой и студийной деятельности, а также 

создание программ, направленных на формирование здорового образа жизни 

учащихся. 

3) Социально-защитная, предполагающая работу с социально 

незащищенными группами учащихся посредством внедрения в 

образовательный процесс технологий с элементами арт-терапии и 

культуротерапии, коммуникативных и игровых технологий, направленных на 

адаптацию и культурно-досуговую реабилитацию. 

4) Создание современной информационно-коммуникационной среды, 

позволяющей сделать максимально доступной культурную воспитывающую 

среду образовательной организации.     
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ГЛАВА 4. ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОГО 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛИ10 

4.1. Теоретические основы развития личного социокультурного опыта 

обучающихся в системе общего образования 

В условиях поликультурного российского общества проблема 

формирования личного социокультурного опыта детей требует особого 

внимания со стороны отечественной педагогической науки и практики.   

Современные дети сталкиваются с социальным, этническим и культурным 

разнообразием, что и определяет основную проблему, это разработку 

соответствующих эффективных педагогических методов и подходов, 

позволяющих формировать знания, умения и навыки учащихся, которые 

необходимы для социокультурного взаимодействия в современном российском 

обществе и культуре.    

В настоящее время в российской педагогической практике наблюдается 

заметный рост интереса к формированию социокультурного опыта у детей. Это 

проявляется в появлении многочисленных и разнообразных культурно-

образовательных программ, включающих посещение музеев, театров, выставок, 

а также организации увлекательных проектов и мероприятий, направленных на 

изучение культурного наследия и традиций страны. Педагоги и родители 

уделяют особое внимание разнообразию опыта, с которым дети сталкиваются, 

чтобы помочь им глубже понять историю, культуру и ценности своего 

общества. Однако, в практике воспитания и образования не всегда уделяется 

должное внимание формированию личного социокультурного опыта. Часто 

акцент делается на учебно-познавательной функции образования, забывая о 

развитии культурного сознания и активном участии в культурной жизни 

ребенка. Кроме того, существует потребность в дальнейшем развитии методов 

формирования социокультурного опыта детей. Как определить эффективность 

программ и методик, направленных на формирование личного 

социокультурного опыта? Какие инструменты могут быть использованы для 

оценки результатов и прогресса в этой области? Эти вопросы нуждаются в 

дальнейших исследованиях и разработке новых методик, чтобы сформировать у 

детей опыт, обеспечивающий их культурологическую безопасность.  

Говоря о личном социокультурном опыте учащихся, необходимо 

выделить основные механизмы его формирования: 

1) Семейное воспитание, а также семья как основная социокультурная 

среда для приобретения соответствующего опыта ребенком, а также как 

основной институт социализации личности. В семье ребенок приобретает 

базовые ценности, личные убеждения и знания об окружающем мире. 

2) Социокультурная среда школы, где ребенок находится в постоянном 

взаимодействии со своими сверстниками и учителями [8].  Образовательная и 

воспитательная среда школы способствует и создает соответствующие условия 

                                                             
10 Авторы главы: Бережная М.С., Красильников И.М., Севрюкова Н.В. 



146 

 
 

для получения ребенком знаний, умений и навыков в таких областях, как 

история, культура, литература, искусство, традиции своей страны, чем тоже во 

многом способствует формированию личного социокультурного    опыта 

ребенка. 

3) Информационная среда и средства массовой информации тоже дают 

ребенку опыт социокультурного восприятия и взаимодействия, где 

современный ребенок получает не только знания об окружающем мире, но и 

получает опыт современного взаимодействия на всех уровнях и структурах 

общественной и культурной жизни.  

4) Окружающая среда, сверстники и другие значимые люди, которые 

тоже оказывают влияние на приобретение социокультурного опыта ребенка, а 

также его качество, помогая ребенку осваивать принятые в обществе нормы 

поведения, традиции и ценности. 

5)  Опыт взаимодействия с культурными артефактами (экскурсии, 

выставки, музеи, театры, кино, музыкальные концерты, путешествия, 

фестивали, национальные праздники и др.), который дает ребенку возможность 

социального познания культурных ценностей. 

6) Непосредственный опыт ребенка, активное участие в культурных 

мероприятиях и организация собственных (фестивали, спектакли, концерты, 

праздники, выставки), освоение различных культурных практик (музыка, 

живопись, скульптура, народные промыслы и т.д.) [7].  

В отечественной педагогической теории и практике, направленной на 

формирование личного социокультурного опыта ребенка, можно встретить 

сочетание вышеперечисленных механизмов, как взаимодополняющих 

элементов, в зависимости от особенностей образовательной ситуации. 

Теперь важно разобраться с вопросом о том, что же включает в себя 

личный социокультурный опыт ребенка, и каким он может быть.  Во-первых, 

это знания, умения и навыки, которые приобретаются ребенком в процессе 

взаимодействия в семье, непосредственном окружении и школьной среде в 

процессе своей социализации [2]. Данный опыт формируется в процессе 

восприятия ребенком информации, получаемой из своего собственного опыта, 

от окружающих его людей или других источников (СМИ, интернет), а также, 

дальнейшей ее обработки и интерпретации. Наиболее важными 

составляющими личного социокультурного опыта ребенка, таким образом, 

выступают культурные ценности, традиции, поведенческие нормы, 

мировоззрение и миропонимание, которые необходимы в дальнейшем ребенку 

для социокультурного взаимодействия [4]. Важно отметить в данной связи, что 

социокультурный опыт ребенка может быть как положительным, так 

отрицательным, который получен либо в процессе собственного опыта, либо 

является наследием предыдущих поколений или культурных сообществ, с 

которыми ребенок имел взаимодействие [6].      

Рассматривая теоретические подходы к исследованию формирования 

личного социокультурного опыта ребенка необходимо выделить следующие:  

1. Психологический подход, представителями которого являются                                              

А.Н. Карабанов, А.В. Брушлинский, Н.М. Мерзлякова, Т.А. Маркина и др., 
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направлен на изучение психологических характеристик личности ребенка 

(культурная компетенция, социальная активность, уровень социального 

взаимодействия).  

2. Социологический подход, применяющий социологические методы 

исследования социокультурного опыта ребенка, такие как анкетирование, 

социологические наблюдения, интервьюирование, с учетом социального 

контекста. Среди представителей данного подхода можно выделить                                               

А.Г. Валюшеву, О.Ф. Дудник, С.Л. Заславского, А.В. Зенину, Е.В. Белякову. 

3. Культурологический подход ориентирован на исследование установок, 

принципов и ценностей, повлиявших на формирование социокультурного 

опыта ребенка. Данный подход представлен такими исследователями, как 

В.А.Ядов, А.В.Михайлов, Г.С.Дементьева. 

4. Исторический подход представлен наиболее ярко в психолого-

педагогических исследованиях Л.С.Выготским, Б.Г.Ананьевым, А.Р.Лурией, 

А.В.Захаровым-Малюк.  Данный подход предполагает изучение исторических 

процессов и, влияющих на социокультурный опыт ребенка факторов. При этом 

для исследования могут применяться исторические документальные артефакты, 

архивные материалы и интервью, анализироваться значимость различных 

культурных событий на формирование социокультурного опыта ребенка.   

5. Лингвистический подход опирается на изучение взаимосвязи 

культурных языковых факторов с формированием социокультурного опыта и 

направлен на анализ лексики, синтаксиса и фразеологии ребенка. Основными 

представителями данного подхода являются В.Г. Гак, Л.Д. Семенов,                                          

Л.А. Верещагина и др. 

6.  Наиболее многочисленные теоретические исследования, а также 

практические разработки и методики, возникшие на их основе, существуют в 

педагогическом подходе, который рассматривает социокультурный опыт 

ребенка именно с точки зрения возможностей его формирования в 

педагогической практике [2]. Рассмотрим более подробно различные 

направления практической деятельности и ее представителей. 

Первое направление предлагает разработку интерактивных методов 

обучения и воспитания, таких как: организация проблемно-поисковых занятий 

(И.Я. Лернер, М. И. Махмутов), проектные методы педагогической работы 

(С.Т. Шацкий, М.В.Крупенина, Е.С. Полат, В.В. Гузеев, Н.Ю. Пахомова), 

игровые и дискуссионные методы (С.А. Шмаков, П.П. Блонский и др.).  

Следующее направление предлагает педагогические методики, целью 

которых является благоприятная образовательная среда, способствующая 

формированию личного социокультурного опыта учащихся, которая включает 

просветительскую деятельность, организацию культурно-образовательных 

мероприятий, внеурочную деятельность. В отечественной педагогической 

практике его представителями являются Ю.Д. Красильников, В.В. Сериков,              

Е.В. Литовкин, Н.В. Бондаревская, В.П. Шадрина, Г.А. Аванесова, Ю.Н. 

Авдеева и др. 

Отдельно выделяется направление по формированию социокультурного 

опыта ребенка в педагогической практике путем развития критического 
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мышления ребенка с применением методов проблемного обучения, развития 

творческих способностей и диалогового общения. Методам развития 

критического мышления посвящены труды В.А. Сластенина, Н.И. Аксенова и 

др. Развитие творческого мышления в образовательной деятельности 

рассматривалось А.В. Петровским, П.Я. Вераксой, И.В. Котляр. Актуальным 

направлением педагогической практики, направленной на формирование 

социокультурного опыта ребенка, является интеграция современных 

информационных технологий св образовательный процесс для расширения 

возможностей взаимодействия в процессе обучения и расширения 

социокультурного опыта учащихся. Среди представителей данного 

направления можно выделить таких педагогов и ученых, как И.В. Роберт,                                                              

И.Ш. Мухаметзянов, Л.Х. Зайнутдинова и др.  

Активно развивающимся направлением отечественной педагогической 

практики по формированию социокультурного опыта учащихся является 

разработка методик по развитию эмоционального интеллекта и навыков 

саморегуляции детей на разных возрастных этапах развития с учетом их 

потребностей и интересов. В этой области необходимо выделить таких ученых 

и практиков, как И.В. Ускова, Т.Э. Мариносян, М.А. Манойлова, Д.В. Люсин и 

др.  

Рассматривая направления диссертационных исследований, можно 

выделить следующие рублики: социокультурный опыт (8 исследований), 

личный опыт (4 исследования), жизненный опыт (14 исследований), 

социальный опыт (28 исследований), опыт творческой деятельности (18 

исследований), культурный опыт ребенка (4 исследования), эстетический опыт 

(2 исследования), нравственный опыт (10 исследований) (см. Список 

диссертационных исследований). 

  Процесс социализации современных школьников происходит не только 

в системе образования, но и за счет интенсивного формирования у детей 

личного опыта в широком социокультурном пространстве, что актуализирует 

внимание педагогов к качеству этого опыта, задачу его изучения – так, как эта 

задача была, к примеру, актуализирована в другую эпоху перемен – в 20-е годы 

ХХ века Крупениной Марией Васильевной (первым зам. директора Института 

методов школьной работы). Проблема развития личного жизненного опыта 

ребенка рассматривалась в 1920-е годы в ракурсе педагогики среды. В нашем 

исследовании 2023 года мы рассматриваем проблему развития личного 

социокультурного опыта ребенка в процессе образования, поскольку задача 

педагогов не может ограничиваться изучением явления, а предполагает и 

создание педагогических условий для его развития. Применительно к личному 

опыту в педагогической науке такие задачи ставились крайне редко, в 

большинстве случаев предлагалось опыт учитывать, при этом, данная задача 

практически не решалась на методическом уровне. Кроме необходимости 

учитывать личный опыт школьников у педагогической науки и практики есть 

ресурсы, чтобы сделать следующий шаг – к созданию педагогических условий 

для его развития. Отсылка к 20-м связана именно с тем, что такую задачу 

ставила М.В. Крупенина в рамках детского движения, в рамках проектного 
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метода (который в 30-е годы тоже попал под репрессии и в течение нескольких 

десятилетий нес на себе ярлык «вредный империалистический антисоветский 

метод»). И если метод проектов уже преодолел забвение, то идеи развития 

личного опыта ребенка не вполне. В более поздних работах задача развития 

личного социокультурного опыта ребенка ставилась в ряде научных работ – в 

работах Серикова В.В. (ФГБНУ «ИСРО»), в работах коллег научной школы 

Селивановой Н.Л. (ФГБНУ «ИСРО»), в диссертационных и монографических 

исследованиях (Утямишева Т.Ю., Сапожников А.И.,  Курлови П.Н.,                                         

Соболева О.Б., Лыкова И.А., Мясцова В.И. и др.) в разных аспектах и в разных 

контекстах. 

Самостоятельным предметом исследования развитие социокультурного 

опыта обучающихся в системе общего образования не являлось. Ранее в наших 

работах к проблеме опыта мы тоже обращались как к одному из аспектов в 

рамках проблем воспитания, развития эстетической культуры личности. В 

качестве самостоятельного проекта для ГЗ тему заявили впервые «Развитие 

социокультурного опыта обучающихся в системе общего образования как 

базового компонента их личностного развития и позитивной социализации». 

Ряд психологов отмечают наличие некоторой совокупности качеств, 

составляющих «ядро характера» и детерминируемых, прежде всего, 

индивидуальными нейрофизиологическими особенностями и средовыми 

воздействиями в раннем периоде детства (Б.М. Теплов и В.Д. Небылицын,                                  

А.Е. Личко, А.В. Запорожец) и являются одними из наиболее устойчивых, 

постоянных характеристик личности (Б.Г. Афанасьев, И.С. Кон, А.Е. Личко). 

Составляя «ядро характера», данные качества представляют собой и один из 

наиболее определяющих развитие личности фактор, поскольку, как и 

мотивационно-ценностное ядро, эти качества, будучи тесно с ними связаны, 

характеризуют индивидуально - специфическую и устойчивую систему 

отношений личности ко всем субъектам и объектам бытия. Л.И. Божович 

сделан вывод о том, что каждый возрастной этап психического развития 

ребенка «характеризуется типичным для него сочетанием внешних и 

внутренних обстоятельств развития, порождающих специфическую для 

возраста внутреннюю позицию ребенка». Эта внутренняя позиция 

обуславливает и динамику психического развития ребенка на протяжении 

соответствующего возрастного этапа и те новые психологические образования, 

которые возникают к его концу. Кроме того, каждый возрастной этап 

характеризуется не простой совокупностью отдельных особенностей, а 

своеобразием некоторой целостной структуры личности ребенка и наличия 

специфических для данного этапа тенденций развития. Понятие «позиция 

личности» встречается также у ряда других авторов. В частности, сторонники 

фасилитационного обучения отмечают, что их подход предполагает 

формирование «активной жизненной позиции учащихся». Общее направление 

развития личности, по мнению Л.И. Божович, заключается в том, что ребенок 

постепенно превращается из существа, подчиненного внешним влияниям в 

субъекта, способного действовать самостоятельно на основе сознательно 

поставленных целей и принятых намерений. Воспитанию субъекта 
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социализации уделяется значительное внимание в психологической и 

социологической литературе.  

В результате активного взаимодействия меду личностью и социальным 

миром, происходит ее включение в образ жизни общества. По своей 

психологической природе этот процесс – не что иное, как опредмечивание и 

присвоение культуры общества (А.Н. Леонтьев). По мнению                                                   

К.А. Абульхановой-Славской, Н.В. Андриенко, Е.А. Анциферовой, Л.П. Буевой 

и др. в ситуациях социализации личность более автономна, она в известной 

степени спонтанно и самостоятельно включается в структуру общества и, 

следовательно, отчетливее, чем в условиях воспитания проявляет себя как 

субъект собственного социального становления. Труды Б.Г. Ананьева,                                   

Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна дают возможность 

осмыслить сущность субъекта на психолого-педагогическом уровне, где 

качество субъекта определяется через систему отношений. Развитие такого 

понимания ставит перед педагогикой задачу: установить возможности 

формирования качества субъекта в социальном опыте детей.  

Социология считает социальный опыт ведущей социологической 

характеристикой личности в конкретной социальной структуре (И.С. Кон,                                

А.Г. Харчев).  При характеристике социального опыта личности в 

социологической и психологической литературе нередко используется понятие 

«мотивирующий фон» (А.Г.  Здравомыслов, Г.Ф. Карвацкая, А.Н. Леонтьев, 

В.Н. Мясищев, В.А.Ядов). Он представляет собой своеобразную совокупность 

побуждений как объективных (непосредственно вытекающих из реальной 

ситуации), так и персонифицированных (ценностные ориентации и позиции 

личности, опосредованные ее личностным своеобразием, потребностями, 

мировоззрением).  

Социальная психология особо подчеркивает, как сущность социального 

опыта систему социальных отношений личности (Б.П. Парыгин,                                                                                

А.В. Петровский). Для реализации воспитательного процесса особое значение 

имеют выводы психологов, ставящих в центр внимания механизмы 

психического развития личности, которые характеризуют социальный опыт как 

определенность самого субъекта, от которой зависит его внутренняя позиция 

(К.А. Абульханова-Славская, А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, Л.С. Выготский). 

Как показывает анализ социально-психологических исследований, 

социокультурный опыт обуславливает характер личностной позиции ребенка.  

Исходя из представленного исследования теоретических и практических 

подходов в отечественной педагогике к формированию личного 

социокультурного опыта ребенка, можно сделать следующие выводы. 

1. Все представленные подходы сходятся во мнении, что социальное 

взаимодействие ребенка является наиболее важным и основополагающим в 

формировании его личного социокультурного опыта. Данный опыт 
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приобретается только в сотрудничестве и общении с окружающими людьми, 

прежде всего, со своими сверстниками и значимыми взрослыми.   

2. Погружение ребенка в благоприятную культурную среду является 

одним из наиболее действенных механизмов формирования личного 

социокультурного опыта ребенка. Посещение экскурсий, выставок, музеев, 

спектаклей, концертов дает возможность учащимся расширить свой 

культурный и образовательный кругозор и получить соответствующий опыт 

[2]. 

3. Дети, прежде всего, учатся и приобретают социокультурный опыт 

через подражание и наблюдение [1]. Учитывая этот факт, родители и значимые 

взрослые играют решающую роль при формировании личного 

социокультурного опыта ребенка по освоению ролей и примеров, как 

положительных, так и отрицательных. 

 4. Включение ребенка непосредственно в активные культурные 

практики, такие как, занятия различными видами искусства, участие и помощь 

в организации культурно-образовательных и просветительских мероприятий, 

включение во внеклассную деятельность, благотворно влияет на формирование 

позитивного личного социокультурного опыта ребенка [5]. 

5. Интеграция традиционных и инновационных методов в 

образовательной практике способствует более полному формированию 

социокультурного опыта учащихся. Сочетание проектной деятельности, 

современных информационных и игровых технологий, и традиционных 

подходов в обучении и развитии учащихся предоставляет большие 

возможности    для взаимодействия учащихся с различным социокультурным 

контекстом. 

6. Во многих исследованиях, делается акцент на том, что учебные 

материалы и методики, применяемые в педагогической практике, направленные 

на формирование социокультурного опыта, должны отражать и учитывать 

местные культурные особенности и жизненный опыт детей, чтобы обеспечить 

более эффективное обучение. Следовательно, разработка данных методик 

является одной из важнейших задач при реализации педагогических практик, 

направленных на формирование социокультурного опыта ребенка.  

7. Семья и ближайшее окружение играют ключевую роль в 

формировании социокультурного опыта у детей [3]. Взаимодействие с 

родителями и родственниками помогает детям усваивать ценности, традиции и 

нормы, передаваемые из поколения в поколение.  

8. Систематическая рефлексия и самооценка являются важными 

компонентами формирования социокультурного опыта у детей. Позволяя детям 

анализировать свои действия, осознавать свои предпочтения и ценности, а 

также оценивать свой социокультурный опыт, педагоги могут помочь им стать 

активными участниками своего собственного развития. 
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Эти результаты и выводы подчеркивают важность социально-

культурного аспекта в современной отечественной педагогике и показывают, 

что формирование социокультурного опыта у детей является условием и 

механизмом обеспечения культурологической безопасности в ее наиболее 

масштабном понимании в ракурсе безопасности культуры и в более узком 

понимании - в субъектном ракурсе безопасности личности. 
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4.2. Эмпирические исследования личного социокультурного опыта 

обучающихся 

Рассмотрим некоторые примеры из нашего опыта исследований личного 

социокультурного опыта творческой деятельности школьников в контексте 

проблем развития у обучающихся эстетической культуры личности. 

В рамках проведенных нами исследований было установлено, что в 

условиях информатизации общества, образовательной среды и цифровизации 

искусства происходит существенная трансформация процесса формирования 

эстетической культуры личности. Влияние информатизации во всем 

многообразии современного информационного пространства на эстетическое 

развитие детей – массивных информационных потоков, социальных сетей, 

опыта общения и собственной информационной деятельности детей в 

виртуальной среде и мн.др. – и нарастающей тенденции цифровизации 

искусства требует своевременного системного анализа. У подрастающих 

поколений формируется принципиально новый личный эстетический опыт в 
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виртуальном пространстве, который, как это обосновано в отечественной 

педагогике и психологии, является фундаментом развития личностной позиции, 

ее качеств, компонентов ее культуры. Поэтому в рамках научно-

исследовательских проектов особое значение имеет мониторинговая 

составляющая, задачи изучения и выявления динамики социокультурного 

опыта подрастающих поколений в целом и эстетического опыта в частности 

под влиянием информатизации.   

Изучение социокультурного опыта представляет собой весьма непростую 

задачу в силу его многоаспектности, вариативности и определенной 

значимости для субъекта воспитания, носителя данного опыта. Поэтому 

разработка диагностического инструментария – самостоятельная задача с 

учетом того, что проблематизация трансформаций эстетического опыта детей и 

подростков в условиях информатизации осуществлена впервые. Разработка 

диагностического инструментария опирается на сформированные в рамках 

исследования представления о феномене эстетической культуры и видах 

личного эстетического опыта школьников, который они получают / могут 

получить в информационной среде и который оказывает / может оказать 

определенное влияние на процесс развития у школьников эстетической 

культуры личности. Была осуществлена разработка диагностического 

инструментария и проведено пилотное исследования в экспериментальном 

режиме позволило сформировать эмпирическую базу данных, которая дает 

представления о некоторых особенностях развития личного эстетического 

опыта школьников в информационной среде и ориентиры для его дальнейшего 

изучения. 

Был апробирован опросник: «Мой опыт творческой деятельности в 

информационном пространстве». Содержание опросника следующее. 

Обращение к респондентам: Здравствуй! Расскажи, пожалуйста, о своем 

личном опыте творческой деятельности в информационном пространстве, 

который был накоплен в школьные годы. Возможно, тебе удалось 

поучаствовать в творческих конкурсах, представить в интернете свои 

творческие работы - рисунки, фотографии, видео-ролики и другие медиа-

продукты. Возможно, это было художественное, музыкальное творчество, 

чтение стихотворений или участие в театральных постановках. Рассказать о 

своем опыте тебе помогут предложенные ниже вопросы - из ответов на них и 

сложится твой рассказ. 

1. Были ли твои рисунки представлены в интернете? Варианты ответов: 1) 

Да, я много рисую, посещал(а) изостудию / школу искусств и т.п./ и изостудия 

размещает наши работы в интернете. 2) Да, был такой опыт - несколько 

рисунков были на сайте школы по итогам выставки детских рисунков. 3) Да, я 

самостоятельно выкладывал(а) мои рисунки в интернете. 4) Хотя я хорошо 

рисую, у меня не было опыта размещения моих рисунков в интернете. 5) Нет, 

рисовать – это не мое хобби, не люблю и не умею. 

2. А это важно для тебя, чтобы твои рисунки или другие творческие 

работы были представлены в интернете? Варианты ответов: 1) Да, это мое 

творческое портфолио, я планирую приобрести творческую профессию. 2) Да, 
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мои творческие работы - это мое "Я", моя характеристика, моя жизнь. 3) Это 

важно для моих родителей, близких - мои творческие достижения. 4) Не очень 

важно - это просто хобби, для друзей. 5) Нет, не важно, мне некогда этим 

заниматься. 5) Нет, я не хочу, чтобы мои творческие работы висели в интернете 

3. Приходилось ли тебе представлять сделанные тобою фотографии на 

виртуальные конкурсы? Варианты ответов: 1) Да, часто - от школьных до 

всероссийских и др. 2) Да, несколько раз мои фотографии были представлены 

на фотовыставках в сети интернет. 3) Ну может пару раз на школьном сайте 

были сделанные мною фотки. Нет, я не делаю фотографий для выставок и 

конкурсов. 4) Нет, как-то не было возможности, хотя это мне было бы 

интересно.  

4. Расскажи, в каких информационных творческих проектах ты 

участвовал(а) вместе с одноклассниками? Какие медиа-продукты вами были 

созданы и где размещены? Приведи, пожалуйста, самые интересные на твой 

взгляд примеры. 

5. Каких видов творческой деятельности в информационном пространстве 

в твоем опыте больше всего? Варианты ответов: 1) художественное творчество 

- рисунки акварелью, гуашью и др. 2) музыкальное творчество - исполнение / 

пение / вокал; 3) музыкальное творчество - игра на музыкальном инструменте 

(видео-ролики исполнения); 4) народные промыслы (роспись, резьба по дереву, 

игрушки и т.п.) 5) создание видео-роликов; 6) фотография; 7) бальные / 

народные танцы или др. 8) театральные постановки; 9) поэзия (создание и/или 

чтение стихотворений) 

6. Поделись опытом поиска творческих конкурсов в виртуальном 

пространстве. Какие сайты или пути поиска ты порекомендовал бы тем, кто 

хочет найти подходящий для себя творческий конкурс, поучаствовать в нем? 

Приведи примеры - где поискать, что посмотреть? 

7. А школа в курсе твоих творческих хобби и достижений? Были ли твои 

творческие работы / выступления представлены на школьном сайте? Варианты 

ответов: 1) Да, мои творчески работы / выступления часто размещаются на 

школьном сайте. 2) Да, но редко. Пару раз мои творческие работы / 

выступления размещались на школьном сайте. 3) Нет, все мои творческие 

хобби и достижения вне школы. 4)  Нет, я не очень творческий человек, у меня 

нет творческих хобби и достижений. 5) Школьный сайт не предусматривает 

размещение на нем творческих работ и / или выступлений школьников 

8. Приходилось ли тебе совершать виртуальные экскурсии в 

художественные выставки / галереи / музеи? Если да, приведи примеры 

9. Есть ли у тебя друзья, одноклассники, знакомые, творческие работы, 

выступления которых представлены в интернете? Варианты ответов: 1) Да, 

много таких и творческих работ у них много. 2) 1-2 человека, пожалуй, имеют 

творческие работы в интернете сложно сказать - как-то не интересовал меня 

этот вопрос. 3) нет таких 

10. Как относятся (или отнеслись бы) твои родители к 

представлениютвоих творческих работ / выступлений в интернете? Варианты 

ответов: 1) они гордятся (гордились бы) моими творческими достижениями 2) 
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их больше порадуют мои успехи в учебе и приобретение хорошей профессии 3) 

они не одобряют (не одобрили бы) моей самопрезентации в интернете 

11. В каких видах творческой деятельности в информационном 

пространстве ты хотел(а) бы попробовать себя? Назови 3 самых 

привлекательных для тебя вида творчества в виртуальной среде 

12. Какой опыт творческой информационной деятельности, 

приобретенный в школьные годы, ты оцениваешь как важный, значимый для 

тебя, для твоего личностного развития? 

13. А есть ли творческая деятельность вне информационного 

пространства? Варианты ответов: 1) Конечно есть: настоящие картины, сцена, 

театр, концерты, танцевальные и другие конкурсы и т.д. 2) Творческая 

деятельность есть, но ее результаты / презентация в любом случае должна быть 

и есть в интернете 3) Вне информационного пространства может что-то и есть, 

но мало кому интересно и мало кто об этом знает 4) Нет, все только в 

информационном пространстве - и картины, и театр, и конкурсы 5) Творческая 

деятельность - не моя тема, не знаю, меня не интересует 

В исследовании приняли участие 462 респондента из 17 регионов 

(Москва, Московская область, Республика Башкортостан, Алтайский край, 

Ставропольский край, Красноярский край, ХМАО-Югра, Нижегородская, 

Томская, Самарская, Свердловская, Кемеровская, Владимирская, Тульская, 

Тамбовская, Челябинская, Волгоградская области). 

Представим отдельные результаты проведенного исследования, которые 

показались нам наиболее интересными и позволяющими сделать некоторые 

выводы. Казалось бы, в современных условиях все детство уже проходит в 

виртуальном пространстве, а один из самых распространенных видов детского 

творчества – конечно же, рисунок. Все дети рисуют, и в большинстве случаев 

это детское творчество - достояние семьи и школы. Существует ли школа, в 

которой дети не участвовали в конкурсах/выставках рисунков? Вряд ли. 

Поэтому в качестве первого пробного вопроса и был выбран именно вопрос о 

рисунках – мы предполагали почти 100% «да». Но результат оказался иным. 

Только 7% респондентов выбрали «да» с дополнением «Да, я много рисую, 

посещал(а) изостудию / школу искусств и т.п./ и изостудия размещает наши 

работы в интернете». Только 13% опрошенных выбрали «Да, был такой опыт - 

несколько рисунков были на сайте школы по итогам выставки детских 

рисунков. И еще только 11,5% выбрали «Да, я самостоятельно выкладывал(а) 

мои рисунки в интернете». Итого мы получили только 30% положительных 

ответов (31,5%) – то есть только третья часть обучающихся имеет опыт 

презентации своих рисунков в сети «Интернет». Из тех, кто не имеет такого 

опыта, 39% вряд ли будут об этом сожалеть (ответили, что «рисовать – это не 

мое хобби, не люблю и не умею). А вот 26,5% (тоже почти третья часть 

обучающихся) очевидно не реализовала свои таланты в информационном 

пространстве, в информационной деятельности – они выбрали ответ «Хотя я 

хорошо рисую, у меня не было опыта размещения моих рисунков в интернете».  

В ответе на следующий вопрос мы видим, что 2/3 обучающихся считают 

так или иначе важным или даже если не очень важным, то привлекательным 
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(хобби) размещение своих работ в сети «Интернет», а третья часть 

обучающихся (скорее всего именно те, кто не имеет такого опыта) дали 

отрицательный ответ («не важно»). 

И еще один сюжет из результатов исследования представляет особый 

интерес. Это ответ на вопрос: «А школа в курсе твоих творческих хобби и 

достижений? Были ли твои творческие работы / выступления представлены на 

школьном сайте?». Только 12% обучающихся ответили «Да, мои творчески 

работы / выступления часто размещаются на школьном сайте». Еще 19,5% 

ответили, что «да, пару раз мои творческие работы / выступления размещались 

на школьном сайте». 34,8% обучающихся ответили «Нет, все мои творческие 

хобби и достижения вне школы» 18% ответили «Нет, я не очень творческий 

человек, у меня нет творческих хобби и достижений» и еще 13,5% 

обучающихся отметили, что «Школьный сайт не предусматривает размещение 

на нем творческих работ и / или выступлений школьников».  

Уже эти три рассмотренных сюжета делают очевидным то, что мы теряем 

аудиторию школьников, которая открыта к совместной творческой 

деятельности со школой, педагогическими работниками в виртуальном 

пространстве (третью часть обучающихся – точно и, возможно, значительную 

часть из тех, кто заявил о том, что не является творческим человеком или для 

него это не важно – такие ответы сигналят об отсутствии позитивного опыта, а, 

значит, поиск такого опыта идет в других сферах) и что школьная 

информационная среда (прежде всего, школьный сайт) имеет нереализованные 

ресурсы для того, чтобы стать виртуальным пространством воспитания у 

школьников эстетической культуры – пространством самореализации 

обучающихся при педагогической поддержке школы. 

 

4.3. Проектирование модели формирования личного социокультурного 

опыта обучающихся в системе общего образования 

При разработке модели формирования личного социокультурного опыта 

школьников разного возраста за основу взяты следующие оценочные критерии 

и показатели: 

1) знание и понимание культурного наследия: 

- уровень знаний о своей истории и культуре 

- понимание основных ценностей и символов своей культуры 

2) культурная компетентность 

- Умение адекватно вести себя в разных ситуациях в культурной среде 

- Навыки владения элементами культуры (язык, этикет, обычаи и пр.) 

- Готовность и способность анализировать и критически оценивать 

различные аспекты культуры 

3) коммуникативные навыки 

- Умение эффективно общаться с другими людьми 

- умение конструктивно решать конфликтные ситуации 

- Готовность и способность слушать и выражать свои мысли с уважением 

к собеседнику 

4) участие в культурной жизни 
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- активное участие в мероприятиях культурного характера (концерты, 

выставки, фестивали, театры и т.д.). 

-знакомство с разными видами искусства и музыкой. 

- увлечение и интерес к культурному досугу 

В представленном исследовании модель мониторинга личного 

социокультурного опыта учащихся в образовательной организации выступает 

как систематический подход к сбору и анализу информации об 

индивидуальном социокультурном развитии учащихся.  

Соответственно, модель мониторинга личного социокультурного опыта 

представляет собой комплекс методов и инструментов, применяемых для 

измерения и оценки социокультурного опыта учащихся в контексте 

образовательной среды школы.  

Модели мониторинга являются практическим инструментом, 

позволяющим образовательному учреждению выбирать подходящую с точки 

зрения нужд образовательной организации модель, для того, чтобы 

отслеживать эффективность внедряемых мероприятий, направленных на 

формирование социокультурного опыта учащихся, и вырабатывать, на основе 

полученных данных, соответствующие стратегии дальнейшего развития 

образовательного процесса в организации.  

Диагностический инструментарий также позволяет отслеживать 

особенности формирования личного социокультурного опыта учащихся в 

индивидуальной воспитательной и учебной деятельности педагогов школы.   

На исследовательском уровне целями мониторинга является изучения 

состояния и динамики социокультурного опыта школьников с учетом его 

основных видов, актуальных для его позитивной социализации, включая: опыт 

участия детей в разных видах деятельности (краеведческой, проектной, 

информационной, трудовой, творческой, включая музыкальную, 

художественную, др; опыт общения – коммуникативный опыт, включая опыт 

межкультурных коммуникаций; опыт принятия решений, участия в 

деятельности детских творческих объединений, организаций, работе органов 

школьного самоуправления и др., опыт сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; опыт ролевого взаимодействия, выполнения школьниками 

различных ролей, функций в рамках коллективной деятельности (наблюдателя, 

активного участника, организатора, лидера, инструктора, эксперта и др.).  

Цели и задачи мониторинга личного социокультурного опыта 

школьников на уровне педагогического коллектива / образовательной 

деятельности (в отличие от исследовательских задач): выявление уровня 

культурной компетенции учеников и эффективности культурно-

образовательных мероприятий; определение потребностей в развитии 

социокультурной среды школы. 

 В рамках мониторинга целесообразно организовать работу фокус-групп 

педагогов, в рамках работы которых они смогут ответить и обсудить 

следующие вопросы 1. Какие социокультурные события и мероприятия в 

школе наиболее значимы для вас? 2. Как вы оцениваете уровень включенности 

и активности учащихся в социокультурную жизнь школы? 3. Какие моменты в 



158 

 
 

вашей школьной жизни связаны с наибольшими эмоциональными 

переживаниями? 4. Каким образом социокультурные события и активности 

способствуют вашему личностному развитию? 5. Как вы ощущаете влияние 

социокультурной среды школы на вашу общественную активность? 6. Как 

социокультурный опыт влияет на вашу способность критически мыслить и 

анализировать происходящее в обществе? 7. Какие навыки и знания, 

полученные через участие в социокультурных мероприятиях, вы применили в 

повседневной жизни или других сферах обучения? 8. Какие виды 

социокультурных активностей вы бы хотели видеть в школе в будущем? 9. 

Какова ваша роль в создании и поддержании социокультурной среды в школе? 

10. Какие изменения в социокультурной среде школы вы считаете 

необходимыми для достижения лучших результатов в образовании и развитии 

учащихся? 

Педагогический коллектив осуществляет проектирование собственной 

прикладной модели проведения диагностических мероприятий в рамках 

мониторинга. 

 Цели: анализ участия учащихся в социокультурных мероприятиях; 

изучение взаимодействия учащихся с различными социокультурными 

ресурсами; оценка социокультурного разнообразия в школьном сообществе; 

изучение влияния социокультурного опыта на развитие навыков и 

компетенций; исследование влияния социокультурного опыта на личностное 

развитие учащихся. 

Применимые для образовательной организации техники реализации 

подходящей для школы модели мониторинга и диагностики: 

Опросы и анкетирование.  

Составление структурированных вопросов.  

Наблюдение и дневники.  

Качественные методы.  

Интервью и фокус-группы.  

Использование портфолио и проектной работы.  

Выполнение совместных проектов и деятельность в группах.  

Реализация мониторинга требует сформирванности у педагогов целого 

ряда компетенций, актуализация и развитие которых предполагаются в ходе 

обучающих семинаров, предшествующих проведению диагностики.  

Рассмотрим основные из них.  

Наименование компетенции. Способен применять современные методики 

диагностики личного социокультурного опыта детей в образовательной 

деятельности. 

Индикаторы достижения компетенции.  Применяет современные 

методики диагностики личного социокультурного опыта детей в 

образовательной деятельности. 

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами достижения компетенции. 

Знать – современные методики диагностики личного социокультурного 

опыта детей в образовательной деятельности. 
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 Уметь – применять современные методики диагностики личного 

социокультурного опыта детей в образовательной деятельности. 

Наименование компетенции. Способен разрабатывать методики и 

оценочные средства личного социокультурного опыта детей в образовательной 

деятельности. 

Индикаторы достижения компетенции. 1. Осуществляет отбор 

инструментов для разработки методик и оценочных средств. 2. Владеет 

навыками работы с методиками и оценочными средствами. 3. Разрабатывает 

различные виды контрольно-измерительных материалов уровня личного 

социокультурного опыта детей в образовательной деятельности. 

Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами достижения компетенции 

Знать – современные инструменты для разработки методик и оценочных 

средств  

Уметь – использовать современные инструменты для разработки методик 

и оценочных средств 

Знать – методики и оценочные средства уровня социокультурного опыта 

детей в образовательной деятельности. 

Уметь – применять методики и оценочные средства уровня 

социокультурного опыта детей в образовательной деятельности  

Знать – инструменты для разработки контрольно-измерительных 

материалов уровня личного социокультурного опыта детей в образовательной 

деятельности 

Уметь – применять инструменты для разработки контрольно-

измерительных материалов уровня личного социокультурного опыта детей  в 

образовательной деятельности 

Примерный перечень вопросов о модели мониторинга для фокус-групп 

педагогов: 

1. Какой подход вы используете для диагностики социокультурного 

опыта вашего класса? 

2. Какие критерии и индикаторы вы применяете для оценки 

социокультурного опыта учащихся? 

3. Как вы стимулируете учащихся к участию в социокультурных 

мероприятиях? 

4. Какая роль школы в формировании социокультурного опыта 

учащихся? 

5. Какие методы и инструменты вы используете для сбора данных о 

социокультурном опыте учащихся? 

6. Какую роль играют семья и общество в формировании 

социокультурного опыта школьников? 

7. Как сотрудничество с культурными и художественными 

организациями может обогатить социокультурный опыт учащихся? 

8. Какой подход вы используете для анализа и интерпретации данных о 

социокультурном опыте учащихся? 
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9. Какие возможности и вызовы вы видите в мониторинге 

социокультурного опыта школьников? 

10. Как изменения в социокультурной среде могут повлиять на подходы к 

мониторингу социокультурного опыта учащихся? 

Примерный перечень вопросов для фокус-групп педагогов о применении 

инструментов и методов диагностики личного социокультурного опыта 

школьников:  

1. Какие инструменты и методы диагностики личного социокультурного 

опыта школьников вы уже применяли в своей практике? Какие были 

результаты и как они повлияли на вашу работу с учащимися? 

2. Какую роль играет диагностика личного социокультурного опыта в 

процессе образования? Какие преимущества вы видите в использовании такой 

диагностики? 

3. Какие аспекты социокультурного опыта следует учитывать при 

разработке диагностических инструментов? Какие переменные могут влиять на 

социокультурный опыт учащихся? 

4. Какие методы сбора данных можно использовать для диагностики 

личного социокультурного опыта? Какие из них вы считаете наиболее 

эффективными для работы в школьной среде? 

5. Какие критерии и показатели можно использовать для измерения и 

анализа социокультурного опыта учащихся? Какие из них вы уже применяли 

или планируете использовать в своей практике? 

6. Каким образом можно интерпретировать результаты диагностики 

личного социокультурного опыта? Какие шаги следует предпринять на основе 

полученных данных? 

7. Какие вызовы и проблемы вы можете встретить при проведении 

диагностики социокультурного опыта? Какими способами можно преодолеть 

эти сложности? 

8. Как можно использовать результаты диагностики для разработки 

индивидуального подхода к каждому учащемуся? Как они могут помочь в 

планировании учебного процесса или разработке межпредметных проектов? 

9. Какие дополнительные ресурсы и материалы можно использовать для 

обогащения процесса диагностики личного социокультурного опыта? Какие 

научные и методические источники могут быть полезными для учителей? 

10. Как можно внедрить диагностику личного социокультурного опыта в 

практику образовательного учреждения? Какие шаги и ресурсы необходимы 

для успешной реализации такой диагностики? 

Примерный перечень вопросов для фокус-групп педагогов о применении 

методах анализа и интерпретации полученных данных мониторинга и 

диагностики личного социокультурного опыта школьников: 

 1. Какие методы сбора данных можно использовать для мониторинга 

личного социокультурного опыта школьников? 

2. Какие методы предварительной обработки данных следует применять 

перед анализом? 

3. Какие статистические показатели помогают описать данные и выявить 
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основные характеристики личного социокультурного опыта школьников? 

4. Какими инструментами и методами можно визуализировать данные 

для лучшего понимания и интерпретации? 

5. Как определить связи и зависимости между различными переменными 

в данных мониторинга и диагностики? 

6. Какие методы кластеризации помогут выявить группы учащихся 

схожих по социокультурному опыту? 

7. Какие методы классификации можно использовать для определения 

принадлежности учащихся к определенным категориям, основываясь на их 

социокультурном опыте? 

8. Как оценить значимость полученных результатов и как произвести их 

интерпретацию? 

9. Какие факторы могут влиять на социокультурный опыт учащихся и как 

их можно учесть при интерпретации данных? 

10. Какие возможности предоставляют результаты анализа данных для 

адаптации учебного процесса и разработки индивидуальных планов обучения 

для учащихся? 

Разработана классификация видов личного социокультурного опыта 

школьников разного возраста, актуальных для обеспечения позитивного 

характера их социализации, включая:  

опыт участия детей в разных видах деятельности (краеведческой, 

проектной, информационной, трудовой, творческой, включая музыкальную, 

художественную, др;  

опыт общения – коммуникативный опыт, включая опыт межкультурных 

коммуникаций;  

опыт принятия решений, участия в деятельности детских творческих 

объединений, организаций, работе органов школьного самоуправления и др.,  

опыт сотрудничества со сверстниками и взрослыми;  

опыт ролевого взаимодействия, выполнения школьниками различных 

ролей, функций в рамках коллективной деятельности (наблюдателя, активного 

участника, организатора, лидера, инструктора, эксперта и др.).  

Классификация видов опыта осуществлена по разным признакам: по 

видам и направлениям деятельности, по роли / позиции участников 

деятельности, по сферам деятельности, по способам деятельности и видам 

взаимодействия с другими участниками деятельности и др.  

Разработанная классификация видов опыта положена в основу 

проектирования комплекта диагностических методик, который создан и 

включает в себя по 3 анкеты для младших школьников, подростков и 

старшеклассников по разным видам деятельности.  

Разработаный комплект диагностических методик ориентирован на 

выявление сформированности у подростков и старшеклассников актуальных 

видов личного социокультурного опыта как фундамента их личностного 

развития. Внимание акцентировано на том опыте, который связан с 

приобщением школьников к отечественной культуре, способствует 

формированию у них ценностного отношения к российским традициям, 
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становлению подрастающих поколений как носителей культурных ценностей 

родной страны.   

Результаты опроса позволят педагогам увидеть те компоненты личного 

опыта школьников, на которые можно опереться в дальнейшей работе с ними, 

которые можно развивать (например, опыт участия в творческих конкурсах, 

освоения программ дополнительного образования, лидерства, самореализации в 

разных видах творческой деятельности и мн. др.). Полученные в результате 

диагностики данные позволят также увидеть и дефициты в личном 

социокультурном опыте (например, отсутствие опыта презентации своих 

творческих работ или опыта организаторской деятельности, опыта сотворчества 

со сверстниками и взрослыми и т.д.), что позволит формировать актуальное для 

детей содержание классных часов, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, выявить актуальные для обучающихся направления экскурсий и 

виды социальных практик, предлагать школьникам важную для их развития 

тематику проектов, новые для них виды и формы деятельности, организовывать 

для них пространство творческой самореализации.  

Любая диагностика имеет определенный педагогический эффект. 

Предложенные методики должны мотивировать детей к развитию. Проведение 

педагогом данных методик будет проявлением интереса к ребенку, к событиям 

в его жизни, его интересам, достижениям. Недопустимо превратить 

диагностику в оценку. Недопустимо подойти формально и проявить 

равнодушие к содержанию диагностики – ведь речь идет о том, что детям 

дорого, значимо, что во многом определяет их отношение к окружающему 

миру, их поведение, решения в ситуациях выбора.  

Как правило, дети охотно делятся своим опытом и стремятся к 

приобретению нового, к социальным пробам, освоению новых ролей в 

коллективной деятельности. Проведение диагностики должно дать новый 

импульс для обсуждения со школьниками новых перспектив их социального и 

творческого роста, направлений совместной творческой деятельности, 

мотивировать их к поиску себя и открытиям в мире культуры, к 

самореализации на новом уровне и в новых видах культуротворчества. 

Приведем в качестве примера методику «Мой опыт путешествий и 

экскурсий». 

Вводное обращение к школьникам: «Здравствуй! Поговорим о 

путешествиях, поездках, походах, экскурсиях, которые уже состоялись в твоей 

жизни. Какие-то поездки и экскурсии тебе понравились, запомнились и 

хотелось бы снова направиться по такому же маршруту, в каких-то, возможно, 

что-то пошло не так… Но отрицательный опыт – тоже опыт: становится 

понятно, что не стоит повторять в будущем. Путешествия – не только 

знакомство с окружающим миром, но и с самим собой, с другими людьми. 

Много интересного можно рассказать о путешествиях. Вопросы помогут тебе 

представить свой опыт путешествий. Из предложенных вариантов ответа 

выбери те, которые больше всего тебе подходят (один или несколько- как 

указано в вопросе)».   
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1.На каких видах транспорта ты путешествовал? Можно отметить 

несколько 

• на самолете,  

• на поезде,  

• на автомобиле, 

• на автобусе,  

• на водном транспорте (катере, байдарках, яхте, круизном лайнере, др.),  

• на велосипеде,  

• на байке, 

• другое. 

2. А какой у тебя опыт школьных экскурсий / путешествий? Как часто и 

далеко ли путешествовал(а) ты с классом или с другим детским коллективом? 

Выбрать можно 1 из вариантов ответа: 

• были 2-3 дальних поездки от школы и много небольших экскурсий в 

музеи, галереи, к памятникам культуры нашего края, туристические походы, 

экскурсии в природу – думаю, что разных школьных походов и экскурсий было 

более 5 в год 

• была 1 дальняя поездка с классом и много небольших экскурсий в 

ближайшие музеи, к памятникам культуры нашего края - примерно 4 в год 

(каждую четверть) 

• дальних поездок от школы не было, но были экскурсии в ближайшие 

музеи, галереи, к памятникам культуры нашего края, экскурсии в природу – 

примерно 2 в год   

• от школы экскурсий не очень много – 1 раз в год или даже в 2 года 

были экскурсии к памятникам культуры нашего края, походы, экскурсии в 

природу 

• была парочка экскурсий за все время с 1 класса по сегодняшний день 

• может быть я не помню, но от школы никаких поездок, экскурсий с 

классом, походов – ничего такого не было или я не принимал(а) участия 

3. Какими были для тебя школьные экскурсии в музеи / на выставки / к 

памятникам культуры в большинстве случаев? Выбрать можно 1 из вариантов 

ответа 

• каждая экскурсия, поход в музей – это праздник для меня: много 

нового, интересного, открытий, общения; опыт школьных экскурсий у меня 

позитивный; 

• 50х50 – иногда интересно, иногда утомительно; с классом тоже по-

разному – с друзьями хорошо, но не со всеми одноклассниками, короче по-

разному; 

• не люблю экскурсии – ни музеи, ни походы всем классом – шумно, 

утомительно, слушать экскурсоводов не люблю, этот опыт у меня в основном 

негативный  

2. Сколько городов / регионов России ты посетил(а) / сколько экскурсий 

по России состоялось в твоей жизни? Выбрать можно 1 из вариантов ответа 

• больше 10 
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• 7-8 

• 5-6 

• 3-4 

• 1-2 

• у меня не было поездок по России 

3. Сколько зарубежных стран ты посетил(а)? Выбрать можно 1 из 

вариантов ответа 

• больше 10 

• 7-9 

• 5-6 

• 3-4 

• 1-2 

• ни одной 

6. Много ли путешествий было с родителями, родственниками, всей 

семьей?  Выбрать можно 1 из вариантов ответа 

• да, очень много. Туризм – спортивное хобби моей семьи. Путешествия 

– наш образ жизни (почти каждые каникулы – походы, поездки, путешествия, в 

том числе на байдарках, в палатках, в горы и т.п.) – т.е. не менее 4-х маршрутов 

в год. 

• много: мои родители любят экскурсии, мы путешествуем всей семьей -

примерно 2 раза в год дальние поездки и еще небольшие экскурсии часто в 

выходные дни. 

• средне – не слишком много, но и не мало. С родителями раз в год 

бывают дальние поездки или походы. Небольшие экскурсии с семьей тоже 

бывают 1-2 раза в год 

• мало путешествий и экскурсий: моя семья не очень склонна к туризму, 

больше домоседы, дачники и т.п. Дальние поездки были 2-3 за все годы. По 

музеям и выставкам тоже не часто –,1 раз в год или в 2 года были с родителями 

на экскурсиях 

• нет, мы вообще не путешественники – дом, дача, огород – вот наш 

образ жизни. На экскурсии нет ресурсов, времени. К памятникам культуры, в 

музеи как-то не тянет, у нас другие хобби. С семьей практически не было 

экскурсий, путешествий. 

7. Какой опыт общения в поездках, во время походов, экскурсий, 

путешествий оказался для тебя очень важным и повлиял на твое отношение к 

людям? Выбрать можно 1 из вариантов ответа 

• в поездках / походах становится понятно, кто настоящий друг, когда 

сталкиваешься с трудностями – опыт совместного преодоления трудностей 

самый важный; 

• во время похода группа участников становится одним целым, один за 

всех и все за одного – опыт деятельности в команде – вот что самое ценное; 

• когда ты круглосуточно в группе людей, непрерывное общение 

утомляет, возникают конфликты, начинаешь ценить одиночество, личное 
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пространство, дом, уют – негативный опыт помогает больше ценить то, что 

имеешь, и это важно; 

• во время поездок, в походе открываешь других людей заново – узнаешь 

интересы, достижения, хобби, таланты, люди становятся интереснее, 

начинаешь больше ценить общение – опыт позитивного общения – вот что 

самое важное. 

8. В каких видах творчества ты отобразил(а) свои впечатления от 

путешествий? Выбрать можно несколько ответов 

• только фотографии были сделаны, которые посмотрели мои друзья 

• после школьных экскурсий делали рисунки, была выставка рисунков в 

школе 

• писали сочинения, рефераты о памятниках культуры, которые посетили 

• были другие виды творческой деятельности по мотивам путешествий 

• ничего такого в моем опыте нет – никаких творческих работ по 

мотивам путешествий я не делал(а). 

9. Вспомни, пожалуйста, несколько самых привлекательных объектов 

окружающего мира из твоих путешествий и экскурсий. Что у тебя вызвало 

взрыв эмоций? Какие образы запомнились надолго? Выбери столько ответов, 

сколько тебе нужно. 

• пейзажи, которые наблюдал(а) во время поездок, походов 

• непосредственный контакт с природой - погружение в природу во 

время туристического похода, жизнь в палатке, в природе  

• некоторые удивительные растения и животные, которых довелось 

увидеть 

• памятники архитектуры, удивительные здания, строения, замки, башни, 

мосты и другие архитектурные сооружения, которые довелось посетить 

• картины выдающихся художников 

• памятники / скульптуры / монументы   

• этнокультурные музеи (в т.ч. под открытым небом), в которых 

воспроизведен быт народов, их традиционные постройки, народные промыслы 

• представленные в музеях или на выставках старинные вещи, одежда, 

предметы быта, украшения, старая техника, оружие и пр. 

• дома-музеи, усадьбы, в которых жили выдающиеся деятели культуры, 

искусства - убранство комнат, интерьер, прилегающая территория с садами и 

парками 

• традиционная кухня других стран и народов, посещение кафе, в 

которых пробовали блюда традиционной кухни 

• аттракционы, парки культуры и отдыха, развлекательные программы в 

них  

• современная техника, возможность попробовать управление 

робототехникой, игровые автоматы и т.п. 

10. Какие обязанности, роли, поручения были у тебя во время экскурсий, 

в походах с классом / другим детским коллективом? Выбрать можно несколько 

ответов 
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• лидер: капитан команды / командир отряда / староста группы   

• организатор: часто выполнял(а) организаторские функции – не первая 

роль, но в активе, в числе лидеров группы, организаторов деятельности 

• инструктор: у меня большой опыт в туризме, могу научить других 

ставить палатку и т.д., что и делаю в путешествиях 

•  активный участник: выполняю разные поручения, реализую 

собственные инициативы, у меня всегда много творческих дел во время 

путешествий 

• юнкор: работаю с информацией – поиск, обработка, подготовка 

презентаций, фоторепортажей, информационные выпуски, тексты   

• экскурсовод: сам(а) иногда выступал(а) в роли экскурсовода, т.к. 

экскурсии проходят по знакомым мне местам, знаю объекты культуры и могу 

рассказывать   

• завхоз: я выполняю обычно поручения по хозяйственной части, мой 

труд не очень творческий, но очень необходимый и полезный для всех 

• исполнитель: выполняю задания учителя / руководителя похода по 

подготовке реферата или творческой работы по итогам экскурсии 

• участник: никаких поручений не выполняю – слушаем экскурсовода, 

гуляем, развлекаемся, рассматриваем культурные объекты, отдыхаем – как 

обычные туристы. 

Диагностические методики структурированы по видам деятельности 

(опыт разных видов деятельности), но в каждом виде деятельности заведены 

индикаторы по разным видам опыта, которые были названы ранее (опыт 

ролевого взаимодействия, общения, сотрудничества и т.д.). Диагностические 

методики ориентированы на выявление сформированности у подростков и 

старшеклассников актуальных видов личного социокультурного опыта как 

фундамента их личностного развития. Внимание акцентировано на том опыте, 

который связан с приобщением школьников к отечественной культуре, 

способствует формированию у них ценностного отношения к российским 

традициям, становлению подрастающих поколений как носителей культурных 

ценностей родной страны.   

Диагностика позволит осуществлять проектирование модели 

формирования личного социокультурного опыта обучающихся в системе 

общего образования. Результаты опроса позволят педагогам увидеть те 

компоненты личного опыта школьников, на которые можно опереться в 

дальнейшей работе с ними, которые можно развивать (опыт участия в 

творческих конкурсах, освоения программ дополнительного образования, 

лидерства, самореализации в разных видах творческой деятельности и др.). 

Полученные в результате диагностики данные позволят также увидеть и 

дефициты в личном социокультурном опыте (например, отсутствие опыта 

презентации своих творческих работ или опыта организаторской деятельности 

и т.д.), что позволит формировать актуальное для детей содержание классных 

часов, внеурочной деятельности, дополнительного образования, выявить 

актуальные для обучающихся направления экскурсий и виды социальных 
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практик, предлагать школьникам важную для их развития тематику проектов, 

новые для них виды и формы деятельности, организовывать для них 

пространство творческой самореализации.  

 

4.4. Методическое обеспечение развития личного социокультурного опыта 

обучающихся 

К каждой методике даны методические рекомендации (включая цель, 

задачи, характеристику мметодики, подходы к анализу и применению ее 

результатов, рекомендации по организации работы детей над методикой и 

вопросы для обсуждения с детьми предложенной в методике темы).  

Разработанные методические рекомендации по проведению диагностики 

личного социокультурного опыта представляют собой методическое 

сопровождение каждой диагностической методики, включают в себя описание 

цели ее проведения, рекомендации по выбору времени проведения, как 

подготовить класс к проведению анкетирования, как обсудить с классом тему 

анкетирования после проведения опроса, какое время отвести на проведение 

анкеты, какую педагогическую поддержк оказать детям при проведении 

анкетирования, как обработать и применить полученные данные. 

Методические рекомендации содержат также комментарии к каждому 

вопросу анкеты, поясняющие его и рекомендующие способы педагогической 

поддержки работы обучающегося над каждым вопросом. 

Приведем в качестве примера методическое руководство к анкете «Мой 

опыт путешествий и экскурсий», которая также представлена в статье Вагнер 

И.В. «Диагностические методики для выявления сформированности 

актуальных видов социокультурного опыта у школьников разного возраста» в 

настоящем издании. 

Общая характеристика анкеты Анкета носит закрытый характер (выбор 

из указанных вариантов ответа). 10 вопросов. При проведении анкеты учителем 

в классе она не является анонимной, т.к. индивидуальные данные представляют 

ценность для классного руководителя, но имя и фамилию дети указывают после 

ответов на вопросы, чтобы не было ассоциаций с контрольными работами. 

Анкета мотивирующая – предваряет диалог с детьми, обсуждение темы в 

классе. 

Цель анкетирования. Выявить имеющийся у обучающихся опыт 

туристско-краеведческой деятельности, включая вынесенный из поездок, 

походов и экскурсий эмоциональный опыт, опыт отношений, самореализаийии 

в творчестве, опыт ролевого взааимодействия, реализованных детьми позиций в 

коллективной деятельности  

Когда лучше провести анкетирование. Анкетирование лучше проводить в 

начале классного часа, когда имеется достаточный запас времени для 

последующего общения.  Не стоит отводить на анкетирование слишком мало 

времени и торопить детей. Им надо дать возможность вспомнить, подумать, 

сделать выбор ответа, а потом реализовать потребность в обсуждении - только 

в этом случае анкета выполнит мотивирующую функцию и даст импульс 

детским инициативам, вызовет доверие. 
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Подготовка класса к анкетированию. Необходимо мотивировать 

обучающихся к неформальному отношению к анкете, пояснить, что 

полученные результаты будут влиять на последующее планирование экскурсий, 

походов. Важно показать искренний интерес к личному опыту ребят, чтобы 

потом вместе подумать и о творческих работах, и о новых ролях в 

коллективной деятельности, и маршрутах следующих путешествий. 

Работа с классом после проведения анкеты. Дети делятся личным опытом 

с надеждой на то, что он кому-то интересен.  нельзя проявить равнодушие и 

нельзя превратить анкету в оценку, прилюдно обсуждать недостаток опыта. 

Важно сделать приятные для детей открытия, позволить им сообщить о самом 

значимом всему классу и обсудить, какие экскурсии и походы были бы  им 

интересны в дальнейшем 

Сколько времени на проведение анкеты. Вводное слово - не более 5 

минут. Заполнение анкеты - примерно 20 минут.  Устное обсуждение после 

анкетирования - 20 минут 

Роль педагога при проведении анкетирования. Педагог обращается к 

школьникам с вводным словом и по ходу анкетирования поддерживает ребят, 

мотивирует рассказать о себе.  Недопустимо проявлять равнодушие, давать 

оценку детским сообщениям о личном опыте, называть какой-то ответ 

"правильным", какой-то "неправильным".  К детскому доверию, доверительным 

сообщениям надо относиться бережно и развивать опыт, отталкиваясь от 

лучшего  

Обработка и использование данных. Обработка данных важна в двух 

ракурсах - в ракурсе класса в целом и в ракурсе индивидуальном. В целом из 

полученной статистики будет понятно, какие дефициты имеются у 

обучающихся в данном классе, на какой опыт можно опереться, что будет 

новым, интересным для ребят. В индивидуальном ракурсе будет также 

очевидно, какие достижения и дефициты в опыте каждого, какие новые роли, 

формы и виды деятельности предложить каждому. 

Далее представим методический комментарий к вопросам анкеты. 

Первый вопрос «На каких видах транспорта ты путешествовал?». Можно 

отметить несколько - введение в тему, мотивирующий, активирующий их 

внимание на теме своих путешествий, способствующий воспроизведению их в 

памяти 

Вопрос 2. «Сколько зарубежных стран ты посетил(а)?» Ответ о 

количестве посещенных стран важен для характеристики опыта путешествий, 

такие ребята будут чувствовать себя уверенннее и более эрудированы. Но 

важно соотнести с ответами на другие вопросы - были ли в этих поездках 

значимые для развития составляющие 

Вопрос 3 «Сколько городов / регионов России ты посетил(а) / сколько 

экскурсий по России состоялось в твоей жизни?» отчасти тоже мотивирующий, 

т.к. опыт поездок по России, как правило, не очень большой, а для организации 

экскурсии регионы России более доступны. При обсуждении важно 

акцентировать на этом внимание детей, повышать интерес к культуре, природе 

России 
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Вопрос 4. «А какой у тебя опыт школьных экскурсий / путешествий? Как 

часто и далеко ли путешествовал(а) ты с классом или с другим детским 

коллективом?» Не стоит подсказывать детям, напоминать. Напротив, 

посмотрите на их выбор. Если экскурсий было больше, но дети о них не 

вспоминают, значит они не вошли в ту активную часть опыта, коорый для 

детей оказывается важным, не вызвали взрыв эмоций, были недостаточно 

грамотно организованы и эффективны 

Вопрос 5. «Какими были для тебя школьные экскурсии в музеи / на 

выставки / к памятникам культуры в большинстве случаев?» Выбор ответа на 

этот вопрос - не всегда показатель качества экскурсии. Отрицательное значение 

может появиться в связи с тем, что у ребенка не получилось творческой работы, 

не сложились отношения с одноклассниками или не было активной роли в ходе 

путешествия. Значимость негативного опыта будет снижаться при развитии 

нового позитивного опыта. Не стоит таким детям объяснять на словах, как 

привлекательны объекты культуры. Нужно просто в следующей экскурсии 

уделить им больше внимания, чтобы заинтересовать, организовать активное 

участие, общение и деятельность, т.е. сформировать новый позитивный опыт 

Вопрос 6. «Много ли путешествий было с родителями, родственниками, 

всей семьей?» Особенно важно не давать оценок, т.к. отсутствие интереса к 

путешествиям в семье может быть вызвано заболеваниями родителей или 

иными трудностями. Важно просто понять, что у детей есть определенные 

дефициты и поездки, походы, экскурсии могут стать для них особо интересным 

открытием. Этот же вопрос может указать на семьи, которые могут стать 

надежной поддержкой в развитии этого направления деятельности, к кому 

обратиться за советом 

Вопрос 7. «Какой опыт общения в поездках, во время походов, экскурсий, 

путешествий оказался для тебя очень важным и повлиял на твое отношение к 

людям?» Ответ на 7й вопрос подскажет, какой опыт межличностных 

отношений имеется у ребенка и какой, скорее в дефицитах 

Вопрос 8. «В каких видах творчества ты отобразил(а) свои впечатления от 

путешествий?» Ответ укажет не только и не столько на опыт детей, сколько на 

качество проведения экскурсий, путешествий. Творческая работа – компонент 

экскурсионной, туристско-краеведческой деятельности. Важно, чтобы у детей 

была возможность передать свои впечатления от путешествий в разных видах 

творческой деятельности. 

Вопрос 9. «Вспомни, пожалуйста, несколько самых привлекательных 

объектов окружающего мира из твоих путешествий и экскурсий. Что у тебя 

вызвало взрыв эмоций?» Сделанный детьми выбор также посигналит о сильных 

сторонах и дефицитах в их опыте, об организации туристко- краеведческой 

деятельности: чтобы у детей появился опыт эстетического наслаждения, 

восхищения природой, должны быть созданы для этого педагогические 

условия. Если педагогическая поддержка в ходе экскурсий, путеществий 

западает, то в памяти, скорее всего, останутся аттракционы, вкусняшки, 

транспорт, общение с одноклассниками, бытовые сюжеты. 
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Вопрос 10. «Какие обязанности, роли, поручения были у тебя во время 

экскурсий, в походах с классом / другим детским коллективом?» Опыт 

выполнения разных ролей/позиций/ функций в коллективной деятельности 

важно проследить у каждого ребенка по нескольким анкетам, в разных видах 

деяельности. Очень вероятно, что кто-то окажется постоянным организатором, 

кто-то постоянным пассивным участником, а кто-то - исполнителем поручений. 

Важно обеспечить смену ролей, разнообразие социальных практик школьников 

 

4.5. Подготовка педагогов к проектированию и реализации модели 

развития личного социокультурного опыта обучающихся 

Разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации, цель которой – совершенствование профессиональных 

компетенций обучающихся в области диагностики личного социокультурного 

опыта школьников. Программа по повышению квалификации педагогов 

"Личный социокультурный опыт школьников как цель и результат 

образования: модель мониторинга и диагностический инструментарий" 

нацелена на расширение знаний и навыков педагогов в области мониторинга и 

диагностики личного социокультурного опыта школьников. Программа 

представляет собой комплекс обучающих мероприятий, направленных на 

формирование у педагогов понимания целей и задач мониторинга, выбора 

инструментов и методов диагностики, а также на формирование навыков 

анализа и интерпретации полученных данных. 

Раздел дополнительной профессиональной программы, рассматривающий 

различные модели мониторинга личного социокультурного опыта учащихся, 

направлен: на определение потребностей в развитии социокультурной среды 

школы; выявление уровня культурной компетенции учеников и эффективности 

культурно-образовательных мероприятий, реализуемых в рамках 

образовательного учреждения. Модель мониторинга личного социокультурного 

опыта учащихся в образовательной организации в данном контексте выступает 

как систематический подход к сбору и анализу информации об 

индивидуальном социокультурном развитии учащихся. Соответственно, модель 

мониторинга личного социокультурного опыта представляет собой комплекс 

методов и инструментов, применяемых для измерения и оценки 

социокультурного опыта учащихся в контексте образовательной среды школы. 

Представленные модели мониторинга являются практическим инструментом, 

позволяющим образовательному учреждению выбирать подходящую с точки 

зрения нужд образовательной организации модель, для того, чтобы 

отслеживать эффективность внедряемых мероприятий, направленных на 

формирование социокультурного опыта учащихся, и вырабатывать, на основе 

полученных данных, соответствующие стратегии дальнейшего развития 

образовательного процесса в организации.  

Диагностический инструментарий также позволяет отслеживать 

особенности формирования личного социокультурного опыта учащихся в 

индивидуальной воспитательной и учебной деятельности педагогов школы. 

Дополнительная профессиональная программа предоставляет возможность 
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освоить педагогам особенности разработки методик и оценочных средств  

личного социокультурного опыта детей  в каждой конкретной образовательной 

ситуации, в соответствии с собственными педагогическими потребностями, а 

также научиться применять данные методики диагностики личного 

социокультурного опыта детей  в собственной образовательной деятельности. 

Представим далее основное содержание программы. 

Раздел 1 «Цели и задачи мониторинга личного социокультурного опыта 

школьников». 

Тема 1.1. «Выявление уровня культурной компетенции учеников и 

эффективности культурно-образовательных мероприятий» 

Содержание: Знакомство с понятием культурной компетенции. 

Определение понятия "культурная компетенция" и ее значение в современном 

образовании. Обзор теоретических подходов к пониманию культурной 

компетенции в контексте школьного образования. Виды социокультурного 

опыта ребенка. Организация культурно-образовательных мероприятий. Методы 

планирования и проведения мероприятий, направленных на развитие 

культурной компетенции. 

Тема 1.2. «Определение потребностей в развитии социокультурной среды 

школы» 

Содержание: Определение сильных и слабых сторон, выявление 

потенциала школы для развития социокультурной среды. Интересы, 

предпочтения и потребности учащихся в создании стимулирующей и 

поддерживающей среды.  Цели, задачи, стратегии и методы для развития 

социокультурной среды. 

Примерный перечень вопросов для работы на семинаре 

1. Какие социокультурные события и мероприятия в школе наиболее 

значимы для вас? 

2. Как вы оцениваете уровень включенности и активности учащихся в 

социокультурную жизнь школы? 

3. Какие моменты в вашей школьной жизни связаны с наибольшими 

эмоциональными переживаниями? 

4. Каким образом социокультурные события и активности способствуют 

вашему личностному развитию? 

5. Как вы ощущаете влияние социокультурной среды школы на вашу 

общественную активность? 

6. Как социокультурный опыт влияет на вашу способность критически 

мыслить и анализировать происходящее в обществе? 

7. Какие навыки и знания, полученные через участие в социокультурных 

мероприятиях, вы применили в повседневной жизни или других сферах 

обучения? 

8. Какие виды социокультурных активностей вы бы хотели видеть в 

школе в будущем? 

9. Какова ваша роль в создании и поддержании социокультурной среды в 

школе? 
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10. Какие изменения в социокультурной среде школы вы считаете 

необходимыми для достижения лучших результатов в образовании и развитии 

учащихся? 

Раздел 2 «Модель мониторинга личного социокультурного опыта 

школьников». 

Тема 2.1. «Модели и подходы мониторинга личного социокультурного 

опыта учащихся» 

Содержание: Анализ участия учащихся в социокультурных 

мероприятиях. Изучение взаимодействия учащихся с различными 

социокультурными ресурсами. Оценка социокультурного разнообразия в 

школьном сообществе. Изучение влияния социокультурного опыта на развитие 

навыков и компетенций. Исследование влияния социокультурного опыта на 

личностное развитие учащихся. 

Тема 2.2. «Техники реализации подходящей модели для школы» 

Содержание: Опросы и анкетирование. Составление структурированных 

вопросов. Наблюдение и дневники. Качественные методы. Интервью и фокус-

группы. Использование портфолио и проектной работы. Выполнение 

совместных проектов и деятельность в группах. Оценка степени активности, 

сотрудничества, взаимодействия и развития коммуникативных компетенций. 

Примерный перечень вопросов для работы на семинаре 

1. Какой подход вы используете для мониторинга социокультурного 

опыта вашего класса? 

2. Какие критерии и индикаторы вы применяете для оценки 

социокультурного опыта учащихся? 

3. Как вы стимулируете учащихся к участию в социокультурных 

мероприятиях? 

4. Какая роль школы в формировании социокультурного опыта 

учащихся? 

5. Какие методы и инструменты вы используете для сбора данных о 

социокультурном опыте учащихся? 

6. Какую роль играют семья и общество в формировании 

социокультурного опыта школьников? 

7. Как сотрудничество с культурными и художественными 

организациями может обогатить социокультурный опыт учащихся? 

8. Какой подход вы используете для анализа и интерпретации данных о 

социокультурном опыте учащихся? 

9. Какие возможности и вызовы вы видите в мониторинге 

социокультурного опыта школьников? 

10. Как изменения в социокультурной среде могут повлиять на подходы к 

мониторингу социокультурного опыта учащихся? 

Раздел 3 «Применение инструментов и методов диагностики личного 

социокультурного опыта школьников». 

Тема 3.1. «Определение целей и задач диагностики личного 

социокультурного опыта школьников» 

Содержание: Измерение знаний и понимания учащихся в различных 
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социокультурных сферах, таких как история, культура, традиции, 

общественные ценности и нормы. Оценка коммуникативных навыков учащихся 

в социокультурных контекстах. Анализ и интерпретация социокультурных 

явлений и событий учащимися. Стимулирование рефлексии и самооценки 

учащихся. 

Тема 3.2. «Методы и инструменты диагностики личного 

социокультурного опыта школьников» 

Содержание: Тесты, диктанты, составление эссе или рефератов по 

социокультурным темам. Ролевые игры, дебаты, организация групповых 

дискуссий и проектов. Анализ текстов, исследовательские проекты и 

обсуждение актуальных социокультурных тем. Рефлективные эссе или 

журналы, проведение групповых дискуссий и самооценочные опросы. 

Тема 3.3. «Инструменты реализации диагностических методик личного 

социокультурного опыта школьников» 

Содержание: Создание анкет, шкал оценки, критериев и других 

инструментов, которые помогут систематизировать и оценить 

социокультурный опыт учащихся. Валидность и надежность инструментов. 

Процедура проведения диагностики личного социокультурного опыта 

учащихся. Планирование и проведение диагностических мероприятий. 

Объяснение целей диагностики. Инструкции для учащихся Сбор и анализ 

данных. Статистический анализ, сравнение с критериями успеха. 

Тема 3.4. «Оценка эффективности диагностических методик личного 

социокультурного опыта школьников» 

Содержание: Показатели личного развития учащихся. Критерии оценки 

эффективности диагностических методик. Уровень знаний и понимания 

учащихся. Качество коммуникационных навыков. Способность учащихся 

анализировать и интерпретировать социокультурные явления. Самооценка и 

рефлексия учащихся. Оценке результатов, полученных с помощью 

диагностических методик. Применение результатов для корректировки 

учебного процесса и поддержки развития учащихся. 

Тема 3.5. «Основные результаты диагностики личного социокультурного 

опыта школьников» 

Содержание: Получение представлений о конкретных областях 

социокультурного опыта, которые требуют дальнейшего развития и поддержки 

учащихся. Дифференцированный анализ результатов в зависимости от уровня 

развития учащихся.  Понятия культуры, социализации и социокультурного 

контекста, их взаимосвязь с формированием ценностей, норм и поведенческих 

привычек учащихся. 

Тема 3.6. «Реализация инструментов и методов диагностики личного 

социокультурного опыта школьников в образовательной практике» 

Содержание: Разработка индивидуализированных стратегий обучения для 

поддержки развития социокультурного опыта учащихся. Образовательные 

подходы: обратная связь, кооперативное обучение, проектное обучение.  

Примерный перечень вопросов для работы на семинаре 
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1. Какие инструменты и методы диагностики личного социокультурного 

опыта школьников вы уже применяли в своей практике? Какие были 

результаты и как они повлияли на вашу работу с учащимися? 

2. Какую роль играет диагностика личного социокультурного опыта в 

процессе образования? Какие преимущества вы видите в использовании такой 

диагностики? 

3. Какие аспекты социокультурного опыта следует учитывать при 

разработке диагностических инструментов? Какие переменные могут влиять на 

социокультурный опыт учащихся? 

4. Какие методы сбора данных можно использовать для диагностики 

личного социокультурного опыта? Какие из них вы считаете наиболее 

эффективными для работы в школьной среде? 

5. Какие критерии и показатели можно использовать для измерения и 

анализа социокультурного опыта учащихся? Какие из них вы уже применяли 

или планируете использовать в своей практике? 

6. Каким образом можно интерпретировать результаты диагностики 

личного социокультурного опыта? Какие шаги следует предпринять на основе 

полученных данных? 

7. Какие вызовы и проблемы вы можете встретить при проведении 

диагностики социокультурного опыта? Какими способами можно преодолеть 

эти сложности? 

8. Как можно использовать результаты диагностики для разработки 

индивидуального подхода к каждому учащемуся? Как они могут помочь в 

планировании учебного процесса или разработке межпредметных проектов? 

9. Какие дополнительные ресурсы и материалы можно использовать для 

обогащения процесса диагностики личного социокультурного опыта? Какие 

научные и методические источники могут быть полезными для учителей? 

10. Как можно внедрить диагностику личного социокультурного опыта в 

практику образовательного учреждения? Какие шаги и ресурсы необходимы 

для успешной реализации такой диагностики? 

Раздел 4 «Методы анализа и интерпретации полученных данных 

мониторинга и диагностики личного социокультурного опыта школьников». 

Тема 4.1. «Обзор различных методов обработки и анализа данных, 

полученных в результате диагностики» 

Содержание: Понятия и определения ключевых терминов в области 

обработки и анализа данных. Важность обработки и анализа данных в 

контексте диагностики личного социокультурного опыта учащихся. 

Дескриптивный статистический анализ: расчет основных статистических 

показателей, таких как среднее значение, медиана, стандартное отклонение и 

другие. Визуализация данных. Корреляционный анализ. Методы 

кластеризации. Методы классификации. Дескриптивный статистический 

анализ. Этические аспекты и конфиденциальность данных. 

Тема 4.2. «Формы применения методов обработки и анализа данных» 

Содержание: Разработка индивидуальных планов обучения и развития 

для учащихся. Адаптация учебного процесса и методик работы с учащимися на 
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основе полученных данных. Проведение коррекционных мероприятий для 

повышения качества образования. 

Тема 4.3. «Способы интерпретации полученных результатов и их 

использования для понимания социокультурного опыта школьников» 

Содержание: Важность обработки и анализа данных в контексте 

диагностики личного социокультурного опыта учащихся. Оценка значимости и 

интерпретация полученных результатов. Определение возможных причин и 

факторов, влияющих на социокультурный опыт учащихся. Выявление 

основных направлений и паттернов в данных. 

Примерный перечень вопросов для работы на семинаре 

1. Какие методы сбора данных можно использовать для мониторинга 

личного социокультурного опыта школьников? 

2. Какие методы предварительной обработки данных следует применять 

перед анализом? 

3. Какие статистические показатели помогают описать данные и выявить 

основные характеристики личного социокультурного опыта школьников? 

4. Какими инструментами и методами можно визуализировать данные 

для лучшего понимания и интерпретации? 

5. Как определить связи и зависимости между различными переменными 

в данных мониторинга и диагностики? 

6. Какие методы кластеризации помогут выявить группы учащихся 

схожих по социокультурному опыту? 

7. Какие методы классификации можно использовать для определения 

принадлежности учащихся к определенным категориям, основываясь на их 

социокультурном опыте? 

8. Как оценить значимость полученных результатов и как произвести их 

интерпретацию? 

9. Какие факторы могут влиять на социокультурный опыт учащихся и как 

их можно учесть при интерпретации данных? 

10. Какие возможности предоставляют результаты анализа данных для 

адаптации учебного процесса и разработки индивидуальных планов обучения 

для учащихся? 

Раздел 5 «Разработка рекомендаций по развитию социокультурной 

компетентности школьников». 

Тема 5.1. «Эффективные практики, программы, проекты, которые могут 

быть реализованы в учебном процессе» 

Содержание: Общее понятие эффективной практики в учебном процессе. 

Программы и проекты, способствующие развитию активности и 

самостоятельности учащихся. Программы и проекты, направленные на 

развитие творческого мышления и коммуникативных навыков учащихся. 

Программы и проекты, ориентированные на развитие цифровой грамотности и 

информационной культуры. Практики, направленные на освоение культурной 

среды. 

Тема 5.2. «Проектный тренинг «Разработка рекомендаций по внедрению 

мероприятий по диагностике и мониторингу социокультурного опыта 
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школьников в образовательной организации». 

Содержание: Методические основы диагностики и мониторинга 

социокультурного опыта школьников. Организация мероприятий по 

диагностике и мониторингу социокультурного опыта в образовательной 

организации. Планирование мероприятий. Подбор инструментов и методов 

диагностики и мониторинга. Организация сбора и анализа данных. 

Интерпретация и использование результатов. Разработка рекомендаций по 

внедрению мероприятий по диагностике и мониторингу социокультурного 

опыта школьников в образовательной организации. Примеры инструментов 

диагностики и мониторинга. 

Примерный перечень вопросов для работы на семинаре 

1. Какие эффективные практики и методы применяются в вашей 

образовательной организации? 

2. Какие программы и проекты предлагаются для развития активности и 

самостоятельности учащихся? 

3. Какие программы и проекты ориентированы на развитие творческого 

мышления и коммуникативных навыков? 

4. Какие программы и проекты помогают формировать цифровую 

грамотность и информационную культуру учащихся? 

5. Какие программы и проекты способствуют развитию навыков 

межкультурного взаимодействия и глобального мышления? 

6. Какие программы и проекты помогают развивать предпринимательские 

навыки учащихся? 

7. Какие программы и проекты направлены на развитие социально-

эмоциональных навыков учащихся? 

8. Какова роль учителя в реализации эффективных практик и программ? 

Какие подходы и методы используют учителя для поддержки учащихся? 

9. Какова роль семьи в поддержке эффективных практик и программ? Как 

можно вовлечь родителей в учебный процесс для достижения лучших 

результатов? 

10. Какие ресурсы и технологии могут быть использованы для реализации 

эффективных практик и программ? Каковы преимущества использования 

современных технологий в образовании? 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Оценка освоения пройденного материала осуществляется в соответствии 

с подготовленными групповыми мультимедийными презентациями, 

содержащими предложения по разработке рекомендаций по внедрению 

мероприятий по диагностике и мониторингу социокультурного опыта 

школьников в образовательной организации.  

 

Глава подготовлена в рамках государственного задания Министерства 

просвещения РФ Институту стратегии развития образования на 2023 год 

№  073-00008-23-08 от 04.08.2023   
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ГЛАВА 5. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС РОМАНА Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»: СОСТАВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ11 

5.1. Семантико-стилистическая и лексико-грамматическая 

характеристика фразеологических единиц романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» 

Язык романа «Преступлением наказание» с момента выхода в свет 

привлекал внимание и литературоведов, и лингвистов. Изучение языка 

художественной прозы Ф.М. Достоевского и, в частности, фразеологии в его 

произведениях, предстает, в свете теории В.В. Виноградова, одним из путей 

проникновения в структуру «образа автора» - образа, являющегося, по словам 

ученого, «конструктивным элементом одного произведения, цикла 

произведений и творчества писателя в целом» [7, с. 155]. Изучение фразеологии 

в художественных текстах (описание состава фразеологии, источников из 

которых писатель привлекает фразеологические единицы (далее ФЕ), приемов 

трансформации ФЕ) представляет большой интерес, так как в этом проявляется 

своеобразие творческого метода писателя, его индивидуальность и, в то же 

время, проявляются общие тенденции развития и использования ФЕ русского 

языка. При таком подходе к вопросу изучения русской фразеологии на первый 

план выдвигаются задачи исследования ФЕ как выразительного средства, 

задачи изучения эстетических и художественных функций ФЕ в тексте.  

Язык художественного произведения — это наиболее надежный 

источник, позволяющий установить закономерности функционирования ФЕ в 

речи. Язык художественной литературы представляет собой «образец 

литературного языка, на который равняются в отборе языковых средств и в 

речеупотреблении, это критерий правильности речи, своего рода идеальная 

норма» [28, с. 60]. Художественный текст – это та среда, где возникают новые 

ФЕ, откуда поступают в речевой обиход неизвестные и малоупотребительные 

обороты, где обогащается смысловая, структурно-грамматическая и 

стилистическая природа фразеологизмов. 

Фразеологический корпус романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» исключительно богат и разнообразен в семантико-стилистическом и 

лексико-грамматическом отношениях. 

Наиболее распространенной и общепризнанной является классификация 

по особенностям семантики фразеологизмов и их компонентов, основанная на 

степени семантической слитности фразеологических оборотов. Критерий 

семантической спаянности компонентов лежит в основе известной схемы В.В. 

Виноградова и Н.М. Шанского: 1) фразеологические сращения: «бить 

баклуши», «сломя голову», «высунув язык», «ломая руки», «в пух и прах» и т.п.; 

2) фразеологические единства: «греть руки», «до седьмого поту», «сделать 

предложение», «скрываться из глаз», «из угла в угол», «навострить уши», «нос 

задирать», «вытащить из грязи», «попадаться на удочку» и т.п.; 3) 

фразеологические сочетания: «правая рука», «мертвая тишина», «средней 

                                                             
11 Автор главы: Семенова Н.А. 
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руки», «не поверить ушам», «сумасшедший дом» и т.п.; 4) фразеологические 

выражения: «вода камень точит», «не плюй в колодезь», «соврешь - до правды 

дойдешь», «дальше положишь, ближе возьмешь» и т.п. 

Поскольку функционально-коммуникативный подход, ориентированный 

не только на возможность понимания ФЕ, но и употребления их в речи, 

описание фразеологии в художественном тексте предполагает, на наш взгляд, 

необходимость рассмотрения ФЕ в их функционально-речевом употреблении с 

учетом стилистических особенностей. Поэтому стилистическая характеристика 

будет представлена более подробно. 

Основным источником фразеологии в романе являются обороты 

разговорно-бытового характера, которые характеризуют речь персонажей и 

речь автора, обогащая язык романа, наполняя его живой разговорной лексикой. 

Их обилие легко объясняется: в романе, много персонажей из среды бедняков, 

дна жизни, много диалогов. Разговорные ФЕ не только выражают 

принадлежность к разговорному стилю речи, но и определенное (шутливое, 

одобрительное, неодобрительное, презрительное, ласкательное, ироничное и 

т.п.) отношение к называемому, например: «держать карман», «ушки на 

макушке», «даром хлеб есть», «впиться глазами», «как на ладони», «ни шиша». 

Основные функции народно-разговорной фразеологии в языке романа - 

оценочно-характерологическая и воздействующая. 

«Да и совесть бы щекотала: как, дескать, так вдруг прогнать человека, 

который до сих пор был так щедр и довольно деликатен?... Гм! Дал маху!» [18, 

с.379]  

«... и бегал весь вчерашний день и все это утро, сломя голову и высунув 

язык ...» [18, с. 396].  

Вторым по численности пластом являются общеупотребительные 

стилистически нейтральные фразеологические обороты. Они, тем не менее, 

создают в тексте романа и образность речи, и красоту, и точность, и 

выразительность: «сдержать слово», «взад и вперед», «предложить руку», 

«дать слово», «отправиться по делу». Они, как правило, служат средством 

констатации, уточнения, усиления, конкретизации основной информации. 

«Вид этого человека с первого взгляда был очень странный...» [18, с.370]. 

«Не верь! — отвечал Раскольников, с холодною и небрежною усмешкой, - 

ты по своему обычаю, не замечал ничего, а я взвешивал каждое слово» [18, с. 

290]. 

Следует также остановиться на ФЕ абстрактного и философского 

содержания, носящих книжный характер. Это, прежде всего, речь самого 

автора, таких персонажей, как Раскольников, Порфирий Петрович, Лужин, 

Разумихин. Например: «бросить камень», «камень преткновения», «хлеб 

насущный», «падать ниц», «перейти в мир иной», «выпить чашу». 

«Это камень преткновения для всех вам подобных...» [18, с.388]. 

«Вся, мол, тактика состояла в том, что я просто был каждую минуту 

раздавлен и падал ниц перед ее целомудрием» [18, с.489]. 

К книжным ФЕ примыкают и ФЕ, характерные для официально-деловой 

сферы: «явка с повинной», «дать отчет», «попасть под суд», «в вашей 
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власти», «по всей форме», «исполнять долг», «принять вызов», «поставлять 

на вид», «попасть под суд», «преступать закон». Фразеологизм «по всей 

форме» часто встречается в речи следователя Порфирия Петровича. 

 «Одно словцо-с Родион Романович; там насчет всего этого прочего как 

бог приведет, а все-таки по форме кой о чем придется спросить-с...» [18, с. 

373]. 

«Ну какие тут депутаты-с, батенька! Вообразиться же человеку! Да 

этак по форме и действовать-то нельзя, как вы говорите, дела вы, родимый, 

не знаете.... А форма не уйдет-с, сами увидите!...» [18, с. 396]. 

«Следовало бы по всей форме от вас показание-то отобрать, обыск 

сделать, да пожалуй, еще вас и заарестовать» [18, с. 367]. 

К официально-деловому стилю тяготеет и группа ФЕ, представляющая 

собой формулы речевого этикета, например, «сделать честь», «честь иметь», 

«сделать одолжение», «лишить себя чести», «милостивый государь» и т. п. 

Особо необходимо отметить фразеологизмы религиозно-мистического 

характера «узрить бога», «бог приведет», «бог послал», «ради Христа», «нести 

крест», «Ноев ковчег», «пойти на распятье», «воскорбеть духом», «перст 

всевышнего», «божий промысел». В тексте романа очень многочисленны ФЕ, 

содержащие в своем составе различные обращения к богу, реже к черту: «дай-

то бог», «бог мой», «слава богу», «бог знает», «сам бог послал», «ей богу»,  

«черт возьми», «к черту всех», «ради всех чертей» и т.д.. Этот обширный пласт 

фразеологии включает пословицы и поговорки, тоже связанные с религией и 

библейскими легендами. «Не плюй в колодезь», «Вода камень точит», «Петь 

Лазаря». 

Опыт работы показал, что исследование такого рода необходимо 

проводить в методических целях, потому что для иностранных учащихся 

стилистические нюансы воспринимаются с трудом и такая работа поможет 

избежать нежелательного использования русских фразеологизмов (хотя они 

встречаются и в классических произведениях) в неуместной обстановке. 

В лексико-грамматическом отношении фразеология писателя 

представлена всеми типами ФЕ, выделяемых на основе общности значения, 

набора парадигматических форм и синтаксических функций. 

Говоря о классификации по лексико-грамматическому признаку, следует 

отметить, что существуют некоторые спорные вопросы. Это связано, прежде 

всего, с несоответствием между синтаксическими функциями компонентов ФЕ 

и синтаксическими функциями его как отдельной синтаксической единицы. 

Например, оборот «от всей души», то есть искренне - адвербиальный, но по 

морфологическим признакам должен быть отнесен к именным; «во все горло», 

то есть громко — адвербиальный, но по морфологическим признакам - 

именной. 

Вслед за В.П. Жуковым при соотнесении ФЕ с той или иной частью речи 

мы учитываем следующие грамматические и семантические свойства: 1) способ 

выражения грамматически господствующего компонента, благодаря которому 

предсказывается категориальное значение ФЕ; 2) синтаксическая функция ФЕ в 

предложении; 3) семантические особенности ФЕ; 4) сочетательные 
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способности ФЕ. 

Большую группу составляют именные ФЕ, грамматически 

господствующим элементом которых выступает имя существительное: «хлеб- 

соль», «расположение духа», «правая рука», «отрезанный ломоть», «камень 

преткновения», «пуп земли», «хлеб насущный», «порядок вещей», «для очистки 

совести», «ушки на макушке», «не пара». В предложении выступают в роли 

подлежащего, дополнения или именной части составного сказуемого. 

Например: 

«Он был в прекрасном расположении духа» [18, с. 215]. 

 «Царство ей небесное и - довольно, матушка, пора на покой!» [18, с. 215]. 

«Да тут, может, вся-то точка отправления болезни и сидит!» [18, 

с.236]. 

«Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит»; уж не 

угрызения ли совести ее самое втайне мучат, за то, что дочерью сыну 

согласилась пожертвовать» [18, с. 76]. 

 «Ушки на макушке?» [18, с. 189]. 

Самую многочисленную группу в тексте романа представляют 

глагольные фразеологические обороты, господствующей грамматической 

категорией которых является глагол. Лексико-грамматическая характеристика 

глагольных ФЕ предопределяет их синтаксическую функцию в предложении. 

Они выступают в роли сказуемого или дополнения. Например: «окинуть 

глазами», «предложить руку», «ум за разум заходит», «покатиться со смеху», 

«сделать предложение», «держи карман шире», «даром хлеб есть», «сердце 

надрывать», «схоронить концы», «иметь дело», «сбить с толку», «приходить 

в себя», «свалять дурака», «греть руки», «входить во вкус», «поддать жару», 

«хлопотать в свой карман» и т. п. В числе глагольных ФЕ выделяется разряд 

фразеологических оборотов, характерной особенностью которых является 

одновременное сосуществование переносного и прямого значения. То есть они 

могут обозначать жесты, мимику, телодвижения человека. Это, так 

называемые, совмещенные омонимы [38, с. 54-63], например: «махнуть рукой», 

«качать головой», «пожимать плечами», «протягивать руку». 

«Городовой не понимал и смотрел во все глаза» [18, с.85].  

«Гнедой давеча с Матвеем ушел, - кричит он с телеги, - а кобыленка этта, 

братцы, только сердце мое надрывает: так бы, кажись, ее и убил, даром хлеб 

ест» [18, с. 91]. 

 «Раскольников не проронил ни слова и зараз все узнал: Лизавета была 

младшая, сводная сестра старухи, и было ей уже тридцать пять лет» [18, с. 99]. 

 «Меня, и даже в исступление входили по сему случаю, особенно когда я 

раз Заметова приводил» [18, с. 155].  

«Ну, и руки греет, и наплевать!» [18, с. 162]. 

«Я из кожи лез вчера с ними и тебя поджидал; я и им про тебя говорил, что 

придешь» [18, с.278].  

«Нанимают ненадежных людей разменивать билеты в конторах: этакое-то 

дело да поверить первому встречному?» [18, с. 190]. 



183 

 
 

 Адъективные ФЕ выступают в предложении в роли определений. В 

качестве грамматического маркера могут выступать имена прилагательные и 

существительные. К адъективным ФЕ в тексте романа относятся следующие: 

«одного поля ягоды», «малый не промах», «средней руки», «до нитки», «в 

своем уме», «в этом роде», «с убитым видом», «кровь с молоком», «набитый 

дурак», «лица нет». 

«Первое дело у вас, во всех обстоятельствах – как бы на человека не 

походить» [18, с. 195]. 

«Так вот, если бы ты не был дурак, не пошлый дурак, не набитый дурак, 

не перевод с иностранного ... видишь, Родя, я сознаюсь, ты малый умный, но ты 

дурак!» [18, с. 195]. 

 «Уж как бы, кажется, не понять – дело ясное...а?» [18, с. 188].  

«Странное дело: казалось, он вдруг стал совершенно спокоен; не было ни 

полоумного бреду, как давеча, ни панического страху, как во все последнее 

время» [18, с. 182].  

«Давеча он был не в силах» [18, с. 181]. 

«Первый шаг, говорю тебе, первый шаг; потерялся!» [18, с. 179]. 

Компонентный состав адвербиальных ФЕ может быть различен. Это 

могут быть и прилагательные, и существительные, и наречия. В предложении 

адвербиальные обороты выполняют функции различных обстоятельств. 

Например: «во все горло», «по сердцу», «в тягость», «как на ладони», «обеими 

руками», «благим матом», «с ног до головы», «во что бы то ни стало», «от 

всей души», «на слово», «не впору», «со всех ног», «во всю ивановскую», «как по 

маслу», «в упор», «по косточкам», «в пух и прах» и т.п. Данная группа в романе 

представлена большим количеством фразеологических оборотов. 

«Оба поглядели друг на друга во все глаза» [18, с. 295].  

«Если б у них была эта безмозглая мысль, так они бы всеми силами 

постарались ее принять и скрыть свои карты, чтобы потом поймать» [18, с. 

290]. 

«Одним словом, в реторту, в которой все это происходит, я не 

заглядывал» [18, с. 285]. 

«Ну, бейте прямо, а не играйте, как кошка с мышью» [18, с. 277]. 

«Ничего! — в сердцах отвечал Заметов, - все вздор!» [18, с. 190]. 

 «Видно было, что раздавили не на шутку» [18, с. 202].  

«Такая ходьба из угла в угол, в раздумье, была обыкновенною привычкой 

Авдотьи Романовны, и мать всегда как-то боялась нарушать в такое время ее 

задумчивость» [18, с. 228]. 

Среди адвербиальных ФЕ выделяется группа единиц, образованных с 

помощью сравнительного союза как: «как громом в него ударило», «как на 

ладони», «ясно как день», «как на пружинах», «как вкопанный», «как во сне», 

«как будто мороз прошел по спине», «как «о маслу», «как с неба упали», 

«побледнел как полотно», «как полотно бледна», «побелел ровно мел», «ясно 

как день» и другие. 

В тексте романа выделяются также междометные ФЕ, служащие для 

выражения чувств, эмоций и поэтому характерные для разговорной речи 
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персонажей. Они выражают преимущественно эмоции отрицательного 

характера: негодование, упрек, досаду, неодобрение. В предложениях 

выполняют функции экспрессивно-усилительных элементов, а иногда 

занимают позицию относительно самостоятельного высказывания. К 

междометным относятся такие ФЕ, как: «черт возьми», «бог мой», «ради бога», 

«ради Христа», «на ком черт», «то да се». 

«Так какого же тебе черта надо? — закричал сверху Разумихин» [18, с. 

144]. 

 «Ну так чер-р-рт с тобой!..» [18, с. 144]. 

 «Ну да к черту, за дело!..» [18, с. 158]. 

«Ах, бог мой! — всплеснула она руками, - ваш муж пьян лошадь 

иcтоптал» [18, с. 207]. 

«Но, Родя, я ни за что не уйду теперь от тебя!» [18, с. 220]. 

«Боже мой! — вскричала Пульхерия Александровна» [18, с. 221]. 

«Ах, Дунечка, бог его знает, придет ли!» [19, с.227].  

«Ну то, се, кто, как, сколько лет — «двадцать два» - и прочее и прочее» 

[18, с. 166]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что фразеологический состав 

романа представлен различными типами ФЕ: А) нейтральными, разговорно-

бытовыми, книжными, официально-деловыми; В) глагольными, именными, 

адъективными, адвербиальными и междометными. Наиболее многочисленную 

группу составляют глагольные и междометные ФЕ, а наиболее малочисленную 

- адъективные ФЕ, выполняющие функцию определений. Вероятно, это связано 

с особенностями полифонического строения романа «Преступление и 

наказание», когда автор не дает прямых характеристик своим героям, не 

выражает свое отношение к ним напрямую. Авторская речь изобилует 

глагольными ФЕ с целью описания каких-либо действий или состояний героев 

романа. Междометные ФЕ сопровождают речь эмоциональную, экспрессивно-

окрашенную. Наибольшее их количество встречается в речи Разумихина, 

характеризуя его как человека простого, веселого. 

 С функциональной точки зрения основным источником фразеологии в 

романе являются обороты разговорно-бытового характера, свойственные речи 

персонажей и речи автора. Обороты официально-деловой сферы имеют строго 

мотивированное значение и используются в официальных беседах следователя 

Порфирия Петровича и Раскольников.  

 

5.2. Функциональные особенности фразеологизмов в романе                                      

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Большой интерес для рассмотрения представляют функциональные 

особенности фразеологии в произведениях Ф.М. Достоевского, которые до сих 

пор являются малоизученными, несмотря на богатство и разнообразие. 

Отсутствуют и работы, посвященные анализу перевода фразеологического 

материала романов Ф.М. Достоевского на иностранный язык. 

Между тем фразеология Ф.М. Достоевского, с большим искусством 

использованная в его произведениях, заслуживает более пристального 
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внимания, поскольку именно фразеология является одним из активных 

эмоционально-экспрессивных средств воздействия на читателя. 

Необходимо отметить, что имеются единичные работы, посвященные 

описанию фразеологических оборотов в романе «Преступление и наказание». 

Это статьи Б.К. Щигаревой «К изучению фразеологии произведений Ф.М. 

Достоевского» (1977), «Индивидуально-авторские ФЕ в ранней прозе 

Достоевского» (1987) и статья Ю.Ю. Каганера «Вариантность 

фразеологических единиц в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» (1991). Малочисленность работ заставило нас обратиться к данной 

теме в диссертационном исследовании. 

Работа Б.К. Щигаревой «Индивидуально-авторские фразеологические 

единицы в ранней прозе Достоевского» посвящена исследованию 

трансформированных ФЕ как средству художественно-речевой 

выразительности. Используя метод статистического анализа, она предлагает 

количественное описание частотности употребления Достоевским 

трансформированных фразеологических оборотов в своих произведениях. 

Результаты исследования представлены в виде таблиц: 1) «частотность 

использования трансформированных фразеологических единиц в 

произведениях Ф.М. Достоевского», где она приводит данные о количестве 

страниц того или иного произведения писателя и о количестве 

трансформированных фразеологических оборотов, а также данные о 

частотности их употребления. 2) «частотность использования 

трансформированных фразеологизмов по годам», в которой Б.К. Щигарева 

указывает данные из таблицы 1, а также годы написания и количество 

произведений. Исходя из проведенных арифметических расчетов, она приходит 

к выводу о том, что модификация ФЕ Ф.М. Достоевским проводилась не 

бессознательно, а целенаправленно, поскольку для более поздних произведений 

характерно уменьшение частотности использования трансформированных 

фразеологизмов, по сравнению с более ранними (1846), «ибо, как известно, 

только первые свои произведения Достоевский тщательно отрабатывал, 

многократно редактируя и шлифуя. В последующие годы он был лишен такой 

возможности и это отразилось на частотности использования им 

трансформированных фразеологизмов» [49, с. 101]. 3) «частотность способов 

фразеологических преобразований», где приводятся количественные данные 

способов фразеологических трансформаций. По мнению автора статьи, 

наиболее часто Ф.М. Достоевский прибегал к замене компонента нормативной 

ФЕ, другими словами, расширению стабильного состава окказиональными 

лексемами, созданию индивидуально-авторских устойчивых сочетаний по 

аналогии с уже существующими. 

В статье Ю.Ю. Каганера объектом исследования стали преобразованные 

ФЕ в романе «Преступление и наказание». Автор рассматривает варианты ФЕ 

на всех уровнях: лексическом, синтаксическом, морфологическом, 

словообразовательном. Он выделяет следующие способы авторских 

преобразований: замену лексического компонента ФЕ другим, опущение 

компонента ФЕ, инверсию ФЕ, контекстуальное расширение границ ФЕ, 
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лексическую контаминацию, синтагматические отношения ФЕ, преобразование 

ФЕ на морфологическом уровне, семантические варианты ФЕ на 

словообразовательном уровне. Исследователь приходит к выводу о том, что: 

«Вариантность заложена в самой структуре языка. Достоевский активно 

использует это свойство языковой системы», что «Все эти изменения, 

помогающие создать яркие художественные образы, - не просто 

филологическая игра, а воплощение языковых идей писателя» [27, с. 66]. 

В.Е. Ветловская в своей работе о романе «Братья Карамазовы» также 

обращает внимание на особенности авторских преобразований фразеологизмов 

в произведениях Достоевского: «Афористическую» тенденцию слова, то есть 

его неожиданность, его расчет на удивление, достаточно ярко иллюстрирует 

судьба ходячих выражений, фразеологизмов, пословиц. С одной стороны, они 

привлекательны тем, что сообщают читателю вполне определенный комплекс 

представлений или мысль, ценность которой проверена веками, они весьма 

понятны и убедительны. Включенные в систему авторских рассуждений, эти 

ходячие выражения и пословицы делают ее вполне понятной, в то же время 

косвенно убеждая читателя в ее справедливости (иногда они входят в 

произведение без изменений). С другой стороны, та известность и 

общеупотребительность, которая сделала их убедительными, стерла их 

выразительную силу, вследствие чего они часто скользят в сознании читателя, 

не останавливая его внимания. Поэтому в философско-публицистическом 

произведении они подвергаются изменениям, которые разрушают устойчивую 

и примелькавшуюся форму. 

Для повествования Ф.М. Достоевского деформированные пословицы и 

фразеологизмы обычны. Наиболее общий и распространенный способ 

изменения их формы - «введение модальных слов...» [6, с. 34-35]. 

На особенности употребления фразеологизмов Ф.М. Достоевским 

указывает Е.А. Иванчикова: 

«Типичной чертой фразового синтаксиса Достоевского является 

тенденция к высвобождению отдельных лексем из оков устойчивых или 

фразеологических связей, чем достигается оживление привычных штампов и 

смысловая выделенность соответствующих слов. Одним из способов 

разрушения устойчивых связей является включение членов фразеологического 

единства в обычную фразу или превращение цельного фразеологического 

оборота в свободное сочетание слов» [26, с. 252]. В других случаях имеет место 

как бы изъятие той или иной уже «застывшей» формы из фразеологического 

сочетания, устойчивого оборота или образование наречного типа и придание ей 

облика и функций самостоятельного слова, что выражается в свободном 

изменении исконной формы данного слова в его распространении 

уточняющими словами» [26, с. 253]. (например, с самого молоду, до такого 

зарезу, с некоторым носом). 

Статья Ю.П. Гольцекера «Каламбуры в произведениях Ф.М. 

Достоевского и способы их передачи в переводах на польский язык» посвящена 

исследованию каламбуров в литературных произведениях Ф.М. Достоевского и 

художественным средствам их перевода. Автор приходит к выводу о том, что 
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передача каламбуров является необходимым условием достижения 

полноценного перевода. 

ХТ - это арена всевозможных изменений, вариаций, уточнений, 

дополнений к системным свойствам единиц. Подтверждение сказанному мы 

находим и в современных исследованиях текста. «Смысл необязательно 

является результатом механического сложения значений отдельных 

компонентов предложения... смысл относится к законченному отрезку речи, 

выражающему определенное суждение ситуационно-ориентированное» [12, с. 

20-21]. В динамике взаимоотношений системных инвариантов значений и 

общего актуального смысла текста и проявляется текстовое, конкретно-

актуальное значение языковых единиц, в том числе значение ФЕ, присущее их 

употреблению. Таким образом, употребление ФЕ в ХТ определенным образом 

влияет на их форму и семантику. 

Это положение послужило основанием для исследований 

трансформированных ФЕ в ХТ. Так, в диссертации И.В. Труфановой 

«Типология окказиональных фразеологизмов Ф.М. Достоевского» 

рассматриваются окказиональные ФЕ, представляющие собой нарушения 

языковой нормы. Автор под узуальными разновидностями ФЕ (вариантами ФЕ) 

понимал такие видоизменения фразеологических оборотов (на одном или 

нескольких уровнях), которые не изменяют референтной соотнесенности 

(объема понятия) означаемого и его лексико-грамматических свойств при 

возможных изменениях сигнификативного значения (содержания понятия), не 

нарушающих системной значимости единицы. Для окказиональных же 

трансформаций характерно приращение информации по сравнению с 

узуальными ФЕ. 

Окказиональные индивидуально-авторские ФЕ, по мнению автора, это 

единицы речи, отличающиеся «творимостью» в речевом акте «привязанностью 

к контексту, индивидуальной принадлежности, функциональной 

одноразовостью, производностью (от узуальных ФЕ), непредсказуемостью, 

экспрессивностью, новизной». Они намеренно создаются автором с 

определенными стилистическим заданием. 

В основу классификации окказиональных вариантов И.В. Труфанова 

кладет принцип уровневого строения окказиональных ФЕ. В зависимости от 

того, на каком уровне осуществилось преобразование, различаются 

окказионализмы семантические, лексические, словообразовательные, 

фразеологические, морфологические, стилистические, синтаксические. 

Изучение функционального аспекта фразеологии в художественном 

произведении позволяет составить более глубокое представление о сложной 

структуре фразеологического образа и значения, полнее раскрыть роль ФЕ в 

формировании художественного целого, связать функциональные аспекты 

фразеологии со структурой образа автора как языковой личности. 

Интерес к функциональному аспекту ФЕ в ХТ послужил основанием для 

написания М.Р. Проскуряковым кандидатской диссертации, в которой он 

анализирует функции ФЕ в тексте литературного произведения (на материале 

романов Достоевского «Идиот» и «Бесы») и доказывает, что ФЕ обладают 
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текстообразующими и сюжетообразующими функциями. Для этого автор 

рассматривает тематические группы ФЕ и фразеологические доминанты в 

тексте романов «Бесы» и «Идиот». При этом тематическую классификацию он 

понимает, как «неотъемлемый элемент исследования, посвященного 

фразеологии ХТ», позволяющий «сравнить фразеологический тезаурус 

писателя с общеязыковым, выявить особенности жизни ФЕ в семантике текста 

Ф.М. Достоевского и приблизиться к пониманию их роли в композиции 

романа» [37, с. 6]. 

Фразеологическими доминантами автор называет «блок употреблений 

ФЕ, объединенных текстовыми связями, соотнесенных с тематическим, 

сюжетно-композиционным уровнем текста», «который возникает как мотив в 

повторе ФЕ в значении повторяющегося, образующего стержневую 

тематическую и смысловую линию в тексте» [37, с. 6]. 

«Язык художественной литературы – это образец литературного языка, на 

который равняются в отборе языковых средств и в речеупотреблении, это 

критерий правильности речи, своего рода идеальная норма» [28, с. 60]. 

Художественный текст – это та среда, где возникают новые фразеологизмы, 

откуда поступают в речевой обиход неизвестные и малоупотребительные 

выражения и где обогащается смысловая и структурно-грамматическая природа 

устойчивых оборотов. Анализ особенностей функционирования ФЕ в 

художественном тексте дает богатый материал, способствующий разрешению 

многих принципиальных вопросов фразеологии как лингвистической 

дисциплины. 

Несмотря на огромное количество работ по фразеологии, вопрос о 

функциях фразеологических оборотов до сих пор не решен, об этом 

свидетельствует вышедший в 1989 году библиографический указатель по 

вопросам фразеологии, в котором не упоминается литература о стилистических 

функциях ФЕ. Даже в специальных работах по фразеологической стилистике 

И.А. Федосова, В.Н. Вакурова и других ученых этот вопрос обстоятельно не 

рассматривался. 

Прежде чем переходить непосредственно к анализу функций ФЕ, 

необходимо отметить, что в семантической структуре ФЕ выделяется реальное 

(или вещественно-понятийное, предметно-логическое) содержание; 

категориальное (или грамматическое) и коннотативное содержание, 

включающее в себя эмоционально-оценочные, стилистические и экспрессивные 

элементы значения. 

О понятийном значении ФЕ и о семантике ФЕ в целом писали В.Л. 

Архангельский, В.Н. Телия, В.П. Жуков, A.M. Мелерович. Понятие 

стилистического значения также было предметом рассмотрения. В частности, 

такое значение исследовала на материале английского языка С.Б. Берлизон, а 

также В.Н. Вакуров, который выделяет несколько видов значений у ФЕ: 1) 

образно-метафорическое, 2) эмоциональное, 3) экспрессивное и 4) стилевое. 

Однако эти виды пересекаются в определениях В.Н. Вакурова: 

«Эмоциональность фразеологических единиц – это их способность выражать 

различные чувства, эмоции и в связи с этим способность эмоционально 
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оценивать «предметы речи» [4, с. 25]. Он полагает, что «в отличие от слов, 

большинство которых выполняет в языке чисто номинативную функцию, 

фразеологизмы используются в языке и речи как эмоциональное средство» - и 

далее, ссылаясь на А.И. Федорова: «Фразеологизмы... рождаются в языке не для 

того, чтобы называть какие- либо появившиеся предметы и явления, а для того, 

чтобы через образное представление характеризовать его, выражая отношение 

к нему, оценку его с точки зрения той социальной среды, в речи которой 

употребляется данная фразеология» [4, с. 27]. Исследователь считает, что ФЕ 

лишены номинативной функции и служат лишь элементами выразительности в 

языке. Однако существует и другая точка зрения, которой придерживаются 

A.M. Мелерович, О.В. Гаврин, A.B. Кунин, В.Г. Гак, В.Н. Телия, Ю.А. 

Гвоздарев, A.M. Эмирова и другие исследователи, рассматривающие в качестве 

глобальной функции ФЕ номинативную функцию. 

Так, A.M. Мелерович, считая ФЕ языковым знаком и разделяя «широкую 

трактовку номинации», выдвинутую Г.В. Колшанским, утверждает, что всем 

ФЕ свойственна номинативная функция, «так как к средствам номинации языка 

относятся не только знаменательные слова, но и все элементы языковой 

системы, которые служат для обозначения объектов, связи, качеств, 

отношений» [33, с. 204]. 

Ю.А. Гвоздарев полагает, что ФЕ обладают номинативной функцией, 

поскольку в русском языке существуют фразеологические обороты, 

выражающие сложные понятия, которые не могут быть переданы словами с 

достаточной точностью, например, «в чужом пиру похмелье», «выносить сор из 

избы», «без царя в голове», «строить что-то на песке». 

A.M. Эмирова также признает наличие функции обозначения (или 

номинативной функции) у ФЕ. В статье «О языковых функциях 

фразеологических единиц (идиом)» она пишет, что «категориальная специфика 

фразеологического значения может быть выявлена лишь при обращении к 

коммуникативному аспекту содержания ФЕ, формирующемуся под влиянием 

их роли в сообщении», а «процессы коммуникации (передача значений, 

сообщений, информации) осуществляются на базе номинации - вычленения в 

актах классификационно-познавательной деятельности человека каких-либо 

предметов и явлений действительности и их называния с помощью языковых 

средств...». И далее: «поэтому коммуникативный подход к анализу семантики 

идиом есть, по существу, подход номинативно-коммуникативный, отражающий 

знания говорящего об объективной действительности и его интенции в их 

обращенности к слушающему» [50, С. 30]. 

Таким образом, несмотря на то, что вопрос о номинативной функции все 

еще не решен, мы придерживаемся точки зрения лингвистов, которые считают, 

что ФЕ обладают номинативной функцией, поскольку всегда соотносятся с 

понятием, обозначая или называя его. Например, ФЕ «правая рука» называет 

человека, который является первым помощником, ФЕ «как с неба падают» 

можно определить как «неожиданное, внезапное появление, возникновение 

чего-либо», ФЕ «малый не промах» называет человека ловкого, 

сообразительного и т.п. ФЕ всегда представляют определенное понятие, одно и 
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то же в любом тексте, что позволяет говорить о синонимических и 

антонимических рядах ФЕ, о тематических группах ФЕ. Сложен вопрос с 

модально-междометными ФЕ типа «избави бог», «шутка сказать», «черт 

возьми». Однако семантика этих образований соответственна понятиям, как и 

междометия - словам, хотя они не называют понятия, а выражают чувства. 

Исходя из того, что семантика ФЕ многопланова, то есть они обладают 

как номинативным значением, так и стилистическим, выделяются и функции 

ФЕ. В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой дается три 

определения функций: 1. «Назначение, роль, выполняемая единицей 

(элементом) языка при его воспроизведении в речи». 2. «Цель и характер 

воспроизведения в речи данной языковой единицы; ее актуализация или 

транспозиция в контексте конкретного речевого акта». 3. «Обобщенное 

обозначение разных сторон (аспектов) языка и его элементов с точки зрения их 

назначения, применения, использования». Для нашей работы наиболее 

актуальным является второе определение, поскольку нас интересуют, прежде 

всего, функции ФЕ в ХТ, как речетворческой практике писателя. И в данном 

случае, нельзя не согласиться с мнением Потебни А.А. о том, что 

действительная жизнь слова совершается только в речи.  

Необходимо различать общеязыковые функции ФЕ и речевые. К первым 

Ю.А. Гвоздарев относит: 1) номинативную функцию; 2) сигнификативную или 

дифференцирующую, 3) синтаксическую. Говоря о речевых функциях ФЕ, он 

выделяет четыре основные: 

1) обобщающую; 2) оценочно-характеризующую, 3) экспрессивно- 

образную, 4) стилеобразующую. 

Вопрос о номинативной функции рассматривался выше. 

Сигнификативная функция ФЕ позволяет дифференцировать употребление ФЕ 

с общим, казалось бы, значением в разных контекстах, например, ФЕ с общим 

значением «мало»: «раз, два и обчелся», «капля в море», «с гулькин нос», «в 

большом горшке на донышке». Например, если речь идет о считаемых 

предметах, то употребляется ФЕ «раз, два и обчелся», если о жидкостях в 

каких-то сосудах, то используется ФЕ «в большом горшке на донышке», если 

говорится о каких-то абстрактных вещах, то употребляется фразеологический 

оборот «капля в море» или «с гулькин нос». 

По мнению Ю. А. Гвоздарева, большие синонимические ряды ФЕ в 

русском языке основаны именно на этой функции. 

В синтаксическом аспекте ФЕ может быть классифицирована в 

зависимости от ее места и роли в предложении. ФЕ выполняют в предложении 

роль образных эквивалентов какого-либо члена предложения. А. И. Ефимов, 

учитывая синтаксическую роль фразеологических оборотов, выделяет 

следующие разряды фразеологических единиц: 

1) «фразеология глагольно-предикативная, употребляющаяся обычно в 

роли сказуемого»: «скрежетать зубами», «дать маху», «окинуть глазами», 

«предложить руку», «покатиться со смеху», «сделать предложение», «дать себя 

знать», «надрывать сердце» и т.п. 
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2) «фразеология наречно-обстоятельственная, выступающая как образный 

эквивалент наречий и других частей речи, являющихся в предложении 

обстоятельством»: «обеими руками», «с ног до головы», «во что бы то ни 

стало», «от всей души», «в пух и прах», «во все горло» и т.п. 

3) «фразеология атрибутивная, с помощью которой писатель дает яркие и 

красочные определения»: «ушки на макушке», «яблоку упасть негде», «во всю 

ивановскую», «одного поля ягоды», «о двух концах», «малый не промах» и т. п. 

4) «компаративная фразеология, в которой представлены своего рода 

трафаретные сравнения; по своей синтаксической роли универсальная»: «как по 

маслу», «как в лужу», «как загнанная лошадь», «дрожать как лист», «ясно как 

день», «как на ладони», «как во сне», «как на пружинах», «как вкопанный», 

«как полотно бледна» и т. п. 

5) «субстантивная фразеология, синонимичная именам 

существительным»: «хлеб-соль», «другое дело», «от чистого сердца», «под 

началом», «камень преткновения», «по сердцу», «на собственный счет», «в 

самом деле», «нет дела», «расположение духа», «отрезанный ломоть» и т.п. [20, 

с. 285-286]. 

A.M. Эмирова относит к языковым следующие функции: 1) 

конститутивную (функцию сообщения); 2) субфункиии: а) обозначения 

(номинативную); б) обобщения (сигнификативную); в) символическую; г) 

кумулятивную, 3) эпифункиии: 1) прагматическую функцию экспрессивного 

выражения; 2) эмоционального воздействия, 3) фатическую; 4) эстетическую. 

Она считает, что конститутивная функция является определяющей 

природу языка. Сущность же языка заключается в его способности быть 

средством общения, поэтому конститутивная функция языка есть функция 

коммуникативная. Субфункции, по мнению лингвиста, представляют собой 

функции отдельных составных элементов языка, а эпифункции характеризуют 

употребление языка в конкретной ситуации, поэтому трактуются иногда как 

функции речи. Коммуникативная функция ФЕ определяется их ролью в 

качестве и в составе предикативных единиц в речи. Соотносясь с элементами 

внеязыковой действительности и обозначая свойства, качества, действия, 

состояния предметов и их отношения (номинативная функция), ФЕ тем самым 

сообщают результат гносеологической деятельности человека 

(сигнификативная функция), что позволяет им выполнять и так называемую 

кумулятивную функцию — функцию фиксации и накопления в своем 

содержании общественно значимого опыта, информации о постигнутой 

действительности. 

С коммуникативной и кумулятивной функциями ФЕ, как уже отмечалось 

выше, тесно связана директивная, направляющая и воздействующая, поскольку 

одной из причин коммуникации и накапливания опыта является способность 

исправлять или влиять на поведение того, к кому обращаются. 

Под символической функцией языковых единиц традиционно понимается 

их знаковая функция, то есть способность языковых единиц быть 

представителем предметов объективной действительности. Символическая 

функция ФЕ понимается A.M. Эмировой более узко - как их способность 
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именовать различные ритуальные, символические действия, совершавшиеся 

или совершаемые с помощью символических предметов, жестов, поз, 

служащих знаком какого-либо понятия, какой-либо идеи. Такая функция 

присуща многим ФЕ, преимущественно глагольным. Например, символическое 

значение слова меч (символ войны) сформировало символическое значение 

серии ФЕ: «поднять меч на кого-либо», «опустить меч», «перековать мечи на 

орала», «дамоклов меч», «огнем и мечом», «предавать огню и мечу». 

Символическое значение слова лавр (символ славы) легло в основу 

символического значения следующих ФЕ: «увенчать лаврами кого-либо», 

«почивать на лаврах», «мечтать о лаврах», «лавры спать не дают», 

«пожинать лавры». Символическое значение слова камень (символ 

трудностей, тяжести) легло в основу символического значения ФЕ «камень 

преткновения», «камень на душе», «камень с души свалился», «подводные 

камни». Символическое значение ФЕ связано с их внутренней формой, о чем 

свидетельствует появление трансформированных фразеологических оборотов, 

компонентный состав которых несколько изменен, но символика ФЕ сохранена. 

Примеры таких ФЕ мы находим в словаре A.M. Мелеровича, В.М. Мокиенко 

«Фразеологизмы в русской речи»: «поспать на лаврах», «отдыхать на лаврах», 

«благодушное почивание на лаврах», «получать лавры», «все лавры наши 

будут», «пожинать общие восторги», «стяжать обильные лавры», 

«уступать лавры», «пожинать газетную шумиху», «расстилались под ноги 

заслуженные лавры», «ядерные дамокловы мечи», «дамоклова трость», «на 

душе камень покоится», «тяжелый камень предчувствия лежал на душе», 

«много камней преткновения», «главный камень преткновения», «остров 

преткновения» и др. Большинство примеров говорит о том, что современные 

значения единиц этого разряда, оторвавшись от этимологического значения, 

приобрели более абстрактный и широкий характер. Это особенно заметно в тех 

случаях, когда внутренняя форма идиом обозначает такие ритуальные и 

символические действия, которые исчезли из современной жизни: «курить 

фимиам кому-либо» - льстиво превозносить, восхвалять кого-либо, «посыпать 

голову пеплом» - предаваться глубокой скорби, «рвать на себе волосы» - 

приходить в отчаяние, сильно досадовать, горевать. Большинство же 

трансформированных ФЕ наряду с символическим значением реализуют в 

тексте и стилистическую функцию иронии. 

Итак, фразеологические обороты, обладающие символической функцией, 

могут быть классифицированы в качестве своеобразных иконических (т.е. 

образных) знаков. 

Учеными предлагается также толкование символической функции ФЕ как 

их способности быть индикатором элементов подсознательного, что является 

очень важным аспектом при изучении роли языка в психоанализе, 

психолингвистике, социолингвистике, теории художественной речи, 

психологии творчества, учении о высшей нервной деятельности, 

психопатологии и др. «Образное значение ФЕ, формирующееся на основе 

различных типов переноса (метафоры, метонимии и др.), являясь средством 

выражения субъективности, индивидуальности в речи, одновременно 
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репрезентует глубинные структуры психики говорящего. Символика 

подсознательного находит свое отражение в совокупной образной системе, 

актуализируемой в концептуальном содержании используемых в речи ФЕ» [50, 

с. 33]. 

Описывая прагматические функции ФЕ, необходимо отметить, что ФЕ не 

только обозначают и называют предметы действительности и понятия о них, но 

одновременно являются языковым средством выражения эмоциональных и 

оценочных отношений говорящего к тому, что происходит в его внутреннем 

мире или вне его. К прагматическим она относит императивную функцию 

воздействия говорящего на слушающего через разум, с которой тесно связана 

функция эмоционального воздействия. 

Примеры реализации прагматических функций ФЕ можно найти в романе 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В первой главе романа 

Родион Раскольников предстает перед читателем как человек раздраженный, 

пребывающий в напряженном состоянии, «похожем на ипохондрию». Он 

углубился в себя и уединился от всех, боясь любой встречи с кем-либо. Автор, 

характеризуя героя, использует для этой цели богатый фразеологический 

материал. 

«Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел 

заниматься.... Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про эту 

обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела...- нет уж, лучше 

проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не 

видал», (ср. хлеб насущный» - самое важное, существенное, жизненно 

необходимое). Мы видим, насколько Раскольников погружен в себя, что даже 

насущные, то есть, самые важные, жизненно необходимые дела его перестали 

волновать. ФЕ «нет дела» усилена дополнительным компонентом «никакого», 

что позволяет понять насколько герой отрешен от действительности. «Трудно 

было более опуститься и обнеряшиться; но Раскольникову это было даже 

приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как 

черепаха в свою скорлупу...». Таким образом, писатель не только усиливает 

отрицание, расширяя состав ФЕ «нет дела» за счет определения «никакого», но 

и вводит в текст романа другую ФЕ «как черепаха в свою скорлупу», имеющую 

компаративный характер, что приводит к еще большей выразительности. 

Раскольников долго и мучительно обдумывал возможность убийства 

старухи-процентщицы, и Ф.М. Достоевский, употребляя ФЕ «с замиранием 

сердца» очень точно характеризует его состояние. «С замиранием сердца и 

нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною 

стеной на канаву, а другою в — ю улицу». Получив повестку и явившись в 

полицию после убийства, Родион Раскольников думал, что его вызывают как 

подозреваемого в убийстве, поэтому пребывал в сильном волнении, пытаясь 

совладать с собой и успокоиться. «Он перевел дух свободнее. «Наверно, не то!» 

Мало-помалу он стал ободряться, он усовещивал себя всеми силами 

ободриться и опомниться». Употребляя ФЕ «перевести дух» и «всеми силами», 

т.е. любыми средствами, прилагая все старания, Ф.М. Достоевский показывает, 

насколько тяжело было Раскольникову в тот момент. 
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Решившись на убийство Алены Ивановны, Раскольников пришел к ней и 

«...стал прислушиваться в старухину квартиру: мертвая тишина». Ф.М. 

Достоевский использует столкновение прямого и переносного 

(фразеологически связанного) значений: убийство еще не произошло, а тишина 

уже «мертвая», т.е. глубокая, абсолютная, неживая. 

В тексте романа встречается много индивидуальных, авторских 

образований, отражающих зарождение мысли и ее развитие, противоречивость 

и стихийность мыслительного процесса. Особенно часто такие образования 

встречаются в речи Раскольникова, в сознании которого происходит 

постоянная мучительная внутренняя борьба. Среди них такие сочетания, как 

«мысль пронеслась», «мысль ударила в голову», «мысли полезли в голову», 

«мысли кишели в голове», «мысли кружились», «мысль терзала», «мысли стали 

мешаться», «мысли перескакивали», «мысли путались», «мысль занозила 

сердце» и т.п. 

«На одно мгновение пронеслась в уме его мысль: «Не уйти ли?». «Но 

почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой разговор и такие 

мысли, когда в собственной голове его только что зародились... такие же точно 

мысли?». «Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, 

и очень, очень занимала его». «И каким образом мысль идти к Разумихину 

залетела мне именно теперь в голову? Это замечательно». «Вдруг он вздрогнул: 

одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове.... Ему стукнуло в 

голову и потемнело в глазах». «В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли 

его порою мешаются и что он очень слаб...». «Случалось, что он как будто и 

просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать, ему не 

приходило в голову». «Другие мысли полезли ему в голову». 

Фатическая функция определяется как контактоустанавливающая, 

социативная функция, «приводящая в соприкосновение внутренние миры 

людей» [50, с. 33]. ФЕ, употребленные в качестве своеобразного теста, 

вызывают определенную реакцию слушающего, характеризующую его в 

социально-личностном аспекте (уровень образования, степень эрудиции, 

интересы и склонности и т. д.) и тем самым информируют говорящего о 

степени его близости к слушающему, об иерархии их социальных рангов. Такой 

«речевой эксперимент» с ФЕ может либо стимулировать контакты между 

коммуникантами, либо сигнализировать о необходимости их прекращения. 

Фатическая функция наиболее ярко проявляется у стилистически 

маркированных ФЕ - у книжных и просторечных. Примером реализации этой 

функции может служить использование в речи фразеологических оборотов 

речевого этикета: «Кого я вижу!», «Где ты пропадал?», «Какими судьбами?», 

«Сколько лет, сколько зим!», «Будьте добры...», «Будьте любезны...», 

«Скажите, пожалуйста...», «Не будете ли вы так любезны...». Использование 

в речи таких клише регламентируется условиями актуализации, зависящими от 

социального статуса коммуникантов, их социальных отношений, от ситуации 

общения и типа коммуникативного акта. Идиоматичность значения этикетных 

речевых формул часто связана с ситуативно-контекстуальным элипсисом: 

«Сколько зим, сколько лет (я тебя не видел)! Какими судьбами (ты здесь 



195 

 
 

оказался)?». 

Под эстетической или гедонистической функцией понимают 

использование ФЕ с целью возбуждать у коммуникантов чувство удовольствия, 

эстетического наслаждения, вызванного образностью ФЕ, «обладающих живой 

или обновленной (структурно-семантической трансформацией) внутренней 

формой, способной генерировать вокруг ФЕ образно-ассоциативные поля» [50, 

с. 34]. Использование ФЕ в эстетической функции отражает эмоциональное 

состояние и творческие потенции говорящего, гибкость и остроту его ума, 

проявляющиеся в речевом мастерстве. 

Эстетическая функция ФЕ наиболее ярко проявляется в художественной 

речи, являющейся творческой лабораторией, в которой под рукой художника 

слова преобразуются и преображаются, получая дополнительные 

характеристики, обнаруживают «приращение смысла», расширение связей и 

взаимодействий, выступая в художественной речи как качественно новые 

единицы, реализуя свои эстетические потенции выразительности. 

ФЕ обладают так называемой фразеологической «иррадиации», 

способностью генерировать в ХТ систему ассоциативных образов, 

выражающихся с помощью различных выразительно-изобразительных средств: 

тропов и с илистических фигур (авторских сравнений, метафор, синекдохи, 

литоты, гиперболы, аллегории и др.). Взаимодействуя с ними, «поддерживая» 

их, фразеологические обороты способствуют созданию целостного 

художественно-эстетического эффекта. Например, в сказке М.Е. Салтыкова-

Щедрина «Карась-идеалист» пословица «На то и щука в море, чтобы карась не 

дремал» служит материалом для развертывания фабульной ситуации и 

построения образной системы. 

В романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский использует 

прием повторов ФЕ, что создает эффект разговорности, живости происходящих 

событий. 

«...Заметов человек чудеснейший. — И руки греет. - Ну и руки греет, 

наплевать! Так, что ж что греет — крикнул вдруг Разумихин, как-то 

неестественно раздражаясь, - я разве хвалил тебе то, что он руки греет? Я 

говорил, что он в своем роде только хорош! А прямо-то, во всех-то родах 

смотреть — так много ль людей хороших останется?» ФЕ «в своем роде» - в 

определенном смысле, отношении, при повторе трансформируется во ФЕ «во 

всех-то родах», приобретая в речи Разумихина разговорную стилистическую 

окраску и стилистическую функцию иронии. 

«Подымаясь к Разумихину, он [Раскольников] не подумал о том, что с 

ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, 

догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, 

сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете». 

«- К тому-с, что в вашем гражданском браке я не хочу рогов носить и 

чужих детей разводить, вот к чему-с мне законный брак надобен, - чтобы что-

нибудь ответить, сказал Лужин.... Мы поговорим о детях после, а теперь 
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займемся рогами! ...Да и, что такое рога? О, какое заблуждение! Какие рога? 

Зачем рога? Рога — это естественное следствие всякого законного брака, так 

сказать, поправка его, протест.... И если я когда-нибудь, - предположив 

нелепость, - буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым 

рогам; я тогда скажу жене моей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, 

теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать!» .... Когда же 

рога ставятся открыто, как в гражданском браке, тогда уже их не существует, 

они не мыслимы и теряют даже название рогов». Повторение и обыгрывание 

автором ФЕ «наставлять рога», то есть «изменять мужу» выполняет 

стилистическую функцию, благодаря чему дискуссия Лужина и Лебезятникова 

«о рогах» приобретает иронический характер, и выполняет характеризующую 

функцию, поскольку участники спора воспринимаются как люди не умные и 

легкомысленные. 

«... все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и 

даже красивое, и без того, казалось, моложе своих сорока пяти лет. Даже 

волосы,... расчесанные и завитые у парикмахера не представляли ничего 

смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при 

завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущем под 

венец». ФЕ «к лицу» - в данном контексте помимо фразеологического значения 

«подходит, идет кому-либо» приобретает значение буквальное «именно к 

свежему лицу Петра Петровича», что ведет к двуплановости восприятия этой 

ФЕ. 

В речи Раскольникова можно встретить сочетание нескольких ФЕ, 

имеющих общий компонент. Столкновение двух фразеологизмов, в составе 

которых имеются компоненты - производные одного и того же слова, вызывает 

в сознании связь с реальным значением слова и создает двуплановость 

восприятия. «Боялся он погони,... стало быть, во чтобы то ни стало надо было 

до времени схоронить концы. ...Это было уже давно решено: «Бросить все в 

канаву, и концы в воду, и дело с концом». Так, зародившееся в бреду решение 

«схоронить концы» - уничтожить улики какого-либо преступления, поступка, 

чтобы не осталось никаких следов», воплощается в действии - бросить все в 

канаву — и «концы в воду» - не оставить никаких следов, улик чего-либо, а 

здесь буквально бросить в воду цепочки, сережки, взятые у старухи-

процентщицы. 

ФЕ могут выполнять также архитектоническую функцию, скрепляя 

художественно-эстетический каркас целого произведения. О способности 

фразеологических оборотов структурировать текст писали также И.И. 

Чернышева, A.B. Кунин, Ю.Ю. Авалиани и другие исследователи. В своей 

кандидатской диссертации «Текстообразующая функция фразеологических 

единиц» М.Р. Проскуряков анализирует фразеологические доминанты из 

романов Ф.М. Достоевского «Идиот» и «Бесы» и доказывает наличие 

текстообразующих и сюжетообразующих функций у ФЕ. 

Перечисленные выше языковые функции — конститутивная, субфункции 
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и эпифункции - ФЕ выполняют не изолированно, а в комплексе, в различных 

комбинациях друг с другом. 

Ю.А. Гвоздарев справедливо признает обобщающую функцию 

фразеологических оборотов одной из важнейших, поскольку ФЕ часто 

используются в качестве заголовков, эпиграфов, которые рождаются как 

результат обобщения. Например, Ф.М. Достоевский очень удачно находит 

названия для своих произведений, которые выражают сущность всего романа 

или повести: «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Униженные и 

оскорбленные». У И.А. Крылова также названия басен выражают их сущность: 

«Демьянова уха», «Тришкин кафтан», «Слон и моська». Много подобных 

примеров можно найти среди названий пьес А.Н. Островского: «В чужом пиру 

похмелье», «Без вины, виноватые», «Не от мира сего», «Свои люди - сочтемся», 

«Не все коту масленица» и т.п. Примеры ФЕ в названии произведения есть у 

других авторов, например у А.П. Чехова «Человек в футляре», «От нечего 

делать», «Не в духе», «Из огня да в полымя», «Язык до Киева доведет», 

«Длинный язык». A.C. Пушкин употребляет ФЕ в качестве эпиграфов к 

отдельным главам «Капитанской дочки», например, «Береги честь смолоду»; 

Н.В. Гоголь в «Мертвых душах» использует ФЕ как заключительный аккорд к 

небольшой сценке допроса Ноздрева относительно личности Чичикова: «Как с 

быком не биться, все же молока от него не добиться»; фабула сказки М.Е. 

Салтыкова-Щедрина «Карась-идеалист» построена по пословице «На то и щука 

в море, чтобы карась не дремал». И.А. Федосов в статье «Фразеологические 

средства сатиры в фельетонах «Правды», анализируя стилистические функции 

ФЕ (функцию иронии, общеотрицательной и положительной оценки, а также 

изобразительной функции) приводит примеры названий фельетонов, которые 

выражают суть сатирической зарисовки. Например, «Самая малость», 

«Юридическая мышь», «Пятна на солнце», «Сколько стоит пыль». Он считает, 

что многие фельетоны целиком построены на обыгрывании ФЕ: неоднократном 

их повторении, изменении или варьировании. И если в них опустить 

фразеологизмы, то фельетоны в значительной мере теряют остроту 

сатирического жанра. Кроме того, ФЕ могут выражать сущность очень 

сложных явлений, например «рассечь гордиев узел», «пускать пыль в глаза», «в 

чужом пиру похмелье», «хоть шаром покати», «подъезжать с турусами», 

«небо с овчинку кажется» и т. п., что свидетельствует о функции обобщения 

ФЕ. 

Показателем обобщающего характера ФЕ служит то, что они часто 

завершают абзац, подводя итог тому, о чем говорилось в абзаце. Множество 

таких примеров мы находим в романе «Преступление и наказание». Получив 

повестку, Раскольников подумал, что его вызывают в полицию как 

подозреваемого в убийстве Алены Ивановны и поэтому пребывал в сильном 

эмоциональном напряжении. Но, как выяснилось позже, его вызывали по 

другому делу о взыскании с него денег, которые он задолжал своей хозяйке. 

Поняв истинную причину своего визита, Раскольников испытал эмоциональное 
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облегчение, что выражается ФЕ «с плеч слетело», характеризующей весь этот 

эпизод. 

«- Потребовали... по повестке...- отвечал кое-как Раскольников. - Это о 

взыскании с них денег, с студента, - заторопился письмоводитель, отрываясь от 

бумаги.... «Денег? Каких денег? — думал Раскольников, но...стало быть, уж 

наверное не то!» И он вздрогнул от радости. Ему стало вдруг ужасно, 

невыразимо легко. Все с плеч слетело». 

«Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было 

поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: 

там-то в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более 

месяца, и он пошел, куда глаза глядят». Итоговая ФЕ «куда глаза глядят», 

означающая «не выбирая пути, без определенного направления, куда попало 

идти», очень точно характеризует состояние героя, который не мог найти себе 

место, и поэтому, впадая в задумчивость, как потерянный, бесцельно бродил по 

улицам, забывая даже, где проходил. 

Еще один пример, свидетельствующий о наличии обобщающей функции 

у ФЕ. Подводя итог своим размышлениям о Лужине, женихе сестры, 

Раскольников делает вывод: «А впрочем, черт с ним!..». Фразеологический 

оборот «черт с ним» означает выражение утраты интереса к кому-либо. Тем 

самым Раскольников для себя определяет, что этот человек ему не интересен, и 

его можно оставить без внимания. 

«Все это условно, все относительно, все это одни только формы, - 

подумал он мельком, одним только краешком мысли, а сам дрожа всем телом, - 

ведь вот надел же! Ведь кончил же тем, что надел». «Смех, впрочем, тотчас же 

сменился отчаянием. «Нет, не по силам...» - подумалось ему». ФЕ «не по 

силам»- не хватает, недостает умения, способностей на что-либо. Сам 

Раскольников приходит к выводу о том, что ему не справиться с самим собой, 

что он в бреду. 

«-Дуня, - с усилием продолжал Раскольников, - я этого брака не желаю, а 

потому ты и должна завтра же, при первом слове, Лужину отказать, чтоб и 

духу его не пахло». Раскольников против брака Дуни с Лужиным, поэтому он 

так категорично заявляет, как бы подводя итог выше сказанному, «чтоб и духу 

его не пахло», что означает «выражение категорического требования, чтоб кто-

то немедленно ушел и не появлялся». 

Оценочно-характеризующая функция ФЕ отмечалась многими 

исследователями, среди которых можно назвать работы А.И. Ефимова, Ф.А. 

Краснова, А.И. Олейниковой, Е.Г. Сивериной, И.А. Федосова. И.А. Федосов 

полагает, что основное назначение ФЕ — выражать оценку. Это, прежде всего, 

связано с тем, что фразеология имеет образный характер. Помимо основного 

понятийного содержания, ФЕ характеризуются и коннотацией, включающей в 

себя эмоционально-оценочные, стилистические и экспрессивные элементы 

значения. Справедливо замечание A.M. Мелерович о том, что «коннотацию 

следует рассматривать в единстве ее аспектов, находящих выражение в 
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коннотативных семантических элементах узуального и окказионального 

характера, как часть языкового знака, неразрывно связанного с его предметно-

логическим содержанием» [33, с. 80-81]. Оценочное значение — составной 

элемент фразеологического значения [23, с. 52].  

Таким образом, благодаря экспрессивно-эмоциональным оценкам 

предметно-понятийное значение языковых единиц приобретает добавочный 

смысл, субъективное начало. Нередко коннотативное значение ФЕ, 

накладываясь на предметно-логическое, оттесняет его на задний план. С 

утратой образности снижается коннотативный потенциал ФЕ, исчезает 

смысловая двуплановость фразеологизма, сохраняется лишь его обобщенно-

целостное значение. Таким образом, экспрессивность и образность ФЕ играет 

особо важное значение при изучении закономерностей функционирования 

фразеологических оборотов в ХТ, основной категорией которого является 

образ. 

Исследования последних лет подтвердили тот факт, что в разных языках 

подавляющее большинство ФЕ имеют отрицательную оценочную 

характеристику. И.А. Федосов, анализируя функции ФЕ в фельетонах, 

приходит к выводу о том, что значительное число фразеологизмов 

использовано в функции общеотрицательной оценки. Вероятно, это связано с 

тем, что в оценке, прежде всего, нуждаются негативные явления. Так, 

например, положительно характеризуя и оценивая умственные способности 

людей, мы используем ФЕ «человек с головой», «светлая голова», «голова 

[котелок] варит», «голова на плечах», «с царем в голове», «с головой», «семи 

пядей во лбу», «ума палата». Последняя ФЕ имеет несколько иронический 

характер, поэтому чаще используется для отрицательной оценки. Вторая группа 

ФЕ содержит отрицательную оценку, поэтому более многочисленна: «без царя 

в голове», «от большого ума», «голова еловая», «голова садовая», «олух царя 

небесного», «умом не вышел», «куриные мозги», «ветреная голова», «каша в 

голове», «пустая голова», «солома в голове», «глуп как пробка», «голова 

соломой набита», «дубовая голова», «медный лоб», «дурья голова», «дырявая 

голова», «мякинная голова», «умом не вышел», «глуп как пробка», «винтиков не 

хватает», «мозги набекрень», «тронутый мозгами», «глуп как сивый мерин», 

«петый дурак», «набитый дурак» и т.п. 

Большинство ФЕ нацелены на оценку человека и взаимоотношений 

между людьми. Оценочный характер фразеологизмов используется при 

описании внешнего вида человека, а также при оценке характера человека. 

Например, «тертый калач», «козел отпущения», «кожа да кости», «медведь 

на ухо наступил», «мал мала меньше», «душа на распашку», «заячья душа», «ни 

жив ни мертв», «большое сердце», «собака на сене», «сердце обросло мохом», 

«коломенская верста», «от горшка два вершка», «косая сажень в плечах», 

«белая кость», «язык без костей», «язык плохо подвешен», «остер на язык» и 

т. п. 

В состав фразеологического оборота, осуществляющего функцию оценки, 
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часто входят слова-символы, к которым относятся зоонимы, слова, 

называющие животных, насекомых, птиц. При этом такие слова в составе ФЕ 

сохраняют символическое значение, которое они имеют в сказках и других 

фольклорных жанрах. 

Ю.А. Гвоздарев различает два явления в оценочной функции: когда вся 

ФЕ носит оценочный характер и оценивает субъект или объект, указание на 

который дается вне самой единицы, например, «от горшка два вершка» о ком-

то, «ни рыба ни мясо» о ком-то или о чем-то. И второе, когда ФЕ включает в 

себя и сам субъект, и его оценку. Например, «Эта драная кошка (мокрая 

курица) пришла очень поздно». 

Кроме оценочной, ФЕ выполняют функцию характеристики, что 

особенно ярко проявляется в художественной литературе. Отбор 

фразеологических средств способствует социальной характеристике 

персонажей литературного произведения. Например, в романе «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевский, характеризуя героев, использует в их речи много 

ФЕ разговорного или книжного характера. Разумихин предстает в романе как 

очень веселый, общительный парень, «добрый до простоты», поэтому и речь 

его изобилует ФЕ разговорного характера: «- Да у тебя белая горячка, что ль! 

— заревел взбесившийся наконец Разумихин. - Чего ты комедии-то 

разыгрываешь! Даже меня сбил с толку... Зачем же ты приходил после этого, 

черт?»; «Так на кой черт ты пришел после этого! Очумел ты, что ли?»; «- Так 

какого же тебе черта надо? - закричал сверху Разумихин»; «... сам ни бельмеса 

не чувствует, ну а я, разумеется, поощряю»; «- Да, это ты благоразумно. 

Только вся штука в том, что и подвернись господин Чебаров, надворный 

советник и деловой человек»; «Позвали Чебарова, десять целковых ему в зубы, 

а бумагу назад, и вот честь имею ее вам представить, - на слово вам теперь 

верят, - вот, возьмите, и надорвана мною, как следует». Сочетание в одном 

предложении разностилевой фразеологии: просторечной ФЕ «в зубы», то есть 

«давать взятку» и ФЕ официально-делового стиля «честь имею», устаревшей 

формулы вежливого обращения, создает комический эффект. «Вижу, брат, - 

проговорил он через минуту, - что опять из себя дурака свалял». «- Я останусь 

при нем! — вскричал Разумихин, - ни на минуту его ни покину, и к черту там 

всех моих, пусть на стены лезут!». ФЕ «лезть на стену» - приходить в крайнее 

раздражение, исступление, употребляется в тексте во множественном числе, 

что усиливает значение ФЕ, делая ее более масштабной и ироничной. 

Разумихин как бы сам иронизирует над «своими». «- Бредит! — закричал 

хмельной Разумихин, - а то как бы он смел! Завтра вся эта дурь выскочит ... 

Ораторствовал здесь, знания свои выставлял, да и ушел, хвост поджав...» ФЕ 

«дурь выскочит» образована Ф.М. Достоевским, путем контаминации, то есть 

соединением частей двух разных ФЕ — ФЕ «выбивать дурь из головы», что 

значит «строгими мерами воздействия отучать от плохой привычки» и ФЕ 

«выскочить из головы», значит «совершенно, совсем забывать». 

Трансформированная ФЕ (далее ТФЕ) «дурь выскочит» при этом приобретает 
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грубоватый разговорный оттенок. Сам Разумихин оценивает себя так: «Да я 

уверен, что за меня тогда с требухой всего-то одну печеную луковицу дадут», 

употребляя вместо нормативной ФЕ «гроша медного [ломаного] не стоит [не 

дадут]» трансформированную ФЕ «одну печеную луковицу дадут» в том же 

значении «не иметь никакой ценности». Раскольников же характеризует своего 

друга как человека очень порядочного и достойного: «... даже последнею 

копейкой поделится, если есть у него копейка...», то есть готового все целиком, 

полностью отдать. 

Лужин характеризует сам себя, употребляя в речи трансформированный 

библеизм - «возлюби одного себя» вместо «Возлюби \ ближнего своего как 

самого себя». «Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я 

возлюблял, то, что из этого выходило? — продолжал Петр Петрович ... - 

выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы 

оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими 

зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, 

прежде всего, одного себя, ибо все на свете, на личном интересе основано. 

Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь, как следует и кафтан твой 

останется цел». Русская пословица: «За двумя зайцами погонишься - ни одного 

не поймаешь» в речи Лужина как представителя дворянского сословья как бы 

«улучшается», тем самым автор показывает высокомерное отношение 

персонажа к родному языку и культуре. Речь Лужина - человека делового, 

пронизана канцеляризмами: «имею честь», «лишить себя чести», «почли за 

обязанность» и т.п. 

Образный характер ФЕ часто выступает как экспрессивное средство. За 

счет фразеологизмов возникает настроение фразы, что является проявлением 

экспрессивной функции фразеологических оборотов. Понятие «экспрессия» 

трактуется лингвистами неоднозначно. Дискуссионным является вопрос о 

соотношении понятий «экспрессия» и «экспрессивность»: взаимозаменяемы, 

синономичны или находятся в отношении дополнительности, либо 

противопоставлены друг другу. 

В словаре иностранных слов дается лишь одно определение термина 

«экспрессия», который образован от латинского «ехpressio» (выражение) и 

обозначает выразительность, силу проявления чувств, переживаний. 

В исследованиях зарубежных авторов наблюдается дифференциация 

понятий «экспрессия» и «экспрессивность». Так, Г. Гийом отмечает, что «... в 

наших языках акт речевой деятельности должен рассматриваться как сумма 

выражения и выразительности. Следовательно, в целом рече-языковой акт 

может быть представлен в виде следующей формулы: выражение (экспрессия) 

+ выразительность (экспрессивность) = 1... Выражение — это обращение к 

устоявшемуся аспекту, а выразительность — это обращение к 

импровизационному аспекту» [13, с.87]. 

В терминологической традиции русской лингвистики функционируют 

оба понятия: «экспрессия» и «экспрессивность», относящиеся к 
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импровизационному аспекту, и поэтому в нашей работе они будут 

употребляться как синонимы. 

Некоторые исследователи считают, что «экспрессия» и 

«экспрессивность» представляют собой градацию степени выразительности - 

«это не просто выражение и выразительность, а интенсивное выражение, 

усиленная выразительность. Различие же между выразительностью вообще и 

выразительностью усиленной, то есть экспрессивностью, есть различие 

количественное, следовательно, об экспрессивности можно говорить как об 

определенной величине» [47, с.99]. 

Общее определение «экспрессивности» предлагает И.В. Арнольд: 

«Экспрессивность – это то, что передает смысл с увеличенной интенсивностью 

и имеет своим результатом эмоциональное или логическое усиление» [1, с. 62]. 

Ю.М. Скребнев также указывает, что в понятии «экспрессивность» «...одним из 

обязательных параметров является интенция усиленного воздействия на 

адресата и\или интенсивность самовыражения последнего» [41, с.23]. Таким 

образом, перед нами «узкое» понимание «экспрессивности», сводящее ее к 

количественной интенсификации. 

Другая точка зрения представлена в Лингвистическом 

энциклопедическом словаре (1990), где понятие «экспрессивности» 

определяется «широко»: «это совокупность семантико-стилистических 

признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в 

коммуникативном акте, как средство субъективного выражения отношения 

говорящего к содержанию или адресату речи» [32, с.591]. В энциклопедии 

«Русский язык» «экспрессивность» определяется «широко», поскольку 

смыкается с оценочностью: «семантическая категория, характеризующаяся 

различными формами проявления экспрессивных функций языка, его 

способностью выражать в содержании языковых единиц многообразие 

эмоциональных и оценочных отношений субъекта речи (говорящего или 

пишущего) к тому, что происходит во внешнем или внутреннем мире человека» 

[40, с. 403]. Однако здесь все-таки предлагается различать экспрессивно-

эмоциональное и экспрессивно-оценочное значение слов. 

Иначе понимает «экспрессивность» О.С. Ахманова: «Выразительно- 

изобразительные качества речи, отличающие ее от обычной (или стилистически 

нейтральной) и придающие ей образность и эмоциональную окрашенность» [3, 

с. 524]. Этой точки зрения придерживается и Ю.А. Гвоздарев, который 

различает оценочную и экспрессивно-образную функции ФЕ. 

Таким образом, категорию экспрессивности можно толковать широко, 

включая в это понятие такие категории как: эмоциональность, эмоциональная 

оценка, и узко, понимая под экспрессией особую выразительную силу, 

создаваемую такими категориями, как: образность, интенсивность выражаемого 

признака или действия и новизну. 

Для методической интерпретации характерен широкий взгляд на 

лингвистические проблемы [25; 35]. Принятие такого взгляда позволяет нам 
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считать, что понятие «экспрессивность» может быть связано с такими 

категориями, как эмоциональность, оценочность, интенсивность, образность, и 

связь эта определяется в зависимости от того, какую точку зрения принимает 

исследователь при интерпретации понятия «экспрессивность». 

Создание экспрессии за счет ФЕ в художественном тексте очевидно, 

поскольку замена ФЕ в тексте соотнесенными нейтральными в экспрессивном 

отношении словами, становится очевидной. Интенсивность 

воздействия на читателя снижается, о чем писал И.А. Федосов в статье 

«Фразеологические средства создания сатиры в фельетонах «Правды». Именно 

коннотативный компонент значения ФЕ обеспечивает экспрессивно- образную 

функцию ФЕ, создавая эмоциональные эффекты речи. 

Проявление экспрессивно-образной функции ФЕ можно наблюдать в их 

внутрисистемных отношениях, например, синонимических, которые часто 

определяются различием фразеологических синонимов лишь по их образной 

основе. Главная задача фразеологической синонимии, в отличие от синонимии 

лексической, - «это поиск более яркого эмоционально- экспрессивного 

выражения, своеобразного образного воплощения некоторого значения при 

сохранении логико-понятийного единства фразеологического ряда синонимов» 

[19, с. 56]. Для фразеологической синонимии нехарактерно образование 

дублетов, как для лексических синонимов, так как «различная образная основа 

создает известную неадекватность в выражении ими одного и того же понятия, 

поэтому такие синонимы полностью не покрывают друг друга, каждый из них 

благодаря индивидуальности образа сохраняет свое «лицо» [24, с. 180]. Ю.А. 

Гвоздарев также указывал на то, что «характер образа (т.е. первичное, 

свободное значение составляющих ФЕ слов) определяет возможность ее 

использования в речи». Поэтому он считал, что экспрессивно-образная функция 

тесно связана с сигнификативной, благодаря которой дифференцируется 

употребление той или иной ФЕ. Он приводит пример ФЕ «с гулькин нос», 

определяемой во Фразеологическом словаре под редакцией А.И. Молоткова как 

«очень мало», которая, однако, не может заменить сочетание «очень мало» в 

следующих предложениях: «Народу очень мало»; «Деревьев в саду очень 

мало», «Воды в баке очень мало». Такая замена невозможна из-за внутренней 

формы ФЕ, значения ее компонентов в лексической системе. Здесь проявляется 

диалектическое противоречие: с одной стороны, ФЕ обобщают, с другой - 

конкретизируют, создавая образ. 

Образно-экспрессивная основа ФЕ со временем ослабляется, что 

вызывает потребность у писателей оживить ее путем различных приемов 

преобразования. Так возникают различные трансформации ФЕ, например, в 

романе «Преступление и наказание»: «попридержать в черном теле», «соврать-

то своим умом», «ноги не стоить», «одной корки насущной пищи», «не святые 

горшки лепят», «по первым даже следам», «что-нибудь сделает над собой», 

«золото сердца», «плач навзрыд», «сопоставление на одну доску», «дурь 

выскочит», «на своем поставить», «из капли океан сделают», «из кожи 
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выбиваться», «безо всякого зазору совести», «рвать и метать все», «наизусть 

видно», «наотрез пожелал», «от одной только совести провалилась» и т. п. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо еще раз отметить, что в 

художественном произведении фразеология играет очень важную роль. 

Употребляя ФЕ, писатель добивается яркости и сочности языка. 

Преобразованные ФЕ не являются только украшением речи, они вносят в текст 

определенный стилистический колорит, экспрессивное наполнение, 

дополнительные семантические оттенки, активизируют в целом восприятие 

контекста. ФЕ, употребляемые в художественном тексте, являются одним из 

важнейших эмоционально- экспрессивных средств воздействия на читателя. 

Вплетая в ткань художественного произведения фразеологические обороты, 

писатель добивается не только яркости и сочности языка, но и вносит 

дополнительные семантические и стилистические оттенки, активизируя, таким 

образом, восприятие контекста и текста в целом. На примере исследованного 

фразеологического состава романа Ф.М. Достоевского можно сделать вывод о 

том, что в художественных текстах, фразеологические обороты реализуют 

различные функции: общеязыковые (номинативную, кумулятивную, 

сигнификативную, синтаксическую) и речевые (обобщающую, оценочно-

характеризующую, экспрессивно-образную, стилеобразующую). 

Насыщенность анализируемого текста романа фразеологическими оборотами, 

выполняющими различные функции и представленными как в неизменном 

составе, так и в трансформированном виде, подтверждает, насколько важную 

роль играет фразеология как в литературном языке, так и в языке писателя, 

определяя его идиостиль. Фразеологические обороты, отобранные и 

употребляемые Ф.М. Достоевским, являются неотъемлемой частью языковой 

личности писателя. 
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6. ИМПЕРАТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

6.1. Духовно-нравственное воспитание студентов высшего образования  

как фактор формирования жизненной позиции12 

В настоящее время о духовно-нравственном воспитании говорят много. 

Проблема духовности рассматривается в истории, психологии, философии, 

культурологии. Вопрос о духовной основе образования является одним из 

ведущих в работах педагогов, мыслителей, учёных (Е. П. Белозёрцева, З. В. 

Видякова, М. В. Захарченко, В. М. Меньшикова, С. И. Маслова, Т.И. 

Петракова, Т. В. Склярова, Н. Л. Шеховской и др.) которые единогласно 

говорят о необходимости возрождения отечественной духовно-нравственной 

культуры. 

Обращаясь к толковым словарям, можно обнаружить расхождение в 

определениях духовности и нравственности. В словаре В. И. Даля: «…всё 

относящееся к Богу, церкви, вере, всё относимое к душе человека, все 

умственные и нравственные силы его, ум и воля» [4, с.57]. Определение С.И. 

Ожегова: «относящийся к умственной деятельности, к области духа» [11, 

с.157]. 

Таким образом, можно сказать, что духовность – это приобщение 

человека к божественному, высшему и обретение на основе этого высших 

знаний. Важным проявлением духовности является нравственность. 

Нравственность является одним из измерений духовности человека. То есть 

человек духовен в той мере, в какой он действует согласно высшим 

нравственным человеческим ценностям. Содержанием нравственности является 

то высшее, что можно охарактеризовать словами: истина, доброта, красота. 

Духовность и нравственность являются важнейшими и базисными 

характеристиками личности. Духовный мир индивидуален и неповторим. Он 

проявляется в формах поведения и системе ценностей человека. Духовные 

ценности, которые человек воспринимает, не исчезают, а обогащают его 

духовный мир. В целом духовная жизнь многообразна и имеет множество 

проявлений. 

Духовностью называют высшие стороны внутреннего мира, которые 

выражаются в человечности, сердечности, доброте, искренности. 

Нравственность представляет собой совокупность общих принципов поведения 

людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют 

основу личности, где духовность – вектор её движения и является основой 

нравственности [7, с.65]. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование 

морального сознания и развития нравственных чувств у студентов. Оно 

представляет собой процесс организованного, целенаправленного как 

внешнего, так и внутреннего воздействия педагога на духовно-нравственную 

сферу личности. 

                                                             
12 Авторы раздела: Беленькая Е.В., Парнюк Н.В. 
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Студенческая молодёжь является самой восприимчивой частью общества 

к изменениям жизни, включая и негативные явления, так как подростковые 

нормы морали уже не действуют, а новые ещё не сформировались. В силу этого 

у молодёжи несколько размыты такие понятия, как «нравственно» или 

«безнравственно». Сознание юношества, как губка, впитывает идеалы и веяния 

массовой культуры, зачастую не определяя её моральных границ. Усвоенные 

таким образом нормы становятся основой будущей личности и влияют на её 

мировоззрение и жизненную позицию. Поэтому очень важно дать студентам, 

получающим высшее образование, верные, проверенные временем и 

поколениями принципы, способствующие духовному и нравственному 

развитию [8, с.190].  

Процесс формирования духовно-нравственной культуры является 

важным и сложным направлением в процессе подготовки специалистов 

университета. Чем более высока духовно-нравственная культура будущего 

специалиста, тем выше его социальная востребованность и социальная 

значимость для общества. 

В связи с этим необходимо использовать традиции, как средства 

нравственного воспитания, осуществлять воспитание студентов в научно-

обоснованной логической последовательности, повышать эффективность 

нравственного воспитания студенческой молодёжи.  

Студентами нашего университета становятся юноши и девушки, которые 

уже имеют свой взгляд на мир. Основная задача педагогов – показать им 

правильные пути реализации таких качеств человека, как милосердие, доброта, 

справедливость, честность и порядочность не только в обыденной жизни, но и в 

профессиональной деятельности. 

Студенческий возраст – это период наиболее активного развития 

нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и 

овладения полным комплектом социальных ролей взрослого человека: 

гражданских, профессионально-трудовых. С этим периодом связано начальное 

включение человека в самостоятельную производственную деятельность, 

начало трудовой биографии и создание собственной семьи. Преобразование 

мотивации, всей системы ценностных ориентаций, с одной стороны, 

интенсивное формирование специальных способностей в связи с 

профессионализацией, с другой, выделяют этот возраст в качестве 

центрального периода становления характера и интеллекта. 

Основополагающую роль в духовно-нравственном воспитании студентов 

играет воспитательная работа [15, с.34]. 

Воспитательная работа – это комплекс духовно-нравственных ценностей 

и философско-методологических установок всех субъектов воспитательного 

процесса, целостно влияющих на выбор ими методов и форм деятельности, 

порядка жизнедеятельности и способов взаимодействия, характера оформления 

окружающей среды. Сущность воспитательного процесса заключается в том, 

что внешнее (объективное) становится достоянием внутреннего 

(субъективного), переводится в область сознания человека, с тем, чтобы найти 

своё выражение в результатах дальнейшего поведения и деятельности. 
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В психолого-педагогической литературе описывается структура 

формирования нравственного облика студенческой молодёжи, которая 

включает следующие элементы: учебно-воспитательный процесс (чтение 

спецкурсов, использование преподавателем воспитательных возможностей 

своих дисциплин, лекции и семинары, творческие встречи) и внеучебная работа 

(проведение методологических семинаров по вопросам нравственности, работа 

клубов по интересам, общественных организаций, организация кружков и 

различных воспитательных мероприятий). Мы определим систему внеучебной 

работы учебного заведения, опираясь на исследования М. П. Кибардиной, как 

способ организации жизнедеятельности коллектива, представляющий 

упорядоченную целостную совокупность взаимосвязанных воспитательных 

мероприятий, способствующих развитию личности и коллектива. 

Систему внеучебной работы составляют: целевой, индивидуально-

групповой, пространственно-временной и деятельностный компоненты. 

Целевой компонент включает в себя цель внеучебной работы, реализующуюся 

в блоках воспитательных дел, цель и задачи каждого мероприятия, 

занимающего определённое место в системе внеучебной работы и находящего 

продолжение в следующих воспитательных мероприятиях. Индивидуально-

групповой компонент представляет собой сообщество педагогов и студентов, а 

также других участников воспитательного процесса. Пространственно-

временной компонент включает в себя предметно-материальную среду, 

воспитательную среду, связи и отношения коллектива учебного заведения с 

учреждениями культуры и творческими коллективами города и района. 

Деятельностный компонент включает в себя системообразующий вид 

деятельности, формы и методы организации совместной деятельности и 

общения в программе воспитательной работы [12, с. 142]. 

Система внеучебной работы будет эффективна если: цели и задачи 

процесса воспитания, конкретного мероприятия определены в русле 

коллективного планирования; единой цели подчинены усилия администрации, 

кураторов, студентов, руководителей кружков и других лиц, принимающих 

участие во внеучебной деятельности; созданы условия для совместного 

творчества студентов и педагогов; система внеучебной работы включает 

эмоциональное стимулирование, использующее воспитательные возможности 

искусства, дискуссии, рефлексивных ситуаций. 

Для формирования у студентов профессионального опыта, реализации 

духовного, нравственного, творческого потенциала, развития деловой 

активности необходимо уделить внимание следующим направлениям работы: 

- изучение, формирование, коррекция мотивационно-ценностных 

ориентиров; 

-    развитие студенческого самоуправления; 

- изучение профессиональной направленности и профессиональной 

пригодности студентов. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе под 

педагогически организованным процессом духовно-нравственного воспитания 
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понимается создание культуросообразных условий. Важно чтоб эти условия 

были ориентированы на потребностно-мотивационную сферу личности и 

стимулировали её самовоспитание и саморазвитие. Духовно-нравственное 

воспитание в условиях высших образовательных учреждений предполагает 

работу в двух направлениях: создание воспитывающей среды и организация 

воспитывающей деятельности [16, с.15]. 

Значение среды как фактора формирования личности подчеркивали 

многие учёные прошлого и современности (А.С. Макаренко, Л.С. Выготский,  

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.). Содержанием воспитывающей 

среды выступают предметно-пространственное окружение, социально-

поведенческое окружение, информационное окружение.  

В воспитании личности в широком смысле участвует весь окружающий 

воспитуемого мир – государство, общество, семья, друзья, коллеги, а также 

предметная среда – музеи, памятники архитектуры, интерьеры домов, 

аудиторий. Воспитывающая среда – это комплекс окружающих воспитанника 

субъектов и объектов, позитивно влияющих на его духовно-нравственное 

развитие и воспитание. Создание воспитывающей среды определяется всем 

строем взаимоотношений в учебном заведении (педагог-педагог, педагог-

студент, студент-студент). 

Создание культурного пространства – одна из важнейших задач, стоящих 

перед образовательным учреждением, ибо только в атмосфере культуры можно 

воспитать человека, обладающего чувством социальной ответственности, 

умеющего ценить духовные и материальные ценности, специалиста, умеющего 

не только осваивать, но и создавать ценности. 

Большое значение для духовно-нравственного воспитания личности 

студента имеет климат, созданный в коллективе. На него оказывают влияние не 

только воспитательные методы, но и личные качества педагога. Куратор 

академической группы играет ведущую роль в формировании жизненной 

позиции студентов.  

Духовно-нравственное воспитание со стороны куратора должно быть 

направленно на: формирование и развитие духовно-нравственной личности с 

помощью усвоения общечеловеческих и традиционно-национальных 

ценностей, которые выражаются  в степени осознания студентом добра, 

справедливости, совести, чести, благородства, справедливости и 

ответственности; содействие самореализации личности студента, 

интеллектуальному, физическому  и духовному развитию; усвоение личностью 

социально-культурного опыта. 

Таким образом, можно сказать, что стратегическая идея формирования 

духовно-нравственной личности как подвижника возрождения и развития 

нации частично лежит на плечах куратора группы и он своим личным 

примером должен показать своё положительное отношение к таким понятиям, 

как долг, честь, совесть, нравственность и духовность. 

Ведь духовно-нравственная личность – результат долгого и 

целенаправленного процесса самоорганизации, семейного и общественного 

воспитания и просвещения. Это человек, устремлённый к гуманистическим 
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ценностям добра, истины, красоты, занимающий активную жизненную 

позицию, интеллектуально развитый, умеющий трудиться и адаптироваться к 

меняющимся социальным условиям, ведущий здоровый образ жизни, 

нравственно состоятельный, эстетически просвещённый, способный 

ориентироваться в современном мире [6, с.55]. 

В постановлении Правительства Российской Федерации от 07.10.2021 № 

1701 (ред. от 01.12.2022) «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года были определены 

стратегические приоритеты в области реализации государственной программы. 

В содержание программы входит оценка текущего состояния области 

образования Российской Федерации: среднее профессиональное образование, 

дошкольное образование, общее образование, дополнительное образование. 

За последние годы увеличивается контингент обучающихся студентов в 

профессиональных учреждениях, при этом проблемой остается недостаточное 

взаимодействие с работодателями при реализации образовательных программ. 

Рассмотрим реализацию образовательной программы дошкольной 

образовательной организации (ДО). ДО осуществляют свою деятельность в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО), который включает процессы 

воспитания, развития и обучения. Особое значение государственной политики в 

области общего образования изложено в статье 3 «Основные принципы 

государственной политики и правого регулирования отношений в сфере 

образования», где сделан акцент на сохранение и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций многонациональных народов Российской Федерации 

(РФ).  

В сфере дополнительного образования приоритетом служит поддержка 

добровольческой и волонтерской деятельности детей и молодежи. Ориентиры 

государственной политики в сфере внедрения государственной программы 

отражены в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 

о национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2023 года. При разработке национальной программы в 

сфере культуры обращается внимание на укрепление гражданской 

идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 

народов Российской Федерации, продвижения талантливой молодежи № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», от 2 июля 2021 г. Указ направлен на осуществление прорывного 

развития Российской Федерации, раскрытие талантов каждого человека в 

рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития 

талантов; создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

исторических, национально-культурных традиций № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации», посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 г. и от 21 апреля 2021 г.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382666/
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Стратегическими приоритетами в соответствии с федеральными законами  

от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации в части II Россия в 

современном мире: тенденции и возможности п.11., выделены: укрепление 

гражданского самосознания, сплоченность российского общества, 

необходимость защиты духовно-нравственных ценностей, социальная 

активность граждан.  

В современных условиях одной из важных задач высшего образования 

служит реализация программы «Развитие образования», приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы и исторической памяти. 

 Главным условием высшего образования является осуществление 

образовательного процесса, основной задачей которого является духовно-

нравственное воспитание студенческой молодежи.  

На фоне реализации Российской политики наблюдается активный 

переход, как в теории, так и в практике педагогического сознания, научных 

знаний, культурных ценностей к духовности. Ориентирование процесса 

обучения направляется на духовное развитие и воспитание. Следует отметить, 

что проблемы обучения и воспитания связаны между собой, и влияют на 

обучаемого как единое целое. 

Сегодня существуют разные взгляды на воспитание студенческой 

молодежи. Первостепенное значение начинает приобретать понимание 

воспитания как развития гуманистических идеалов, национальных и 

культурных традиций с учётом новых педагогических реалий. В своих работах 

И.А. Зимняя и Н.И. Кочетов рассматривают воспитание как средство, 

направленное на саморазвитие личности студента, освоение им материальных и 

духовных ценностей, общей культуры. Педагогическая теория воспитания 

несет такие функции как: сохранение и передача культурного наследия 

человечества; развитие потенциала личности; культурно-созидательная 

функция. Связь воспитания с социумом предполагает обусловленность 

воспитания особенностями культуры и исторической памяти, национальными 

обычаями и традициями, менталитетом. 

Духовно-нравственное воспитание в рамках высшей школы, следует 

рассматривать как характер деятельности педагога, способствующий 

духовному развитию личности студента, формированию социально-

ориентированной личности. Содержание духовно-нравственного воспитания в 

вузе необходимо планировать с учетом возрастных характеристик студента [1, 

с.45]. 

По нашему мнению, духовно-нравственное воспитание студентов в вузе 

должно подчиняться единым правилам: единство целей, содержания, методов 

воспитания; единство обучения, воспитания и развития личности; единство 

воспитания и общения; воспитание в коллективе и через коллектив. На 

сегодняшний день стоит проблема, духовно-нравственного образования 

педагогов, которые осуществляют духовно-нравственное воспитание 
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подрастающего поколения. Одним из путей решения этой проблемы является 

понимание сущности духовно-нравственного воспитания как совместного 

восхождения педагога и обучающегося к обозначенному ими идеалу, освоение 

будущими педагогами методов и форм духовно-нравственного воспитания как 

специфической сферы воспитательной работы. Одной из глобальных проблем 

также является стимулирование духовно-нравственного саморазвития 

обучающегося, его духовные поиски в сфере взаимодействия с окружающим 

миром, абсолютными ценностями, самим собой [2, c. 12]. В условиях высшего 

образования процесс воспитания является продолжением социализации 

личности способной ориентироваться в меняющемся пространстве, способной к 

сотрудничеству. Кураторская деятельность любого вуза направлена на развитие 

духовно-нравственных качеств.  

Кураторский час – это непосредственное общение куратора с группой. 

Это форма воспитательной работы, в которой студенты принимают участие в 

специально организованной деятельности, способствующей формированию 

отношению к окружающему миру. Среди проблем, связанных с духовно-

нравственным воспитанием молодежи, пристальное внимание приобретает 

вопрос, затрагивающий тему, духовно-нравственного образования педагогов, 

которые осуществляют и впоследствии будут осуществлять духовно-

нравственное воспитание будущего поколения. Педагог ведет к духовному 

развитию не только обучающихся, но и сам продвигается к духовным 

ценностям, способствует духовно-нравственному развитию и саморазвитию 

студентов. Одним из решений проблемы является приобщение учащихся к 

пониманию духовных ценностей, освоение методов и форм духовно-

нравственного воспитания. 

Как отмечает Володина Л.О., духовно-нравственное воспитание − это 

взаимодействие педагогов и обучающихся, направленное на гармоничное 

развитие личности, ценностной ориентации, посредством приобщения к 

базовым национальным ценностям [3,c.49].Кураторский час, который включает 

приобщение к духовно-нравственным ценностям, способствует обогащению 

опыта нравственного совершенствования студентов во взрослой жизни. 

Содержание обучения и воспитания включает выработку сознания, 

нравственных чувств в соответствии с идеалами и принципами морали [10, 

c.190].  

Материалы, подобранные для проведения кураторского часа из средств 

массовой информации, реальных событий жизни страны, города, социальной 

среды служат развитию личностных качеств: эмпатии, умения анализировать и 

признавать свои ошибки. Необходимо отметить, что личность педагога с 

богатым внутренним миром, способного передать свои опыт и знания, 

оказывают большее влияние на обучающегося, чем различные внешние 

обстоятельства. «Духовность» и «нравственность» являются базовыми 

качествами личности. Работы Токарева С.Б., Буевой Л.П. наиболее полно 

раскрывают определения духовность и нравственность. По мнению 

исследователей «духовность» – это стремление человека к поставленным 

целям, а «нравственность» – это соединение принципов и норм поведения 
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людей при взаимодействии людей с друг другом и с социумом. Образование, 

согласно мнению П. Ф. Каптерева, не является «изучением предметов, а есть 

формирование и развитие личности посредством предметов, где субъектом 

является его интерес, а предмет – лишь средства» [13, c.19]. При 

характеристике ценностной концепции современной дидактики, И. Я. Лернер 

подчеркивает, что весь процесс обучения выступает процессом 

целенаправленного духовного становления и развития [14, c.149]. 

Преимущество кураторских часов в области духовно-нравственного воспитания 

предполагает развитие гуманистических, интеллектуальных, этичных 

ценностей. Нами разработан перспективный план кураторских часов с учетом 

основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане. Отличительная черта состоит в том, что план может 

дополняться и актуализироваться ежегодно в соответствии с памятными 

датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, 

памятными датами организации. Кураторский час по теме духовно- 

нравственного воспитания рекомендовано проводить в соответствии с планом, 

но не чаще чем один-два раза в квартал. Главной задачей таких часов служит 

побуждение к нравственному поведению и важности гражданского участия в 

деле духовно-нравственного возрождения страны. Важно, чтобы такой 

кураторский час стал заметным событием в жизни студентов и вызвал у них 

интерес участвовать в дальнейшем в таких мероприятиях. Анализ кураторских 

часов по данной теме показал понимание студентами важности осуществления 

духовно-нравственного воспитания в современном высшем образовании. По 

мнению студентов,  на этапе формирования новых ценностей на фоне 

обострения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 

манипулирования в информационной сфере за рубежом и внутри страны,(Указ 

президента Российской Федерации от 02.07.2022 № 400 п.44 о «Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации») человек должен 

следовать духовно-нравственным ценностям, чтобы в любой ситуации у 

обучающегося была возможность сформировать свою позицию, несмотря на 

меняющиеся жизненные обстоятельства. Ключевыми позициями, по 

определению студентов являются общечеловеческие, этические и религиозные 

ценности. Учебное учреждение служит культурно-образовательным 

пространством, где формируются культурные события, образцы, которые 

помогают сформировать систему культурных ценностей.  

По мнению Межуева В.М., культурологический подход – это сочетание 

теоретических и практических мероприятий, которые направлены на передачу 

и создание культурных ценностей [9,c.40].Закон РФ «Об образовании» 

раскрывает требования к содержанию образования(обеспечение адекватного 

мировому уровню общей и профессиональной культуры, включение личности в 

национальную и мировую культуру. Предложенный подход направлен на 

приобретение культурологических знаний, способствующих формированию 

мировоззрения, ценностного отношения к духовному и культурному наследию 

народов Российской Федерации. Система ценностей формируется в 

студенческий период, период «взросления», поэтому именно в этот период 
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необходимо обращать внимание на важные жизненные приоритеты студента, 

но также следует знакомить с представлениями о духовных ценностях разных 

культур мира. 

В учебном плане не представлено духовно-нравственное воспитание не 

представлено как отдельная дисциплина. Решить это проблему поможет 

создание духовного микроклимата в учебном заведении, который будет 

способствовать духовному подъему студента. Глубокое и всестороннее 

рассмотрение различных аспектов духовно-нравственного воспитания 

осуществляется через организацию воспитательной работы во время работы 

кураторского часа. Такая форма работы дает студентам возможность путем 

анализа различных обстоятельств принимать решения и разрешать сложные 

проблемы, вести диалог, публично выступать, общаться в группах. Куратор 

является помощником, который направляет диалогическое общение студентов 

по духовно-нравственным вопросам и приводит к пониманию нравственных 

ценностей при решении определенных задач. Кураторский час направлен на 

просветительскую, направляющую и развивающую функции. Содержание и 

тематика кураторского часа зависит от особенностей, предпочтений группы. 

Комфортная и свободная манера общения обогащает опыт духовно-

нравственного взаимодействия студентов. 

Нами составлен перспективный план кураторских часов для студентов 

высшей школы по духовно-нравственному воспитанию. Тематика подобрана с 

учетом памятных дат и праздников, которые дают возможность решить 

различные воспитательные задачи. 

«Университет – моя новая история». Целью мероприятия стало 

знакомство первокурсников с университетом, преподавательским составом, 

преимуществом выбранных специальностей, историей, традициями, уставом, 

правилами внутреннего распорядка, требованиям к обучению. Коллаж «Мое 

настроение объединил студентов в совместной деятельности, где при помощи 

картинок с изображением различных городов, пейзажей, животных, цветов 

необходимо было передать свое настроение на основе первых впечатлений 

обучения в университете. Также студенты приняли участие в коммуникативной 

игре «Угадай кто я?» В процессе игры студенты столкнулись с неожиданными 

вопросами, ответы на которые они учились давать при помощи жестов. Такие 

коммуникативные игры позитивно влияют на формирование 

доброжелательных отношений к группе сверстников. 

В тематику кураторских часов: «Мелитополь и мелитопольцы» – вошли 

экскурсии по известным уголкам города, знакомство с интересными людьми. 

Такая тема вызывает интерес к истории города, традициям, культурным 

ценностям и популярным памятным уголкам города. В ходе экскурсии 

студенты приняли участие в викторине «Я знаю этот уголок», где каждый 

обучающийся поделился своими знаниями об исторических и культурных 

событиях города. 

Серия кураторских часов «Отечество в моей душе», День народного 

единства тематическое мероприятие, посвященное Дню воссоединения с 

Россией, День Государственного герба Российской Федерации – это дань 
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уважения к знаменательным страницам отечественной истории. В ходе данных 

мероприятий обучающиеся перелистали страницы истории о событиях разных 

периодов нашей страны. Посещение музея истории России в г. Мелитополь, 

участие в викторине, блиц-опросе расширили знания студентов о памятных 

датах, выдающихся людях, которые вершили историю государства в разное 

время. Итогом серии тематических часов стало создание журнала «Наша 

история». В журнал вошли рассказы, статьи студентов, основанные на 

исторических фактах, культурных событиях и жизни людей в современной 

России. Иллюстрациями к журналу послужили авторские фотографии. 

Интерес у студентов вызывают музыкально-поэтические часы такие как: 

День матери в России, День Отца, День семьи. В ходе проведения мероприятий 

обучающиеся принимали участие в акции «Мои родные люди», целью которой 

стало укрепление и сохранение духовно-нравственных семейных ценностей, 

направленных на преемственность поколений, крепкую семью, воспитание 

будущего поколения. Студенты заполнили анкету, где изложили доводы, 

которые помогают сформировать любовь и уважение к членам семьи, 

способствуют созданию семейных традиций, теплых взаимоотношений в семье. 

Музыкальные композиции, чтение стихотворений в исполнении студентов, 

посвященных близким людям создают теплую атмосферу, раскрывают 

творческие способности участников. 

День добровольца (волонтера) в России. В стране существует много 

направлений волонтерской работы: помощь сиротам, одиноким пенсионерам, 

детям-инвалидам, детским домам, домам-интернатам, постояльцам домов 

престарелых. В течении недели посвященной волонтерскому движению 

студенты принимают участие в благотворительных акциях «Подари тепло», «В 

мире с другими людьми» встречаются с волонтерами, оказывают посильную 

помощь детям-сиротам, инвалидам. В рамках Международного форума 

гражданского участия «Мы вместе» студенты и преподаватели организовали 

выставки информационного характера: «Забота, милосердие», фотовыставка 

«Добро от души», «Слова от сердца», которые раскрывают значимость 

волонтерской деятельности в жизни общества. 

С целью приобщения студентов к вековым традициям своего народа, 

знакомства с фольклором, народными традициями, созданием творческой 

атмосферы запланирован цикл кураторских часов посвященных зимним 

народным праздникам: Сочельник, святки, Крещение, Стретение, Масленица. 

Традиционная обрядовая культура – это опыт, накапливаемый веками, 

совокупность традиций, обрядов, суеверий. Все это определяет лицо нации, 

нравственно-эстетические ценности, уникальность, духовную особенность. 

Цикл кураторских часов посвященных народным праздникам, познакомил 

студентов с историей возникновения праздников, жанрами фольклора. Цель 

таких часов: воспитание уважения к культурным ценностям, народной 

мудрости. Участников увлекли народные игры: «Золотые ворота», «Горелки», 

«Гори, гори, ясно», «Заря-зарница», «Платочек симпатии», «Снежный тир», 

«Горячая сковорода». Такая форма работы со студентами помогает создать 

эмоционально-положительную основу для развития духовных чувств. 



218 

 
 

Театрализованные постановки в исполнении студентов формируют мотивацию 

к совместной творческой, образовательной деятельности, раскрывают 

актерское мастерство, коммуникативные умения. В процессе изготовления 

праздничной атрибутики и обрядовых предметов обучающиеся знакомятся с 

художественно-декоративными техниками, развивают творческие способности 

и воображение. 

Цикл весенних календарных народных праздников таких как 

«Жаворонки», «Пасхальный перезвон», «Традиция чаепития» знакомит 

студентов с историей, традициями, атрибутикой праздников. Каждый праздник 

имеет свои особенности. Во время кураторского часа посвященного празднику 

«Жаворонки» звучали «веснянки», все участники приняли участие в мастер-

классе по плетению «птицы счастья». Для «Пасхального перезвона» был 

организован мастер-класс по изготовлению пасхальной композиции. «Традиция 

чаепития» раскрывает секреты чайной церемонии, знакомит участников с 

травами, используемыми для чаепития на Руси.  

 В перспективный план кураторских часов входит цикл мероприятий 

посвященных великим и трагическим событиям Великой Отечественной войны. 

Для учащихся первых, вторых курсов был проведен литературно-музыкальный 

вечер «О той войне», в течении которого студенты узнали о непростом боевом 

пути советских воинов, их мужестве и отваге. Отрывки из художественных 

кинофильмов «Звезда», «В бой идут одни старики», песни в исполнении как 

современных исполнителей, так и исполнителей прошлых лет, отрывки из 

литературных произведений, чтение писем с фронта, помогли участникам 

окунуться в атмосферу того военного времени. Тема кураторского часа 

«Письма с фронта» раскрыла историю происхождения писем – треугольников, 

студенты прослушали отрывки писем с фронта. В конце мероприятия 

обучающимся был представлен мастер-класс по изготовлению писем-

треугольников. Завершила тему Великой Отечественной войны акция «Окна 

Победы» и «Бессмертный полк на окнах». 

Профессиональные праздники занимают значительную часть в календаре. 

В эти дни слова приветствия звучат для представителей определенной 

профессии, сферы деятельности. Праздники передают трудовые традиции, 

приспособление к современным условиям, отражают ценности культуры. В 

перспективный план кураторских часов кафедры дошкольное и специальное 

образование входят интерактивные мероприятия, посвященные «Дню 

дошкольного работника» и «Международному дню логопеда». В рамках этих 

мероприятий учащиеся глубже окунулись в специфику своих профессий, 

познакомились с выдающимися педагогами, учеными, которые проводили 

исследования в области дошкольного и специального образования. Студенты 

дошкольного образования отправились в путешествие по сказкам 

А.С.Пушкина, познакомились с историей происхождения первых детских 

садов, дали характеристику современного воспитателя и описали его 

психологический портрет. Итогом мероприятия стала презентация рисунков, 

представляющих характерные особенности современного воспитателя. 



219 

 
 

С современными методами и технологиями в области логопедии 

познакомились студенты специального (дефектологического) образования во 

время проведения интерактивного кураторского часа посвященного Дню 

логопеда. Кураторский час содержал как теоретическую так практическую 

части. Теоретическая часть состояла из блиц-опроса, во время которого 

студенты составили портрет учителя-логопеда, раскрыли особенности и 

направления его работы. Дети студентов взрослой категории приняли участие в 

создании ролика «Словами детей», в котором давали свои суждения о 

особенностях профессии и личности логопеда. Студенты познакомились и 

применили на практике нетрадиционные технологии коррекции речевых 

нарушений. Для укрепления мышц артикуляционного аппарата и мелкой 

моторики будущие логопеды познакомились с технологией биоэнергопластики. 

При помощи методического приема описания предметов «сиквейн» 

(эффективный метод развития связной речи) присутствующие на мероприятии 

использовали при описании значения слова – логопед. Во время кураторского 

часа все участники попробовали использовать нетрадиционную технику 

рисования при помощи трубочек, которая помогает развивать речевое дыхание, 

которое служит основой звучания речи, источником образования звуков. 

Завершил программу ритмический батл, в процессе которого все 

присутствующие могли оценить свой уровень готовности к будущей 

профессии. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее: воспитательный 

процесс в вузе находится в руках преподавательского состава. Преподаватель 

как субъект процесса, должен использовать совокупность всех имеющихся 

знаний, заложенных в процессе обучения и общения со студентами. Таким 

образом, основными факторами духовно-нравственного воспитания студентов в 

вузе являются: организация воспитательной работы, целью которой является 

освоение социально-культурного опыта человечества, способствование в 

выборе духовно-нравственных ориентиров, создание необходимых 

предпосылок для раскрытия способностей студента, построения его 

жизнедеятельности, заимствование духовно-нравственных ценностей. 

Сказанное позволяет заключить, что кураторские часы являются 

важными аспектами деятельности преподавателя. Тематика, которая включает 

в себя духовно-нравственное воспитание, ставит своей целью усвоение 

моральных ценностей и развитие гармоничной личности.   

Список литературы 

1. Большой психологический словарь. [Текст] / Сост. и общ. ред. Б.Г. 

Мещеряков, В. П. Зинченко. – Санкт-Петербург: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2007.  

2. Воловикова М.И. Нравственность в современной России. [Текст] / М.И. 

Воловикова // Психологический журнал. – 2009. - № 4.) 

3. Володина Л.О. Духовно-нравственные ценности воспитания в русской 

семье // Педагогика. 2011. № 4. С. 41-50) 

4.  Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М.: 

ЭКСМО - Пресс, 2001. 736 с. 



220 

 
 

5. Жарковская Т. Г. Организация духовно-нравственного образования 

средствами различных учебных дисциплин // Педагогика. 2008. № 10. С.49 -53. 

6. Извеков И.Н., Алалыкин В.Н. Генеалогическое исследование как 

технология духовно-нравственного воспитания личности // Гуманизация 

образования. 2016. № 4. С. 54- 57. 

7. И.А.Каиров, О.С.Богданова Азбука нравственного воспитания / 

О.С.Богданова И.А.Каиров. - Москва: Огни, 2018. - 163 c. 

8. Кузнецов, Михаил Духовно-нравственное воспитание молодежи как 

национальный проект: моногр. / Михаил Кузнецов. - М.: LAP Lambert Academic 

Publishing, 2019. - 196 c. 

9. Межуев В.М. Культура и история / В.М. Межеув. - М.: Политиздат, 

1977. 

10.  Мудрик А. Социальная педагогика. М.: Новатор, 2000. – 200 с. 

11.  Ожегов С. И. Словарь русского языка: ок. 57000 слов / под ред. чл.-

корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. 18 изд., стереотип. М.: Рус. яз., 1986. – 797 с. 

12.  Павлов В.И. Формирование духовно-нравственной культуры 

учащейся молодёжи / В.И. Павлов // Образование и саморазвитие: Науч.-

теоретич. журн. – 2010. - № 1. – С. 146-151. 

13. Рубцов В. В. Современные проблемы психологии образования: 

возрастной подход// Вестник практической психологии образования: научно-

методический журнал. - 2005. - № 1. 

14. Смирнова, Т. Ю. (2011) Развитие представлений о формировании 

содержания образования в отечественной педагогике XX века // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и 

социальные науки. № 5. С. 148–152. 

15. Шаршов И.А., Макарова Л.Н., Борзых И.Н. Содержание 

профессионального воспитания студентов в современном вузе // Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус. 2016. Т.15. № 4. С. 31-36. 

16.  Якунина И.В. Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения // Дополнительное образование и воспитание. 2011. № 1. С. 14-19. 

 

 

 

 

 

  



221 

 
 

6.2. Цифровые технологии: очевидные и неочевидные плюсы и минусы 

для высшей школы13 

Введение 

Современный мир не стоит на месте, XXI век знаменуется все более 

стремительными технологическими прорывами, если в конце XIХ - в начале 

ХХ века обыватели изумлялись появлению телеграфа, самодвижущихся 

автомобилей, синематографа и прочих проявлений третьей глобальной научной 

революции и появлением неклассического естествознания, то через сто лет, уже 

в эпоху постнеклассической рациональности, когда в 1995году появляется 

термин «цифровизация» и когда в 2016г. в своей книге «Четвертая 

промышленная революция» выдающийся экономист, основатель Всемирного 

экономического форума в Давосе Клаус Мартин Шваб (нем. Klaus Martin 

Schwab; род. 30 марта 1938, Равенсбург, Тюбинген) представляет свою 

одноименную теорию «Четвертой Промышленной Революции» (англ. The 

Fourth Industrial Revolution), мировая общественность уже вынуждено 

готовится к широкому внедрению цифровых технологий во все сферы 

человеческой деятельности. 

Цифровизация, иными словами, процесс внедрения современных 

цифровых технологий, всё чаще демонстрирует невероятно высокий уровень, 

более подходящий научно-фантастическим романам, нежели новостным 

лентам.  Согласно прогнозам и законодательным актам, рост применения 

киберфизических систем практически во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности – на рынке труда, в здравоохранении, политике, науке, 

строительстве, культуре, образовании - к 2025 г. претерпит качественные 

изменения. Российская Федерация в лице руководства страны, ученых, 

общественных деятелей и различных структур активно занимается изучением 

данного вопроса, прогнозированием и внедрением целого ряда проектов и мер 

при серьезной финансовой государственной поддержке. В рамках реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью 

решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере, Правительством Российской Федерации 

сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 [1]. 

Последнее время поразительных успехов достигает мировая наука в 

проявлениях искусственного интеллекта. Хотя такая высокая скорость развития 

данного научного направления уже вызывает обеспокоенность 

общественности, ученых различных областей и представителей бизнеса.  

                                                             
13 Автор раздела: Дубровина И.А. 
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29 марта 2023 в информационных источниках появилось открытое 

письмо за подписью «сотен выдающихся общественных деятелей, ученых и 

бизнесменов, среди которых Илон Маск и Стив Возняк, обращающихся к «call 

on All AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems 

more powerful than GPT4»: «Advanced AI could represent a profound change in the 

history of life on Earth, and should be planned for and managed with commensurate 

care and resources. Unfortunately, this level of planning and management is not 

happening, even though recent months have seen AI labs locked in an out-of-control 

race to develop and deploy ever more powerful digital minds that no one – not even 

their creators – can understand, predict, or reliably control». (перевод: 

«Продвинутый ИИ (искусственный интеллект) может привести к 

существенным, глобальным изменениям течения жизни на Земле, и управлять 

им необходимо планомерно и с соразмерной осторожностью», — говорится в 

письме. «К сожалению, нужного уровня планирования и управления не 

наблюдается, даже несмотря на то, что в последние месяцы лаборатории 

искусственного интеллекта оказались вовлеченными в неконтролируемую 

гонку по разработке и развертыванию все более мощных цифровых умов, 

которые никто, даже их создатели, не может понять, предсказать или надежно 

контролировать».) В настоящий момент текст данного письма находится в 

открытом доступе, письмо можно по ознакомлении подписать, пройдя 

предварительную регистрацию с предоставлением минимума личной 

информации [22]. 

Прогресс, будучи процессом линейным и детерминированным, 

неудержим, и его плоды могут использоваться и приносить пользу 

повсеместно, в том числе и в системе образования. 

Образование, как отрасль, развитие которой входит в федеральный 

проект «Кадры для цифровой экономики» в составе Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» одной из первых встречает 

появление новых технологий, хотя их использование и применение требует 

очень серьезного регламентирования и согласования с целым рядом 

законодательных и учебных актов [3]. В составе открытого документа "Паспорт 

национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 

N 7), для рассмотрения вопросов образования и качественного формирования 

цифровых компетенций в цифровом образовании  применяется Паспорт 

Федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" (Приложение N 4 к 

протоколу президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности от 28 мая 2019 г. N 9)[2].  

Вне зависимости от того, о какой образовательной ступени идет речь - о 

начальной, средней или высшей школе, о системе дополнительного 

образования - цифровые технологии могут и прогнозируемо будут применяться 

практически везде, с учетом грамотного и рачительного подхода. 

Модернизированный статус учащихся и преподавателей, повышение 
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мобильности обучения, которое осуществляется на протяжении всей жизни, 

усиление рыночной конкуренции с новыми поставщиками образовательных 

услуг и т.п. – эти новации объективно реконструируют образовательную среду. 

Миссия учебных заведений в цифровом мире заключается в сближении с 

обществом для реализации задач политики государства и управления 

образовательными ресурсами [6]. 

Данная работа представляет собой общий сравнительный анализ 

проблематики влияния информационных технологий на систему современного 

образования с учетом и в рамках вышеуказанных законодательных актов. 

Приоритетно фокус внимания данного исследования сосредоточен на сфере 

высшего образования. Специалисты высшей школы, занимающиеся 

подготовкой не просто профессиональных кадров, но и будущей элиты 

безусловно должны занимать и передовые позиции в области обучающих 

технологий, применять в своей работе новейшие методики и научные 

разработки для поддержания высокого уровня образования и качественного 

формирования цифровых компетенций в цифровом образовании.  

Основной целью исследования является как изучение очевидных и 

неочевидных плюсов и минусов появления и всё большего применения 

цифровых технологий в образовательных процессах, как возможных путей 

оптимизации использования плюсов и нивелирования наличествующих 

минусов, так и анализу сложившейся ситуации с учетом прогнозов Четвертой 

промышленной революции и особенностям подготовки кадров для цифровой 

экономики в соответствии с исполнением Федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики». 

Для достижения поставленной цели мы решали следующие задачи: 

1. Рассмотреть предпосылки проявлений цифровизации в системе 

образования, изучить законодательную базу и имеющиеся наработки в рамках 

синергетической парадигмы развития отрасли. 

2. Дать научные определения цифровых и информационных технологий, 

находящие применение в сфере образования или потенциально пригодные для 

образовательных нужд. 

3. Охарактеризовать особенности положительного применения 

вышеуказанных технологий в системе образования, в частности, в высшей 

школе. Сделать попытку обнаружения примеров неочевидного, или 

малозаметного, позитивного влияния на учебный процесс. 

4. Изучить негативные - как общеизвестные, так и малоизученные- 

факторы влияния внедрения технологий в современное образование. 

5. Проанализировать возможные пути оптимизации использования 

информационных и цифровых технологий в современном образовании. 

 

Исторический путь к технологической революции 4.0. 

Предварить обсуждение так называемой Четвертой технологической 

революции следует обзором предыдущих этапов становления науки, 

приведших к таким значимым и выдающимся результатам, которые мы имеем 

возможность наблюдать сейчас.  
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И хотя, как справедливо заметил в своей работе «Общество риска: к 

новой современности» Ульрих Бек, немецкий социолог и политический 

философ, профессор Мюнхенского университета и  Лондонской школы 

экономики, автор таких концепций как «рефлексивная модернизация», вводя в 

терминологию понятие «общество риска» [23], современная действительность 

характеризуется своеобразным маятником от пользы к вреду, от снижения 

рисков, к появлению новых - незнакомых, зачастую более многочисленных – 

рисков, прогресс неудержим, новые поколения ученых создают теории в 

процессе наблюдений и экспериментов и в следствии гипотез, не взирая на 

идеи конструктивного реализма Карла Поппера об потенциальной 

несостоятельности и опровергаемости любой теории.  

История науки выделяет четыре общепринятых глобальных научных 

революции, согласно В.С. Степину, и в отечественном представлении эти 

периоды не так конкретно указаны, как в зарубежной традиции, где каждая из 

глобальных научных революций, или «индустриальных революций» (Industrial 

Revolutions) имеют своё условное обозначение по названию одного из 

ключевых моментов эпохи и достаточно точное указание на год [21].  

При этом в данной работе мы обращаемся к таким терминам как 

технологическая революция 4.0.  

В чем же стоит различие между глобальной научной революцией и 

технологической революцией, а также «индустриальной революцией» из 

зарубежных источников? И есть ли эта разница? 

Различные источники сходятся во мнении, что родовым к понятию 

«научной революция» является понятие «революция», где в диалектической 

модели развития под революцией мыслится переход от одного качества 

(предмета, процесса) к другому качеству, совершаемый в форме скачка 

(«развитие скачкообразное, катастрофическое, революционное»). Среди 

основных признаков такого перехода следующие: разрыв постепенности, 

скачкообразность [18]. 

Тем  временем, А.Д. Урсул, советский и российский учёный в области 

философии и методологии науки и техники, президент Российской академии 

космонавтики имени К. Э. Циолковского (1991-1997), который в своих работах 

уделял значительное место глобализация и понятию «глобальный» в частности 

в одной из статей, вышедшей в соавторстве, при рассмотрении концепции 

устойчивого развития подчеркивает, что она является сейчас полноправной 

составляющей глобальных исследований как одной из сторон деятельности 

глобального мира [17]. 

Возвращаясь к концепции четырех научных прорывов революционного 

масштаба, случившихся в истории человечества, прежде всего хочется обратить 

внимание на всё более стремительный рост и качественное изменение. И 

фактически называя глобальные научные революции «технологическими» мы 

смещаем акцент с философской точки зрения на изменения, произошедшие и 

происходящие, в сферу технологий. 

Итак, до XVII века развитие науки признанно шло путем не 

централизованным, существовавшие учения чаще всего связывались с именем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%AD._%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%AD._%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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одного признанного лидера, имевшего последователей или, наоборот, 

оппонентов. При этом, Первая глобальная научная революция была запущена 

результатами трудов такого количества великих умов, что такой гигантский 

скачок развития науки в целом не мог не повлиять на ход истории. 

Одним из важнейших открытий раннего Нового времени стало создание 

польско-немецким учёным, каноником эпохи Возрождения Николаем 

Коперником (польск. Mikołaj Kopernik, нем. Niklas Koppernigk; 1473-1543) 

гелиоцентрической системы мира - где Солнце центр Вселенной - которую он 

представил в своей работе «О вращениях небесных сфер» (лат. «De 

revolutionibus orbium coelestium», другие варианты перевода названия: «Об 

обращении (или: об обращениях) небесных сфер» (или: небесных кругов)). 

Идеи Коперника подхватил Джордано Бруно (итал. Giordano Bruno, лат. 

Iordanus Brunus; при рождении Филиппо Бруно[a], по месту рождения имел 

прозвище Ноланец, лат. Nolanus; 1548-1600) – итальянский католический 

священник, монах-доминиканец, философ-пантеист и поэт; автор 

многочисленных трактатов, с его идеей бесконечности Вселенной, имевшей 

серьезные теологические дилеммы, что закончилось плачевно для ученого, 

опередившего свое время. Знаменитый англичанин Сэр Исаак Ньютон (англ. Sir 

Isaac Newton; 1642-1727г. (по юлианскому календарю, действовавшему в 

Англии до 1752 г.); или 1643-1727 (по григорианскому календарю)) – 

английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей 

классической физики и математического анализа - своими разработками 

законов классической механики, в частности открытием закона всемирного 

тяготения нанес завершающие штрихи на сформированную новую картину 

мира. «Суммирующая машина» (фр. Pascaline), иначе именуемая «Паскалина», 

или «калькулятор Паскаля», названная так в честь ее изобретателя математика 

Блеза Паскаля (фр. Blaise Pascal 1623-1662), обладавшая функциями 

выполнения простых арифметических действий, изумила современников, не 

нашла своего потребителя, но стала одним из ярких примеров явления Первой 

глобальной научной революции. 

 В области медицины в период между XVI и XVII веком мы находим еще 

ряд примеров новаций и научных прорывов, таких как учебник «О строении 

человеческого тела» (лат. «De humani corporis fabrica libri septem») основателя 

современной анатомии Андреаса Везалия (часто Андре́й Веза́лий, нидерл. 

Andries van Wesel, лат. Andreas Vesalius; 1514 - 1564). Немецкий врач Филипп 

фон Гогенгейм (Фили́пп Аурео́л Теофра́ст Бомба́ст фон Го́генгейм [лат. 

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim; 1493-1541), который 

гордо именовал себя Парацельсом, то есть лучше Цельса (Авл Корне́лий Цельс, 

лат. Aulus Cornelius Celsus; около 25 года до н. э. - около 50 года) – 

древнеримского учёного-энциклопедиста и знаменитого античного медика, не 

знал латыни и читал свои лекции на немецком, при этом одним из первых 

сблизил химию и медицину. 

В усовершенствовании такого важного прибора как микроскоп, первые 

модели этого которого появились в конце XVI в. в Нидерландах, принимали 

участие такие выдающиеся ученые XVIIв., как Роберт Гук (англ. Robert Hooke; 
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Роберт Хук, 1635 - 1703) – и Галилео Галилей (итал. Galileo Galilei, 1564-1642). 

А в 1674 г. голландец Антони ван Левенгук (нидерл. Antoni van Leeuwenhoek, 

Thonius Philips van Leeuwenhoek, 1632-1723) изобрёл микроскоп, который 

позволял увидеть одноклеточные организмы. Этот прибор и привез в Россию 

Петр I [9]. 

Все вышеуказанные примеры прекрасно иллюстрируют начало первой 

научной революции, которую можно назвать и Первой технологической 

революцией. 

С другой стороны, появление таких одиозных и разносторонних ученых, 

как Рене Декарт (фр. René Descartes, латинизированное имя: Renatus Cartesius, 

1596-1650), считавшего человека набором рычагов, управляемых духом, 

создавшего аналитическую геометрию, ввёл буквенные обозначения для 

неизвестных и предложил прямоугольную систему координат и введшего в 

философию понятие рационализма, и его идеологический предшественник 

Фрэнсис Бэкон (1-й виконт Сент-О́лбан (англ. Francis Bacon, 1st Viscount St 

Alban; 1561–1626), подаривший философской науке целый ряд теорий и 

направлений, в частности способствовавших развитию эмпиризма в науке, 

продвигало естествознание и способствовало зарождению социально-

гуманитарных дисциплин. 

Начало XVIII века в Российской империи ознаменовалось переходом к 

централизованному изучению наук: в 1712 году Петр I открывает Военную 

инженерную школу, а в 1724 году в составе Петербургской Академии Наук был 

открыт первый российский университет Академический университет 

Петербургской Академии Наук, до этого как в Европейский государствах, так и 

в России обучение проводилось в формате «мастер-подмастерье», когда ученик 

годами осваивал ремесло, часто выполняя целый ряд дополнительных бытовых 

поручений, затем держал специальный экзамен и при успешном его 

прохождении получал право именоваться «мастером» и мог приступать к 

самостоятельной проектной деятельности.   

Вскоре за первой технологической революцией, началом которой принято 

считать конец XVII века и изобретение парового двигателя и в целом уход от 

аграрной экономики к промышленности, последовала Вторая научная 

революция – Вторая промышленная революция, и плодами этого 

преимущественно технического прорыва мы пользуемся до сих пор — это 

открытие электричества и появление конвейерных производств- конец XIX – 

начало XX вв.  

Третью глобальную научную революцию довольно часто именуют 

научно-технической. Речь идет уже об отказе от использования полезных 

ископаемых, переходе к возобновляемым источникам энергии в сочетании с 

внедрением компьютеров в производство, автоматизацией и переходом к 

цифровому аддитивному производству. Необходимо отметить, что Вторая 

мировая война, в ходе которой ряд воюющих стран вел интенсивные 

разработки новых систем оружия и военной техники (ядерное оружие, 

реактивная авиация, ракетное оружие и т.д.) во многом поспособствовала 

свершению Третьей глобальной научной революции. Затем уже даже не каждое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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десятилетие, как гораздо чаще миру демонстрировались чудеса науки, или их 

усовершенствованные модели – изобретение телевидения, в дальнейшем 

цветного, радара, синтетических волокон, искусственных спутников земли,  

лазеров, интегральных систем и многое другое. В 1980- 1990-е гг. шло 

ускоренное развитие информационных технологий и компьютерной техники, 

генной инженерии, термоядерного синтеза [16]. 

Принято выделять три основных принципа Третьей научной революции: 

1) Смещение центра прибыли от этапов производства к R&D центрам, 

разработке и дизайну. Классическим примером стало неравномерное 

формирование добавленной стоимости в цепочках дизайн – создание и 

маркетинг – сборка. 

2) Рост производительности труда и, как следствие, сокращение синих 

воротничков, рабочих, непосредственно занятых в производстве. 

3) Замещение ставших за последние столетия традиционными 

централизованных моделей бизнеса распределенными структурами, 

горизонтальным взаимодействием [8]. 

И еще с меньшим перерывом, практически сразу за признанием третьей 

революционной волны, возникает идея Четвертой технологической революции, 

«Индустрия 4.0», которая и регулирует основную идею качественного 

изменения всех сфер человеческой жизнедеятельности. 

 

Основные определения понятий информационных и цифровых технологий 

Прежде чем приступить к анализу влияния информационных и цифровых 

технологий на современное образование, необходимо сформулировать научное 

определение информационных и/или цифровых технологий и, забегая вперед, 

дать необходимые объяснения, связанные с разнообразием имеющихся 

определений. 

Существуют научные определения, которые помогают разобраться в чем 

именно состоит разница между «информационной технологией» и «цифровой 

технологией». 

Над понятийным полем, связанным с информационными технологиями, 

ведутся жаркие дебаты, научные понятия непрестанно уточняются, во многом 

это происходит по причине постоянного поступательного технического и 

технологического прогресса. Более того, очень многие относят поиски точного 

научного определения «информационной технологии» к философским 

вопросам. 

Обозначить «информационными технологиями» только сферы, 

относящиеся к компьютерным технологиям, представляется не только 

недостаточным и не всеобъемлющим, но и в корне неверным. Необходимо 

помнить о так называемых «некомпьютерных, бумажных технологиях», 

которые имеют полное право именоваться «информационными». Поэтому в 

современном мире, широкое трактование информационных технологий 

применяется к областям человеческой деятельности, связанной с созданием 

систем и устройств для обработки и передачи информации [11].  
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«Технология», как термин греческого происхождения, обозначающий 

науку, знание, учение, а также совокупность методов обработки и 

изготовления, изменения свойств предмета, вещества, впервые был введен в 

1772г. профессором Геттингёнского университета Иоганном Бекманом (нем. 

Johann Friedrich Beckmann; 1739 - 1811) «для обозначения ремесленного 

искусства, включающего в себя профессиональные навыки и эмпирические 

представления об орудиях труда и трудовых операциях». Технологии и понятие 

«технологии» всегда пользовались повышенным интересом философов, 

поскольку «деятельность человека технологична по своей природе» [10].  

Поскольку, выделившись из животного мира во многом благодаря 

именно труду, человек со временем превращает трудовую деятельность в 

основу, базис своего существования. Аристотель, выделивший деятельность, 

присущую индивидууму, получившую в его философии название «праксис», по 

сути, очень близко подходит к определению технологичности человеческой 

деятельности.   

При этом, не следует забывать о появлении в 2019г. в современной 

школьной программе учебной дисциплины «Технология», включающей в себя 

образовательные принципы и советского школьного предмета «Труд», и 

современные дисциплины «Информатика и ИКТ (Информационно-

коммуникативные технологии)».  

Таким образом, информационные технологии в современной системе 

образования уже представлены даже в виде учебной дисциплины. И тем не 

менее, проблема внедрения цифровых и информационных технологий в 

образовательный процесс вызывает разногласия и споры. 

Отдельного внимания требует термин «цифровой». Как уже видно из 

корня этого слова, речь идет скорее о математике, нежели о философии, и тем 

не менее, понятие, первоначально возникшее, как термин для программных 

вычислений, хотя основы современной двоичной системы исчисления были 

заложены еще в XVII веке математиком Карлом Лейбницем (Gottfried Wilhelm 

Leibniz или нем. Gottfried Wilhelm von Leibniz; 1646 - 1716), в дальнейшем 

получило более широкое толкование, не относящееся напрямую к процессам 

точных наук. 

Когда в 1941 году появился первый компьютер, а в 1948 году первая 

программа для ЭВМ, цифровыми технологиями считались те, где «информация 

преобразуется в прерывистый (дискретный) набор данных, состоящий из 0 (нет 

сигнала) и 1 (есть сигнал)». Цифровые технологии противопоставлялись т.н. 

«аналоговым». У аналоговых технологий есть конкретное научное 

определение, описывающее непрерывный поток данных в виде электрических 

ритмов разной амплитуды. 

Но подобные научные определения ничего не проясняют 

общественности, не имеющей специального технического образования, более 

того технологический прогресс, имеющей основной своей целью повсеместное 

применение технологий, подразумевает наличие научных определений 

максимально простых, емкий, прозрачных и неспециальных.  
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Поэтому ближе к концу ХХ века на смену математической терминологии 

приходит другое. Цифровые технологии – это те, где информация 

оцифровывается, т.е. представляется в универсальном цифровом виде. Есть еще 

одно популярное определение. Цифровые технологии – это все технологии, 

которые позволяют создавать, хранить и распространять данные, поэтому 

аналоговыми технологиями теперь являются технологии, где информация 

хранится в конкретном формате, пригодным для носителя [7]. 

Именно поэтому старые кино- и видеопленки сейчас принято 

«оцифровывать», чтобы носитель информации, по сути, стал универсальным. 

Таким образом, мы имеет примерное представление о том, какой именно 

информационный пласт используется в современном образовании в виде 

цифровых технологий, проникающих во все сферы человеческой деятельности, 

поэтому избегать применения их в учебном процессе любого уровня - начиная с 

начальной школы и заканчивая высшей школой, включая дополнительное 

образование – не представляется возможным.  

В настоящий момент в качестве цифровых технологий рассматриваются 

следующие виды разработок современной науки: искусственный интеллект и 

машинное обучение; высокоскоростной интернет; интернет вещей; 

интегрированные промышленные сети; дополненная реальность и 3D-печать; 

киберфизические системы и нейротехнологии с принципиально новым 

механизмом взаимодействия человека и робототехнических устройств; 

современные биоинженерные технологии; системы распределённого реестра 

(блокчейн); технологии сервиса сбора и аналитической обработки больших 

(глобальных) баз данных (Big Data); облачные компьютерные сервисы; 

«умные» робототехнические комплексы и устройства, а также технологии 

развития социальных сетей, сложных цифровых технологических платформ 

(цифровые двойники, децентрализованный реестр, квантовые вычисления); 

технологии защиты и безопасности в Интернете (Cybersecurity) (The Global 

Innovation Index 2016. P. 23–25. Global Innovation Index 2017. P. 23–28; WIPO 

Technology Trends 2019). В рамках каждой цифровой технологии выделяются 

субтехнологии, которые стремительно развиваются [4]. Следует отметить, что 

большая часть в той или иной степени находит применение в системе 

образования. 

 

Законодательные обоснования Цифровизации образования 

Как уже указывалось выше, Российская Федерация практически сразу 

отреагировала на изменения, связанные с развитием и применением цифровых 

технологий. Помимо уже упомянутого национального проекта "Национальная 

программа "Цифровая экономика Российской Федерации" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 04.06.2019 N 7), и Федерального проекта "Кадры для 

цифровой экономики", мы хотели бы отметить появление в сентябре 2017 года 

АНО (Автономная некоммерческая организация) «Цифровая экономика», 

созданная для участия в реализации программы развития цифровой экономики 

России и для обеспечения взаимодействие между бизнесом, экспертными 
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сообществами и органами государственной власти при реализации 

программы «Цифровая экономика». В составе АНО представлен целый ряд 

рабочих групп, в том числе и рабочая группа «Кадры для цифровой 

экономики», которая занимается обеспечением цифровой экономики 

компетентными ИТ-кадрами, поддержанием баланса спроса и предложения на 

рынке труда, обеспечением доступности для населения обучения по 

программам дополнительного образования для получения новых и 

востребованных на рынке труда цифровых компетенций. В составе группы 

крупнейшие российские организации, банки и информационные компании [19]. 

На начальном этапе реализации федерального проекта «Кадря для 

цифровой экономики» были заявлены следующие задачи: 

«Совершенствование системы образования обеспечит подготовку 

квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат 

новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.  

200 тыс. россиян получат возможность освоить цифровые компетенции 

по специальным программам дополнительного образования на условиях 

полной или частичной компенсации затрат.  

50 тысяч госслужащих пройдут обучение компетенциям в сфере 

цифровой трансформации государственного и муниципального управления.  

До 120 тыс. человек в год будет увеличен прием на бюджетные места в 

вузах на программы в сфере информационных технологий.  

80 тысяч преподавателей высшего и среднего профессионального 

образования пройдут повышение квалификации по новым программам для ИТ-

специальностей и различных предметных отраслей» [20]. 

В настоящий момент Минцифры России совместно с Минобрнауки 

России продолжает работу по подготовке ИТ-специалистов в вузах. Более 343 

тыс. человек приняты на обучение по образовательным программам высшего 

образования в сфере информационных технологий за счет средств 

федерального бюджета (нарастающим итогом, начиная с 2019 года). 

Обеспечена актуализация перечня укрупненных групп ИТ-специальностей и 

направлений подготовки высшего образования. В 2022 году более 117 тыс. 

человек принято на бюджетные места по ИТ-специальностям в вузы. Сегодня 

программы по обучению ИТ-специальностям реализуются в более, чем 800 

вузах. Это более 60% всех российских вузов, включая филиалы. К 2024 году на 

обучение планируется принять не менее 500 тысяч человек. 

Таким образом, можно сделать смелый вывод о том, что программа 

работает, положительная динамика на лицо, план по мероприятиям 

формирования обеспечения кадрами выполняется. 

 

Очевидные и неочевидные достоинства и недостатки цифровизации обучения 

Если более пристально взглянуть на методологию этого процесса, можно 

вспомнить недавний период всемирной истории, события, перевернувшие 

жизни многих людей, полностью изменившие политику и дорожные карты 

большинства государств в проектах различных сфер. Тем не менее, 

Национальная программа «Цифровой экономики Российской Федерации», как 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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и входящий в нее федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», 

стартовавший 1 ноября 2018года и запланированный к завершению в декабре 

2024года, продолжают следовать запланированным курсом [1].  

В отличие от экономики, здравоохранения, культуры, социальных 

структур, государственного устройства, науки и непосредственно сфера 

цифровых информационных технологий во время пандемии КОВИД19 

осуществило беспрецедентный рывок, хотя и озвучиваемый в прогнозах 

частности того же Клауса Шваба.  

Итак, мы уже установили, что дигитализация за короткий срок стала 

неотъемлемым элементом радикальной трансформации общества. Безусловно, 

образовательная сфера является одной из наиболее подверженной изменению в 

процессе цифровизации. В период пандемии эта тенденция приняла 

гипертрофированные формы.  

Безусловно введение дистанционных форм обучения и их 

функционирование с весны 2020 г. было вынужденной мерой, 

неподготовленной заранее, по сути, процесс обучения новым технологиям 

одновременно проходили как специалисты всех соответствующих областей, так 

и пользователи в лице преподавателей и учащихся. Ускорение этого процесса 

было связано с пандемией и поэтому стало неизбежным в форс-мажорных 

условиях массовой изоляции людей. Ввиду вынужденного характера его 

Признавая безусловное удобство применения так называемого «дистанта» в 

учебном процессе в контексте непрерывного учебного процесса, массовое 

использование технологий в такой ключе изначально происходило с 

огромными трудностями и породило множество проблем технического, 

организационного, психологического характера как в средней, так и высшей 

школе.  Если до 2020 г. имели место лишь отдельные случаи использования 

дистанционных методов обучения в вузах России, то весной 2020 г. на эти 

методы перешло большинство учебных заведений страны. Российские 

исследователи назвали эту вынужденную ускоренную цифровизацию системы 

высшего образования «стресс-тестом», который система выдержала [14]. 

По мере спада эпидемии вузы возвращались к традиционной жизни, 

однако полного отказа от дистанционных методов не произошло, да и скорее 

всего не произойдет в будущем. Напротив, наступила адаптация к 

дистанционным методам обучения, их признание «нормальными» в 

повседневной жизни вузов, хотя, по существу, ситуация обучения значительно 

изменилась [15]. Сами участники процесса дигитализации обучения осознали и 

его трудности, и позитивные возможности, связанные с использованием 

цифровых технологий. Полной адаптации преподавателей к цифровизации не 

произошло, ввиду их личностного ценностного недоверия к цифровым 

технологиям [12]. Что касается студентов, через год они стали самой 

восприимчивой к цифровым инновациям социальной группой населения 

России.  

Согласно исследованиям уровня цифровой грамотности населения 

России, студенты демонстрировали самый высокий уровень ее развития среди 

всех групп, выделенных по принципу занятости. 
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Ввиду изменений в ситуации, возникла потребность детального 

теоретического исследования дигитализации в сфере высшей школы, а также 

эмпирического замера отношения к ней разных субъектов системы высшего 

образования. Такие замеры обычно проводятся социологами, поскольку 

наиболее доступными методами получения эмпирической информации о 

процессах цифровизации и их оценках участниками в сфере высшего 

образования стали методы социологии [5]. 

К числу очевидных преимуществ Четвертой промышленной революции 

можно отнести такие факторы, как повышение производительности, большая 

безопасность работников за счет сокращения рабочих мест в опасных условиях 

труда, повышение конкурентоспособности, принципиально новые продукты и 

многое другое. Непосредственно в сфере образования мы можем отметить 

также повышение цифровой грамотности, освоение новых технологий, 

оптимизацию учебного процесса, расширение географии, практически 

безграничные и вневременные возможности для учебного процесса.  

«Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, 

которые спасли миллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу 

государственную и глобальную политику, теперь работают против нас». - 

предупреждает нам Клаус Шваб в самом начале своей книги «Технологии 

Четвертой промышленной революции. 

Так как же работают против нас, преподавателей, чудеса науки и 

цифровых технологий? 

Минусы всегда скрываются там, где находятся плюсы. 

Обновление рынка труда означает стремительное сокращение рабочих 

мест. Насколько это коснется высшей школы предугадать нетрудно. 

Профессионализм достигается годами, а технологии меняют мир на глазах. 

Прорыв в Искусственном интеллекте означает снижение базовых 

когнитивных компетенций: чтения, письма. 

Электронная идентификация может проявиться в неприятной тенденции к 

снижению личных контактов оттока как преподавателей, так и студентов из 

отечественной науки. 

Появление новых бизнес-моделей, больших компаний, массовых ИТ-

сервисов ведет к изменениям требований к содержанию обучения и 

дальнейшему изменению средств обучения. 

Автоматизация и роботизация деятельности, рост производительности и 

эффективности производств неминуемо движется к изменению требований к 

квалификации специалистов, снижение потребности в «интеллектуальном» 

специалисте и «тяготение» к его технологическому образу, сокращение 

контингента высшего образования. 

И к таким печальным последствиям, как потеря статуса отечественного 

высшего образования, снижение контингента обучающихся может привести 

несомненно связанная к цифровизацией образования финансовая сторона: 

инвестиции, стартапы, новые индустрии, «перелицовка» традиционных 

индустрий. 
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Предупрежден, значит - вооружен. Повсеместное применение цифровых 

технологий обязывает нас к очень внимательному и бережному отношению к 

тем основополагающим постулатам высшего образования, к тем краеугольным 

камням, которые помогают формировать элиту профессиональных кадров, 

будущее науки, в том числе и в области информационных технологий.  

Осмысленное потребление поможет нам избежать целого ряда проблем, 

начиная с физиологических – снижение зрения пользователей технологий 

любого возраста и статуса, заканчивая глобальными, такими как нарушение 

принципов кибербезопасности, снижение и обесценивание уровня образования, 

снижение статусности высшего образования [13].   

От современного преподавателя требуется не только профессионально 

соответствовать специальности и быстро учиться, но и поддерживать статус, 

традиции и крепы образовательной системы высшей школы. 
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6.3. Ключевые аспекты приобщения студентов  

к научно-исследовательской деятельности: вопросы мотивации и 

методического сопровождения14 

Темпам развития современного общества и технологий соответствует 

концепция непрерывного образования, в рамках которой разрыв между 

образованием и практикой уменьшается, специалисты приобретают 

компетенции, отвечающие тенденциям развития рынка труда. Перед высшей 

школой стоит задача подготовки студентов в соответствии с новыми 

экономическими и политическими реалиями, с учётом новых перспективных 

направлений, потребностей личности, бизнес-сообщества, работодателей, 

общества и государства [1]. 

Безопасность в ряде сфер: военной, технической, технологической, 

финансовой, социальной, политической, экологической, информационной и 

других, является важнейшим вопросом государства. Таким образом, 

образование не является исключением из этого перечня, а может быть и одним 

из важнейших факторов, обеспечивающим будущее развитие всех отраслей [2]. 

В России наблюдается тенденция к уменьшению количества молодых 

учёных, что ведёт к снижению научного потенциала страны. В основном это 

связано с материальными трудностями и падением престижа научной работы за 

последние десятилетия. Существуют проблемы недостаточного уровня 

технической базы в учебных заведениях, демографического, социального 

характера [1]. Изменение ситуации напрямую зависит от просветительской 

работы с талантливой молодёжью, всесторонней поддержки со стороны 

профессорско-преподавательского состава и государства [3]. 

В связи с этим возникла необходимость модернизации образовательного 

процесса, в том числе формирование навыков проектной и научной работы у 

студентов, которая позволяет в полной мере формировать компетенции, 

предусмотренные государственным образовательным стандартом. Тенденция 

широкого привлечения студентов к научным исследованиям воспринимается 

положительно и преподавателями, и работодателями. Хотя эту систему нельзя 

назвать нововведением, она испытывает ряд трудностей, связанных с 

механизмами реализации и интеграции в учебный процесс [4]. 

От включенности студентов в научную и социальную жизнь университета 

зависит эффективность подготовки по специальности, уровень развития 

личностных качеств, сформированность мягких компетенций, которые играют 

положительную роль в построение карьерной траектории выпускника и 

коммуникации молодого специалиста в рабочем коллективе, что отвечает 

актуальным запросам работодателей, отмечающим значительные проблемы при 

профессиональных и личностных взаимодействиях [3]. 

Практико-ориентированное обучение, культуру повышения 

квалификации, самообразование необходимо формировать у молодёжи с 

самого начала учебной деятельности. Немаловажную роль в этом процессе 

играет развитие устойчивого интереса к научно-исследовательской 

                                                             
14 Авторы раздела: Жукова Ж.С., Тыгер Л.М., Яблочников С.Л. 
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деятельности, которая становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Научная деятельность в значительной степени формирует 

универсальные и общепрофессиональные компетенции, первоначальный 

интерес к профессии, науке и познавательной деятельности. Работа над 

выбранной темой позволяет студентам полностью погрузиться в исследуемую 

проблему или явление, получить углублённое представление о ней и применить 

свои знания и умения в новом виде деятельности. 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу (НИРС) 

сталкивается с рядом трудностей, которые необходимо учитывать при работе с 

молодёжью и прорабатывать в индивидуальном порядке с каждым студентом 

или творческой студенческой группой. 

Современная сфера образования существует и функционирует в режиме 

возрастающей конкуренции, сформированной международным рынком 

предоставления образовательных услуг. Это заставляет выстраивать 

деятельность (социальную, экономическую, кадровую, информационную, 

учебную, финансовую) ВУЗов в рамках существующих современных реалий, 

уделяя повышенное внимание функциям, возложенным на учебное заведение 

обществом и государством [5]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов отвечает обоим 

направлениям деятельности ВУЗа: с одной стороны она позволяет 

конкурировать на рынке образовательных услуг, играя важную роль в имидже 

и привлекательности для абитуриентов, являясь инструментом активного 

социального взаимодействия образовательной организации с общественностью 

[6], с другой – привлечение молодёжи в науку отвечает стратегическим целям 

государства. 

Научно-исследовательская деятельность включает студентов в 

профессиональную деятельность ещё до момента окончания учебного 

заведения. Она позволяет получить следующий опыт: 

- решения задач, максимально приближённых к профессиональным; 

- участия в актуальных исследованиях; 

- работы в команде единомышленников; 

- тайм-менеджмента; 

- самостоятельного принятия решений; 

- ответственности за результат [4]. 

Рассмотрим проблемы, которые возникают у образовательных 

организаций и профессорско-преподавательского состава в процессе 

взаимодействия со студентами в рамках вовлечения в социальную и научную 

деятельность университета. 

Выделяют четыре основных препятствия для научно-исследовательской 

деятельности: нехватка свободного времени, связанная с тем, что студенты 

вынуждены подрабатывать или тратить значительное время на дорогу до 

учебного заведения, так же низкая осведомлённость о возможностях для 

исследований, отсутствие методического сопровождения со стороны учебного 

заведения и слабая мотивация [7]. 

Например, в статье Панченко Н.Б. [8] проведён анализ работ разных 
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авторов мотивации студентов университета на основе проведённых опросов, в 

котором изучались цели получения высшего образования в целом и участия в 

научной и проектной деятельности университета. 

Большинство студентов указали в мотивах получение высшего 

образования ориентацию на повышение образовательного статуса, имеющегося 

у родителей. Участие в научной деятельности было отмечено как способ 

достижения желаемого социального статуса и материального благосостояния. 

При этом студенты, занимающиеся наукой, в большей степени рассчитывают 

на материальную помощь родителей. Удовлетворённость работой с научным 

руководителем высказали менее 60% опрошенных. Среди причин отсутствия 

интереса к НИРС были названы следующие: отсутствие информации о НИР, 

материально-технической базы, интересных тем и их узкая направленность. 

Эти направления стоит прорабатывать в ходе работы по привлечению 

талантливых молодых людей к исследованиям кафедры и университета. 

Именно в ходе научно-исследовательской деятельности студенты 

осваивают научный поиск, выстраивают коммуникации с преподавателями и 

одногруппниками на профессиональном уровне, проявляют инициативу и 

лидерские качества, учатся находить актуальные и интересные темы 

исследований, ставят перед собой задачи, решают их, формулируют выводы, 

оценивают свои возможности и потенциал дальнейшего развития, получают 

знания за пределами образовательной программы. Но всё это возможно лишь в 

том случае, если будущие специалисты вовлечены в осознанную научную 

деятельность, понимают её цели и задачи и получают всестороннюю 

поддержку. 

Цели и задачи НИРС могут различаться в зависимости от уровня 

образования и специфики конкретного проекта, в котором заняты студенты. 

Однако, в общем контексте, цели могут быть сформулированы следующим 

образом [9]: 

- создание условий для реализации студентами права на творческое 

развитие личности в соответствии со способностями и потребностями; 

- совершенствование форм привлечения талантливой молодёжи к 

исследовательской деятельности. 

К задачам НИРС относятся: 

- создание благоприятных условий развития личности студентов; 

- формирование коммуникативных компетенций; 

- развитие навыков работы в режиме неопределённости и 

многозадачности; 

- формирование готовности к постоянному повышению квалификации, 

самоактуализации. 

Участие в НИРС формирует навыки практического применения знаний и 

умений, а также формирует личностные компетенции, востребованные в 

рамках выбранной профессии [10] и широко востребованные работодателями: 

формирование межличностных предпочтений, психофизиологической 

совместимости, общности ценностных ориентаций, в том числе даже в ущерб 

изначальным и декларированным целям [11]. 



238 

 
 

Обычно студенты занимаются исследовательской деятельностью в 

пределах определенной области знания или специализации, связанных на 

младших курсах зачастую не с выбранной профессией, а с областью научных 

интересов конкретной кафедры, руководителя проекта или изучаемых 

дисциплин. 

В специализированные студенческие научные общества при 

университетах, как правило, приглашаются студенты старших курсов, успешно 

осваивающие профильные дисциплины, имеющие практический опыт научных 

исследований, публикации, сформированную мотивацию. Эти студенты имеют 

представление о методах сбора и анализа научной литературы и данных, 

использования научных инструментов для их обработки, достаточно развитое 

логическое, аналитическое и критическое мышление, умеют формулировать и 

обосновывать выводы по результатам исследований, которые оформляются в 

виде научных докладов, публикаций на конференциях или других научных 

форумах. Из всего выше сказанного становится ясным, что основную работу 

необходимо проводить со студентами младших курсов. 

Первым этапом молодёжь необходимо информировать о ведущейся 

научной работе в университете, на кафедре и отдельными преподавателями, о 

конференциях, олимпиадах и конференциях, проходящих в университете и за 

его пределами. Имея представление о ведущихся исследованиях, студенты 

могут найти близкие темы, заинтересоваться чем-то новым [3, 10]. 

При этом следует учитывать, что научное направление кафедры может не 

совпадать с направлением подготовки и интересами студента. В таком случае 

возможно предлагать смежные темы, использовать компетенции студентов в 

работе кафедры. Например, студенты-программисты могут участвовать в 

разработке электронных практикумов и интерактивных лекций, разрабатывать 

программы для интерактивных занятий (квесты, викторины, задачи и т.п.) [10]. 

Кроме того, информирование студентов должно носить регулярный 

характер. Однократное упоминание о возможности научной деятельности 

привлекает внимание незначительной части слушателей и теряется в потоке 

новой информации и впечатлений, окружающих студентов в начале обучения. 

Необходимо регулярно напоминать о возможностях, предлагать варианты 

работы, проводить индивидуальные беседы как во время лекционных, так и 

практических занятий, опираясь на синергетические принципы, применимые 

также и к социальным системам, обществу (социосинергетика, 

сформировавшаяся в последней четверти XX века [12]), в центре развития 

которых находится главный субъект – человек [13]. Смысл данных принципов 

заключается в том, что сложные открытые системы, к коим относится и 

студенческое сообщество, особенно на начальном этапе формирования 

внутриколлективных взаимодействий, связей и убеждений, чувствительны к 

слабым воздействиям, приводящим к их изменению и самоорганизации [13]. 

Аналогичные методы продвижения товаров, услуг и идей используются в 

маркетинге, основаны на закономерностях функционирования человеческой 

психики и восприятия информации, которая ранее не была известна или не 

входила в область интересов индивидуума [14]. 
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Социум является сложной самоорганизующейся системой, 

адаптирующейся к взаимодействиям общества и отдельных сфер между собой 

[12]. В нашем случае – формировании понимания необходимости участия в 

научных исследованиях при получении высшего образования. 

Информирование выступает в роли флуктуаций, важнейшего механизма 

порождения нового [13]. 

Именно исходя из вышесказанного, своевременная работа со 

студенчеством в плане информирования о научной деятельности позволяет 

определить точки восприимчивости молодёжи к незнакомой информации и 

оказать координирующее воздействие. Это воздействие должно быть 

своевременным и мягким, чтобы изначально не вызывать отторжение, тогда 

оно сможет инициировать в сознании желательные тенденции. Именно 

своевременность, корректность, уместность и целенаправленность такого 

воздействия, а не его интенсивность, играют решающую роль при работе с 

молодёжью [13]. 

Приглашение к участию в научной работе должно привлекать студентов 

не только с точки зрения участия в исследованиях, проявления своих талантов, 

но и с точки зрения перспектив, которые оно открывает. Многие из студентов 

участвовали в школьных научных и творческих кружках, дипломы которых 

учитываются при поступлении в университет. Участие в научной деятельности 

также учитывается в личном рейтинге студента и даёт ряд преимуществ при 

распределении по профилям и поступлении в магистратуру. Этой информацией 

студенты зачастую не владеют или не понимают её важности для построения 

учебной и карьерной траектории. 

Вслед за низкой осведомлённостью препятствием к активной научной 

работе является нехватка времени и общее нежелание участвовать в 

деятельности, выходящей за рамки рабочих программ дисциплин. Кроме 

нехватки времени, связанного с подработками и дорогой в университет, 

сказывается общая усталость, которая не способствует желанию заниматься 

научной работой. Эту категорию студентов по объективным причинам 

практически невозможно привлечь к исследованиям, которые требуют 

значительных эмоциональных, временных и трудовых затрат. 

Вторым этапом работы со студентами по вовлечению в научную 

деятельность является формирование мотивации. Как сказано выше, на 

слабость мотивации оказывают влияние многие факторы. Кроме низкой 

осведомлённости о самой научной работе в университете, студенты зачастую 

не имеют представление о важности данной работы для успешного 

дальнейшего обучения, формирования рейтинга студента и вуза. 

Система рейтинга студентов введена во многих вузах России, с её 

помощью можно установить сравнительный уровень подготовки студентов, 

находящихся в одинаковых условиях (студенты одного потока) [15, 17]. 

Данный подход является удобным инструментом управления 

образовательным процессом, позволяет установить единые подходы к оценке 

уровня усвоения дисциплин, качества знаний и академической активности [16, 

17]. 
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Согласно исследованиям Сокольникова А.Н. [17], академический рейтинг 

студентов решает организационные и образовательные задачи, которые 

формируют устойчивую мотивацию студентов к обучению и научно-

исследовательской деятельности в том числе. Перечислим часть из них, 

значимую для нашей работы: 

1) повышение мотивации студентов к равномерной учебной деятельности 

и участию в научной и социальной жизни университета; 

2) материальное поощрение студентов: предоставление скидок на оплату 

учёбы, повышенная стипендия и т.п.; 

3) моральное поощрение студентов: предоставление преимуществ при 

поступлении на следующие ступени обучения (магистратура, аспирантура), 

рекомендации при распределении на производственную практику, стажировку 

и при устройстве на работу. 

Сокольниковым А.Н. [17] получены довольно интересные результаты. 

Академический рейтинг оказывает наибольшее влияние на учебную и 

академическую активность студентов второго года обучения, наименьшую – на 

студентов старших курсов. Это объясняется тем, что ко второму курсу у 

студентов складывается понимание целей и задач обучения, представление о 

будущей профессии и карьерных перспективах. Студенты старших курсов 

накопили определённый багаж знаний и навыков, определённый опыт работы 

по специальности (например, прошли стажировки, имеют предложения от 

работодателей) и чувствуют себя уверенно. Студенты же первого года обучения 

имеют определённые представления о возможностях для исследований, готовы 

работать, но недостаточно информированы и мотивированы. Можно сказать, 

что готовы к научно-исследовательской деятельности и активно в неё 

включаются студенты второго курса. Но как показывает наша практика, это 

происходит лишь в весеннем семестре. Таким образом, перед руководством 

ВУЗа и профессорско-преподавательским составом стоит задача агитационной 

работы со студентами первого года обучения, чтобы к концу первого курса они 

включились в научную работу и активно продолжили её на втором. 

Наряду с информированием студентов о преимуществах научной работы 

следует также мотивировать студентов введением балльно-рейтинговой 

системы (БРС) учета учебных достижений, где участие в исследованиях по 

дисциплине должно иметь достаточный вес за счёт часов, отведённых на 

самостоятельную работу студентов (СРС), на которую отводится достаточное 

количество времени. СРС является неотъемлемой частью освоения любой 

дисциплины, поэтому научно-исследовательскую деятельность можно 

проводить именно в рамках самостоятельного обучения, встроенного в 

образовательные программы [3, 17]. 

Результаты работы необходимо учитывать во время промежуточной 

аттестации по дисциплине. С одной стороны это стимулирует студентов к 

работе, раскрывает творческий потенциал, с другой – уменьшает стресс и 

нагрузку во время сессии. 

Например, за полтора года активной просветительской деятельности, 

проведения индивидуальных бесед, информирования студентов и введения 
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системы учёта научных работ студентов (БРС) нам удалось значительно 

увеличить вовлеченность студентов в научную работу кафедры и практически в 

четыре раза увеличить публикационную активность. При этом тематика 

большинства работ студентов соответствует направлению работы кафедры или 

имеет междисциплинарный характер. Часть работ были выполнены по темам, 

соответствующим научным интересам студентов, при методической поддержке 

научных руководителей из преподавательского состава кафедры. 

Конечным продуктом самостоятельной научно-исследовательской работы 

может быть патент, доклад, книга, инновация, аналитический отчет, бизнес-

план и т.д. в зависимости от направленности проекта [18]. Публикация 

результатов научных исследований студентов является важным стимулом для 

студенческой молодёжи, позволяет увидеть результаты своей деятельности, 

оформленные в виде тезисов, докладов или научных статей, и почувствовать 

себя частью большого научного сообщества. 

Третьим важным аспектом в работе со студентами является наличие 

методического сопровождения со стороны научного руководителя 

исследовательской работы. Именно непонимание этапов работы и методики 

оформления результатов оказывает сильное влияние на принятие решения 

участвовать в том или ином научном проекте [8]. Логику и этапы работы над 

научным проектом удобно выразить следующей схемой (см. рисунок 1) [4]: 

 

 
Рис. 1. Цикл научно-исследовательского проекта [4] 

 

Тематика проекта, как было уже отмечено выше, зависит от уровня 

знаний, опыта и интересов студента. Студентам младших курсов предлагаются 

небольшие по объёму и глубине проработки темы, направленные на 

закрепление знаний и развитие навыков межличностных коммуникаций. 

Старшекурсникам и выпускникам – более сложные, которые могут в будущем 

потребовать коммерческого внедрения [18]. 

Постановка проблемы, определение темы исследования – первый этап 

проекта, за этим ведётся разработка плана, изучение литературы, 

осуществляется запланированная деятельность, готовится отчёт, проект 

презентуется и проводится оценка результатов и проделанной работы 

(рефлексия). Постановка проблемы – сложная задача, в ходе которой 

руководитель должен чётко понимать возможности и область интересов 

студенческой группы [19]. 



242 

 
 

На этапе обоснования проекта проводится описание объекта и предмета 

исследования, ставятся цели и задачи, определяются этапы работы, 

распределяются роли и регламент [18]. 

Частью любого научного исследования является изучение 

существующего на данный момент опыта. Необходимо учитывать, что 

основным источником поиска информации для молодёжи является Интернет, 

который содержит массивы несистематизированной, избыточной и, в 

большинстве случаев, недостоверной информации, не отвечающей критериям 

новизны и научности. Зачастую у студентов нет понимания актуальности, 

достоверности и качества источников, к которым они обращаются. 

С первых дней обучения необходимо проводить планомерную работу по 

ознакомлению студентов с научными библиотеками ВУЗа и базами научных 

изданий, находящимися в открытом доступе. Эта работа должна заключаться не 

только в регистрации в различных библиотеках, но и в стимулировании 

использования именно научных источников при подготовке докладов, 

сообщений, эссе, рефератов и т.п. по любой дисциплине. 

Подготовка и презентация результатов работы является предпоследним 

этапом реализации исследовательского продукта. В дальнейшем он может быть 

представлен на конкурс, конференцию, издан в сборнике научных трудов или 

журнале [18]. На завершающем этапе так же важны поддержка и рекомендации 

научного руководителя и кафедры. 

К участию в НИРС допускаются студенты любого уровня обучения, 

багажа знаний и навыков, что позволяет молодым исследователям проявить и 

развить свой творческий потенциал и индивидуальность в научной 

деятельности. Это в свою очередь делает обучение интересным и доступным. 

Студенты имеют возможность экспериментировать, проявлять креативность и 

междисциплинарный подход в решении тех или иных задач, предложенных 

научным руководителем [18]. 

В ходе реализация научного проекта, его оформления и защиты студенты 

приобретают надпрофессиональные и профессиональные компетенции, 

которые сложно полностью сформировать через аудиторные занятия. Участие в 

командной работе стимулирует развитие таких личностных качеств как 

лидерство, ответственность, креативность, умение работать в режиме 

неопределённости, взаимодействовать, делегировать полномочия, что по 

мнению представителей бизнес-сообщества является определяющей 

компетенцией в развитии карьеры современного специалиста любой области 

деятельности [18]. 

Развитие науки, увеличение числа молодых учёных – приоритетная 

государственная задача, направленная на усиление научного потенциала. 

Наряду с усилиями государства: увеличение финансирования, усиление 

материальной базы университетов, поддержка молодых учёных, повышающих 

престиж научных исследований, ВУЗы активно привлекают студентов к 

научной работе. Для образовательных организаций участие студентов в НИРС 

имеет неоспоримые плюсы: 

- увеличение количества исследований; 
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- интеграция научной и образовательной деятельности; 

- взаимодействие с бизнес-средой и работодателями; 

- формирование привлекательного имиджа в среде абитуриентов; 

- повышение конкурентоспособности университета и выпускников и 

многое другое [18]. 

Многие университеты интегрируют проектную деятельность в учебный 

процесс, делая научные исследования обязательной его частью [18]. 

Большинство пока что привлекают студентов в рамках самостоятельно работы 

студентов по различным дисциплинам. 

Но при привлечении студентов к научно-исследовательской деятельности 

в рамках необязательного вида самостоятельной работы возникает ряд 

комплексных проблем, которые должны решаться: 

- недостаточное информирование студенческого сообщества; 

- отсутствие или слабая мотивация; 

- несоответствие тематики научным интересом студентов; 

- отсутствие свободного времени на самостоятельную работу; 

- отсутствие методического сопровождения и моральной поддержки со 

стороны научного руководителя. 

Вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность 

университета является сложным, многоступенчатым процессом, в котором 

ведущая роль должна отводиться кафедрам и научным руководителям, которые 

напрямую контактируют со студентами и имеют возможность мотивировать к 

работе над проектами индивидуально. 

Мы рассмотрели основные направления работы по привлечению и 

мотивации студентов к научно-исследовательской и проектной деятельности с 

учётом реалий современного общества, образовательного процесса, требований 

работодателей к компетенциям выпускников учебных заведений и анализа 

трудностей, с которыми сталкиваются студенты в своей работе. 

Информирование студентов, как основная и самая важная часть работы, 

должна начитаться с первого семестра и продолжаться до окончания обучения. 

Второй этап – методическое сопровождение студенческой молодёжи. И третья 

не менее важная составляющая процесса – психологическая поддержка как в 

процессе исследования, так и на этапе представления результатов. Применение 

комплексного подхода формирует в университете комфортные условия для 

научно-исследовательской деятельности, повышает вовлечённость студентов в 

образовательный процесс и «жизнь» университета, повышает рейтинг ВУЗа в 

среде конкурентов [10]. 
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6.4. Методы активного и интерактивного обучения как фактор развития 

креативной личности будущего специалиста социально-культурной 

сферы15 

Современное профессиональное пространство ориентировано на 

высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, владеющего 

важными качествами социальной и профессиональной мобильности, 

способного оперативно принимать решения адекватные к конкретной ситуации. 

Профессионал, обладающий высоким уровнем культуры, стремящийся к 

постоянному профессиональному совершенствованию, имеет возможность не 

только проявить себя в профессиональной среде, но и обеспечить себе 

карьерный рост. Профессиональное образование, учитывая названные факторы, 

постоянно разрабатывает новые методики и технологии обучения и воспитания 

будущих специалистов, где особое место занимают активные и интерактивные 

методы. Ориентация на активное участие обучающегося в познавательном 

процессе является одной из основных тенденций современного 

профессионального образования. 

Научно-методические основы активного и интерактивного обучения 

Понятия «активность» и «интерактивность» связаны с важными 

смыслообразующими характеристиками, определяющими содержание этих понятий.  

«Активность» – понятие неоднозначное и освещается в разных научных 

областях. Оно используется как самостоятельно, так и в дополнении к другим 

пониманиям (активная личность, активная жизнь и т.д.).  

Научное обоснование рассматриваемого вопроса представлено в работах 

отечественных ученых: в психологии –  К.А. Абульхановой, А.Г. Асмоловым, 

Н.А. Бернштейном, Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном; в 

философии – Е.А. Ануфриевым, Р.Г. Баранцевым, В.Х. Беленьким, 

Л.П. Станкевичем, И.М. Фейгенбергом. 

Практический подход организации учебного процесса позволяет 

говорить, что активность присуща всему живому. В психологии это понятие 

связывают с преобразованием или поддержанием жизненных связей с 

окружающим миром. 

Ануфриев Е.А. [4], Станкевич Л.П. [21] рассматривают активность как 

меру деятельности. Кряжев П.Е. связывает активность с дефиницией 

«самодеятельность»: активность – это свободная деятельность, не навязанная 

извне, а внутренне необходимая для человека, группы, коллектива, выражаемая 

в их самодеятельности [14]. 

В словаре иностранных слов активность определяется как усиленная 

деятельность, деятельное состояние [18, с. 31]. 

В социологии чаще всего используется понятие социальной активности. 

Социальная активность рассматривается как явление, как состояние и как 

отношение.  

Слово «активничать» в толковом словаре русского языка раскрывается 

как вести себя слишком активно [17, с. 19]. 

                                                             
15 Авторы раздела: Курина В.А. 
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Ю. Гавронская отмечает, что обучение не сводится лишь к 

информационному взаимодействию, а несет в себе также обмен деятельностью, 

ценностями, смыслами и нацелено не только на передачу информации, но и на 

формирование и развитие личности [9, с. 103]. 

Учебно-воспитательный процесс, в котором реализуется общение и 

взаимодействие между всеми субъектами образовательной деятельности, 

включают не только активность, но и интерактивность. 

В.С. Безрукова рассматривает интерактивность как нравственно-

этическое качество личности, выражающееся как готовность к общению, 

сотрудничеству, как умение найти себе место в совместной деятельности, как 

склонность к установлению благоприятных отношений с членами группы [6, с. 

341]. 

Психолого-педагогические аспекты активности и интерактивности в 

обучении 

Для организации активной познавательной деятельности обучающихся 

важное значение имеет оптимальное сочетание разных методов обучения: 

традиционных, активных, интерактивных. 

Выбор соответствующих методов необходимо осуществлять по 

алгоритму, который включает: анализ содержания учебного материала, 

определение целей дисциплины и занятия. 

Значительный вклад в дидактику применения активных и интерактивных 

методов обучения внесли исследования ученых и разработчиков деловых и 

имитационных игр таких, как И.Г. Абрамова, А.А. Вербицкий, В.Н. Кругликов, 

Е.В. Платонов, А.М. Смолкин, Ю.А. Шаранов и другие.  

Внедрение методов активного и интерактивного обучения в 

педагогическую практику профессиональных учебных заведений позволяет 

решать вопросы повышения заинтересованности обучающихся в учебной 

деятельности. Эти методы позволяют преодолеть трудноразрешимые проблемы 

высшей школы: необходимость развития мышления, познавательной 

активности, познавательного интереса, на введение в обучение эмоционально-

личностного контекста профессиональной деятельности [10, с. 4]. 

Активность личности связывают с такими характеристиками как 

целенаправленность, мотивация, осознанность, инициативность и 

ситуативность, владение способами и приёмами действий, эмоциональности 

[20]. 

Е.М. Деева рассматривает активный метод как форму, при которой 

коммуникация между субъектами образовательной деятельности 

(преподаватель-студенты, студенты-студенты) являются активными 

участниками учебного процесса, и студенты и преподаватель находятся в 

равных условиях. Необходимо отметить, что активные и интерактивные 

методы имеют различия. Е.М. Деева отмечает, что интерактивные методы 

можно рассматривать как наиболее современную форму активных методов [10, 

с. 10]. 

Научно-методические основы активизации познавательной деятельности 

возможно достичь через интерактивное обучение, которое предполагает: 
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• передачу опыта и сотрудничества в процессе обучения; 

• индивидуализация в процессе приобретения знаний; 

• применение поисково-исследовательских методов; 

• использование игровых методов.  

Ю. Гавронская отмечает, что наиболее часто интерактивное обучение 

рассматривают как «обучение, погруженное в общение», т.е. как диалоговое, 

когда знания добываются во время взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса. При реализации интерактивного обучения 

достигается конечная цель и основное содержание традиционного 

образовательного процесса. Как групповая форма организации 

образовательного процесса, интерактивное обучение позволяет более 

продуктивно решать дидактические задачи, применяя потенциал коммуникации 

участников [9, с. 103]. 

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, беседовать, осуществлять диалог с кем-либо. 

Интерактивные методы в отличие от активных, предполагают более широкую 

коммуникацию обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом. 

Преподаватель на таких занятиях направляет студентов на достижение 

поставленных целей, а также планирует занятие и формирует его содержание 

(интерактивные упражнения и задания) [10, c. 10]. 

Интерактивное обучение как специальная форма организации 

познавательной деятельности имеет цель создать комфортные условия 

обучения, которые обеспечивают обучающемуся успешность, 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным процесс 

обучения, эффективным приобретение знаний и навыков, а также позволяет 

создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение 

закончится [10, c. 11]. 

Охарактеризуем активные и интерактивные методы обучения. 

Активные методы обучения можно представить как систему методов, 

которые обеспечивают активность обучающихся и разнообразие мыслительной 

и практической деятельности при освоении ими учебного материала. Активные 

методы обучения строятся на практической направленности, игровом действе и 

творческом характере обучения, интерактивности, разнообразных 

коммуникациях, диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта 

обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в процесс 

всех органов чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и 

рефлексии. Также активными методами обучения могут выступать способы и 

приемы педагогического воздействия, побуждающие обучаемых к активной 

мыслительной работе, к творческой деятельности, исследовательским 

действиям в процессе генерации новых идей при решении разных 

профессиональных задач [10, c. 11]. 

Аналитический обзор литературы позволяет представить следующие 

группы методов активного обучения: 

- имитационные – позволяют моделировать профессиональную 

деятельность в процессе обучения; 
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- неимитационные: система способов и форм, активизирующих 

обучающихся во время занятий (лекции, групповой дискуссии, при решении 

проблем, применяя мозговой штурм; 

- игровые: организационно-деятельностные игры; проектировочные игры 

(игровое проектирование); проблемно-ориентированные игры; 

исследовательские игры; деловые игры; ролевые игры (сюжетно-ролевые 

игры);  

- неигровые: решение задач; анализ конкретных ситуаций (case study). 

Рассмотрим названные группы методов активного обучения. 

К имитационным неигровым методам активного бучения можно отнести: 

решение учебных задач; анализ конкретных ситуаций. 

Цель задач-упражнений – это закрепить конкретные профессиональные 

навыки в типовых ситуациях. Задачи всегда имеют четкую структуру; 

включают условие (что дано?) и требование (что надо найти?). Обычно, задачи-

упражнения имеют один верный ответ, который и является критерием успеха 

обучения [16, с. 15]. 

Другим методом является анализ конкретных ситуаций, который 

предполагает создание описания реальной ситуации профессиональной 

деятельности, находясь в которой студенты должны выявить проблему, а также 

определить известные сведения и то, что нужно найти для решения проблемы. 

Такие ситуации, как правило, имеют несколько вариантов правильных ответов 

[16, с. 16]. 

В последние два десятилетия особое место в образовательном процессе 

стала занимать игрофикация (gamification), которая предполагает включение в 

процесс обучения игровых элементов, активизирующих обучающихся. 
Геймификация позволяет повысить познавательную активность участников 

этого действа, интерес к знаниям, образовательную мотивацию и инициативу. 

Среди имитационных игровых методов активного обучения наиболее 

приемлемо рассматривать непосредственно саму игру как основу построения 

имитации профессиональной деятельности по разрешению различных проблем. 

Игра сопровождает человека всю жизнь. Уместно процитировать 

А.С. Пушкина: «Что наша жизнь? Игра…». Играют все и всегда. Играют дети, 

взрослые, животные… 

Невозможно переоценить влияние игры на развитие и воспитание 

личности. Особое значение игровые формы приобретают в период обучения 

человека определенным навыкам и становления его как профессионала.  

Игра как средство развития личности, как форма активного общения, как 

возможность погрузиться в нереальный мир сказки или профессионального 

пространства интересует авторов-учёных разных областей научных знаний. 

Игра позволяет ускорить освоение предметной деятельности через 

передачу участникам активной позиции – от роли игрока до соавтора игры [16, 

с. 17]. 

Йохан Хёйзинга в своих работах подчеркивает, что игра «разыгрывается» 

в определенных границах и времени [24]. 
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Игру как уникальный феномен культуры рассматривает Е.Л. Яковлева и 

характеризует игру как творческую деятельность, включающую эстетичность, 

символику в трансформации окружающего мира, реализуемую в определенное 

время и в конкретном пространстве, на основе выдвинутых правил [27].  

Значимым для процесса подготовки будущих специалистов является то, 

что игровая деятельность имеет и познавательную и практико-ориентированную 

направленности, что важно для профильных дисциплин и соответственно для 

профессионального становления выпускников.  

В группе игровых методов активного обучения, наиболее часто 

используемых в учебном процессе, можно выделить три основные категории: 

организационно-деятельностные, деловые и ролевые. 

Организационно-деятельностные игры определяют как методы и 

технологии работы в различных практических областях. При моделировании в 

организационно-деятельностных играх предполагается процесс размышления о 

предстоящей деятельности, но реальное проигрывание и манипулирование с 

моделью отсутствуют. Важнейшая отличительная характеристика 

организационно-деятельностных игр то, что роли здесь условные. Различие 

ролевых целей обусловлено главным образом различием личных интересов 

участников игры [16, с. 18]. 

Создание или совершенствование имеющихся организационных структур 

происходит в ходе проектировочных игр, в которых решаются различные 

проблемы организации, связанные с её реорганизацией. Для этих целей 

привлекаются те специалисты, которые имеют соответствующий потенциал и 

полномочия для решения стратегических задач [16, с. 19]. 

Цель проблемно-ориентированных игр – постановка и выявление 

решения проблем. Непосредственно в ходе игры проверяется найденное 

решение. Иногда игра может быть использована в качестве практического 

руководства для решения сложных, комплексных проблем с объединением 

усилий специалистов различных направлений [16, с. 19]. 

Направленность исследовательских игр – вскрытие новых 

закономерностей в социальных науках, в том числе и в психологии. Эти игры 

позволяют осуществлять внедрение «системных новообразований» в различные 

сферы общественной практики, реализовывать исследование 

функционирования различных организаций в научных целях, решать 

исследовательские задачи, делать прогноз, апробировать намечаемые 

инновации, а также проводить диагностику участников игры [16, с. 20]. 

Деловые игры как метод имитации предполагает принятие 

управленческих решений в различных профессиональных ситуациях через 

проигрывание по заданным или выработанным участниками правилам игры 

[26]. В связи с этим часто деловые игры называют «имитационными 

управленческими играми». Цель деловых игр – принятие управленческого 

решения в социально-экономических ситуациях [16, c. 20]. 

Кроме названных студенты направления Социально-культурная 

деятельность должны знать и другие игры, такие как познавательные, 

интеллектуальные, спортивные, подвижные, народные, сюжетные, массовые и 
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другие. Разнообразие используемых в обучении игр обеспечивает процесс 

созидательной, творческой деятельности обучающихся, а также процесс 

формирования креативных способностей будущих специалистов социально-

культурной сферы.  

Применяемые активные методы обучения должны побуждать обучаемых 

к самостоятельным действиям по разрешению сложных профессиональных 

вопросов, применяя глубокий системный анализ имеющихся факторов и 

событий, что позволит найти оптимальное решение по рассматриваемой 

ситуации и для реализации его в практической деятельности. Этому 

способствуют активные формы занятий – это такие формы организации учебно-

воспитательного процесса, которые способствуют разнообразному 

(индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) 

учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и 

преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на 

выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее 

практического использования. Эффективность процесса и результатов 

обучения с использованием активных методов обучения определяется тем, что 

разработка методов основывается на серьезной психологической и 

методологической базе. К непосредственно активным методам, относятся 

методы, использующиеся внутри образовательного мероприятия, в процессе 

его проведения. Для каждого этапа урока используются свои активные методы, 

позволяющие эффективно решать конкретные задачи этапа [10, c. 11]. 

Современные студенты вполне способны конкурировать с 

преподавателем и по объему знаний, и в области экспертной оценки в 

конкретной системе знаний. В такой ситуации для организации наиболее 

продуктивных занятий преподавателю необходимо использовать 

интерактивные методы обучения.  

Научные исследования и опыт передовых педагогов убедительно 

доказывает то, что применение интерактивных методов обучения способствует 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, повышению 

эффективности педагогического труда, улучшению качества знаний, умений, 

навыков учащихся, активному обмену сообщениями между пользователем и 

информационной системой в режиме реального времени. 

Организация интерактивного обучения предполагает: 

- нахождение проблемной формулировки темы занятия, заданий, 

вопросов; 

- организацию учебного пространства, располагающего к диалогу; 

- формирование мотивационной готовности студентов и преподавателя к 

совместным усилиям в процессе познания; 

- создание специальных ситуаций, побуждающих инициативу студентов к 

активному поиску решения поставленной задачи; 

- выработку и принятие правил учебного сотрудничества для студентов и 

преподавателя (уважать право на свободу слова, терпимость к любой точке 

зрения, взаимоуважение и т.д.); 
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- использование «поддерживающих» приемов общения: умение задавать 

конструктивные вопросы, доброжелательные интонации и т.д.; 

- оценку процесса и результата совместной деятельности. 

Организация и проведение занятий с применением интерактивных форм 

обучения может сочетать непосредственное общение студентов с 

преподавателем и между собой, а также использование вебинаров, on-line 

трансляций и др., т.е. реализуется интерактивный подход, который как 

определенный тип деятельности обучающихся связан с изучением учебного 

материала в процессе интерактивного урока. Ядром интерактивных подходов 

являются интерактивные упражнения и задания, выполняемые обучающимися. 

Интерактивные упражнения и задания отличаются от обычных тем, что они 

направлены не только и не столько на закрепление уже изученного материала, 

сколько на изучение нового [10, c. 12]. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между 

студентом и преподавателем, между самими студентами [10, c. 12]. 

В интерактивном обучении для субъектов образовательной деятельности 

важен не только процесс обмена информацией, но и умения продуктивно 

организовать «обмен действиями» и навыки планирования общей деятельности.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

− пробуждение у обучающихся интереса;  

− эффективное усвоение учебного материала;  

− самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения 

поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или 

нахождение собственного варианта и обоснование решения);  

− установление воздействия между студентами, обучение работать в 

команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого 

на свободу слова, уважать его достоинства;  

− формирование у обучающихся мнения и отношения;  

− формирование жизненных и профессиональных навыков;  

− выход на уровень осознанной компетентности студента [10, c. 12]. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности [10]. 

Необходимо подчеркнуть, что интерактивные методы обучения ни в коем 

случае не заменяют лекционные формы проведения занятий, а способствуют 

лучшему усвоению лекционного материала и, что особенно важно, формируют 

мнения, отношения, навыки поведения обучающихся. Среди интерактивных 

форм проведения лекционных занятий можно назвать проблемную лекцию; 

лекцию с запланированными ошибками (лекция-провокация); лекцию, 

проводимую вдвоем; лекцию-визуализацию; лекцию «пресс-конференция»; 

лекцию-диалог.  
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Интерактивная лекция – это особое состояние погружения в лекционный 

процесс. Она представляет собой обучающее мероприятие с применением 

следующих активных форм обучения (фасилитация, ведомая (управляемая) 

дискуссия или беседа, модерация, демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

мозговой штурм, мотивационная речь) [15, с. 215]. 

Одним из интерактивных методов обучения и социально-

психологического развития личности обучающегося является тренинг. 

Тренинги представляют собой комплекс разнообразных упражнений и игр, 

объединенных в систему небольшими теоретическими модулями по 5-15 

минут. Они достаточно разнообразны по своему целевому назначению, 

содержанию, формам (тренинги, семинары-тренинги, тренинги-марафоны и 

др.) и техникам проведения.  

Разновидностью тренинга является тренинг делового общения, 

предполагающего в условиях профессиональной деятельности формирование 

системы знаний, умений и навыков, позволяющей организовать 

взаимодействие на уровне переговоров, бесед, решения конфликтных ситуаций, 

что способствует воспитаю у обучающихся коммуникативной культуры. 

В качестве основных целей социально-психологического тренинга в 

учебном процессе можно выделить следующие: 

1) фасилитация психологических изменений личности; 

2) повышение социально-психологической компетентности участников; 

3) развитие у них способности эффективно взаимодействовать с 

окружающими; 

4) формирование активной социальной позиции участников; 

5) развитие у них способности производить значимые позитивные 

изменения в своей жизни и жизни окружающих людей; 

6) формирование новых профессиональных знаний, умений и навыков 

[3]. 

Анализ публикаций по применению в обучении тренингов позволяет 

сказать, что цели социально-психологического тренинга конкретизуются в 

следующих частных задачах: 

1) овладение определенными социально-психологическими и 

профессиональными знаниями; 

2) развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и 

других людей; 

3) диагностика и коррекция личностных качеств и умений, снятие 

барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям; 

4) изучение индивидуализированных приемов межличностного 

взаимодействия для повышения его эффективности; 

5) приобретение коммуникативных умений и навыков; 

6) овладение тактиками и стратегиями конструктивного поведения в 

конфликтах, проблемных и экстремальных ситуациях; 

7) коррекция, формирование и развитие просоциальных установок, 

необходимых для успешного взаимодействия с людьми в разных сферах 

жизнедеятельности; 
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8) мотивация к личностной динамике и вооружение участников 

инструментарием реализации задач, связанных с личностным и 

профессиональным ростом; 

9) формирование профессионально значимых качеств и умений; 

10) формирование эмпатии, сензитивности, рефлексии, толерантности. 

Кроме названных, к интерактивным методам обучения также относятся: 

работа в парах, работа в микрогруппах, «мозговой штурм», метод контрольных 

вопросов, творческие задания, метод проектов, кейс-метод, технология Open 

Space (открытое пространство) и т.д. 

«Мозговой штурм» часто используют как часть игровой деятельности, а 

также как отдельный активный метод обучения, связанный с эвристическим 

поиском решений неординарных задач. Такой метод позволяет критически 

мыслить, самоорганизует память, создает условия получать многовариантность 

решений. Разновидностями «мозгового штурма» являются:  

• письменный «мозговой штурм» (задача задается в письменной форме);  

• индивидуальный «мозговой штурм» (генерирование идей и оценка 

гипотез осуществляется одним человеком); 

• обратный «мозговой штурм» (предполагается максимальная критика 

при формулировании противоречий и недостатков в представленной гипотезе). 

Интерес вызывает технология Open Space (открытое пространство), 

которая связана с поиском инновационных решений. Работа осуществляет в 

группах, что позволяет в совместной работе находить наиболее рациональные 

решения. Формат реализации этой технологии может быть в виде бизнес-

встреча, конференция, форум, где как раз и проявляются сформированные 

профессиональные навыки и умения будущих специалистов. 

Таким образом, можно сказать, что интерактивные методы обучения 

решают одновременно три основные задачи: 

• познавательную; 

• коммуникативно-развивающую; 

• социально-ориентационную, а также  

• позволяют: 

• реализовать субъект-субъектный подход в организации учебной 

деятельности; 

• формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность 

учащихся;  

• усилить мотивацию к изучению предмета; 

• создать благоприятную атмосферу на занятии; 

• исключить монологическое преподнесение учебного материала и 

дублирование информации, которая может быть получена из доступных 

источников; 

• самопроизвольно запоминать специальные термины и сведения; 

• отрабатывать в различных формах коммуникативные компетенции 

обучающихся. 
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Методы, построенные на интерактивном диалоге со средствами обучения, 

широко используются в дистанционном и компьютерном обучении, для 

обеспечения наглядности, для контроля и самоконтроля эффективности учебно-

познавательной деятельности, например через системы интерактивного 

тестирования [9, с. 102]. 

Таким образом, суть интерактивного обучения состоит в такой 

организации учебного процесса, при которой практически все обучающиеся 

оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Нужно 

сказать, что именно такой подход в организации учебной деятельности дает 

возможность говорить о том, что любой компонент учебно-воспитательного 

процесса, позволивший улучшить познавательный процесс (активность, 

интерактивность) может стать основой для взаимопонимания в общении 

преподаватель-студент. 

Практика развития креативной личности будущего специалиста социально-

культурной сферы 

Эффективность подготовки современного, конкурентноспособного 

специалиста социально-культурной сферы к практической деятельности 

напрямую связана с уровнем организации учебно-профессиональной 

деятельности в период обучения в вузе. 

Активные и интерактивные методы обучения играют особую роль в 

развитии креативной личности студента вуза культура. 

Современному социально-культурному пространству требуются 

специалисты, обладающие неординарным мышлением, навыками создания 

творческой среды, способные разрабатывать востребованные в обществе 

проекты и программы. Процесс подготовки такого специалиста предполагает 

использование разнообразных форм проведения занятий. 

Выбирая ту или иную форму проведения занятия, педагог 

руководствуется своими профессиональными и личностными принципами. 

Кроме того, преподаватель учитывает, что активные и интерактивные 

групповые методы обучения позволяют реализовать творческие, 

управленческие, учебные виды взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

Важно найти такую форму занятия, которая бы, кроме того, чтобы 

выполняла познавательную задачу, могла бы: задействовать всю аудиторию 

(при интерактиве все участники и нет сторонних наблюдателей); в полной мере 

учесть возрастные особенности обучающихся (игра – неотъемлемая часть 

жизни любого человека); учитывала бы личностные особенности 

преподавателя: темперамент, готовность к импровизации, творчеству. 

В настоящее время специалисту социально-культурной сферы 

необходимо обладать навыками работы в креативных индустриях. Способности 

креативно мыслить, создавать неординарные проекты в большинстве случаев 

становятся значимыми качествами, определяющими профессиональную 

характеристику специалиста. Проблема развития креативности как личностной 
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характеристики представляет в исследованиях широкую область и порождает 

не только интерес к этой теме, но и множество споров. 

Аналитический обзор зарубежных и отечественных исследований 

позволил выявить многоаспектность феномена креативности, его изучение с 

философской (Г.С. Батищев, Н.А. Бердяев, И. Кант и др.), психологической 

(Т.А. Барышева, Д.Б. Богоявленская, М. Воллах, В.Д. Дружинин, Н. Коган, 

С. Медник, Я.А. Пономарев, Р. Стернберг, Е.П. Торренс и др.) и 

педагогической точек зрения (Л.Д. Лебедева, А.В. Морозов, С.Д. Поляков и 

др.). 

Представленные в исследованиях определения креативности 

разнообразны и в большинстве случаев противоречивы. 

Так, в философском словаре приводится следующее определение 

креативности: «способность творить, способность к творческим актам, которые 

ведут к новому необычному видению проблемы или ситуации. Творческие 

способности могут проявляться в мышлении индивидов, в их трудовой 

деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных продуктах 

материальной и духовной культуры» [23]. 

В зарубежных публикациях креативность рассматривается как 

технологический элемент творчества. 

По мнению М.А. Холодной, креативность – это способность идти на 

разумный риск, это умения преодолевать препятствия, это внутренняя 

мотивация, толерантность к неопределенности, готовность противостоять 

мнению окружающих [25]. Креативность предполагает (to create – создавать) 

«создание» (проектирование) свойств из уже существующих элементов 

(свойств, отношений). Креативность – действительно самое важное качество, 

поскольку оно позволяет привнести уникальность, без которой творческий 

продукт не будет иметь ценности. Дополняющими критериями являются 

инновационность, самоокупаемость, клиентоориентированность, гибкость, 

мультижанровость, предпринимательская и маркетинговая составляющие. Это 

все помогает создать уникальный продукт и довести его до пользователя без 

посредников [22]. 

При формировании креативности у студентов необходимо учитывать, что 

хотя интеллектуальные способности и творческие способности имеют разные 

структуры по индивидуальности личности и реализуют различные функции в 

образовательном пространстве, однако именно оптимальное их сочетание 

составляет основу креативности. Это подчеркивает разницу между творчеством 

и креативностью. 

В процессе подготовки будущих специалистов социально-культурной 

сферы в профессиональных дисциплинах используются интерактивные методы 

обучения, позволяющие создать неординарные проекты, а также 

способствующие развитию креативного мышления у студентов. 

Кроме названных выше методов, особое место в такой работе занимают 

работа в микрогруппах и метод проектов. 

Работа в микрогруппах – групповая работа, в которой проводится 

проектирование по внедрению чего-либо в учебный процесс. Групповая 
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коммуникация, диалог содействуют качественному усвоению изучаемого 

материала. Разновидностью групповой работы является круглый стол, целью 

которого является поделиться проблемами, личным мнением по решаемому 

вопросу, передать опыт и достижения [15, с. 216]. 

Целью метода проектного обучения является создание условий, при 

которых студенты самостоятельно и с удовольствием приобретают 

недостающие знания из различных источников; получают навыки применения 

приобретенных знаний при решении познавательных и практических задач; 

обретают умения коммуникации, действуя в разных группах; формируют 

исследовательские умения выявления проблем, сбора информации, 

наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения; развивают системное мышление. Метод проектов применяется не 

только на аудиторных занятиях в течение семестра, но и предполагает 

реализацию его во внеаудиторной совместной самостоятельной работы 

студентов [15, с. 216]. 

 Предметом деятельности в проекте является создаваемый материальный 

продукт, знания, умения и навыки. В пространстве социально-культурной 

деятельности таким продуктом выступает мероприятие/творческая 

программа/проект. Целью проектной деятельности является преобразование 

окружающей человека среды. 

Цель создаваемых студентами проектов – способствовать 

самостоятельному формированию системы интеллектуальных, общетрудовых и 

специальных знаний и умений обучающихся, воплощенных в конечный 

конкурентноспособный продукт; содействовать развитию следующих умений 

[13, c. 6]: инициативы, сотрудничества, навыка работы в коллективе, логически 

мыслить, видеть проблемы и принимать решения, получать и использовать 

информацию, заниматься планированием, обучаться самостоятельно, обладать 

коммуникативными навыками. 

Результатом проектной деятельности должны быть: аргументированное 

изложение своей точки зрения и умелое ведение дискуссии; правильное 

использование понятийного аппарата дисциплины по проектной деятельности; 

владение познавательными подходами и методами изучения социально-

культурной сферы. Названные характеристики необходимы для креативной 

личности. Навыки студентов в проектной деятельности обеспечивают 

конкурентоспособность будущего специалиста социально-культурной сферы. 

Рассмотренные активные и интерактивные методы обучения направлены 

на развитие креативности будущих специалистов социально-культурной сферы. 

Применение таких методов в профессиональном обучении, способствуют 

повышению мотивации студентов к учебно-профессиональной деятельности, 

позволяют перейти от пассивного усвоения знаний к их активному применению 

в профессиональной деятельности, что содействует повышению эффективности 

подготовки будущих специалистов социально-культурной сферы. 

Таким образом, для того чтобы применяемые в учебно-воспитательном 

процессе активные и интерактивные методы обучения способствовали 

развитию креативности обучаемых, имели положительную направленность в 
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творческом становлении личности, необходимы: неординарный подход к 

реализации учебного процесса преподавателями и студентами; активное 

включение студентов в творческую работу; использование в полном объеме 

социально-педагогических возможностей творческой деятельности; совместное  

творчество преподавателей и студентов. 
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6.5. Об активизации учебного процесса путем применения деловых и 

ролевых игр при обучении студентов в техническом железнодорожном 

вузе16 

Введение 

Проблема повышения качества современного высшего образования и 

активизации познавательной деятельности студентов всегда считалась и 

считается актуальной и практически значимой в теории и практике обучения в 

высших учебных технических заведениях. Поэтому в поисках путей ее решения 

разрабатывались и осваивались принципиально новые методы и формы 

проведения занятий, дидактические ролевые (РИ) и деловые игры (ДИ) и др. В 

современных условиях становится понятным, что основными факторами 

развития студента как личности является взаимодействие между людьми. Это 

доказывается реальным многолетним опытом работы авторов в области 

преподавания учебных дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» и 

«Экология» на кафедре «Техносферная безопасность» ДВГУПС [1, 2]. 

Действительно, обучение становится эффективным и дает результаты в 

следующих случаях: 

– когда студенты получают возможность анализировать свою 

деятельность и способы реализовать собственный потенциал; 

– когда они могут быть самими собой, не боятся допускать ошибки, и за 

это они не получают негативной оценки; 

– когда студенты активно включаются во взаимоотношения с другими 

коллегами в процессе обучения; 

– наконец, когда могут практически подготовиться к тому, с чем им 

придется столкнуться в будущей профессиональной деятельности. 

Перечисленные моменты, очевидно, соблюдаются, если используются 

интерактивные методы обучения, основанные на сотрудничестве всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Анализ интерактивного обучения, его принципы, формы и методы 

По данным [3] интерактивное обучение – это способ познания, 

осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся: все 

участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия своих студентов и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблем. При этом осуществляется постоянная смена режимов деятельности: 

игры, дискуссии, работа в малых группах. 

Интерактивное обучение предполагает отличную форму 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового 

опыта к его теоретическому осмыслению через применение. 

Нельзя не отметить о возросшем интересе к интерактивному обучению, 

что обусловлено: 

                                                             
16 Авторы раздела: Катин В.Д., Журавлев А.А. 
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– во-первых, процессами демократизации: отношения подчиненности 

здесь заменяются отношениями партнерства; 

– во-вторых, необходимостью практического решения проблема 

мотивации активности обучаемых. Это достигается не только дидактическими 

методами, но и использованием эффективных форм педагогического общения, 

созданием комфортной, стимулирующей атмосферы; 

– в-третьих, задачами, стоящими перед современным образованием. В 

Концепции модернизации образования обозначено, что новое качество 

образования – это ориентация образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. 

Среди основных принципов интерактивного обучения считается 

диалогическое взаимодействие, работу в малых группах на основе 

сотрудничества, активно-ролевую (игровую) и тренинговую организацию 

обучения. По данным [4] под формой организации обучения понимают 

внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащегося, 

осуществляемой в установленном порядке и определенном режиме. Методом 

обучения называется способ достижения какой-либо цели, решения конкретной 

задачи. В связи с этим к формам и методам интерактивного обучения могут 

быть отнесены: презентации, дискуссии, метод «круглого стола», метод 

«деловой игры», ролевые игры, тренинги, коллективные решения творческих 

задач, кейс-методы (разбор конкретных производственных ситуаций), 

практические групповые и индивидуальные упражнения, моделирование 

производственных процессов или ситуаций и др. 

Формы и методы интерактивного обучения можно разделить на: 

- дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из 

практики и др.; 

- тренинговые формы проведения занятий (коммуникативные тренинги), 

которые могут включать в себя дискуссионные и игровые методы обучения; 

- игровые: дидактические и творческие игры, в том числе деловые 

(управленческие) игры и ролевые игры. 

 

Деловые игры, технологии проведения и пример их выполнения по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

Метод ДИ первоначально появился не в системе образования, а в 

практической сфере управления [5]. Сейчас ДИ применяются в самых 

различных областях практики: в исследовательской работе, процессе 

проектных разработок, при коллективной выработке решений в реальных 

производственных ситуациях, в профессиональном обучении и при повышении 

квалификации. 

В обучении выделяют четыре основные формы ДИ: 

1) тематические ДИ, связанные с определенной темой учебного плана; 

2) сквозные ДИ, охватывающие несколько последовательно 

прорабатываемых тем учебного курса на одном производственном материале; 

3) предметные комплексы ДИ; 
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4) межпредметные комплексы ДИ. 

В учебном процессе применяются различные модификации ДИ: 

имитационные, операционные, РИ и др. Технология проведения ДИ описана 

ниже. 

1. Выбор темы исходной ситуации. 

2. Разработка сценария и игрового контекста, являющегося 

специфическим и обязательным компонентом деловой игры. В содержание 

сценария входят: определение целей и задач, прогнозирование ожидаемых 

результатов (игровых и педагогических), описание изучаемой проблемы, 

обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее описание 

процедуры игры, содержание ситуации и характеристики действующих лиц. 

Цели и задачи ДИ формируются исходя из задач обучения, содержания 

изучаемых теоретических проблем и тех умений, которые должны быть 

обретены участниками в процессе обучения. 

Введение в игру: 

1. Ознакомление участников и экспертов с исходной информацией; 

2. Формирование мини-групп (по 4-5 человек), информирование 

участников об условиях игры, введение игровых правил; 

3. Совместное определение задач игры и учебных задач; обсуждение 

режима работы, сбор дополнительной информации, изучение специальной 

литературы. При необходимости участники обращаются к ведущему и 

экспертам за консультацией; 

4. Распределение ролей. Запрещено отказываться от полученной роли, 

выхолить из игры, пассивно относиться к игре, подавлять активность 

участников, нарушать регламент и этику поведения всех участников при 

проведении ДИ. 

Этап проведения: 

При проведении ДИ нельзя изменять ее ход. Только ведущий, т.е. 

преподаватель, может корректировать действия участников, если они 

отдаляются от главной цели игры. В зависимости от вида ДИ могут быть 

использованы различные типы ролевых позиций участников ДИ. 

Возможный ход ДИ: 

1. Анализ исходной информации; 

2. Подготовка к выполнению ролевых функций и заданий; 

3. Выполнение участниками ролевых функций, имитация 

подготовленных заданий. 

При проведении ДИ часто используется соревнование между 

малымигруппами. Состязательность – мощный побудительный фактор 

активизации познавательной деятельности, поскольку в учебном процессе 

действуют мотивы профессионально-престижного свойства. Никому не хочется 

«ударить в грязь лицом» перед своими коллегами, каждый стремится показать, 

что и он «чего-то стоит». 

Этап анализа: 

1. Анализ результатов игры участниками; 
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2. Выступления участников с критическими замечаниями по докладам, 

обмен мыслями, защитами участниками своих решений и выводов; 

3. Подведение итогов игры преподавателем, который отмечает 

достигнутые результаты, ошибки, формулирует окончательные итоги занятий. 

Особое значение приобретает в ДИ совместное обсуждение ее 

результатов, анализ полученного опыта проведения занятия. 

 

Цель, задачи и условия проведения деловой игры по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  

 Ниже изложены условия проведения деловой игры по учебной 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» по методике, изложенной в [1, 

2]. 

 Целью ДИ является прогнозировать те или иные ситуации и 

продемонстрировать способы их предотвращения и возможности избежать 

риска для жизни и здоровья человека. 

 Студенты при подготовке к деловой игре выбирают вариант задания для 

самостоятельной работы над ним, руководствуясь последней цифрой номера 

зачетной книжки:  

– цифры 0, 1 дают право выбрать задание №1;  

– цифры 2, 3 дают право выбрать задание №2;  

– цифры 4, 5 дают право выбрать задание №3;  

– цифры 6, 7 дают право выбрать задание №4;  

– цифры 8, 9 дают право выбрать задание №5.  

 Студенты в соответствии с выбранными заданиями должны правильно 

оценить экстремальные ситуации, обдумать и наметить последовательность 

действия и принципы поведения человека в этих ситуациях. Для чего каждым 

студентом подготавливается исчерпывающий устный ответ согласно варианту 

задания. Для оказания методической помощи студентам приводятся 

пояснительные вопросы, способствующие правильному построению и 

изложению устного сообщения (доклада), а также список рекомендуемой 

литературы. 

 Ниже описаны варианты заданий по ДИ и кратко изложены методические 

рекомендации в соответствии с [1]. 

 Задание №1. Обобщите принципы поведения человека в следующих 

экстремальных ситуациях. 

 Ситуация 1. Вы – безработный и продолжительное время не можете 

найти подходящую работу. Вдруг вам предлагают непрестижную вакансию на 

старом химическом предприятии, на котором используются несовершенные 

технологии, связанные с возможностью загрязнения окружающей среды. 

Какое решение вы примете, узнав о таком предложении? Ответ 

обоснуйте, проанализировав ситуацию.  

Что такое СДЯВ и АХОВ? Приведите примеры. 

 Какие классы опасности вредных веществ вы знаете? Каково их 

воздействие на здоровье человека?  
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 Что такое ПДК? Приведите величины ПДК некоторых вредных 

веществ. Назовите их основные свойства и методы защиты от них. 

 Какие основные свойства ядовитых газов с точки зрения безопасности 

жизнедеятельности (на примере двух-трех вредных газов) вы знаете? 

Назовите средства и методы защиты человека от них. 

 Что вы будете делать, если на вашем предприятии произойдет авария и 

возникнет угроза отравления хлором?  

Что такое ПАУ? Каковы особенности их воздействия на организм 

человека?  

Ситуация 2. Вы – сотрудник крупной фирмы, довольны своей работой и 

заработком, но в ходе грядущей реорганизации фирмы вас могут уволить. 

Как вы понимаете состояние стресса в данной экстремальной 

ситуации? 

Что входит в понятие психологического шока? 

Как облегчить стрессовую ситуацию в связи с предстоящей потерей 

рабочего места? 

Ваше поведение до увольнения? 

Ваше поведение после увольнения? 

Ситуация 3. С завтрашнего дня вы – безработный. Вас уволили по 

сокращению штата. 

Как вы собираетесь бороться с возможными финансовыми 

трудностями? 

Как вы организуете поиски новой работы? 

Каковы ваши действия сразу после увольнения со старого места 

работы? 

Что такое стресс? Способы и пути выхода из стрессовой ситуации. 

Задание №2. Опишите последовательность ваших действий в данной 

экстремальной ситуации. 

Ситуация 1. Вы живете на 8-м этаже многоквартирного дома с лифтом. 

Из-за неисправности у вас в комнате загорелся телевизор и возник пожар. 

Что такое пожар? Перечислите опасные факторы пожара. Какие 

вредные вещества образуются при пожаре и как они воздействуют на 

здоровье человека? 

Каковы ваши действия по предотвращению пожара в помещении? 

Каковы ваши действия, если возгорание не удается быстро 

ликвидировать? 

Перечислите известные вам правила противопожарной безопасности. 

Что входит в противопожарный инвентарь? 

Каковы меры оказания первой помощи при ожогах, полученных на 

пожаре?  

Опишите симптомы отправления угарным газом и способы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

К какому классу опасности относится угарный газ (оксид углерода) и 

почему? 
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Ситуация 2. Вы – пассажир автобуса регулярных перевозок. Из-за 

гололеда водитель автобус не справился с управлением и допустил 

опрокидывание автобуса. 

Что такое дорожно-транспортное происшествие (ДТП)? 

Какие ваши действия по эвакуации из автобуса? 

В каком порядке производится эвакуация пассажиров из автобуса? 

Правила оказания первой помощи при ДТП. 

Опишите поведение человека при гололеде.  

Задание №3. Обобщите знания в области законодательства по охране 

труда, охране окружающей среды и защите населения в ЧС техногенного и 

природного характера. 

Ситуация 1. Вы окончили ДВГУПС по направлению «Техносферная 

безопасность» и получили квалификацию бакалавра. При приеме на работу на 

предприятие на конкурсной основе вас спросили также о том, насколько вы 

знакомы с основами законодательства РФ в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Какова законодательная и нормативная база в области чрезвычайных 

экстремальных ситуаций? 

Что вы знаете об особенностях охраны труда молодежи? 

Что вы знаете об особенностях охраны труда женщин? 

Назовите основные положения нового Трудового кодекса Российской 

Федерации в части раздела «Охрана труда»? 

Что вы знаете о законе «Об охране окружающей среды»? 

Что вы знаете о законе «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»? 

Задание №4. Сформулируйте правила поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему в следующей экстремальной ситуации. 

Ситуация 1. Работая на садовом участке, ваш родственник почувствовал 

сильную боль в области сердца.  

Опишите ваши действия по оказанию первой помощи. 

В чем заключается первая помощь пострадавшему? 

Как правильно делать искусственное дыхание? Опишите способы 

искусственного дыхания. 

Как делают закрытый (непрямой) массаж сердца? 

Опишите ваши действия в случае солнечного или теплового удара? 

Что вы будете делать, если у пострадавшего окажется травма и 

кровотечение? 

Ситуация 2. Вечером, когда вы ехали на метропоезде, возвращаясь 

домой, поезд долго стоял в тоннеле. Некоторые пассажиры стали задыхаться от 

недостатка кислорода, а одна женщина упала в обморок. Добираясь от 

остановки до дома темными переулком, вы подверглись нападению хулигана. 

Опишите ваши действия в метро по оказанию первой помощи 

пострадавшей женщине? Какие вещества применяют при обмороке? 

Какие вещества вредно воздействуют на здоровье человека? 

Какие меры самообороны вы предпримите при нападении хулигана? 
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Каким образом можно избежать нападения на вас хулигана? 

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать на пути домой в 

ночное время? 

Задание №5. Сформулируйте основные способы, помогающие снизить 

вредное воздействие органических веществ, в следующих экстремальных 

ситуациях. 

Ситуация 1. Недалеко от вашего дачного участка построили 

мусоросжигательный завод. Кроме того, ваш сосед по дачному участку 

регулярно сжигает бытовой мусор, а также активно применяет в саду 

пестициды и гербициды. 

Какие еще токсичные летучие органические соединения вам известны? 

Какие способы помогают снизить их вредное воздействие? 

Что такое пестициды и их влияние на здоровье людей? 

Что такое гербициды и их воздействие на окружающую среду? 

Какие вредные вещества содержатся в продуктах сжигания мусора? Их 

влияние на здоровье человека. 

Какие методы борьбы с опасными веществами вы знаете? 

Ситуация 2. Вы строите новый дачный дом и хотите приобрести 

современные строительные материалы. 

Какие экологически опасные строительные материалы и вещества не 

следует при этом использовать? 

Какие веществ являются основными загрязнителями воздуха в доме? 

Опишите их свойства и особенности воздействия на организм человека. 

Как можно уменьшить действие экологически вредных веществ в вашем 

новом доме? 

Как классифицируются вредные вещества по величине ПДК? 

Таким образом, ДИ как метод включает в себя формы активного 

обучения. Например, в процессе ее подготовки и обсуждения результатов 

используются методы дискуссии, анализа конкретных ситуаций, действия по 

инструкции, решения производственных задач и др. Следовательно, на основе 

ДИ синтезируются разнообразные методы обучения, и при этом эффект от 

использования названных приемов в комплексе с игровыми средствами 

значительно повышается. 

 

Ролевые игры, порядок их проведения и пример из учебной дисциплины 

«Экология» 

РИ как игровой метод характеризуется наличием задачи или проблемы и 

распределением ролей между участниками для ее решения. РИ – это процесс, в 

котором участникам предлагается «сыграть» другого человека или «разыграть» 

определенную проблемную ситуацию. Иначе говоря, РИ представляют собой 

небольшие сценки спланированного характера, отражающие модели 

жизненных ситуаций. 

РИ это эффективная отработка вариантов поведения в тех ситуациях, в 

которых могут оказаться участники занятий (например, аттестация, защиты или 
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презентация какой-либо разработки и др.). Игра позволяет приобрести навыки 

принятия ответственных решений в жизни. 

Роль и ее принятие являются важнейшими составляющими РИ. 

Исполнение роли представляет собой точное воспроизведение деятельности 

другого человека, например, преподавателя, студента, заместителя директора 

по учебной работе, директора и др. 

Поскольку в РИ участник исполняет роль какого-либо персонажа, а не 

свою собственную, он может свободно экспериментировать и не бояться, что 

его поведение будет выглядеть неадекватным. 

Руководитель РИ, как правило, не является непосредственным 

участником игрового комплекса. Он – лицо «за кадром», задача которого 

состоит в создании и поддержании условий и успешного проведения РИ. 

Игровые действия связаны с целевым аспектом игры. Они могут 

задаваться сценарием, ведущими игры (преподавателями) или нормативными 

документами, а могут быть сформулированы (избраны) игроками в 

соответствии с собственным видением ситуации. 

Порядок проведения РИ и подготовка к ней изложены ниже. 

Преподавателю при проведении РИ важно учитывать ряд принципов: 

– игра должна быть значима для участников; 

– необходимо выбрать такие ситуации, которые могут быть решения в 

рамках занятия. Эти ситуации можно выделить с помощью предварительной 

диагностики участников; 

– важен правильный подбор лиц, которые будут принимать участие в 

игре. 

Руководитель РИ должен либо куратор, либо преподаватель, ведущий 

занятие. 

Порядок РИ следующий: 

1. Руководитель сообщает тему игры, обозначает игровую ситуацию, 

уточняет, бывает ли так, значима ли эта ситуация; 

2. Дается инструкция о ходе игры. 

3. Распределяются роли. 

4. Еще раз формулируется проблема, которую нужно решить.  

После этого организуется ситуация, размечается пространство и вводятся 

роли. В ролевых играх участникам предоставляется возможность: разработать и 

использовать новые стратегии поведения, а также осознать и преодолеть свои 

внутренние проблемы. 

Активные участники действуют в соответствии со своими ролями и 

полученной информацией. По ходу РИ наблюдатели, а также преподаватель 

никак не вмешиваются в действия участников, но ведут записи для 

последующего анализа итогов РИ. 

5. Подведение итогов проводится на основе эмоционально пережитых 

играющими суждений, фиксируется реакция каждого из участников. 

Руководитель подводит итоги, сопоставляя их с эмоциональными реакциями 

играющих. 
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Ниже приведен пример РИ на практическом занятии по учебной 

дисциплине «Экология» на кафедре «Техносферная безопасность» ДВГУПС. 

РИ на тему «Совещание у главы администрации региона по насущным 

экологическим проблемам».  

Цель РИ – научить студентов практическим умениям применять 

экологические знания для решения различных проблем охраны окружающей 

среды применительно к региону. 

Участники игры: 

– глава администрации региона; 

– представитель регионального комитета природных ресурсов 

Минприроды РФ; 

– начальник регионального управления здравоохранения Минздрава РФ; 

– главный санитарный врач региона Роспотребнадзора; 

– руководитель регионального лесничества Рослесхоза; 

– начальник регионального штаба МЧС России; 

– директор ТЭЦ; 

– представитель природоохранной региональной прокуратуры; 

– директор нефтеперерабатывающего предприятия; 

– руководитель департамента железнодорожного транспорта; 

– руководитель департамента автотранспорта. 

Задачи РИ на совещании у главы администрации, в роли которого 

выступает преподаватель, выступают все присутствующие. Игра заключается в 

том, что участники, в зависимости от своей роли по двое (трое) работая в 

группах, анализируют возможные негативные последствия загрязнения 

окружающей природной среды и ищут реальные пути предотвращения 

дальнейшего загрязнения в регионе. Далее, глава администрации 

(преподаватель) подводит итоги совещания (ДИ): зачитывает проект решения 

совещания и выработанные предложения и рекомендации по улучшению 

экологической обстановки в рассматриваемом регионе. 

Характеристика региона и порядок проведения РИ. Исходные данные для 

проведения игры таковы: население региона – 900 тыс. чел. Основные 

градообразующие предприятия – нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ, 

работающие на твердом топливе (уголь). В регионе сложилась напряженная 

экологическая ситуация, связанная с деятельностью различных источников 

загрязнения окружающей природной среды, а именно: 

– промышленное предприятие нефтеперерабатывающего профиля; 

– парогенераторы ТЭЦ (котельной), сжигающие твердое топливо для 

выработки топливной энергии; 

– автомагистраль и железная дорога федерального значения с 

интенсивным движением; 

– нефте- и газопроводы. 

По замыслу РИ и ее цели и задачам каждый студент согласно своей роли 

должен подготовить выступление на совещании. Затем задаются вопросы к 

выступающим, на которые даются исчерпывающие ответы по сути заданных 
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вопросов. После выступления всех участников совещания преподаватель 

подводит итоги РИ. 

Для методической помощи студентам ниже приведены наводящие 

вопросы и рекомендации для правильного построения устного доклада 

выступления для участников совещания согласно роли:  

1. Какие отрицательные последствия для состояния воды, атмосферного 

воздуха, почвы, растительности и животного мира могут вызвать экологически 

вредные объекты промышленности (ТЭЦ, котельные, НПЗ и др.) и почему? 

Ответ обоснуйте. 

2. Составьте заключение представителя Минприроды РФ об 

экологической ситуации в регионе. Функции комитета экологии и природных 

ресурсов в регионе. 

3. Укажите круг проблем образовательных структур в области 

природопользования и повышения экологической культуры населения региона. 

4. Опишите возможные последствия от загрязнения рек, водоемов в 

регионе; состояние здоровья людей. Проблемы, стоящие перед 

Роспотребнадзором. 

5. Покажите, каким образом скажется загрязнение окружающей 

природной среды на состоянии лесов и почему? 

6. Перечислите возможные экологические проблемы, касающиеся 

представителя регионального штаба МЧС России. 

7. Проанализируйте возможное поведение на совещании директора ТЭЦ. 

8. Перечислите основные задачи региональной природоохранной 

прокуратуры по соблюдению природоохранного законодательства в данном 

регионе. Что такое экологическое правонарушение? Виды ответственности за 

загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. 

9. Проанализируйте влияние НПЗ на загрязнение воздушного и водного 

бассейнов в регионе. Какие воздухоохранные и водозащитные меры 

применяются на предприятии и их экологическая эффективность? 

10. Как виляют транспортные средства на загрязнение окружающей 

среды? Какова эффективность очистных сооружений и устройств? 

РИ завершается после выступления (докладов) всех участников 

совещания с подробным анализом негативных последствий загрязнения 

окружающей среды и разработкой конкретных мер по устранению его. 

Глава администрации (преподаватель) подводит итоги совещания, 

зачитывает резолюцию с выработанными предложениями по улучшению и 

оздоровлению экологической обстановки в регионе. 

 

Заключение 

Таким образом, интерактивное обучение является в настоящее время 

весьма перспективным. При этом наиболее приоритетными качествами и 

умениями преподавателя в образовательном процессе, работающего в 

интерактивном формате, становятся: 

– оказание помощи студентам в умении проявлять самостоятельность при 

принятии ответственных решений, не сковывая их мыслительную работу; 
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– высокая степень коммуникабельности, позволяющая найти подход к 

каждому студенту (участнику деловой и ролевой игры), при этом быть 

естественным и в то же время требовательным как к себе, так и к учащемуся; 

– умение вести диалог, анализировать ход обсуждения в группе; 

– сохраняя научный авторитет, уметь создавать ситуации, побуждающие 

правильно находить ответы на поставленные задачи. 

Наконец, владение интерактивными формами работы может реально 

пригодиться непосредственно в профессиональной деятельности. Приемы 

интерактивного обучения (работа в малых группах, моделирование ситуаций и 

др.) можно применить при проведении совещания, собрания преподавателей 

кафедры, института, учреждения, активизируя деятельность участников. 
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6.6. Поиск роли в обществе: реалии и перспективы выбора профессии 

студентами высших учебных заведений17 

Выбор профессии – это этап, который проходят все школьники в 

независимости от уровня успешности, психологической зрелости и 

экономических возможностей их семьи. Профессиональное самоопределение 

позволяет человеку занять своё место в обществе и двигаться дальше. От 

правильности сделанного выбора зависит успешность в профессии, желание 

работать по специальности и приобретать необходимые навыки для реализации 

себя как профессионала.  

Профессиональное самоопределение – это длительный этап. Он проходит 

много стадий и зависит от большого количества факторов. А. А. Ларинова-

Кречетова в своем исследовании приходит к выводу, что профессиональное 

самоопределение охватывает длительный период: начиная с интереса к 

определенной сфере деятельности и заканчивая выходом на трудовое поприще 

[3, С. 12]. Н.С. Пряжников выделяет четыре типа профессионального 

самоопределения: учет конкретных трудовых функций, операций, ограничение 

круга ответственности; определение человека в конкретном трудовом процессе; 

определения в рамках специальности, что позволяет рассмотреть места работы 

и организации, что нуждаются в таких сотрудниках; самоопределение в своей 

будущей профессии на основании смежных отраслей и увеличения 

маневренности в кадровом плане [7, С. 45]. 

Конечной точкой профессионального самоопределения является 

профессионализм в конкретной сфере. По мнению И. Л. Белых, под 

профессионализмом понимают процесс, который связан с приобретением 

определенных индивидуальных качеств, что обеспечивает надежность, 

правильность и выполнение поставленных задач [2, С. 211]. Профессионализм 

человека – это продукт его индивидуального развития. Это особое качество, 

которое вырабатывается с опытом и позволяет качественно выполнять 

возложенные на работника функции с возможностью достичь положительных в 

динамике результатов [1, С. 5]. Основным показателем профессионализма 

является содержательность знаний, умений и навыков в определенной 

профессии, что становится невозможным без профессионального интереса и 

желания развиваться и познавать новое. То есть без наличия профессиональной 

направленности, что выявляется в оптимальном взаимодействии между 

трудовыми действиями человека и избирательным трудом [2, С. 212]. Только 

при наличии профессиональной направленности возможно развитие 

креативности, творческих и моральных качеств, их применение в 

профессиональной сфере. Важно понимать также, что человек и выбранная им 

профессиональная сфера плотно взаимодействуют между собой и оставляют 

отпечаток, выдвигая определенные требования и ожидая результатов. Ведущей 

целью профессионального самоопределения является формирование 

внутренней готовности к профессиональной деятельности, расширения знаний 

о ее содержании, функциях, методах работы и возможностях, которые 

                                                             
17 Авторы раздела: Яковенко И.А., Рубан Е.Ю. 
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открываются перед человеком, который ее выбрал [4, С. 54–57]. То есть 

профессиональное самоопределение делает возможным достижение высоких 

результатов в будущей профессии и облегчает труд, так как включает в себя 

желание развиваться в этой отрасли. 

Как выбрать правильную профессию и понять, что это твое призвание? 

На каком этапе школьной жизни происходит профессиональное 

самоопределение? Возможно, этот вопрос на первый взгляд кажется сильно 

сложным и нереальным для ученика среднего звена. Но как видно из 

статистического материала Информационного бюлетня «Мониторинг 

экономики образования» № 17, именно в среднем звене берет начало 

профессиональное самоопределение. Этот этап в жизни человека является 

сензитивным для профессионального самоопределения [5, С. 12]. Рассмотрим 

статистический материал этого издания за 2021 год более подробно. В этом 

опросе взяли участие девять федеральных округов России: Дальневосточный, 

Москва, Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Сибирский, 

Уральский, Центральный (кроме Москвы), Южный. Первым фактором 

поступления в высшее учебное заведение и профессиональное 

самоопределение выбрана программа школы, которую окончил ученик. 

Большинство будущих абитуриентов высших учебных заведений окончили 

общеобразовательную школу (66%). Также немало представителей 

выпускников общеобразовательного лицея, гимназии (15%), маленький 

процент школ с углубленным изучением предметов (6%), профессиональных 

лицеев и техникумов (5%), экстернатов и других школ (1%). После анализа 

предоставленного списка, мы приходим к выводу, что наибольшее число 

учеников, что поступило в высшие учебные заведения в 2021 году, были из 

общеобразовательных школ. То есть из тех учреждений, где профильность 

классов определяется позже и имеет прицельный характер, ориентированный 

на конкретные достижения. Также интересным для нас есть вопрос о 

профильности классов учеников. Так, 60% респондентов ответили, что учились 

в соответственных классах и плотно стыкались с основными предметами своей 

специальности. 40% учеников не имели данного профиля [5, С. 10–11]. Таким 

образом мы можем понять, что одним из факторов, что влияет на 

профессиональное самоопределение ученика есть профильность класса. 

Также при ответе на вопрос о причинах поступление на ту или иную 

специальность было отмечено влияние школы и семьи, близкого окружения 

ученика. Так, довольно большое количество опрошенных поступили на 

определенный профиль по совету близких («Здесь хорошее обучение по 

выбранной специальности (33%)», «Здесь хорошие квалифицированные 

преподаватели (25%)», «Сюда нетрудно поступить (18 %)» и т.п.) [5, С. 14]. 

На вопрос о планировании своей образовательной траектории год назад 

большинство опрошенных ответило утвердительно в соответствии со своими 

планами. Так, 56% не меняли своего решения и стали учиться по выбранной 

специальности [5, с. 15]. Что дает повод задуматься о продуктивности 

профориентационной работы со старшими классами. 
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Также интересным для нашего исследования выдается вопрос об 

обосновании студентами бакалавриата выбора специальности, на которую они 

поступили («Она позволит получить интересную и разнообразную работу 

(36%)», «Она соответствует моим способностям (33%)», «Она дает 

возможность хорошо зарабатывать (26%)», «Это уважаемая специальность 

(23%)», «Она дает возможность карьерного роста (22%)», «Она позволить 

иметь хорошие условия труда (16%)», «Выбрал(ла) по совету родителей, 

друзей, школы (14%)», «Она дает возможность легко найти работу (14%)», 

«Это был случайный выбор (10%)», «Она позволит иметь хорошее социальное 

обеспечение на работе (10%)», «На эту специальность было легче поступить  

(9%)», «Подавал(ла) еще на другие специальности, но поступила только на эту 

(7%)», «По этой специальности невысокая оплата за обучение, или бесплатное 

обучение (5%)», «Она позволит иметь удобный график работы (5%)», «На этой 

специальности я уже учился(-ась) (3%)», «За компанию с друзьями (2%)» 

[5, С. 16]. Таким образом вырисовывается еще два фактора, что влияют на 

профессиональное самоопределение – социальное благополучие представителя 

специальности и возможность поступить на указанную профессию.  

Н. А. Грик в своем исследовании об основах социального благополучия 

личности констатирует факт необходимости наличия стабильности и 

защищенности профессии государством. Автор исследования также делает 

акцент на том, что в составляющие социального благополучия представителя 

каждой профессии входят: наличие социального пакета, обеспечение жильем, 

медицинское страхование, право на свободу слова и возможности быть членом 

разнообразных организаций, свобода слова [6, С. 6]. Также для нас интересным 

представляется материал об исследования Н. А. Грик об социальном 

благополучии каждого человека в отдельности. Ученый делает акцент на том, 

что человека нужно рассматривать не только относительно познания, но и как 

часть бытия и субъекта жизни. То есть, материальную составляющую выбора 

профессии не нужно исключать с факторов профессионального 

самоопределения, наоборот, ей нужно выделить особое внимание. Ученый 

также доказывает необходимость учета следующей схемы при выборе 

траектории развития личности: «человек – среда – регуляторы их 

взаимодействия» [6, С. 15]. Данная схема подтверждает влияния среды, в 

которой находится человек, на профессиональное самоопределение.  

Возвратимся к фактору профессионального самоопределения – 

возможность поступить на желаемою профессию. Как утверждает практика, 

основным индикатором поступления на любую специальность выступают 

результаты сдачи ЕГЭ. Они во многом зависят от усердия ребёнка и желания 

получить нужную ему профессию. Рассматривая этот вопрос интересным есть 

сведения, предоставленные в опроснике о взаимозависимости образования 

матери (мачехи) и будущего образования ребенка в семье. С данных статистики 

мы видим, что те семьи, в которых мать (мачеха) имеет высшее образование, 

стремятся дать своему ребенку также высшее образование. Если же мать 

(мачеха) не имела высшего образования, то и ребенок в большинстве случаев 

не задумывается о нем. Если дети растут в неполной семье, а именно без 
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матери, то хуже сдают ЕГЭ, нежели те дети, в которых матери имеют высшее 

образование. Также, за данными статистики, некий прирост к сдаче ЕГЭ имеет 

высшее образование отца в семьях [5, С. 18–19]. Весомым фактором 

профессионального самоопределение ученика является материальное 

благополучие их семьи. Ученик, который не набрал достаточное количество 

баллов на ЕГЭ, не боится не поступить на желаемую профессию, так как 

существует контрактная форма обучения. И если семья может себе это 

позволит, то с легкостью такой будущий абитуриент при отсутствии 

необходимых баллов для бюджетного места, идет на контрактную форму 

обучения для получения той профессии, которая, по его мнению, есть самой 

лучшей для него на данном этапе жизни [5, С. 19]. 

Важным элементов в профессиональном самоопределении также 

выступают политические и социально-экономические события, что коренным 

образом меняют вектор направления в жизни человека. Так как это случилось 

на новоприсоединенных территориях Российской Федерации: Донецкой 

народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и 

Херсонских областях. 

В. П. Коваленко, М. В. Борисенко, рассматривая профессиональную 

ориентацию молодежи новых субъектов Российской Федерации, обращает 

внимание на необходимости управления развитием человеческого капитала 

этих территорий. Профессиональное самоопределение, по мнению ученых, 

поможет качественно подготовить работников-профессионалов новых 

территорий, даст возможность развиваться разным отраслям производства, 

покроет нехватку высококвалифицированных кадров [8, С. 7]. Основной 

задачей в плане профессионального самоопределения В. П. Коваленко, 

М. В. Борисенко видят в выявлении индивидуальных способностей будущих 

абитуриентов, предрасположенности к той или иной сфере деятельности. 

Причем эту работу нужно начинать как можно раньше (начало среднего звена) 

и вести сопровождение вплоть до поступления в высшее учебное учреждение 

на выбранный профиль обучения. При выборе правильного профиля обучения 

человеческий капитал будет полезен государству и самому человеку станет 

легче найти свое место в обществе [8, С. 7]. Авторы исследования о 

профессиональном самоопределении молодежи новый территорий Российской 

Федерации прифронтовых зон обращают внимание на еще один фактор 

профессионального самоопределения молодежи – прагматическое выживание, 

то есть конкурентоспособность на рынке труда. В сложных условиях человек 

на первое место ставить возможность иметь необходимое для жизни 

(материальные блага), а на второе место – желаемое в соответствии со своими 

притяжениями (самореализация). Таким образом можно констатировать, что в 

условиях военного положения этих территорий на первый план часто выходят 

прагматические цели [8, С. 7–8]. 

В. П. Коваленко, М. В. Борисенко уверены, что при выборе будущей 

профессии человек не только открывает перед собой новые горизонты, но и 

загоняет себя в рамки определенной отрасли. Основными целями 

профессионального самоопределение новых территорий Российской Федерации 
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авторы исследования считают: возможность иметь социальные гарантии, 

свободу выбора, путей профессионального развития; достижения гармонии 

между индивидуальными способностями, предрасположенностью к конкретной 

сфере и рынком труда; возможности реализации интеллектуального и 

творческого потенциала каждого жителя территории в соответствии с задачами, 

что сейчас стоят перед обществом. Необходим четких баланс между 

требованиями общества на данный момент и индивидуальными способностями 

каждого человека, его желаниями в реализации своего потенциала [8, С. 8]. 

Рассмотрим основные веяния профессионального самоопределения 

новых субъектов Российской Федерации, в частности Запорожской области. В 

2022-2023 учебном году жители Запорожской области имели возможность 

поступить на льготных условиях в высшие учебные заведения своего края: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мелитопольский государственный университет» и 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Азовский государственный педагогический 

университет». Эта возможность была предоставлена всем жителям этой 

территории на основании собеседования. Был осуществлен рекордный набор 

студентов на различные профессии очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения. В своем исследовании мы опросили 500 респондентов Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Мелитопольский государственный университет» с различных 

специальностей о выборе ими профессии, где сейчас они обучаются. Больше 

половины (64%) студентов стационара утвердительно ответили о наличии 

желания со старшей школы иметь ту профессию, на которую они поступили. 

Остальные респонденты (36%) имели разные позиции: «Посоветовали в школе, 

дома (15%)», «Мои родители имеют похожую профессию (11%)», «Нужно на 

кого-то учится. Главное получить высшее образование. Там посмотрим (10%)». 

Очень большое расхождение в статистических данных идет между 

студентами стационара, заочной, очно-заочной форм обучения. На очном 

отделении абитуриенты четко понимают, хотят и знают зачем они пришли 

учится на конкретную специальность: «Хочу помогать сельскому хозяйству 

своего края», «Сейчас в городе практически не осталось квалифицированных 

логопедов», «Есть возможность стать хорошим агрономом, так как сейчас эта 

отрасль очень перспективна», «Буду педагогом, нехватка кадров в профессии 

поможет легко устроятся на работу еще на бакалавриате», «В этой профессии 

высокая заработная плата и гибкий график работы», «Сейчас практически нет 

специалистов в новом юридическом поле» и тому подобное. Касаемо студентов 

заочного отделения, то 45% опрошенных пришли учится так как нашли работу 

по этой специальности (до этого работали в других отраслях). 25% поступили в 

это учебное заведение, потому что была возможность получить высшее 

образование (был не принципиален выбор профиля обучения). И только 30% 

обучающихся заочной и очно-заочной форм обучения решили поднять свой 

уровень и получить высшее образование по той же профессии, что уже имели 

ранее. 
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Еще одним фактором профессионального самоопределения является 

участие в различных профессионально направленных волонтерских, 

патриотических, добровольческих и тому подобных организациях. Так как они 

дают представление о будущей профессии, помогают социализироваться, стать 

более ответственным и самостоятельным членом общества, найти свое 

направление на примере разных общественных организаций.  

Так как предметом нашего исследования, в большей мере, является 

молодежь Запорожской области, мы рассмотрим организации, что дают 

возможность в профессиональном самоопредилении.  

В Запорожской области на сегодняшний день ведут свою деятельность 

более двадцати молодежных организаций. У каждой организации своё 

направление работы, но главной целью является помощь и поддержка 

общественного блага края. У молодых людей есть возможность реализовать 

себя, свои творческие возможности, добиться исполнения своих желаний и 

раскрыть профессиональный потенциал. Рассмотрим более подробно эти 

организации. Так, одной из самых масштабных организаций, которая активно 

действует и развивается на наших территориях есть «Юг молодой».  

«Юг молодой» – автономная некоммерческая организация поддержки и 

развития молодёжи. Организация относится к межрегиональному молодежному 

движению. Основная цель – гражданско-патриотическое воспитание, 

пропаганда добровольчества и развития молодежи во всех сферах 

деятельности. «Юг Молодой» имеет три основных направления работы: 

патриотическое воспитание, гуманитарные миссии и развитие молодежи. 

Работа с молодыми людьми направлена на формирование патриотических 

ценностей, добровольчества, а также реализация себя в проектной 

деятельности, направленной на развитие своего края. К специальным 

программам, которые реализовывает «Юг Молодой» относят постоянные 

тематические акции: «Раскрась Будущее», «Георгиевская ленточка», «Братья 

наши меньшие», «Стимул мечты – ты сам». В этих акциях может взять участие 

каждый из участников молодёжного движения и раскрыть себя, свои таланты. 

Также одной из важных организаций для молодежи Запорожского края 

есть Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Основной 

целью является создание среды для реализации своего потенциала. Работа этой 

организация направлена на помощь молодым людям в поиске себя как 

личности, реализации своих талантов, развитие молодёжного 

предпринимательства, гражданского общества. Также осуществление помощи 

людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Члены данной организации 

помогают социально адаптироваться людям, которые попали в сложную 

жизненную ситуацию, а также наладить диалог между поколениями. 

Общественная организация «Росмолодежь» становиться навигационной 

площадкой для молодых людей и успешно реализует свои направления работы 

с помощью различных тематических треков: «Росмолодежь. Добро», 

«Росмолодежь. Бизнес», «Росмолодежь. Роспатриот», «Росмолодежь. Креатив», 

«Росмолодежь. Технологии», «Росмолодежь. Карьера», «Росмолодежь. 

+World», «Росмолодежь. Импакт». 
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В Запорожской области действует Региональное отделение 

общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи, 

которое создано при поддержке Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина – «Движение Первых». Направлениями организации 

являются различные программы воспитание будущего поколения 

патриотически настроенной молодежи, воспитание активного и ответственного 

члена общества. Направления работы «Движение Первых» разнообразны, 

начиная с образования, знания, культуры, науки и технологий и заканчивая 

спортом, экологией и туризмом. Волонтерство, добровольчество, патриотизм 

тоже популяризуется молодежным сообществом. Также актуальными есть 

акции: «Книга другу», «Первоклассный рюкзак», «Мы – граждане России!», 

«Время Первых», «В гостях у учёного», «Хранители истории», «Волонтерство 

и добровольчество». 

Ещё одно движение, которое пользуется поддержкой Президента – 

Молодежное Крыло Народного Фронта Запорожской области. «Молодёжка 

ОНФ» – это молодёжное общественное движение, созданное на базе 

«Народного Фронта». Цель организации – осуществлять свою деятельность для 

помощи населению. Направление работы организации: патриотическое 

воспитание, гуманистические миссии, развитие молодёжи. Одной из главных 

специальных программ организации – акция «Мы помним». Цель акции 

осуществление помощи ветеранам и детям войны, а также формирование 

патриотических ценностей и уважения к историческому прошлому. 

Патриотическая военная организация «Юнармия» – Всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, которое 

физически и духовно развивает детей и подростков, повышает престижность 

военных профессий. Общественное движение реализует следующие 

направления развития молодёжи: духовно-нравственное, социальное, 

физическое, интеллектуальное. Каждому участнику движения открывается 

доступ к сотням разнообразных событий, возможность открыть и реализовать 

свой скрытый потенциал. 

В современном обществе огромную важность приобретает вопрос 

здорового образа жизни. На территории Запорожской области действует 

автономная некоммерческая организация поддержки и развития спорта среди 

молодежи «Юг спортивный». Деятельность организации направлена на 

пропаганду и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, 

создание комфортных условий для занятия спортом. Специальные программы, 

такие как «Фитнес. Утро», акции по популяризации ЗОЖ, мастер-классы от 

профессионалов, открытый кубок по хоккею, помогаю реализовать 

направления работы организации.  

На новоприсоединенных территориях существует региональное 

отделение общероссийской организации «Сильнейшая нация». Ее главная цель 

состоит в сохранение статуса спортивной страны, ориентирование население на 

занятие спортом и физической культурой. Для реализации поставленной 

миссии организация проводит специальные программы: акция «Зарядка 
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победы», спортивно-образовательный забег «Бум», акция по оказанию помощи 

ветеранам ВОВ.  

На территории Запорожской области существует общественное 

движение – центр «Молодая семья». Основная задача центра заключатся в 

защите прав молодых семей, реализация разнообразных мер, которые 

укрепляют и повышают престиж семьи. К основным направлениям работы 

можно отнести: воспитание семейных ценностей и сохранение традиций семьи; 

организация мероприятий в сфере молодёжной политики, которые имеют 

гражданское, патриотическое направление; вовлечение молодежи в 

добровольческую и предпринимательскую деятельность; формирование 

правовых, нравственных и культурных ценностей среди молодых семей; 

формирование здорового образа жизни. С помощью различных программ семьи 

имеют возможность путешествовать, разнообразить досуг семьи, формировать 

и сохранять семейные традиции. 

В регионе существует ряд организаций с общим направлением – помощь 

нуждающимся людям: 

˗ Запорожское региональное отделение всероссийского общественного 

движения «Волонтёры-медики», целью которого является укрепление и 

сохранение психического и физического здоровья населения. Программы для 

школьников, пропаганда здорового образа жизни, обучение первой помощи, 

санитарно-профилактические мероприятия, волонтёрская помощь в 

медицинских организациях – всё это и есть основные направления работы 

организации «Волонтёры-медики». 

˗ «Мы вместе. Запорожская область» – Запорожский Региональный штаб 

Всероссийской акции взаимопомощи создан для помощи всем жителям края. 

Добровольцы организовывают поддержку людям, обеспечивают сбор 

гуманитарной помощи, оказывают психологические и юридические 

консультации, проводят досуговые и просветительские активности, принимают 

и обрабатывают заявки для выполнения адресной помощи.  

˗ «Всероссийский студенческий корпус спасателей» – одно из 

крупнейших студенческих добровольческих организаций в Российской 

Федерации, которое действует и на наших территориях. К направлениям 

организации относиться работа с подрастающим поколением, обучение 

оказывать первую помощь, участие в гуманитарных миссиях, реализация 

проекта «Школьные Спасательные Отряды». 

˗  «Волонтеры победы» – Региональное отделение Всероссийского 

общественного движения. Направлено на сохранение исторической памяти, 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, популяризации изучения 

истории с помощью интересных и современных форматов. Патриотическое 

воспитание, поддержка музеев и мемориальных комплексов, волонтерская 

помощь, организация культурных мероприятий – направления работы 

молодежной организации. «Волонтеры победы» предлагают брать всех 

желающих активное участие в их специальных программах: акция «Сад 

Памяти», «Георгиевская ленточка», «Свеча Памяти». 



279 

 
 

˗ Отделение всероссийской общественной организации волонтёров-

экологов «Делай!». Это одна из самых крупных организаций страны. Основная 

цель – охрана окружающей среды. Молодежное общество проводит различные 

специальные акции и программы: «Миллион – Родине!», «Убери за собой», 

«Вода России».  

Одна из самых массовых молодежных неполитических некоммерческих 

организаций России – это «Российский союз молодёжи». Организация 

реализует специальные программы: «Российская Студенческая Весна», 

«Пространство Развития», «Студент Года». Патриотическое воспитание, 

международное сотрудничество, содействие профессиональной занятости 

молодежи, развитие кадрового потенциала, внутреннего туризма, развитие и 

поддержка творчества, интеллектуального потенциала – это основные 

направления работы общественной организации. 

Политическое и военное профессиональное самоопределение 

осуществляется с помощью всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России». Свою работу организация ведет под 

началом политической партии «Единая Россия». Основными направлениями 

работы есть: воспитание у молодежи патриотизма и чувства гордости за 

Родину, работа по взаимопониманию поколений и их сотрудничества, 

поддержка музеев и мемориальных комплексов, сохранность исторической 

памяти. Общественная организация предлагает реализовать себя в специальных 

программах: «Интеграция новых регионов», акция «Георгиевская ленточка», 

акции «Zа Самбо», «Гуманитарные миссии».  

Не менее важной для становления личности молодёжи Запорожского края 

можно считать общественную организацию «Добровольная народная дружина 

«Добровольческая молодежная дружина». Основными направлениями работы 

организации: содействие органам внутренних дел Запорожской области и 

правоохранительным органам, предупреждение и пресечение правонарушений, 

распространение правовых знаний, профилактическая работа, участие в охране 

общественного порядка, дежурство дружин, оказание помощи 

государственным и правоохранительным органам. Специальные программы по 

проведению тактических учений с боевой стрельбой, по тактической медицине, 

по физической подготовке, по обучению основам применения БПЛА – 

помогают реализовать направления работы общественной организации.  

Также ведется соответственная работа и в сельской местности. 

Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи» – одна из основных в этом профиле. Цель организации – 

создание возможностей для самореализации на сельских территориях. Работа 

организации направлена на активную проектную деятельность по развитию 

села. Также очень актуальными для профессионального самоопределения 

жителей сельской местности выступают программы: «Поддержка начинающих 

фермеров», «Село. Территория развития», «Комплексное развитие сельских 

территорий», «Кадры для села», «Мастерская развития сельских территорий», 

«Спорт на селе», «Активность. Развитие. Творчество в селе». 
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Для досуговой деятельности и раскрытия актерских талантов действует 

организация «Союз КВН Запорожской области». «Таврическая лига КВН в 

городе Мелитополь», «Запорожская лига КВН в городе Бердянск», «Открытый 

микрофон», «Школа юного КВНщика «Лига шуток» – это специальные 

программы, реализуемые молодежной организацией для успешного 

достижения направлений работы. 

Молодёжный медиапроект «Медиатополь» – это движение Запорожской 

области, которое направлено на развитие медиа в новых субъектах Российской 

Федерации. К направлениям работы относят: освещение различных 

мероприятий, патриотическое воспитание молодёжи, медиашколы, 

медиаграмотность. Специальная программа организации – рубрика «Интервью 

у лидера». 

Также молодые люди новых регионов Российской Федерации могут 

пользоваться различными сайтами и ресурсами, которые дают возможность 

дополнительного обучения: 

˗ Платформа «Добро. ру» – онлайн-ресурс для волонтерской помощи. 

Цель – создание общества людей, которые готовы помогать друг другу, 

развитие благотворительности и волонтерства в России. 

˗ Российское общество «Знания» – организация, которая занимается 

различными образовательными и научными проектами. Деятельность 

направлена на привлечение внимания молодёжи к важности образования и 

науки в России. 

˗ Фонд президентских грантов – выделяет гранты на реализацию 

социально значимых проектов, способствует развитию благотворительности, 

добровольчества. 

˗ Президентский фонд культурных инициатив. Цель фонда – поддержка 

проектов в области культуры, искусства и творчества. 

˗ «Таврида. АРТ» – платформа которая открывает возможности для 

молодых деятелей творчества, искусства и культуры. 

Вышеуказанные молодежные движения и общественные организации 

дают возможность молодым людям самоопределится в будущей профессии, 

познать ключевые моменты будущего труда. 

Выводы. Таким образом, профессионально самоопределение – важный 

этап в жизни молодёжи. От его правильной организованности зависит 

успешность не только отдельного человека, но и общества в целом. Учитывая 

факторы, которые влияют на профессиональное определение молодых людей, 

государству не трудно будет получить высококвалифицированных кадров, 

которые готовы выполнять на высоком уровне поставленные задачи, хотят 

саморазвиваться и самосовершенствоваться. 

На основании проведённого исследования выбора профессии студентами 

высших учебных заведений, были выделены следующие факторы 

профессионального самоопределения: 

˗ бучение в общеобразовательной школе с профильностью классов; 

˗ влияние школы и семьи, близкого окружения; 

˗ качественная профориентационная работа; 
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˗ наличие знаний о профессии, её трудовых функциях, сферах 

трудоустройство; 

˗ наличие высшего образования матери (мачехи); 

˗ социальное благополучие представителей специальностей; 

˗ возможность поступить на указанную профессию (ЕГЕ, экономический 

уровень семьи); 

˗ государственная защищенность профессии; 

˗ политические, социально-экономические события в регионе; 

˗ участие в различных профессионально направленных волонтерских, 

патриотических, добровольческих и тому подобных организациях. 
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6.7. Тенденции профессионального самоопределения студенческой 

молодёжи арктического региона18 

Социально-экономическое развитие геополитически значимых 

территорий арктического региона априори зависит от молодежи, ее готовности 

реализовываться в наиболее востребованных профессиях, приносить региону 

реальную пользу собственным трудом. Данный аспект корреспондирует с 

преодолением несоответствия между потребностями рынка труда и социальной 

сферы и субъективными ориентациями молодежи в профессиональных 

устремлениях. В «Основах государственной политики Российской Федерации в 

Арктике на период до 2035 года» (Указ Президента РФ № 164 от 5 марта 2020 

г.) закреплен принцип доступности среднего профессионального и высшего 

образования в целях социально-экономического развития арктических регионов 

России. Указанный принцип соотнесен с запланированными показателями 

эффективности, направленными на опережение общероссийских темпов роста 

качества жизни и доходов населения, а также устойчивое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации [8]. Актуальность данной тематики объясняется 

потребностью сохранения молодежи и обеспечения ее профессионализации в 

арктическом регионе в связи с ежегодно возрастающей миграцией молодого 

населения из арктического региона в другие субъекты Российской Федерации 

[12]. 

Дефицит научных работ в заявленной сфере определяет проблемное поле 

и теоретико-прикладную значимость данного исследования, цель которого 

состояла в выявлении тенденций профессионального самоопределения 

студенческой молодежи арктического региона (на примере Архангельской 

области). Были поставлены следующие проблемные вопросы:  

− Каковы факторы выбора направления подготовки / специальности, 

по которым обучается молодежь арктического региона? 

− Насколько студенческая молодежь арктического региона 

осведомлена об особенностях профессии, на которую она обучается, матрице 

компетенций, необходимых специалисту выбранной профессиональной 

области? 

− В каких форматах осуществлялась профориентационная работа с 

обучающимися на предыдущем уровне образования и насколько она была 

результативной? 

− Каковы профессиональные планы студенческой молодежи 

арктического региона по окончании образовательной организации?  

На первом этапе исследования производился анализ научных работ, 

посвященных тематике профессионального самоопределения студенческой 

молодежи. Выборочную совокупность составили порядка 3000 текстов на 

русском, английском и немецком языках (опубликованные в рецензируемых 

изданиях научные статьи, диссертационные работы, монографии). Далее 

отобраны 1000 научных работ, соответствующих критериям достоверности, 

объективности, научно-практической значимости информации, цитируемости 

                                                             
18 Авторы раздела: Мелкая Л.А., Тамицкий А.М. 
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публикаций. Анализ научных работ предоставил возможность сделать ряд 

выводов.  

Во-первых, профессиональное самоопределение является сложным 

конструктом, состоящим из нескольких элементов. Например, по мнению 

О.С. Забабуриной, профессиональное самоопределение выступает 

относительно самостоятельным этапом профессионального самоопределения 

личности, структурными компонентами которого являются ценностные 

ориентации, профессиональные знания и умения, профессиональное 

самосознание, умения планирования (моделирования) обучающимися 

собственного будущего [1]. Российский исследователь Г.Н. Ларина описывает 

структуру профессионального самоопределения молодежи, представленную 

когнитивным, эмотивным и поведенческим компонентами [3]. Другим 

исследователем С.В. Чебровской профессиональное самоопределение 

описывается как структурированный процесс, в котором присутствуют 

психофизические особенности (базовый компонент), профессионально-

трудовая мотивация человека (мотивационный), освоенные человеком 

операционально-регулятивные умения (операциональный компонент), 

социально-профессиональная осведомленность (коммуникативный компонент) 

[9]. Профессиональное самоопределение соотносится также с развитием 

самопознания личности, социализацией, гражданской формацией [10]. Таким 

образом, профессиональное самоопределение есть «процесс формирования 

знаний, убеждений, навыков, ценностных установок и личных качеств 

личности на пути выбора будущей профессии в процессе трудовой 

деятельности в конкретных исторических условиях ее востребованности, 

статусности, материального потенциала и имеющегося общественного 

мнения». [6, 53]. 

Следующее, механизм профессионального самоопределения представляет 

собой выбор абитуриентом образовательной программы для освоения, развитие 

осознанности специфики профессии и компетенций, необходимых специалисту 

для осуществления трудовой деятельности; планированием стратегий 

профессионального развития и трудоустройства. Профессиональные стратегии, 

в свою очередь, могут быть «активными» и «пассивными» [2]. К примеру, 

психологическими факторами, оказывающими влияние на профессиональное 

самоопределение, являются профессиональная идентичность, мотивы 

поступления в образовательную организацию и обучения, познавательная 

прогностическая способность, удовлетворенность обучением [4]. 

В-третьих, ключевым инструментом содействия профессиональному 

самоопределению студенческой молодежи служит профориентационная 

деятельность, которая не должна ограничиваться уровнем общего образования. 

Профориентация оказывает содействие становлению молодежи в социально-

профессиональном пространстве [5], причем эффективность профориентации 

связывается с опережением происходящего в профессиональном 

самоопределении личности, выступая базой для актуализации 

профессионального самоопределения личности [7]. В обозначенном контексте 
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отмечается роль опорных университетов в создании конкуренции столичным 

образовательным организациям за счет способности обеспечить региональные 

рынки труда квалифицированными научными и профессиональными кадрами, 

востребованными для решения задач развития конкретного региона [11]. 

На втором этапе проводилось эмпирическое исследование методом 

анкетирования, инструментарий составила авторская полустандартизированная 

анкета. Обработка и анализ полученных результатов осуществлялись с 

использованием программы SPSS.Statistic 23.0. 

В исследовании приняли участие 1050 человек – обучающиеся Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Северного 

государственного медицинского университета, Арктического морского 

института имени В.И. Воронина, Архангельского колледжа телекоммуникаций 

им. Б.Л. Розинга (филиала) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича». По итогам выбраковки к анализу было допущено 936 анкет.  

42,3% респондентов мужского пола, 57,7% – женского. Подавляющее 

большинство респондентов не работает (70,8%), 13,2% работают на должности, 

соответствующей направлению подготовки / специальности, по которой они 

проходят обучение, 6% работают в сфере, близкой к осваиваемому 

направлению подготовки / специальности, 9% занимаются фрилансом. Средний 

возраст опрошенных –19,08 лет. 87,2% респондентов обучаются на бюджетной 

основе, 12,8% – на коммерческой (договорной) основе.  

Прежде всего, респондентам был задан вопрос «Что повлияло на выбор 

Вами направления подготовки / специальности, по которой Вы сегодня 

обучаетесь?» с предложением оценить каждый из вариантов («личные 

потребности, возможность самореализации», «собственный потенциал и 

ресурсы», «советы родителей и семьи», «советы друзей, ровесников, 

одноклассников», «рекомендации специалистов по профориентации», «советы 

педагогов», «позиционирование и престижность профессии в обществе», 

«уровень заработной платы», «карьерные перспективы», «потребности региона 

в специалистах данного профиля», «СМИ, Интернет-пространство», 

«случайные обстоятельства») по шкале от 1 до 10, где 1 – «совсем не 

повлияло», 10 – «значительно повлияло». В статистическом пакете произведен 

факторный анализ – процедура, позволяющая свести несколько переменных к 

меньшему количеству величин – факторам. В рамках процедуры вычислена 

корреляционная матрица (КМО и критерий сферичности Бартлетта), извлечены 

факторы методом главных компонент, вращение осуществлено методом 

«Варимакс». Матрица преобразований компонентов представлена в Таблице 1, 

матрица компонентов в соответствии с вариантами ответа – в Таблице 2. 
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Таблица 1 – Матрица преобразований компонентов (выбор направления 

подготовки / специальности для обучения) 
Компонент 1 2 3 

1 ,776 ,529 ,344 

2 -,261 ,766 -,588 

3 ,574 -,366 -,732 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.   

Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

Таблица 2 – Матрица компонентов (выбор направления подготовки / 

специальности для обучения) 
Вариант 

 

Компонент 

1 2 3 

Личные потребности, возможность самореализации ,470 -,586 -,413 

Собственный потенциал и ресурсы ,529 -,488 -,322 

Советы родителей и семьи ,394 ,571 -,337 

Советы друзей, ровесников, одноклассников ,550 ,500 -,234 

Рекомендации специалистов по профориентации ,617 ,412 -,098 

Советы педагогов ,482 ,513 -,185 

Позиционирование и престижность профессии в обществе ,805 -,071 ,209 

Уровень заработной платы ,714 ,051 ,406 

Карьерные перспективы ,786 -,206 ,236 

Потребности региона в специалистах данного профиля ,602 -,176 ,261 

СМИ, Интернет-пространство ,465 -,236 ,282 

Случайные обстоятельства -,232 ,298 ,673 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 3. 

 

По итогам факторного анализа были выделены три ведущих фактора, 

оказывающих влияние на выбор молодежью арктического региона направления 

подготовки / специальности, по которой они проходят обучение. Первый 

фактор можно обозначить как «Анализ перспектив построения 

профессиональной траектории», объединяющий учет молодежью собственного 

потенциала, возможностей и ресурсов, позиционирование и престиж профессии 

в обществе вместе с оценкой карьерных перспектив, анализом уровня 

заработной платы и потребностями в специалистах данного профиля в 

арктическом регионе. В данный фактор вошли также рекомендации 

специалистов по профориентации, советы друзей и ровесников, влияние СМИ и 

Интернет-пространства. Второй фактор, обозначенный нами «Учет личных 

потребностей и мнений ближайшего окружения» показывает суммарное 

влияние анализа личных потребностей и возможностей самореализации в 

профессии и через профессию вместе с принятием во внимание мнений 

педагогов, родителей и семьи. Третий фактор – «Случайные обстоятельства» – 

безусловно, обращает на себя особое внимание, однако не требует 

дополнительных пояснений. 

В выборе молодежью арктического региона направления подготовки / 

специальности лидирующие позиции имеют такие варианты, как «личные 
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потребности, возможность самореализации» (7,21 балла из 10), «собственный 

потенциал и ресурсы» (6,52 балла из 10), «карьерные перспективы» (6,24 балла 

из 10). См. Рисунок 1. 

Для 47,4% и 41,9% респондентов выбор образовательной программы, по 

которой они проходят обучение, «максимально осознанный» и «скорее 

осознанный» соответственно. 6,5% опрошенных заявили о «скорее 

неосознанном», 2,1% – «неосознанном» выборе. 2,1% затруднились с ответом. 

Стоит отметить о наличии статистически значимой зависимости между 

бюджетной и договорной основной обучения и уровнем осознанности выбора 

молодежью образовательной программы, по которой они проходят обучение в 

арктическом регионе (р=0,000). К примеру, для 60% среди респондентов, 

обучающихся на договорной основе, это максимально осознанный выбор, в то 

время как этот вариант среди студентов-бюджетников составляет лишь 45,5%.  

 

 
Рисунок 1 – Оценка респондентами степени влияния факторов выбора 

направления подготовки / специальности, по которой они проходят обучение,                     

в ед. (N=936, представлен средний балл по шкале от 1 до 10) 

 

Сведения о направлении подготовки / специальности опрошенные в 

большинстве своем получили из средств массовой информации, Интернет-

пространства и социальных сетей (62,8%), от родителей и семьи (33,3%). 

Меньшую роль играют педагоги (20,1%), друзья, одноклассники, ровесники 

(21,4%). Профориентационные мероприятия не являются полноценным 

источником получения информации о направлениях подготовки и 

специальностях для прохождения обучения в арктическом регионе (19,7%). 

2,18

2,68

2,91

3,12

3,97

4,38

4,62

5,42

5,93

6,24

6,52

7,21

Советы педагогов

Советы друзей, ровесников, одноклассников

Рекомендации специалистов по профориентации

СМИ, Интернет-пространство

Советы родителей и семьи

Случайные обстоятельства

Потребности региона в специалистах данного 

профиля

Уровень заработной платы

Позиционирование и престиж профессии в 

обществе

Карьерные перспективы

Собственный потенциал и ресурсы

Личные потребности, возможность самореализации



287 

 
 

Психологи и специалисты по профориентационной работе в рассматриваемом 

ключе отмечены лишь в 6,8% анкет.  

Респондентам был задан вопрос «В каких форматах с Вами проводилась 

профориентационная работа в школе / гимназии / лицее / техникуме, 

колледже?» с предложением оценить каждый из предложенных вариантов по 

шкале от 1 до 10, где 1 – «совсем не проводилась», 10 – «проводилась 

достаточно часто». Результаты показывают, что преимущественно с 

обучающимися проводились профориентационные беседы (4,6 балла из 10), 

тематические классные часы и занятия по вопросам профессионального выбора 

(4,55 балла из 10). Как мы видим из представленных данных (Рисунок 2), баллы 

сравнительно небольшие и не достигают значений свыше 5, что говорит о 

недостаточности профориентационной работы как таковой и отсутствии 

многообразия форматов ее реализации.  

 
Рисунок 2 – Оценка респондентами частоты проведения профориентационной 

работы в разных форматах, в ед. (N=936, представлен средний балл                              

по шкале от 1 до 10) 

 

Стоит сказать об оценке респондентами степени результативности 

профориентационной работы, которая с ними проводилась на предыдущем 

уровне образования. 17,1% отметили, что профориентация была результативна, 

31,6% выбрали вариант «скорее да», 26,5% – «скорее нет», 14,5% 

свидетельствуют о нерезультативности профориентации. 10,3% опрошенных 

говорят о том, что профориентационная работа на предыдущем уровне 

образования с ними фактически не проводилась.  

Осведомленность о будущей профессии, которую получают респонденты, 

ее особенностях, необходимых компетенциях в данной профессиональной 

области, можно определить как вполне оптимальную: 41,5% и 43,6% 
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респондентов выбрали варианты ответа «достаточно хорошо осведомлен(-а)» и 

«скорее хорошо осведомлен(-а)» соответственно. 9% по собственным оценкам 

«скорее не осведомлены», 3,4% – «не осведомлены». 2,5% затруднились с 

ответом. 

Реализация процедуры факторного анализа позволяет выделить два 

фактора, совмещающих в себе представления студенческой молодежи 

арктического региона о качественном образовании (Таблицы 3, 4). С одной 

стороны, представления о качественном образовании сводятся к престижности 

образовательной организации и успешной сданной итоговой аттестации вкупе с 

фактом получения диплома. Данный фактор отмечен как «Престижность 

наличия образования». С другой стороны, второй фактор объединил более 

весомые позиции что можно обозначить как «Конкурентоспособность и 

профессионализм выпускника». 

 

Таблица 3 – Матрица преобразований компонентов (представления о 

качественном образовании) 
Компонент 1 2 

1 ,960 ,279 

2 -,279 ,960 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.   

 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера. 

 

 

Таблица 4 – Матрица компонентов (представления о качественном 

образовании) 

Вариант 

Компонент 

1 2 

Успешно сданная итоговая аттестация и факт получения 

диплома 
,169 ,864 

Престижность образовательной организации ,478 ,709 

Гарантия конкурентоспособности и трудоустройства по 

окончании образовательной организации 
,801 ,005 

Гибкость образовательной программы в соответствии с 

меняющимися потребностями рынка труда 
,752 -,274 

Востребованность выпускников в профессиональном 

сообществе 
,730 -,036 

Соответствие полученных компетенций требованиям 

профессии 
,709 -,116 

Умение ориентироваться в сложных ситуациях, широкий 

кругозор и гибкие навыки выпускника 
,735 -,238 

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

a. Извлечено компонентов - 2. 

 

Преимущественным способом поиска возможности своего 

трудоустройства выступает анализ баз вакансий (41%) и выяснение 

обучающимися данных вопросов через знакомых (35%). 18,8% уточняют 

потребность в специалистах на местах практики. Лишь 6,4% респондентов 
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используют ресурсы центров занятости населения, а 22,6% никаким образом не 

анализируют возможностей трудоустройства. 

Отдельный вопрос анкеты касался оценок респондентами представлений 

о своей будущей профессии. Предлагаемые варианты оценивались 

респондентами по шкале от 1 до 10, где 1 – «совершенно не соответствует», 10 

– «максимально соответствует». Наибольший средний балл занимает вариант 

«Профессия предполагает постоянное профессиональное развитие, освоение 

дополнительных профессиональных образовательных программ», набравший 

средний балл 7,94 из 10 возможных. Отмечается, что специалисты данной 

профессии востребованы на региональном рынке труда (7,39 балла из 10) и 

профессия очень важна для развития Архангельской области (7,22 балла из 10). 

Стоит указать, что последнюю позицию в списке занимает вариант «Молодые 

специалисты по данной профессии имеют ряд социально-экономических 

преференций в регионе» (5,36 балла из 10). См. Рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Оценка респондентами соответствия профессии,                                            

на которую они обучаются, обозначенным тезисам, в ед.                                                                     

(N=936, средний балл по шкале от 1 до 10) 

 

Лишь 41% респондентов планируют искать работу в городе 

Архангельске, 20,1% – в районах и других городах Архангельской области. 

59% ориентированы на трудоустройство в другом регионе России, 18,8% 

планируют работать за границей, а 4,4% затруднились с ответом. Вопрос 

допускал выбор нескольких вариантов ответа. 

Результаты представленного исследования позволяют сформировать 

некоторые выводы. Структура профессионального самоопределения 

обучающихся представлена:  

5,36

5,78

6,27

6,38

7,22

7,39

7,94

Молодые специалисты по данной профессии имеют ряд 
социально-экономических преференций в регионе

На уровне региона оказывается содействие в 
трудоустройстве по данной профессии выпускников 

образовательной организации

По данной профессии достаточно легко трудоустроиться в 
Архангельской области

Специалисты данной профессии имеют в регионе 
стабильную и высокую заработную плату

Профессия очень важна для развития Архангельской 
области

Специалисты данной профессии востребованы на 
региональном рынке труда

Профессия предполагает постоянное профессиональное 
развитие, освоение дополнительных профессиональных 

образовательных программ
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− профессиональным выбором, на который оказывают влияние такие 

факторы, как анализ перспектив построения профессиональной траектории, 

учет личных потребностей и мнений ближайшего окружения, случайные 

обстоятельства; 

− планированием профессиональной траектории, включая 

продолжение обучения, поиск возможностей трудоустройства как в регионе, 

так и за его пределами по завершении освоения образовательной программы; 

− развитием осведомленности о профессии, ее специфике, 

компетенциях, необходимых в профессиональной деятельности. 

В ходе исследования выявлены тенденции профессионального 

самоопределения студенческой молодежи арктического региона: 

1) тенденция на возрастающую инертность молодежи в вопросах 

профессионального выбора вместе с недостаточным планированием 

собственного профессионального развития и оценкой возможных 

профессиональных перспектив в регионе; 

2) тенденция на миграционный отток молодежи из Архангельской 

области, что можно связать с недостаточностью социально-экономических 

преференций в регионе для молодых специалистов в регионе, относительной 

сложностью трудоустройства при востребованности специалистов на 

региональном рынке труда и высокой значимости постоянного 

профессионального развития специалистов, что в перспективе повысит спрос 

на дополнительные профессиональные программы; 

3) тенденция на повышение роли СМИ, Интернет-пространства и 

социальных сетей в вопросах профессионального самоопределения молодежи 

арктического региона. 

Результаты исследования позволяют выделить следующие направления 

совершенствования деятельности образовательного комплекса арктического 

региона в рамках содействия профессиональному самоопределению 

студенческой молодежи. Прежде всего, требуется активизация ресурса 

дополнительных профессиональных программ – повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, что расширит перечень формируемых 

компетенций. В перспективе это позволит выпускникам гибко лавировать в 

профессиональном сообществе и находить возможности применения своего 

потенциала в самых разных сферах. 

Целесообразна существенная модернизация профориентационной работы 

с обучающимися общеобразовательных организаций арктического региона. 

Данную работу следует осуществлять с участием внешних специалистов, а 

также использования ресурса организаций и предприятий, расположенных в 

регионе. Предоставление полноценной и комплексной безопасности о 

возможностях построения профессиональной траектории и карьерного роста в 

арктическом регионе, диагностика и оценка соответствия обучающегося 

компетенциям специалиста в конкретной профессиональной области, 

формирование картины компетенций в рамках отдельных профессий, 

демонстрирование многообразия профессий, востребованных в арктическом 

регионе, – эти задачи призвана решать профориентационная работа.  
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В отношении обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования следует 

обратить внимание на: 

− совершенствование систематической профориентационной работы 

ответственным за данное направление в подразделении или организации, 

задействовать ресурсы центров компетенций и профсоюзных организаций; 

− обеспечение возможностей прохождения обучающимися 

дополнительных профессиональных программ параллельно с освоением 

образовательной программы;  

− организацию стажировок в перспективных организациях, 

расположенных на арктических территориях, выступающих в том числе в 

качестве мест прохождения практики и трудоустройства; 

− осуществление психодиагностической и тренинговой работы с 

обучающимися для определения совпадения необходимых компетенций и 

личных качеств обучающихся желаемой профессии;   

− широкое распространение практики диалоговых встреч и 

дискуссионных площадок с представителями той или иной профессии; 

− развитие института наставничества со стороны опытных 

представителей профессиональной среды. 

Требуется расширение содержательной составляющей 

профориентационной работы за счет активизации ресурсов средств массовой 

информации, Интернет-пространства и социальных сетей. Данная работа может 

быть проведена в различных форматах – посредством записи и трансляции 

аудио- и видеоподкастов, организации интервью с представителями профессий, 

сотрудников и обучающихся образовательных организаций разного уровня, 

создания и распространения памяток, лонгридов, брошюр, реализации 

интерактивных сессий «вопрос-ответ» и т.п. Данная работа должна учитывать 

отличаться выраженным региональным компонентом, показывать 

возможности, ограничения и перспективы в арктическом регионе. 

Отмеченные меры позволят расширить осведомленность студенческой 

молодежи по востребованным в арктическом регионе профессиях, 

совершенствовать и развивать компетенции обучающихся, оптимизировать 

взаимодействие с профессиональным сообществом и, в целом, снизить 

тенденцию миграционного оттока молодежи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тема монографии, посвященная императивам развития и генезису 

современного образования в России, вызвала огромный интерес у 

исследователей, ученых, педагогов и преподавателей. Одной из главных задач, 

которой уделяется особое внимание в монографии, является определение 

императивов развития отечественной образовательной системы. Сегодня на 

наших глазах происходит трансформация образовательного процесса. Важную 

роль в этом играет технологическое развитие и потребность в оперативной 

адаптации методов обучения под запросы рынка и студентов. Кроме решения 

глобальной проблемы кадрового дефицита, адаптации программ под 

требования рынка и помощи в организации понятной карьерной траектории, 

важными задачами образовательных организаций также являются 

персонализация образовательного опыта, формирование комфортной 

образовательной среды и развитие индустриальных сообществ. Авторы 

монографии также подчеркивают значимость проектно-исследовательских 

работ при прохождении нового материала. Такая механика не только 

способствует лучшему усвоению материала, но и позволяет развить «мягкие 

навыки: решение проблем», креативность и умение работать в команде. 

В первой главе монографии «Концептуальные основы генезиса 

современного образования и просвещения в России» рассматриваются принцип 

калокагатии и концепция осознанной гражданственности: опыт нравственного 

обучения в Царскосельском Лицее 1811-1817 гг., теоретико-методологические 

подходы к изучению процесса развития среднего образования на северо-западе 

России во второй половине XIX – начале XX веков, право на образование и 

проблемы его реализации, роль СМИ в освещении экологических вопросов, 

современные тенденции в дизайне новостных интернет-изданий, возможности 

использования искусственного интеллекта в образовании, методологические 

аспекты образовательного процесса через призму личностно-ориентированного 

подхода. 

Во второй главе монографии «Обеспечение культурологической 

безопасности школьников: теоретическое моделирование и эмпирическое 

исследование» рассматривается воспитание и образование человека в трудах 

отечественных мыслителей и их значение в поддержке «культурологической 

безопасности» современных школьников, приводятся результаты эмпирических 

исследований феномена культурологической безопасности обучающихся. 

В третьей главе монографии «Подготовка кадров в сфере образования к 

обеспечению культурологической безопасности школьников» рассматриваются 

концептуальные подходы к обеспечению культурологической безопасности 

обучающихся, педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

модели культурологической безопасности обучающихся, содержание 

обучающих семинаров для педагогических работников системы образования и 

культуры по оценке состояния культурологической безопасности школьников 

разного возраста. 
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В четвертой главе монографии «Подходы к формированию личного 

социокультурного опыта обучающихся в системе общего образования: 

проектирование модели» рассматриваются теоретические основы развития 

личного социокультурного опыта обучающихся в системе общего образования, 

проводятся эмпирические исследования личного социокультурного опыта 

обучающихся, осуществляется проектирование модели формирования личного 

социокультурного опыта обучающихся в системе общего образования, 

расматриваются вопросы методического обеспечения развития личного 

социокультурного опыта обучающихся, а также подготовки педагогов к 

проектированию и реализации модели развития личного социокультурного 

опыта обучающихся. 

В пятой главе монографии «Фразеологический корпус романа                                   

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»: состав и функциональные 

особенности» дается семантико-стилистическая и лексико-грамматическая 

характеристика фразеологических единиц романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», рассматриваются функциональные особенности 

фразеологизмов в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

В шестой главе монографии «Императивы развития современного 

высшего образования в России» рассматривается духовно-нравственное 

воспитание студентов высшего образования как фактор формирования 

жизненной позиции, исследуются очевидные и неочевидные плюсы и минусы 

цифровых технологий для высшей школы, изучаются ключевые аспекты 

приобщения студентов к научно-исследовательской деятельности: вопросы 

мотивации и методического сопровождения, рассматриваютя методы активного 

и интерактивного обучения как фактор развития креативной личности 

будущего специалиста социально-культурной сферы, исследуются вопросы 

активизации учебного процесса путем применения деловых и ролевых игр при 

обучении студентов в техническом железнодорожном вузе, рассматриваются 

реалии и перспективы выбора профессии студентами высших учебных 

заведений, исследуются тенденции профессионального самоопределения 

студенческой молодёжи арктического региона. 

Общая объединяющая тема монографии создала широкие рамки для 

участия специалистов, интересующихся императивами развития и генезисом 

современного образования в России, теоретико-методологическими подходами 

и практическими результатами исследований в данной научной области. НИЦ 

«ПНК» приносит искреннюю призательность всем участникам издания и 

выражает надежду, что данная книга не станет последней в серии 

оригинальных монографий. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Беленькая Елена Викторовна – старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное и специальное образование» ФГБОУ ВО «Мелитопольский 

государственный университет», аспирант 

 

Бережная Мария Сергеевна – ведущий научный сотрудник лаборатории 

художественно-эстетического образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования», доктор педагогических наук 

 

Быдтаева Эвелина Евгеньевна – доцент ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет им. К.Л. Хетагурова», к.э.н., доцент 

 

Вагнер Ирина Владимировна – ведущий научный сотрудник лаборатории 

художественно-эстетического образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования», руководитель проекта (ВНИК), доктор педагогических 

наук, профессор 

 

Галазова Залина Викторовна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный 

университет имени Коста Левановича Хетагурова», к.ю.н. 

 

Дзугкоев Давид Артурович – студент ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» 

 

Дубровина Ирина Александровна – старший преподаватель кафедры 

лингвистики и иностранных языков Института славянской культуры РГУ им. 

А.Н. Косыгина, г. Москва 

 

Жукова Жанна Сергеевна – старший преподаватель Ордена трудового 

красного знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и 

информатики» 

 

Журавлев Александр Александрович – аспирант ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

 

Карпов Эрнест Сергеевич – доцент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», кандидат филологических наук 

 

Катин Виктор Дмитриевич – профессор ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения», д.т.н., профессор 
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Красильников Игорь Михайлович – ведущий научный сотрудник 

лаборатории художественно-эстетического образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования», доктор педагогических наук 

 

Курина Вера Алексеевна – профессор кафедры экономики и управления 

социально-культурной деятельностью ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры», доктор педагогических наук, профессор 

 

Мелкая Лия Александровна – директор учебно-методического центра по 

профилактике терроризма Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова, кандидат педагогических наук 

 

Мурзина Ольга Викторовна – доцент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», кандидат педагогических наук 

 

Нагибина Ольга Валерьевна – доцент ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент 

 

Парнюк Наталья Владимировна – старший преподаватель кафедры 

«Дошкольное и специальное образование» ФГБОУ ВО «Мелитопольский 

государственный университет», аспирант ФГБОУ ВО «Мелитопольский 

государственный университет» 

 

Печко Лейла Петровна – ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО», доктор философских 

наук, профессор 

 

Погребная Яна Всеволодовна – профессор кафедры русской и мировой 

литературы и технологий обучения ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», Доктор филологических наук, 

доцент 

 

Радомская Ольга Игоревна – заведующая лабораторией художественно-

эстетического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования», кандидат педагогических наук 

 

Рубан Екатерина Юрьевна – старший преподаватель кафедры «Дошкольное и 

специальное образование» ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный 

университет» 

 

Севрюкова Надежда Владимировна – старший научный сотрудник 

лаборатории художественно-эстетического образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования», кандидат педагогических наук 

 



297 

 
 

Семенова Наталья Анатольевна – доцент Российского университета дружбы 

народов им. П. Лумумбы, канд. филол. наук 

 

Тамицкий Александр Михайлович – профессор кафедры регионоведения, 

международных отношений и политологии Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова, кандидат политических 

наук, доцент 

 

Тыгер Любовь Михайловна – доцент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», к.х.н. 

 

Харламова Ольга Александровна – начальник кафедры оружиеведения и 

трасологии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, к.ю.н., 

доцент 

 

Яблочников Сергей Леонтьевич – заведующий кафедрой, профессор Ордена 

трудового красного знамени ФГБОУ ВО «Московский технический 

университет связи и информатики», д.пед.н., профессор 

 

Яковенко Ирина Александровна – доцент кафедры «Дошкольное и 

специальное образование» ФГБОУ ВО «Мелитопольский государственный 

университет», кандидат педагогических наук, доцент 
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