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Васильева Ольга Юрьевна – д-р ист. наук, профессор, академик РАО, Российская академия 
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Аннотация. В статье даны достаточно полные представления о наставничестве: рассмо-
трена история его развития в мире начиная с древности, исследовано понятие «наставник» 
и обоснована его педагогическая суть, показана сущность нравственных основ наставничества, 
а также представлен отечественный опыт наставничества и его развитие в XXI в. в Россий-
ской Федерации, актуализированное Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 
2022 года № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника»». Этой 
статьей предваряется публикация Концепции наставничества в Российской Федерации, раз-
работанной коллективом Российской академии образования под руководством академика РАО 
О.Ю.Васильевой. Концепция была многократно обсуждена научно-педагогическим сообществом, 
рассмотрена и одобрена после доработки Научным советом по наставничеству, созданным 
на базе отделения профессионального образования, при участии Центра воспитания и разви-
тия личности. Концепция утверждена на президиуме РАО 29 июня 2023 г. Авторы полагают, 
что статья поможет глубже понять содержание принятой РАО Концепции.

Ключевые слова. Наставничество, исторический обзор, опыт, нравственные основы, Год 
педагога и наставника, концепция.

В этом году, объявленном Годом педа- 
гога и наставника, ожидаемо активизи- 
ровалось внимание к наставничеству. Это  
обращение к наставничеству своевремен- 
но, однако насколько глубоко исследован 
этот социальный, производственный, пе- 
дагогический феномен? Правильны ли 
предпринимаемые шаги? Как быть с мно-
жеством позиций, взглядов, представле-
ний о наставничестве как явлении? Пока 
это риторические вопросы, ответы на ко-
торые еще предстоит дать, и дать их сле-
дует путем изучения исторического опыта 
наставничества, методологического ана-
лиза понятия и сути наставничества, обо-
сновании подходов к разработке концеп-
туальных основ. 

Обзор исторического опыта наставни-
чества. Мы начнем наш обзор издалека. 
Многие исследователи справедливо счи-

тают, что в племенных обществах были на-
ставники, помогающие молодому поколе-
нию освоить премудрости жизни и быта 
в племени.

Далее обратимся к древнегреческому сю- 
жету об Одиссее у Гомера («Одиссея»). Ко- 
гда Одиссей отплывает в Трою, воспита-
ние сына Телемаха он поручает Ментору, 
своему другу, человеку, известному му-
дростью и благоразумием [1]. У Гомера это 
просто мужское имя (от др.-греч. Μέντωρ), 
но именно вследствие роли Ментора в вос-
питании и наставлении Телемаха, кото- 
рый – как известно из мифологии – слу-
шался Ментора, как отца, это имя превра-
тилось в нарицательное и стало означать 
«наставник». 

Вспомним историю воспитания реаль-
ного исторического деятеля, великого по- 
бедоносного полководца Александра Ма-
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кедонского. Аристотеля называют его учи-
телем, однако, учитывая специфику вос-
питательной деятельности Аристотеля, 
постоянное общение с Александром в раз-
ных жизненных ситуациях, сообщение 
знаний и обсуждение ситуаций и проблем 
не в специально организованной учебной 
обстановке, можно утверждать, что в боль-
шей степени по форме это была настав-
ническая деятельность. Во времена Древ-
ней Греции и Римской империи основная 
форма обучения – диалог, беседа, таковым 
оно было у Сократа, Платона, Аристотеля. 
Собственно, с Сократических бесед нача-
лась история обучения эвристического ха-
рактера, когда общение учителя и учеников 
носило форму диалога, наставления, раз-
вивающего обсуждения, напоминало пе-
редачу знаний и опыта в форме наставни- 
чества. Продолжилась эта традиция в Пла-
тоновской академии, действующей в пу-
бличных парках Афин в ходе прогулок 
или отдыха под оливами и фигами, либо 
на симпозиумах, когда обсуждение соче-
талось с пиром, вином и едой. Традиция 
закреплялась и у ученика Платона – Ари-
стотеля, в его Ликее под стенами Афин. 

Также ничем иным, как наставничес- 
твом можно считать деятельность гуру 
в Древней Индии, старцев в христианской 
традиции, сходен с этим опыт других на-
родов мира. Надо сказать, что и в совре-
менном мире священнослужители, гуру 
и старцы активно осуществляют свою 
наставническую деятельность, оказывая 
огромное влияние на духовную жизнь че-
ловека, на формирование его духовно-
нравственного опыта. 

Яркий пример европейского опыта на-
ставничества – это средневековое цеховое 
ученичество. В ряде современных публи-
каций мыслителям и выдающимся деяте-
лям, отражающим вопросы воспитания, 
приписываются и идеи относительно на-
ставничества, видимо, в силу традиции 
называть учителя, воспитателя настав-
ником [2]. Проблема заключается в том, 

что не всегда все названные известные 
личности писали именно о феномене на-
ставничества. Думается, что этот вопрос 
требует глубокого историко-педагогиче-
ского исследования, однако в данной ста-
тье такая задача не ставится.

Завершим эту часть исторического экс-
курса высказыванием великого педагога 
Яна Амоса Коменского: «…издревле было 
установлено, чтобы в каждом государстве 
образование юношества, вместе с правом 
наказания, поручалось мужам мудрым, бла-
гочестивым и почтенным. Их зовут педа-
гогами, магистрами, наставниками и учи- 
телями…» [3], а также цитатой о наставни-
ках из произведения Ж.-Ж.Руссо «Эмиль, 
или о воспитании»: «Молодые наставни- 
ки, помните, что всюду уроки ваши дол- 
жны заключаться больше в поступках, 
чем в речах, потому что дети скоро за-
бывают и свои, и чужие слова, но не забы-
вают ни своих, ни чужих поступков» [4].

Понятие «наставник» и его педагоги-
ческая сущность. Рассмотрим определе-
ния наставничества и наставника из раз-
личных справочных источников. Словарь 
С.И.Ожегова дает следующее определение 
наставника: «учитель и воспитатель, ру- 
ководитель», а также определяет настав- 
ничество как форму «воспитания и про-
фессиональной подготовки молодых рабо-
чих, специалистов опытными наставни- 
ками» [5, с. 392]. Данное определение до-
статочно точно, но не полно раскрывает 
функции наставника: воспитание, пере-
дача профессиональных навыков. Одна- 
ко наставничество как форма взаимодей-
ствия наставника и подопечного, т.е. на-
ставляемого, шире, поскольку наставни-
ком может являться родитель, значимый 
для подопечного взрослый, старший това-
рищ, человек, обладающий уникальными 
компетенциями.

Суть понятия «подопечный» в справоч-
ной литературе трактуется как «состоя-
щий под опекою» [6, с. 193] – это у В.И.Да- 
ля, и аналогично в Словаре русского языка 
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С.И.Ожегова: «состоящий под чьей-н. опе-
кой П. ребенок. Позаботиться о своем по-
допечном» [5, с. 538.]

При этом наставничество как явление, 
развивающееся в эволюции социально- 
го взаимодействия, имеет двойную на-
правленность. Издревле наставничество 
рассматривалось и как процесс передачи 
или получения знаний и умений, и как 
форма сопровождения или посредниче-
ства в личностном развитии человека. 
В.И.Даль в своем «Словаре живого ве-
ликорусского языка» рассматривал на-
ставничество в этих двух ипостасях: «На-
ставлять – … кого, научать, поучать, 
учить, руководить, давать наставленья. 
Не украл, а глупого наставил (т.е. чтобы 
остерегался вперед и глядел). Наставь ме- 
ня на ум! Пророк Наум наставит на ум  
(1 декабря покровитель ученья). Умный 
себя наставлять, в реку воду таскать; 
а дурака учить – в решете воду носить. 
Наставляться, по смыслу речи быть на-
ставляему и || наставлять себя… Нас- 
тавленье – поученье, руководство, ин-
струкция, наказ» [6, с. 474]. Ученый–лек- 
сикограф описывает ушедшие от нас фор- 
мы обозначения участника данного дей-
ствия: «Наставлятель м., наставлятель-
ница ж. кто наставляет, кого и что: де- 
лает к чему наставку, или насторажи- 
вает, либо поучает. Наставитель м., на-
ставительница ж., наставник м., настав-
ница ж. – учитель или воспитатель, руко-
водитель: наставитель может заняться 
этим случайно; наставник, по прямой обя- 
занности», а также и процесс, одновре- 
менно как должность или занятие и как 
качество или свойство участника: «Нас- 
тавничество ср. звание, должность, дело 
наставника. Наставительство ср. дей-
ствие или занятие наставителя. Наста-
вительность ж. свойство, качество нас- 
тавительного. Наставчивый, охочий на-
ставлять, назидать или поучать. На-
станавливаться или настановляться, 
настановиться, быть настанавливаему, 

наставляему; || иногда стать во множе-
стве» [6, с. 474].

Наставничество в двойственной сути – 
процесса передачи и формы взаимодей-
ствия – рассматривается в «Педагогиче-
ском энциклопедическом словаре»: «на-
ставничество – процесс передачи опыта 
и знаний от старших к младшим членам 
общества; форма взаимоотношений между 
учителем и учеником» [7, с. 162].

Особенность педагогической составля-
ющей наставничества заключается в стиле 
взаимодействия наставника и подопеч-
ного. Еще основатель научной педагогики 
К.Д.Ушинский писал: «Наставническая 
и воспитательная деятельность, может 
быть, более, чем какая-либо другая, нужда-
ется в постоянном одушевлении; а между 
тем она более, чем всякая другая деятель-
ность, удалена от взоров общества, ре-
зультаты ее выказываются нескоро и за-
мечаются немногими, реже всего самим 
воспитателем; однообразие же ее способно 
усыпить ум и приучить его к бессозна-
тельности» [8, с. 64].

Нравственная основа наставничества. 
Опираясь на трактовку и понимание по-
нятий «наставник» и «наставляемый (по-
допечный)», рассмотрим суть процесса 
наставления и необходимость нравствен-
ных основ как самого процесса, так и его 
результатов. 

Для понимания воспитательной цели 
и механизма наставничества важно по-
нимание сути процесса наставления. Нач-
нем рассмотрение важнейшей духовной 
и нравственной составляющих настав-
ления со Священного Писания. В Биб- 
лии сказано: «Тогда Он [Бог] открывает 
у человека ухо и запечатлевает Своё на-
ставление», Иов 33:16, и далее раскрыва- 
ется в смыслах Притч «Начало мудрости – 
страх Господень; глупцы только презира- 
ют мудрость и наставление.» Притча 1:7; 
«Слушай, сын мой, наставление отца тво-
его и не отвергай завета матери твоей» 
Притча 1:8; «… ибо заповедь есть светиль-
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ник, и наставление – свет, и назидатель-
ные поучения – путь к жизни» Притча 6:23; 
«Кто хранит наставление, тот на пути 
к жизни; а отвергающий обличение – блуж-
дает» Притча 10:17; «Кто любит настав-
ление, тот любит знание; а кто ненави-
дит обличение, тот невежда.» Притча 
12:1. [9, с. 742]

Словарь русского языка трактует данный 
процесс как «настоятельный совет, поу-
чение. Отцовское наставление» [5, с. 392]. 
Наставление как действие – наставить – 
трактуется как «Научить кого-н. чему-н. 
хорошему. Н. на ум (вразумить; разг.). Н. 
на путь истинный» [5, с. 392]. «Большой 
тематический словарь по образованию 
и педагогике» трактует наставление как 
поучение, т.е. «назидательный совет, нрав- 
ственная проповедь о том, как следует 
себя вести» [10, с. 327]. 

Что такое наставить на путь истинный, 
вразумить? Очевиден только один ответ: 
научить нравственным правилам жизни. 
Нравственность является ценностным ос-
нованием наставнической деятельности. 
Многие исследователи сходятся во мне-
нии, что понятие нравственности явля-
ется синонимом морали. С точки зрения 
социального взаимодействия «Философ-
ский словарь» трактует нравственность 
как «один из самых важных и существен-
ных факторов общественной жизни, об-
щественного развития и исторического 
прогресса; мораль» [11, с. 378]. С точки 
зрения индивидуальных качеств лично-
сти понятие нравственности представ-
лено в «Толковом словаре русского языка»: 
«Внутренние, духовные качества, кото-
рыми руководствуется человек, этические 
нормы; правила поведения, определяемые 
этими качествами» [5, с. 420].

Формирование этих внутренних духов-
ных качеств происходит через присвоение 
общечеловеческих духовно-нравствен-
ных ценностей, основ морали, которые 
формировались человеческим обществом 
многие тысячелетия и являются неотъ-

емлемой составляющей Великого идео-
поля общественного самосознания [12, 
с. 80–81]. Однако говоря об общественном 
самосознании, необходимо учитывать, 
что «ценностные представления в послед-
ние десятилетия претерпели серьезную 
трансформацию, а порой и деформацию, 
под влиянием системного экономического, 
социального и культурно-гуманитарного 
кризиса в глобальном обществе; агрес-
сивной экспансии идей постгуманизма; 
а также крайнего обострения геополити-
ческого противостояния на планете» [13, 
с. 9]. В этих условиях особую роль в на-
ставнической деятельности играют тра-
диционные для того или иного народа 
духовно-нравственные ценности. Важно 
подчеркнуть, что традиционные ценно-
сти российского образования, равноправ-
ными составляющими которого являются 
развитие, воспитание и обучение, – это 
ценности, в основе которых лежат глубо-
кие нравственные убеждения, укреплен-
ные в менталитете и способах сосущество-
вания многонационального российского 
народа [14, с. 13]. В процессе онтогенеза 
человек присваивает данные ценности 
и основы, формируя свою уникальную 
внутреннюю позицию личности. В основе 
процесса присвоения лежат механизмы 
человеческого взаимодействия, пользу-
ясь термином Л.С.Выготского – «враста-
ния человека» в социум и культуру. Таким 
образом, наставничество может рассма-
триваться как некий универсальный ме-
ханизм, имеющий нравственные основы 
и способствующий обеспечению личност-
ной и профессиональной социализации 
человека, и как особая педагогическая 
технология организации и сопровожде-
ния его личностного, профессионального 
развития, мотивации, роста, мастерства, 
формирования духовно-нравственных 
и гражданско-патриотических качеств.

Великий русский педагог К.Д.Ушинский 
ясно сказал о нравственных основах на-
ставничества: «…наставник не должен за-
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бывать, что его главнейшая обязанность 
состоит в приучении воспитанников к ум-
ственному труду и что эта обязанность бо-
лее важна, нежели передача самого пред-
мета» [15, c. 287].

Отечественный опыт наставничества. 
Наставничество в истории России имеет 
богатый опыт и традиции. Переходя к рас- 
смотрению отечественного опыта настав-
ничества, мы вновь обратимся к К.Д.Ушин- 
скому, который одним из первых загово-
рил о наставничестве в России. Ему уда-
лось сформулировать основную задачу 
и результат наставнической деятельно-
сти для входящего в жизнь человека: воз-
можность действовать без помощи извне. 
Свою статью «Проект учительской семи-
нарии», написанную в 1861 г., он начинает 
словами: «Самый существенный недоста-
ток в деле русского народного просвещения 
есть недостаток хороших наставников, 
специально подготовленных к исполнению 
своих обязанностей. Недостаток этот 
особенно чувствуется в младших клас-
сах средних учебных заведений, в уездных 
и приходских училищах, в младших клас-
сах гимназий. Чем ниже сфера учебной дея- 
тельности наставника, или лучше ска-
зать, чем глубже идет она в массы наро- 
да и в детство человека, тем менее, ко-
нечно, требуется от наставника позна-
ний, но зато тем более должен он быть 
хорошим воспитателем и действовать 
своим преподаванием не на одно обогаще-
ние ума познаниями, но на развитие всех 
умственных и нравственных сил воспи-
танника» [15, c. 287].

Не каждый педагог может стать настав-
ником. И наставник – это далеко не всегда 
педагог по профессии. Наставничество 
в любой профессии, не являясь в чистом 
виде обучением или воспитанием, несет 
в себе, прежде всего, личный нравствен-
ный опыт наставляющего.

«…в деле воспитания одного знания еще 
крайне недостаточно, а необходимо и уме-
ние. Природные воспитательные талан- 

ты, сами себе прокладывающие дорогу в де- 
ле воспитания, встречаются реже, чем ка-
кие-либо другие таланты; а потому и нель- 
зя рассчитывать там, где требуются мно- 
гие тысячи учителей. Но знание и умение 
преподавать и действовать преподава-
нием на умственное и нравственное раз-
витие детей могут быть сообщены моло-
дым людям и не обладающими особенными 
способностями. Кроме того, в каждом на-
ставнике, а особенно в таких наставни-
ках, которые назначаются для низших 
училищ и народных школ, важно не только 
умение преподавать, но также характер, 
нравственность и убеждения, потому что 
в классах малолетних детей и в народных 
школах больше влияния оказывает на уче-
ников личность учителя (подчеркнуто 
авт.), чем наука, излагаемая здесь в самых 
элементарных началах» [15, c. 286–287].

Описывая профессиональные и личнос- 
тные качества педагога–наставника, уче-
ный–педагог особо отмечал: «…чтобы оце- 
нить, что такое хороший наставник и хоро- 
ший воспитатель, для этого должно знать, 
что такое воспитание, его требования и его 
трудности, что необходимо также и по-
тому, чтобы не попасться в обман, за кото-
рый можно заплатить характером и будущ-
ностью детей» [15, с. 68]. И далее Ушинский 
разъясняет задачи наставника: «…воспита-
ние должно неусыпно заботиться, чтобы, 
с одной стороны, открыть воспитаннику 
возможность найти себе полезный труд 
в мире, а с другой – внушить ему неуто-
мимую жажду труда. … Чем богаче чело-
век, тем выше, тем духовнее, тем более фи-
лософское должно быть его образование, 
чтобы он умел сыскать себе достойный 
труд по сердцу» [15, с. 248–249].

Дидактически обоснованная система на-
ставничества появилась в России не только 
в педагогике благодаря К.Д.Ушинскому, 
но и на производстве. И связана она с име-
нем Д.К.Советкина, разработавшего вме- 
сте со своими коллегами инженерами–ме-
ханиками систему производственного обу-
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чения учащихся технических школ. Вся его 
жизнь была связана с Императорским мо-
сковским техническим училищем (ИМТУ). 
Будучи инспектором учебных мастерских, 
Д.К.Советкин стал автором первой науч-
ной системы начального профессиональ-
ного трудового обучения в России.

Его школа подготовки русских техников 
сочетала педагогические и технологиче-
ские исследования. В основе лежали упраж-
нения под контролем мастера. В дальней- 
шем Д.К.Советкин вместе с коллегами усо- 
вершенствовал систему обучения, основ-
ной единицей в ней стала технологиче-
ская операция, учитывающая индивиду-
альные особенности ученика. В учебном 
процессе Московского технологического 
училища система предлагала практиче-
ское изучение усложняющихся производ-
ственно-технических стадий (от чертежей 
и моделей до промышленных изделий).  
Будущие техники и инженеры получали 
детальные и конкретные знания основных 
элементов своей профессиональной дея-
тельности. «Русская система», «Система 
МТУ» получила известность в Европе, а ее 
автор Д.К.Советкин был удостоен дипло-
мов международных выставок и ряда за-
рубежных Академий наук [16].

Обращает на себя внимание нравствен-
ный контекст и предложение постоянной 
помощи своим ученикам в речах учите- 
лей–наставников, обращенных к выпуск-
никам: «Мы скажем им, что переступая 
через порог крова, под которым прошел пер-
вый период их трудовой жизни, где они по-
черпнули первые умственные и нравствен-
ные силы для самостоятельного труда, им 
не следует забывать, что под этим кро-
вом остается, продолжая свой непрерыв-
ный труд по святому делу общественного 
образования, та корпорация ученых де-
ятелей, которая, пребывая с ними в не-
разрывной нравственной связи, будет 
зорко следить за их деятельностью и ра-
доваться их успехам. Поэтому если кто-
либо из наших молодых техников, идя про- 

тив потока житейских невзгод, почув-
ствует, что энергия его ослабевает и силы 
его оставляют, то ему не трудно будет до-
гадаться, где следует искать источники 
для своего подкрепления. Нравственною же 
связью их с этим источником будет слу-
жить всегда та же наука, начало который 
они в нем черпали» [17, с. 52].

Традиции наставничества на производ-
стве не только нашли свое достойное про-
должение в советской истории страны, 
но и развились как по масштабам вовлече-
ния в этот процесс опытных кадров и уве-
личения числа подопечных, так и по воз-
никновению новых форм. Вначале речь 
шла не о наставничестве, в 1922 г. после 
XI съезда РКП(б) решили повышать ква-
лификацию рабочих с помощью шефства 
опытных работников над неопытными, 
начинающими, что по своей сути и есть 
форма наставничества [18, с. 640].

В августе 1929 г. на страницах газеты 
«Правда» появилась статья Н.К.Крупской 
«В помощь новым рабочим кадрам» [19]. 
В ней прозвучал призыв к квалифици-
рованным рабочим о шефской помощи 
над пришедшей на заводы и фабрики кре-
стьянской молодежи. Высокие образцы 
наставничества показали рабочие «Трех-
горной мануфактуры», «Электросилы». 
Имена наставников первых пятилеток 
остались в истории: прокатчик–путило-
вец Сухин, токарь Уралмашзавода Спе-
хов, обувщик фабрики «Парижская ком-
муна» Яшин и многие другие.

С начала 1930-х гг. во все довоенные 
годы наставничество ширилось, охваты-
вало все больше промышленных пред-
приятий страны, а с развитием индустри-
ализации заводов и фабрик становилось 
все больше. В годы первых пятилеток по-
явилось еще одно замечательное явление: 
комсомольско-молодежные коллективы. 
После Всесоюзного совещания стаханов-
цев в ноябре 1935 г. по всей стране раз-
вернулась массовая работа с молодежью 
по овладению новой техникой и приоб-
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щению молодых рабочих к стахановскому 
движению. Лучшие традиции наставниче-
ства кадровых рабочих помогли молодежи 
с честью выдержать испытания Великой 
Отечественной войны, самоотверженно 
трудиться на стройках народного хозяй-
ства, осваивать просторы Сибири, Даль-
него Востока, целины. 

В годы Великой Отечественной войны 
наставничество играет особую роль, т.к. 
на места отцов пришли подростки, жен-
щины, и их надо было быстро и эффек-
тивно обучать в труднейших условиях 
голода, холода, недостатка опытных работ-
ников. Именно из-за нехватки квалифици-
рованных рабочих в эти годы зарождается 
призыв «Один обучи пятерых», в после-
военные годы он развивается, особен- 
но при наставничестве одного рабочего 
на пятью выпускниками училищ, при-
шедших на предприятие. Наставничество 
продолжало быть актуальным и в связи 
с курсом СССР на научно-техническую 
революцию, развитием электроники, кос-
монавтики и атомной энергетики [20].

Следует отметить, что в послевоенные 
годы наставничество все больше стало 
приобретать воспитательный характер. 
Время требовало не только специальных 
знаний, но и нового, более зрелого под-
хода к делу, к жизни. В Советском Союзе 
начинают появляться первые включающие 
тему наставничества публикации педаго-
гического характера: В.М.Шепель «Ком-
сомольцы-производственники в помощь 
школе» (1958 г.), М.М.Свадковская «Подго-
товка новых рабочих методом индивиду-
ального ученичества» (1959 г.), С.Я.Баты- 
шев «Формирование квалифицированных 
рабочих кадров в СССР» (1974 г.) и «Про- 
изводственная педагогика» (1976 г.).

В 1960–70 гг. система наставничества про-
должала особенно активно развиваться 
в производственной сфере. И эта система 
уже прочно соединяла в себе задачи обуче-
ния и воспитания рабочего класса. «Надо 
не просто учить ремеслу, но и воспитывать 

нравственно, растить духовно» – с таким 
предложением выступили рабочие голов-
ного завода ленинградского объединения 
«Электросила». [21, с. 5]. В 1964 г. было при- 
нято решение о введении на предприятии 
института наставничества. Зачинателями 
его стали Герой социалистического труда 
С.С.Витченко, токарь–карусельщик А.Ф.Ку- 
биков, наладчик М.Н.Гусев. Рабочие–вос-
питатели, имеющие за плечами большой 
жизненный и нравственный опыт, при-
влекали к себе молодых, соединяя в работе 
с ними доброту и требовательность. К се-
редине 70-х гг. ХХ столетия в стране бы- 
ло свыше 900 тыс. рабочих–наставников,  
4 тыс. из них были Героями социалистиче-
ского труда, свыше 500 – Героями Совет-
ского Союза. Это был золотой фонд на-
ставничества, страна высоко ценила их 
труд. Для поощрения лучших наставни-
ков молодежи в 1975 г. был учрежден знак 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник моло-
дежи», в 1981 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР было введено по-
четное звание «Заслуженный наставник 
молодежи РСФСР». Возросшая социаль-
ная роль наставничества нашла свое от-
ражение в ст. 17 Закона СССР «О трудо-
вых коллективах и повышении их роли 
в управлении предприятиями и органи-
зациями» (1983 г.) [22].

Однако наличие Закона и продолже-
ние работы по «накатанным рельсам»  
в 1980-е гг. уже не давали прежнего эф-
фекта, который вряд ли был и необхо-
дим в условиях спада производства. Это 
время было названо публицистами вре-
менем «застоя». Распад Советского Союза 
привел к свертыванию промышленности, 
в этот негативный период о наставниче-
стве речь не шла.

Тем не менее, подводя краткий итог раз-
витию наставничества в СССР, можно ут-
верждать, что советский период накопил 
значительный опыт наставнической ра-
боты, в первую очередь в производствен-
ной сфере:
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- сложились представления о целях, со-
держании, методах и формах наставниче-
ства;

- были определены характерные функции 
наставника: воспитательная, поддержка 
профессиональной адаптации и роста ма-
стерства;

- прорабатывались вопросы социально-
психологической поддержки наставляе-
мого в трудовом коллективе.

Наставничество в современных усло-
виях. XXI в. поставил перед наставничес- 
твом новые задачи. В начале века начина-
ются неспешные процессы по возрожде-
нию наставничества, в первую очередь – 
в системе образования, затем – в про-
мышленных корпорациях, как государ-
ственных, так и негосударственных. Со-
кращение подготовки рабочих кадров 
в 1990-е гг., рост количества вузов и сни-
жение качества подготовки специалистов 
для современных предприятий привели 
к необходимости возрождения старых 
и появления новых форм наставничества. 
Такой вывод можно сделать и по публика-
циям тех лет. В наши дни развитие настав-
ничества стало, если использовать слова 
из публицистики, «велением времени», 
но главное – решением поставленной го-
сударственными документами задачи. 

Объявленный Указом Президента Рос- 
сийской Федерации «О проведении в Рос- 
сийской Федерации Года педагога и на-
ставника» [23] 2023 г. является катализа-
тором осмысления современных подхо-
дов к явлению наставничества с учетом 
сегодняшних социальных реалий. Ин-
ститут наставничества становится одним 
из приоритетов федеральной образова-
тельной и кадровой политики. В плане 
решения этой задачи принят Указ Пре-
зидента Российской Федерации «Об уч-
реждении знака отличия “За наставниче-
ство”» [24]. Данный знак присваивается 
специалистам из числа высококвалифи-
цированных работников промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта, 

инженеров, технических работников, го-
сударственных муниципальных служа-
щих, учителей, преподавателей, других 
работников образовательных организа-
ций, врачей, работников культуры, деяте-
лей искусства. В мае 2018 г. в Указе Пре- 
зидента Российской Федерации «О на- 
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» одним из средств 
обеспечения этих целей называется соз-
дание условий для развития наставни-
чества, поддержки общественных ини-
циатив и проектов, в том числе в сфере 
волонтерства. 

Прежде всего необходимо определить 
современную научно-методологическую 
основу наставничества с учетом богатей- 
шего исторического опыта этой деятель- 
ности в XX в., новых вызовов и перспектив, 
а также обоснованием теории и практики 
наставнической деятельности с позиции 
наук об образовании. Важно понимать, что 
особенно значимо налаживание нефор-
мального личностно-профессионального 
взаимодействия наставника и подопеч- 
ного. В этом случае наставник, кем бы он 
ни являлся по личностной или професси-
ональной роли (родитель, старший брат 
или сестра, иной близкий человек, педа-
гог, воспитатель, тренер, мастер, стар-
ший товарищ и др.), должен выступать 
значимым взрослым для подопечного. 
В этом контексте значимый взрослый – 
человек, оказывающий наибольшее вли-
яние на развитие ребенка (молодого че-
ловека), формирование его внутренней 
позиции, индивидуальной системы цен-
ностей, убеждений, мировоззрения, ко-
торому ребенок (молодой человек) дове- 
ряет. Формирование этих важнейших но- 
вообразований личности человека в пер-
вую очередь будет способствовать при-
своению личностью традиционных ду- 
ховно-нравственных ценностей, сфор-
мированных человеческой цивилизацией 
на протяжении тысячелетий.
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Заключение. Ведущими учеными Рос-
сийской академии образования разрабо-
тана Концепция развития наставничества 
в Российской Федерации. В состав этой 
редакционно-авторской группы вошли: 
О.Ю.Васильева – Президент РАО, акаде-
мик РАО; В.С.Басюк – и.о. вице-прези-
дента РАО, главный ученый секретарь 
РАО, чл.-корр. РАО; С.В.Иванова – глав- 
ный ученый секретарь РАО, академик 
РАО; В.В.Сериков – председатель Научно- 
го совета по методологии при ОФОиТП, 
чл.-корр. РАО; О.В.Гукаленко – научный 
руководитель лаборатории современных 
форм и методов воспитания Центра воспи-
тания и развития личности РАО, чл.-корр. 
РАО; А.К.Орешкина – зав. лабораторией 
современных форм и методов професси-
онального самоопределения и профори-
ентации Центра воспитания и развития 
личности РАО; И.Ю.Фроленкова – руко-
водитель Центра воспитания и развития 
личности РАО; Н.Ф.Родичев – ведущий 
аналитик лаборатории развития среднего 
профессионального образования Центра 
развития высшего и среднего професси-
онального образования РАО. 

В целях создания Концепции сотрудни-
ками РАО в период с 16 января по 17 фев- 
раля 2023 г. был проведен мониторинг на-
ставнической деятельности на базе 40 на-
учных центров РАО с охватом более 4300 
человек из 56 субъектов Российской Фе-
дерации. По итогам мониторинга выяв-
лено, что 75% опрошенных нуждаются 
в повышении квалификации в данном 
виде деятельности, имеет место очевид-
ная недооценка дидактического и воспи-
тательного потенциала наставничества, 
не разработаны механизмы мотивации 
наставляемых и наставников; отмечен 
недостаточный уровень нормативно-пра-
вового и научно-методического обеспе-
чения наставничества.

Такие результаты укрепили нас в мысли 
о необходимости создания Концепции 
и ускорили ее разработку. Пройдя не-

сколько этапов – разработки, доработки, 
дискуссий, экспертных оценок, профес-
сиональных и публичных обсуждений, 
проект Концепции дважды рассматри-
вался Научным советом по наставниче-
ству и после одобрения им был обсуж-
ден и одобрен на заседании президиума 
РАО 29 июня 2023 г. 

Мы видим назначение Концепции в сле-
дующем: представить стратегию разви-
тия наставничества в различных социо-
культурных и профессиональных сферах 
российского общества – на производстве, 
в образовании, в научных, военно-тех-
нических и др. областях; создать основу 
для организации наставнических практик 
в различных профессиональных сферах. 

Данный документ является научно-ме-
тодологической основой развития совре-
менных форм наставничества в нашей 
стране. 

В Концепции: 
- представлены новые задачи, вызовы 

и перспективы развития наставничества;
- даны определения наставничества 

в разных аспектах; 
- доказана актуальность Концепции, ее 

своевременность на данном этапе разви-
тия нашего государства и общества;

- сделан краткий обзор отечественно- 
го опыта наставничества (более полный 
исторический обзор представлен в дан-
ной статье);

- наставничество впервые показано как 
социальная система и вид социальной 
деятельности;

- описаны впервые интегральные харак-
теристики наставнической деятельности;

- освещены функции, роли, права и обя-
занности наставника во всем их много-
образии;

- с учетом гуманитарной составляю-
щей деятельности наставника, субъек-
тно-субъектных отношений участников 
этого процесса выявлены условия резуль-
тативности и критерии оценки результа-
тов наставнической деятельности;
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- указаны возможные риски реализа-
ции Концепции и приоритетные направ-
ления развития наставничества.

В статье представлены некоторые допол-
нительные аспекты рассмотрения настав-
ничества для более глубокого осмысления 
этого педагогического явления, распро-
страненного практически во всех отрас-
лях и видах человеческой деятельности.
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Концепция развития наставничества  
в Российской Федерации (Проект)  
ФГБУ Российская академия образования

Введение
Назначение данной концепции – пред-

ставить стратегию развития наставничес- 
тва в различных социокультурных и про-
фессиональных сферах российского об-
щества: на производстве, в образовании, 
в научных, военно-технических и др. об-
ластях. Наставничество – универсальный 
механизм обеспечения личностно-про-
фессиональной социализации индивида, 
социально-педагогическая технология 
организации и сопровождения его лич-
ностного, профессионального развития, 
мотивации, роста, мастерства, формиро-
вания духовно-нравственных и граждан-
ско-патриотических качеств.

Многообразие функций наставничества, 
форм его осуществления, задач, решаемых 
в ходе наставнической деятельности, об-
уславливает создание концепции и кри-
териальной основы, раскрывающих сущ-
ностные характеристики наставничества 
и позволяющих выявлять эффективные 
наставнические практики, перспектив-
ные идеи развития наставничества в раз-
личных сферах.

Система наставничества пока не сло-
жилась. Отсутствует координация между 
различными элементами наставничества, 
в том числе в системе непрерывного об-
разования. Имеются проблемы дефицита 
квалифицированных кадров, готовых ве-
сти целевую подготовку наставников. Не 
разработаны теоретико-методологиче-
ские основы наставнической деятельности 
с учетом современных экономических, ге-
ополитических и социально-культурных 
условий. Недостаточно изучены позитив-
ные мировые практики наставничества.

Требуется обоснование теории и прак-
тики наставничества с позиций педаго-

гики, психологии, социальной педагогики, 
педагогического менеджмента, координа-
ция теории и имеющейся практики на-
ставничества. 

Все это повышает актуальность разра-
ботки и внедрения концептуальных идей 
развития наставничества на основе исто-
рического анализа, инновационных педа-
гогических подходов, современных методо-
логических принципов, социокультурных 
реалий и прогнозирования.

В представленной концепции наставни-
чество рассматривается как форма воспро-
изводства человеческого капитала, непре-
рывного образования, специфический вид 
социально-педагогической деятельности. 

Наставничество: новые вызовы и пер-
спективы

Наставничество – древнейший способ 
передачи опыта, возникший до появле-
ния образовательных систем с характер-
ными для них программами и формами 
организации обучения, четким распреде-
лением функций обучающего и обучаемого 
и т.п. Наставничество не является в чи-
стом виде «обучением» или «воспитанием». 
Это – в действительности сложный симбиоз 
личного влияния зрелого носителя опыта 
и духовно-нравственных качеств на лич-
ностно и профессионально развивающе-
гося человека, в том числе через различ-
ные формы их совместной деятельности.

В отличие от традиционного профес-
сионального обучения, наставничество – 
всегда внутренне мотивированная форма 
взаимодействия, посредничества, сотруд-
ничества, как со стороны наставника, так 
и со стороны его подопечного: они оба ну- 
ждаются друг в друге, оба реализуют себя 
благодаря этому взаимодействию. Даже 
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если наставник является формально на-
значенным куратором, его эффективность 
во многом зависит от того, в какой мере 
ему удастся сделать отношения со своим 
подопечным неформальными, межлич-
ностными, стать для него значимой лично-
стью. Если традиционно учитель доносит 
до ученика некий материал учебного пред-
мета, как правило, изложенного в учеб-
нике, то в случае наставничества таким 
«предметом и учебником» является сам 
наставник, его личность и его собствен-
ный личностно-профессиональный опыт. 
При отсутствии такового функция настав-
ника не выполнима. Старший специалист, 
занимающийся лишь инструктированием 
«по учебнику», не является наставником, 
его деятельность не отражает богатства 
смыслов, которые несет образ наставника.

Мировой опыт наставничества насчиты-
вает не одно тысячелетие. Значительный 
вклад в развитие наставнической деятель-
ности внесли российские ученые и педа-
гоги, ученые-отраслевики.

Отечественный опыт наставнической 
деятельности в различных профессио-
нальных сферах достаточно богат тради-
циями. Важный шаг в этом направлении 
был сделан великим русским педагогом 
К.Д.Ушинским, обнаружившим прямую 
зависимость скорости адаптации человека 
в новом для него деле от знаний, профес-
сионализма и педагогического мастерства 
наставника. К.Д.Ушинский сформулиро-
вал и основную задачу, и результат на-
ставнической деятельности – развитие 
самостоятельности входящего в жизнь 
человека, его способности действовать 
без помощи извне.

Данный тезис явился основой дальней-
шего развития наставничества и в дорево-
люционной России, и в Советском Союзе. 
Наставниками – носителями вновь обре-
тенных ценностей становились авторитет-
ные и заслуженные представители своих 
профессий. Они выполняли наставниче-
ские функции применительно ко вновь 

входящим в их дело специалистам. Об-
щими для всех профессий были нормы 
профессиональной жизни, основанные 
на гордости за свое дело, солидарности, 
взаимопомощи и цеховой справедливости.

Широкое наставническое и шефское дви- 
жение в XX в. являлось характерным при-
знаком советского времени. Концепция 
объединения образования с производи-
тельным трудом и идейно-нравственным 
формированием личности требовала прив- 
лечения наставников как примеров успеш-
ности новой жизни и нового мировоз-
зрения. Наставникам предстояла борьба 
не только за новые идеалы, но и против 
всего «отжившего» с позиции идеологиче-
ских оснований советской власти – рели-
гии, мелкособственнической психологии, 
чинопочитания и т.д. Особенно были вос-
требованы наставники из «потомственных 
рабочих», прошедшие испытания классо-
вой борьбой.

В период индустриализации, с вливани- 
ем в ряды рабочих большого числа кре-
стьян, необходимость в наставниках уси-
лилась. Именно тогда зародились такие 
формы обмена опытом наставников как 
слёты, сборы и организованное взаимное 
обучение. Именно в 30-годы XX в. в обще-
ственном сознании укрепилось мнение, 
что наставничество имеет отношение пре-
жде всего к подготовке рабочих, к произ-
водству и индустрии, намечается тенден-
ция подготовки кадров непосредственно 
на рабочем месте. При этом практика на-
ставничества развивалась и в других сфе-
рах: в армии и на флоте, в образовании, 
в медицине, различных отраслях народ-
ного хозяйства Советской страны. Вслед-
ствие этого возрастает социальный статус 
наставника: утверждается нагрудный знак 
«Наставник молодежи» (1934 г.).

В военные 1941–1945-е годы многие на-
ставники были задействованы на фронте, 
а рабочие места в цехах заняли женщины 
и подростки, особенно нуждавшиеся в по-
мощи, в моральной и физической под-
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держке. В условиях вынужденной необхо-
димости утверждались формы группового 
и коллективного наставничества, когда 
наставники закреплялись за отдельными 
бригадами и даже целыми цехами.

Групповое и коллективное наставниче-
ство применялось и в послевоенные годы, 
когда именитые труженики брали шеф-
ство над коллективами фабрично-завод-
ских училищ (позже – профтехучилища). 
В этот период активизируются организа-
ционные формы наставничества по вос-
питанию и профессиональному становле-
нию молодых рабочих на производстве, 
развиваются формы повышения квали-
фикации наставников. Курсовое обуче-
ние являлось основой разновозрастно- 
го повышения квалификации молодых 
рабочих (около 6 млн человек подготав-
ливалось на производстве в порядке ин-
дивидуального, бригадного и производ-
ственного обучения и 150 млн повышали 
свою квалификацию на курсах). В Ленин-
граде в 1963 г. на заводе «Электросила» 
им. С.М.Кирова движение наставниче-
ства насчитывало более 300 тыс. рабочих. 
В 1969–1971-х годах на автозаводе «Ка-
маз» была 1 тыс. наставников, на Магнит-
ном металлургическом комбинате их бы- 
ло 8 тыс. К 1975 г. в СССР было 900 тыс. 
наставников, которые работали с кадро-
выми рабочими, работающими на селе, 
в школе. Среди них 4 тыс. Героев Соци-
алистического труда, 500 Героев Совет-
ского Союза. Известна история наставни-
чества в сельском хозяйстве Александра 
Васильевича Гидалова, дважды Героя Со-
циалистического труда, создателя област-
ной школы передачи передового опыта, 
воспитавшего 15 тыс. механизаторов, 
из них четверо стали Героями Социали-
стического труда, которые также стано-
вились наставниками молодых механи-
заторов. 

1 Батышев С.Я. Теоретическая концепция начального, среднего и среднего специального про-
фессионального образования. М.: Высшая школа, 1985. 140 с.

Основы наставничества как всенарод-
ного движения в СССР были закреплены 
в 1970–1980-е г. (Постановление Прези-
диума ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от февраля  
1975 года «О дальнейшем развитии мас-
сового движения наставников молодых 
рабочих и колхозников»; постановление 
Пленума ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем раз-
витии массового движения наставников 
молодых рабочих и колхозников» (1981 г.); 
постановление пленума ЦК КПСС «Акту-
альные вопросы идеологической, массово-
политической работы партии» (1983 г.); 
«Концепция начального, среднего и сред-
него специального профессионального об-
разования» (1985 г.). В советский период 
научное обоснование социального инсти-
тута наставничества обеспечивалось науч-
ными институтами Академии педагогиче-
ских наук РСФСР (позже – АПН СССР), 
Концепция начального, среднего и сред-
него специального профессионального об- 
разования выступила теоретическим бази-
сом наставнической деятельности1. Учреж- 
дено первоначально постановлением Пле-
нума ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем развитии 
массового движения наставников молодых 
рабочих и колхозников, а вслед за этим 
Указом Президиума Верховного совета 
СССР в 1981 г. почетное звание «Заслужен-
ный наставник молодежи РСФСР». Воз-
растает социальная роль наставничества, 
нашедшая свое отражение в ст. 17 Закона 
СССР «О трудовых коллективах и повы-
шении их роли в управлении предприяти-
ями и организациями» (1983 г.). 

В качестве ведущих форм наставниче-
ства выступают: групповое обучение, уче-
ническая бригадная форма, воспитание 
в бригадах квалифицированных рабочих, 
создание комсомольско-молодежных бри-
гад и др. 

Таким образом, в советский период на-
коплен значительный опыт наставниче-
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ской работы, в первую очередь, в производ-
ственной сфере, сложились представления 
о целях, содержании, методах и формах на-
ставничества, о том, что работа наставника 
не сводится к производственному обуче-
нию и приоритетом является гражданская 
позиция работника, его отношение к делу. 
Были определены характерные функции 
наставника: воспитательная, функция под-
держки профессиональной адаптации и ро-
ста профессионального мастерства, обеспе- 
чения социально-психологической ком-
фортности в трудовом коллективе.

В условиях рыночной экономики конца 
XX – начала XXI в. интерес к наставниче-
ству не угас, многие российские корпора-
ции активно развивали и развивают его 
на своих предприятиях, воспринимая на-
ставническую деятельность как инстру-
мент повышения конкурентоспособности 
и качества продукции (услуг), утверждения 
корпоративной культуры – особого спец-
ифического уклада, позитивно влияющего 
на отношение работников к своему рабо-
чему месту и к труду в целом. Специали-
стами кадровых служб отмечалось, что чув-
ство гордости и сопричастности к важному 
делу часто влияют на производительность 
труда и стабильность кадрового состава 
лучше, чем материальные стимулы. Таким 
образом, наставничество вновь обретает 
функцию трансляции ценностных устано-
вок, но уже не на сословном или профес-
сиональном уровне, а на корпоративном. 
В начале XXI в. изменяется характер кор-
поративных ценностей, укрепляется их об-
щегражданская составляющая, находящая 
воплощение в ценностях российского об-
щества. На совместном заседании Государ-
ственного совета Российской Федерации 
и Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-экономи-
ческого развития 23 декабря 2013 г. Прези-
дентом Российской Федерации поставлена 
задача возрождения института наставниче-
ства, которое становится одним из приори-

тетов федеральной образовательной и ка-
дровой политики. В целях решения этой 
задачи подписан Указ Президента Россий-
ской Федерации от 2 марта 2018 г. № 94 «Об 
учреждении знака отличия «За наставни-
чество». Данный знак присваивается спе-
циалистам из числа высококвалифици-
рованных работников промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, инже-
неров, технических работников, государ-
ственных муниципальных служащих, учи-
телей, преподавателей, других работников 
образовательных организаций, врачей, ра-
ботников культуры, деятелей искусства. 
В мае 2018 г. в Указе Президента Россий-
ской Федерации «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» 
одним из условий обеспечения этих це-
лей является создание условий для раз-
вития наставничества. Это поддержка об-
щественных инициатив и проектов, в том 
числе в сфере волонтерства. Тема настав-
ничества включена в национальный про-
ект «Образование». 

В 2019 г. Правительство Российской Фе-
дерации утверждает «Положение о настав-
ничестве на государственной гражданской 
службе в Российской Федерации», в нем 
сделан акцент на формировании знаний 
и умений у молодых служащих муници-
пальных и государственных учреждений.  
Одним из важных документов стало пись- 
мо Министерства просвещения Россий-
ской Федерации 2020 г. «О направлении 
целевой модели наставничества и мето-
дически хрекомендаций», в котором целе-
вая модель наставничества представлена  
системой условий, ресурсов и процессов, 
необходимых для реализации наставни-
ческих образовательных программ. Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении 
в Российской Федерации Года педагога 
и наставника» 2023 г. объявлен Годом пе-
дагога и наставника. Выходит Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 ноября 
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2022 г. № 809 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». В ре-
зультате реализации принятых докумен-
тов отмечаются глубокие изменения в со-
циальной ситуации развития молодого 
специалиста (работника), поступившего 
в трудовой коллектив без соответствую-
щей подготовки, с которым предстоит ра-
ботать наставнику. Также надо отметить 
изменения, которые претерпевает сама 
профессиональная деятельность: ее уни-
версальной («политехнической») основой 
становятся цифровые технологии, воз-
можность и необходимость взаимодей-
ствия с информационным пространством; 
повышается степень сложности професси-
ональных задач, что требует от работника 
компетенций в области высоких техноло-
гий, востребуется работник, подготовлен-
ный к профессиональной мобильности –  
быстрому овладению новыми функци-
ями, вплоть до освоения новой профес-
сии, к работе в проектно-инновационной 
команде, что обусловлено быстрым об-
новлением практически всех профессио-
нальных сфер. 

Изменения в сущностных характеристи-
ках профессиональной деятельности вно-
сят существенные коррективы и в содер-
жание работы наставников. В настоящее 
время наставником может быть только 
сотрудник, владеющий на достаточно вы- 
соком уровне цифровыми, инновацион- 
но-творческими и коммуникативными 
компетенциями, отличающийся высоким 
уровнем профессиональной мобильности, 
активностью в плане собственного непре-
рывного самообразования. Приоритет-
ной миссией наставника становится соз-
дание условий для становления молодого 
сотрудника как субъекта развития про-
фессиональной сферы, ее цифровой транс-
формации, вне зависимости от отраслей 
производства, сферы медицины, образо-
вания, науки.

Интенсивная смена профессиональных 
функций, решаемых производственных 
задач, непрерывное обновление техноло-
гий – все это требует корректировки сло-
жившихся представлений о соотношении 
образования и профессионально-трудо-
вой деятельности. Модель, при которой 
первое предшествует второму, утрачивает 
свою актуальность, потому что практиче-
ски все профессиональные сферы челове- 
ка имеют явно выраженные тенденции 
к изменению в условиях цифровой транс-
формации, к насыщению атрибутам и ис- 
кусственного интеллекта, к востребован-
ности творческого потенциала исполни-
теля профессиональных функций. 

Механизм осуществления наставниче-
ства зависит и от специфики профессио-
нальной области. Деятельность наставни-
ков, к примеру, в сферах промышленности 
и сельского хозяйства, науки и высоких 
технологий, в сфере образования, в сфере 
художественных промыслов или в сфере 
спорта и др. будет различаться. Однако 
несомненно и другое – у наставнических 
практик наряду с вариативными, должны 
быть общие инвариантные характери-
стики, позволяющие выделить этот вид 
социально-образовательной деятельности 
из других моделей неформального обра-
зования, сформулировать критериальную 
базу, принципы, методологию и общие ме-
тоды наставничества. 

Наставническая деятельность как со-
циальная система и вид социальной де-
ятельности на современном этапе опре-
деляется:

- ценностями (приоритет развития лич-
ности, учение и социальная активность 
для личностно и социально значимой са-
мореализации);

- мотивами (ценностно-смысловая мо-
тивированность наставника к выполняе-
мой деятельности);

- нормами (наставник принимает ответ-
ственность за подопечного и результаты 
его социально значимой деятельности);
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- целями (направленность наставниче-
ской деятельности на освоение наставляе- 
мыми духовно-нравственных основ и цен-
ностей, ключевых навыков и профессио-
нальных компетенций);

- условиями: позицией субъектов в ус-
ловиях наставничества (наставник создает 
условия, взаимное партнерство и взаимо-
действие);

- методами (беседа, консультирование, 
диалог, проектный метод, создание про-
блемных ситуаций, интерактивные мето- 
ды и др.);

- средствами (традиционные дополня-
ются инновационными);

- рефлексией (смещение акцента на са- 
моконтроль и самооценку участников 
субъект-субъектного взаимодействия).

Интегральные характеристики настав-
ничества представлены в данной концеп- 
ции, основным назначением которой явля-
ется создание базовой основы для органи-
зации наставнических практик в различ-
ных профессиональных сферах. Концепция 
содержит: сущностные характеристики 
наставничества, цели наставнической дея-
тельности, ее содержание, условия резуль-
тативности, принципы, формы и методы 
работы наставника, критерии результа-
тивности наставнических практик. 

1. Сущностные характеристики нас- 
тавничества. 

Наставничество – это неформальное 
образовательно-профессиональное взаи-
модействие опытного и формирующегося 
работника, в ходе которого специалист, 
выполняющий функцию наставника, обе-
спечивает организационную и психолого-
педагогическую поддержку личностно-про-
фессиональной социализации начинающего 
сотрудника. Наставничество – симбиоз не-
скольких видов деятельности: диагности-
ческой (изучение наставником своего по-
допечного), профессионально-обучающей 
(формирование у молодого сотрудника 
профессиональных компетенций, пере-
дача ему своего профессионального опы- 

та), воспитательной (формирование соци- 
ально и профессионально значимых лич-
ностных качеств), организационно-психо-
логической (поддержка адаптации в про-
фессиональной среде).

2. Цели и содержание деятельности на-
ставника. 

Цели наставника можно разделить на не- 
сколько групп: воспитательные, професси-
онально-образовательные, адаптационно-
психологические. Содержание деятельно-
сти, круг задач, решаемых наставником, 
включает: изучение личности и профес-
сионального потенциала подопечного; вы-
явление его «дефицитов» – личностных 
проблем и профессиональных затрудне-
ний, которые препятствуют его морально-
нравственному благополучию и адапта-
ции в профессиональной среде; выбор 
и использование адресных индивидуаль- 
средств; повышение профессионального 
мастерства молодого работника через ос-
воение образцов деятельности на рабочем 
месте, трансляцию опыта мастера, созда-
ние разносторонних условий для профес-
сиональной и личностной социализации; 
установление, поддержание и развитие 
отношений диалога и доверия между нас- 
тавником и его подопечным, участие в ре- 
шении его жизненных проблем; целенап- 
равленное моделирование профессио-
нально-жизненных ситуаций, «прохож-
дение» через которые обеспечивает про-
фессионально-личностную социализацию 
молодого работника, его принятие про-
фессиональным сообществом.

3. Условия результативности деятель-
ности наставника. 

Результат деятельности наставника – зна-
ющий и любящий своё дело специалист, 
уверенно решающий профессиональные 
задачи, принимаемый трудовым коллек-
тивом, стремящийся к повышению сво-
его мастерства, соблюдающий социальные 
нормы и традиции российского общества. 
Понятно, что в становление такого чело-
века вносят вклад и семья, и образователь- 
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ные организации, и социальная среда, но 
на этапе вхождения в трудовую жизнь роль 
наставника трудно переоценить. Молодо- 
му специалисту на этом этапе нужен чело-
век, понимающий его, обладающий значи-
тельным жизненным и профессиональным 
опытом, нацеленный на участие в решении 
всех его проблем.

При этом условиями результативности 
деятельности наставника будут выступать:

– внутренняя мотивация самого настав-
ника к исполнению своей миссии, искрен-
нее желание помочь личностному и/или 
профессиональному становлению подо-
печного, готовность посвятить этому свои 
силы и время;

– продуманное планирование наставни-
ческой деятельности как процесса сопро-
вождения профессиональной социализа-
ции и адаптации начинающего работника 
к профессиональному сообществу, выде-
ление этапов этого процесса, специфиче-
ских для каждого этапа способов взаимо-
действия наставника с подопечным;

– не демонстрируемый явно, но доста- 
точно разносторонний мониторинг раз-
вития молодого специалиста, осведомлен-
ность о его профессиональных и психоло-
гических затруднениях, планах на будущее;

– планомерная помощь в освоении со-
временных производственных технологий; 

– разносторонность образовательных 
взаимодействий наставника с подопеч-
ным, внимание к его общекультурному 
и профессиональному развитию, форми-
рованию внутренней позиции, присвое-
нию традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей;

– включенность воспитательной рабо- 
ты в профессионально-трудовой процесс, 
в «живое» общение;

– создание комфортной дружелюбной 
атмосферы, в которой происходит разви-
тие подопечного; 

– участие коллектива в поддержке раз-
вития будущего компетентного специ-
алиста;

– ознакомление молодого специалиста 
с особенностями корпоративной культуры, 
с традициями и принятыми в организации 
стандартами поведения.

Следует выделить специальные условия 
гуманистического характера при работе 
наставника с подопечным:

– учет специфики ситуации личностно-
профессионального развития подопечного;

– стимулирование у подопечного пози-
ции субъекта собственного личностно-про-
фессионального роста;

– персонифицированное сопровождение 
процесса профессиональной социализации 
и саморазвития специалиста, учитываю-
щее его жизненные планы и способности;

– приоритет ценностно-ориентационной 
направленности в содержании и формах 
работы наставника.

4. Принципы наставнической деятель-
ности:

– уважение к личности подопечного;
– уважение к труду;
– позитивные отношения в коллективе;
– самостоятельность и умение сделать 

правильный выбор;
– этичность и формирование традици-

онных ценностей;
– создание ситуации успеха.
5. Формы работы наставника. 
Формы работы наставников разнообраз- 

ны. Выделяют: традиционную форму «на-
ставник – подопечный», когда успешный 
и опытный профессионал работает с ме-
нее опытным подопечным; партнерское 
наставничество, при котором наставни-
ком является сотрудник, равный по уровню 
подопечному, но с опытом работы в про-
фессиональной области; групповое или ко-
мандное наставничество, когда наставни- 
ки и подопечные представлены определен-
ными формальными или неформальными 
сообществами. К примеру, наставническую 
функцию может выполнять развитый кол-
лектив – производственный (бригада, цех), 
научно-исследовательский (лаборатория, 
научная школа), педагогический (кафедра, 
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учебно-методическое объединение) и т.п. 
Время породило новые, ранее не встречав-
шиеся формы наставничества («реверсив-
ное», «сетевое», «виртуальное», «ситуаци-
онно-событийное» и др.). Так, реверсивной 
принято считать такую форму наставничес- 
тва, при которой профессионал младшего 
возраста становится наставником опыт- 
ного сотрудника по вопросам новых тен-
денций, технологий, в первую очередь циф-
ровых; сетевые и виртуальные формы по- 
рождены информационной эпохой и пред-
полагают использование цифровых тех-
нологий для коммуникации наставника 
и сопровождаемого им специалиста. Разви-
вающее значение имеют яркие ситуации-
события в жизни коллектива, прививаю-
щие молодому специалисту уважительное 
отношение к российским ценностям и тра-
дициям.

6. Методы работы наставника.
Методы работы наставника – это спо-

собы включения подопечного в различ-
ные личностные и профессионально-раз-
вивающие виды деятельности и общения. 
Богатый арсенал методов наставничества 
целесообразно упорядочить по тем целям, 
которые достигаются в этом процессе.

Так, к воспитательным методам в си-
стеме наставнической работы целесооб- 
разно отнести: 

– метод рефлексивного диалога, который 
происходит между наставником и подо-
печным и позволяет не только наставнику 
узнать о желаниях, личностном опыте (пе-
режитых жизненных событиях) молодого 
работника, его характерологических ка-
чествах и перспективных планах, но и са-
мому подопечному обрести опыт рефлек-
сии своей жизненной ситуации;

– метод совместного проектирования 
профессионально-личностного развития 
молодого специалиста;

– метод ознакомления с историей, тради-
циями, персоналиями организации, в ко-
торой молодой специалист начинает свою 
деятельность;

– метод погружения в ситуации, требу-
ющие принятия ответственного 

и творческого решения;
– метод поручения, исходящего от ор-

ганизации, выполнение которого форми-
рует у начинающего работника уверен-
ность в своих силах;

– метод включения в отношения от-
ветственной зависимости через участие 
в органах самоуправления;

– метод создания «событий», вызываю-
щих эмоционально-ценностное восприя-
тие истории предприятия или организа-
ции, его роли в жизни страны.

Профессионально-образовательные ме-
тоды:

– метод демонстрации образца реше-
ния профессиональной задачи;

– метод совместного выполнения про-
изводственных действий;

– метод моделирования сложных ситу-
аций (деловая игра);

– метод демонстрации собственных до-
стижений: по желанию самого молодого 
сотрудника им организуется показ своих 
профессиональных достижений компе-
тентным экспертам.

Адаптационно-психологические методы:
– метод приобщения к участию в органах 

самоуправления в организации или про-
изводственном коллективе; 

– метод биографических примеров – при-
ведение наставником эпизодов из личной 
практики и из жизни известных предста-
вителей трудового коллектива;

– метод совместного проектирования 
карьерного роста;

– метод публичных поощрений и под-
держки.

7. Критерии результативности настав-
нической деятельности.

Данные критерии характеризуют ком- 
петентность и психологическую готов-
ность наставника к выполнению его мис-
сии. Ниже приводятся предлагаемые кри-
терии и пояснения, в чем проявляется 
данный критерий (в скобках):
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– мотивированность наставника к со-
провождению личностного и профессио-
нального развития подопечного, в том чис- 
ле в производственном коллективе (ис-
креннее желание помочь молодому работ-
нику адаптироваться в профессиональной 
среде, заинтересованность в пополнении 
трудового коллектива квалифицирован-
ными специалистами, интерес к личности 
формирующегося специалиста, потреб-
ность делиться с ним своими знаниями 
и опытом);

– владение профессионально-техниче-
скими и психолого-педагогическими зна-
ниями, необходимыми для сопровождения 
личностно-профессионального роста фор-
мирующегося специалиста (знание основ 
производства, его технологического базиса, 
перспектив развития, внутренних связей 
между структурными звеньями производ-
ственного процесса, понимание функций 
каждого специалиста в коллективном ре-
шении производственных задач; наличие 
базовых знаний о психологических усло-
виях адаптации человека в новой среде, 
представлений о целях и средствах вос-
питания и обучения молодого человека 
в период его адаптации в производствен-
ном коллективе);

– умение оказывать воспитательное воз-
действие на формирующегося работника 
(проявление искреннего интереса к вну-
треннему миру подопечного, умение вызы-
вать его на откровенное обсуждение лич- 
ных проблем, выявлять и направлять раз-
витие его ценностных ориентаций, моти-
вов ответственного и творческого отноше-
ния к профессиональным обязанностям, 
желания быть принятым в трудовом кол-
лективе, заботиться о товарищах по работе, 
стремиться к высоким профессиональным 
достижениям, воспитывать у молодого че-
ловека культуру поведения и дисциплини-
рованность);

– компетентность в своей профессио-
нальной сфере, умение обучать подопеч-
ного основам профессионального мастер-

ства (владение необходимыми элементами 
дидактики профессионального обучения – 
умением ставить проблемную задачу, зада-
вать ориентиры для ее эффективного ре-
шения, помогать планировать трудовой 
процесс, предлагать алгоритмы оптималь-
ных профессиональных действий, выяв-
лять и исправлять причины ошибок, учить 
контролировать самого себя);

– обладание этическими качествами, не-
обходимыми для успешной наставниче-
ской деятельности (духовно-нравственная, 
патриотическая направленность лично-
сти, ориентация на российские духовно-
нравственные ценности, уважение к лич-
ностному миру молодого коллеги, чувство 
такта, избегание избыточного морализиро-
вания, способность искренне радоваться 
успехам подопечного). 

Многообразие функций и ролей настав-
ника. Права и обязанности наставника

Наставничество рассматривают как «об-
учение кадров на производстве», как «си-
стему отношений, в которых имеет место 
помощь, руководство, совет и поддержка». 
Наставник – это человек «стремящийся 
помочь своему подопечному приобрести 
опыт, необходимый и достаточный для ов-
ладения профессией», являющийся «роле-
вой моделью» для подопечного, помогаю-
щий ему «реализовать свой потенциал». 
Наставник призван свести к минимуму пре-
пятствия на пути личностного становления 
и вхождения в профессию, «как внутренние 
(стереотипы, страхи, фобии и прочее), так 
и внешние (неблагоприятная среда, кон-
фликты в коллективе и прочее)».

Статус, права и обязанности наставника 
в каждой организации определяются с уче-
том ее специфики, но, безусловно, с со-
блюдением законодательства Российской 
Федерации. 

К правам наставника относят: участие 
в обсуждении вопросов, связанных с на-
ставничеством, а всех уровнях; внесение 
предложений о поощрении подопечного 
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или, в случае необходимости, привлечении 
к дисциплинарной ответственности; обра-
щение с предложением о снятии с себя на-
ставнических обязанностей в связи с дости-
жением подопечным требуемого уровня 
профессиональных, коммуникативных, по-
веденческих качеств или по причинам лич-
ного характера; получение оплаты за на-
ставническую работу. 

К обязанностям наставника принято от-
носить: ознакомление обучаемого с право-
выми актами и технологической докумен-
тацией, регламентирующими его трудовую 
деятельность; разработку и предоставле-
ние работодателю плана работы с начина-
ющим сотрудником; помощь своему по- 
допечному в развитии его профессиональ-
ного мастерства, привлечение его к уча-
стию в общественной жизни предприятия 
или организации; привитие ему уважения 
к российским духовно-нравственным цен-
ностям, ответственного отношения к своим 
обязанностям.

Вхождение в пространство профессии 
и связанных с нею отношений – важней-
ший момент социализации, требующий 
от человека особенно больших эмоцио-
нально-волевых напряжений, и в этой си- 
туации опытный друг, помощник, настав-
ник особенно востребован. Роль настав-
ника сложна и многогранна. Одновремен- 
но он является обучающим мастером, пе-
дагогом-воспитателем, психологом-тью-
тором, другом-советчиком, образцовым 
представителем профессионального со-
общества, носителем высоких моральных 
ценностей, посредником в преодолении 
трудностей и неудач. 

Наставничество представляет собой 
специфический вид педагогической деятель- 
ности, в которой присутствуют элемен- 
ты духовно-нравственного воспитания, 
профессионального обучения, психолого-пе- 
дагогической поддержки. 

Педагогическая деятельность в струк-
туре наставнической практики представ-
лена не в явном, а в латентном виде. Она 

опосредована решением профессиональ-
ных задач, деловым и межличностным 
общением, совместным решением жиз-
ненных проблем. Такая неявная педаго-
гическая деятельность, как в свое время 
отмечал А.С. Макаренко, на самом деле бо-
лее эффективна, чем открытые нравоуче-
ния, явное «педагогическое руководство», 
поэтому оснований для формализации, 
излишнего нормирования деятельности 
наставников нет, что не исключает ока-
зание ими методической помощи в при-
емлемых для этого формах.

Условия результативности наставни-
ческой деятельности

Условиями результативности настав-
нической деятельности можно считать:

– наличие опыта наставника в преодо-
лении образовательного, профессиональ-
ного, отраслевого и других дефицитов, 
имеющихся у наставляемого (группы на-
ставляемых); 

– достаточный уровень духовной и нрав-
ственной зрелости социокультурной среды 
или корпоративной культуры, а также на-
личие атмосферы сотрудничества в коллек-
тиве, в котором осуществляется наставни-
ческая деятельность;

– стимулирование деятельности настав-
ника (дополнительная оплата; уменьше-
ние объема основной нагрузки; различные 
формы нематериального стимулирования);

– наличие у наставника специального 
образования или подготовки (необходи-
мое условие для определенных, наиболее 
сложных случаев, таких как работа с со-
провождаемыми-инвалидами или с ли-
цами из «группы риска»).

Результаты деятельности наставников 
и критерии их оценки

Наставник должен понимать не только 
суть, социальную миссию и конкретные за-
дачи своей деятельности, но и показатели 
успешности ее хода и результатов. Ему не-
обходимо знать и осмысленно использо-
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вать ключевой показатель достижения 
цели наставничества. Таким показате-
лем является способность наставляемого 
самостоятельно осуществлять деятель-
ность, в рамках которой осуществлялось 
наставничество, иными словами, готов-
ность наставляемого с определенного мо-
мента обходиться без наставника.

Другими показателями результативно-
сти деятельности наставника могут вы-
ступать:

– собственные высокие результаты де-
ятельности, демонстрируемые наставля-
емым;

– ускорение процессов развития нас- 
тавляемого и освоения им деятельности 
(например, для наставников на производ- 
стве – быстрота «врабатываемости» новых 
работников, высокая скорость их выхода 
на нормативные показатели производи-
тельности и качества труда);

– качество отношений наставляемого 
с другими представителями группы, в ко-
торую он включен в процессе деятельно-
сти (принятие, поддержка наставляемого 
группой, его групповой статус, наличие 
или отсутствие конфликтов).

Процессуальные показатели успешно-
сти наставнической деятельности могут 
быть соотнесены с ее общими задачами:

– сформированность у наставляемого 
ценностно-смысловых установок, прису-
щих той деятельности и/или организаци-
онной культуре, в которую он погружа-
ется при поддержке наставника;

– устойчивая внутренняя мотивация на-
ставляемого к деятельности;

– компетентность наставляемого в дея-
тельности, которую он осваивает;

– качество образовательной среды и со-
циально-психологической атмосферы, соз-
данной вокруг наставляемого.

Возможные риски реализации Концеп-
ции

В качестве наиболее вероятных рисков 
реализации Концепции следует выделить:

1) тенденцию «административного упро-
щения» и «ускорения» процессов, внедря-
емых «сверху вниз»: риск механического 
«введения» наставничества, во многих 
случаях – имитации его наличия вместо 
планомерных и систематических усилий 
по созданию условий, обеспечивающих 
востребованность наставничества как 
определенной социальной культуры. На-
ставничество является откликом на со-
циальный запрос на такую деятельность 
в условиях зрелой социально-образова-
тельной среды;

2) введение функций наставничества 
в обязанности педагогов образовательных 
организаций разных уровней образова-
ния в качестве дополнительной трудовой 
функции, обязательной для выполнения, 
без дополнительной оплаты труда и с по-
верхностной, формальной подготовкой 
на краткосрочных курсах;

3) смещение цели деятельности нас- 
тавника с поддержки сопровождаемого 
на иной объект. Опасность «наставнико-
центрированности» процесса, когда все 
внимание сосредоточено на фигуре и дея-
тельности самого наставника, а наставляе-
мые оказываются нужны лишь в качестве 
вспомогательного средства для введения 
наставничества.

Приоритетные направления развития 
наставничества

Перспективы развития наставничества 
связаны с качественными изменениями 
в самой профессиональной деятельно-
сти и в организации процесса овладения 
ею, что обусловлено, в первую очередь, 
возрастанием роли цифровых техноло-
гий как универсального базиса современ-
ного производства, востребованностью 
творческого потенциала современного 
работника, его готовности к сетевым и ко-
мандным формам деятельности, к про-
фессиональной мобильности, к овладе- 
нию непрерывно обновляющимися тех-
нологиями. 
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В связи с этим приоритетными направле-
ниями развития наставничества становятся:

– повышение уровня владения совре-
менными производственными техноло-
гиями и психолого-педагогической ком-
петентности наставников, их готовности 
к принятию личности подопечного, к сти-
мулированию его потребности в личност- 
но-профессиональном развитии;

– создание условий для развития твор-
ческого потенциала самих наставников, 
непрерывное повышение ими своей «циф-
ровой грамотности», уровня профессиона-
лизма, коммуникативной компетентности, 
что позволит им всегда выступать для по-
допечного образцом личностно-професси-
онального успеха;

– расширение осведомленности наставни-
ков о социально-психологических особен-
ностях современного поколения, культур-
ных ценностях и рисках их социализации;

– использование современных инфор-
мационных средств для демонстрации по-
допечным образцов и «секретов» профес-
сионального мастерства, возможностей 
эффективного карьерного роста;

– работа над развитием гражданской по-
зиции и социальной активности молодых 
людей, их включенности в жизнь россий-
ского государства, в утверждение россий-
ских духовных ценностей;

– совершенствование практики отбора 
и подготовки самих наставников, кото-

рым должны быть присущи такие каче-
ства, как потребность в профессиональ- 
ном и личностном развитии, умение соз- 
давать комфортную и дружелюбную ат-
мосферу, открытость, доступность, же-
лание делиться своим опытом, планиро-
вать вместе с начинающим сотрудником 
шаги совместной работы, стремление уз-
нать о потребностях и способностях моло-
дого работника и оказать ему поддержку 
в процессе их реализации. 

Важно продолжить традиции отечес- 
твенного наставничества, которое на про-
тяжении многих лет обеспечивало своев-
ременное и качественное введение в ре-
альную профессиональную деятельность 
квалифицированных кадров в различных 
профессиональных областях, плановый 
и последовательный рост их мастерства, 
сокращение сроков освоения новой тех-
ники и технологий, повышение эффектив-
ности производства и результативности 
гуманитарных сфер деятельности – на-
уки, образования, спорта, художественно-
творческих областей.

В современных условиях развития Рос-
сийской Федерации наставничество ста-
новится важнейшим ресурсом повышения 
гражданственности, трудовой сознатель-
ности, желания работников всех профес-
сиональных областей служить своим тру-
дом укреплению могущества и прогрессу 
нашей Родины.
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Аннотация. Актуальной и сложной задачей педагогической науки является обеспечение досто-
верности результатов научных исследований. На ее решение направлено формирующееся новое на-
учное направление – доказательная педагогика. Достоверность результатов исследования должна 
обеспечиваться на каждом шаге исследования – от постановки проблемы до обоснования выводов. 
В статье даются рекомендации, призванные помочь исследователям в проведении и оформлении 
результатов их исследований, а также экспертам, осуществляющим оценку этих результатов.
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В последние годы ученые и специали-
стыв области наук об образовании начали 
уделять всебольше внимания проблеме 
достоверности результатов, т.е. вопросам 
доказательности педагогических иссле-
дований [1]. Их решение имеет большое 
значение и для повышения эффективно-
сти работы ВАК при Минобрнауки Рос-
сии. В связи с этим в 2022 г. в Российской 
академии образования была создана ра-
бочая группа, возглавляемая председа-
телем ВАК, академиком и вице-прези-
дентом РАО В.М.Филипповым. Группа 
занимается проблемами повышения ак-
туальности тематики и доказательности 
диссертационных исследований в обла-
сти наук об образовании. Ею разработан 
соответствующий перечень критериев 
доказательностидиссертационных иссле-
дований в области наук об образовании, 
который утвержден решением президи-
ума РАО и рекомендован президиумом 
ВАК для использования при подготовке 
и экспертизе диссертаций в системе го-
сударственной научной аттестации [2].

Данный перечень явился результатом 
непростого компромисса между позици-
ями ученых и специалистов, занимаю- 
щихся и методологией оценки результа-
тивности научных исследований и реше-
нием практическихпроблем организации 
экспертизы и оценки диссертационных 
работ. Как следствие, вперечне невоз-
можно было реализовать в полной мере 
ряд теоретических положений доказа-
тельности, например, содержащихся в ра-
боте [1]. Более того, формулировки кри-
териев в принятом документе достаточно 
лаконичны, поскольку онимеет характер 
нормативного акта.

Для эффективной реализации методо-
логических и теоретических положений, 
обеспечивающих доказательность педаго-
гических исследований, а также для разви-
тия нового научного направления, которое 
в [1] названо «доказательная педагогика», 
важна разработка критериев доказательно-
сти исследований в области наук об обра-
зовании (первый шаг в этом направлении 
сделан рабочей группой), методов и мето-
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дик применения и проверки выполнимо-
сти данных критериев.

Не вызывает сомнений, что рассматри-
ваемый в настоящей статье утвержденный 
перечень критериев нельзя считать пол-
ным и окончательным. Предстоит большая 
работа по его совершенствованию на ос-
нове дальнейшего развития научного на-
правления «доказательная педагогика».

С учетом вышесказанного,на заседании 
рабочей группы было принято решение 
о разработке методических рекомендаций 
по применению и проверке уже утверж-
денных критериев при проведении иссле-
дований, их оформлении, а также при экс-
пертизе и защите диссертационных работ 
(аспирантами и диссертантами, научными 
руководителями, экспертами, членами 
диссертационных советов и работниками 
органов аттестации), которые бы обеспе-
чивали более или менее единообразные 
трактовку и применение данных крите-
риев при оценке достоверности резуль-
татов диссертационных исследований. 

Поскольку требования, содержащи-
еся в критериях, существенно агрегиро-
ваны с требованиями и к содержанию, 
и к оформлению диссертационных ра-
бот, то структура утвержденного перечня 
критериев была тесно увязана со структу-
рой оформления, содержащейся в ГОСТ 
Р 7.0.11-2011. Вместе с этим, необходимо-
учитывать, что государственный стандарт 
определяет требования только к оформ-
лению диссертационных работ, а дока-
зательность результатов обеспечивается 
главным образом их содержанием.

Мы предлагаем ряд рекомендаций по 
оценке качества проведения и представ- 
ления результатов основных этапов дис-
сертационного исследования, учитываю-
щих требования доказательности, содер-
жащиеся в вышеуказанных критериях. 
С одной стороны, эти рекомендации яв-
ляются первым шагом в разработке ме-
тодик, обеспечивающих практическую 
реализацию концептуальных и методо-

логических положений «доказательной 
педагогики», содержащихся в [1], а ре-
зультаты реализации будут способство-
вать проверке и уточнению теоретиче-
ских конструкций.

С другой стороны, данные рекоменда-
циипризваныоказать помощь исследова-
телям при проектировании, проведении 
и оформлении результатов исследования, 
а также экспертам при оценке этих резуль-
татов с точки зрения их достоверности. 
Таким образом, они могут быть исполь-
зованы при разработке методических ре-
комендаций, которые упоминались выше. 

Разработка рекомендаций, приведен-
ных в настоящей статье, осуществлялась 
с учетом подходов к формированию кри-
териальной базы доказательности, содер-
жащихся в [1], и по структуре увязана 
с Критериями доказательности диссер-
тационных исследований в области наук 
об образовании из [2].

В статье,в соответствии с отмеченным 
выше подходом, редакция ряда рекомен-
даций по применению критериев доказа-
тельности естественным образом вклю-
чается в рекомендации по содержанию 
и изложению разделов диссертационной 
работы. Поэтому целесообразно ставить 
задачуразработки документа с оконча-
тельным названием «Методические реко-
мендации по содержанию и изложению 
разделов диссертационной работы и при-
менению критериев доказательности».

В системе критериев доказательности 
особое место занимают критерии, связан- 
ные с опытно-экспериментальной дея-
тельностью (педагогическими экспери-
ментами) и педагогическими обследова- 
ниями реального образовательного про-
цесса, поскольку главным средством про-
верки теоретических разработок в области 
педагогики была и остается образователь-
ная практика. Более подробно эти вопро- 
сы рассмотрены в работе [3], где развива-
ется понятийный аппарат, обозначен ряд 
проблем в организации опытно-экспери-
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ментальной деятельности и предложены 
возможные решения.

Одним из основных препятствий в раз-
витии экспериментальной деятельности 
является статья 20 Федерального зако- 
на «Об образовании в Российской Феде-
рации», существенно ограничивающая 
возможности проведения эксперимен-
тов в области образования. К сожалению, 
законодательно не разграничены различ-
ные уровни экспериментальной деятель-
ности – от экспериментов государствен-
ного уровня, направленных на внесение 
значительных изменений в функциони-
рование и развитие всей системы обра-
зования, до экспериментов «школьного» 
уровня, когда отрабатываются механизмы 
локальных изменений в образовательном 
процессе[3].

В работе [3] предлагается механизм ре-
шения этой проблемы за счет введения 
в законодательство понятия «педагоги-
ческий эксперимент» и дифференциации 
требований к экспериментам в области 
образования и к педагогическим экспе-
риментам. К сожалению, попытки реа-
лизовать эти предложения пока не при-
вели к успеху. 

Поэтому, занимаясь эксперименталь-
ной деятельностью в образовании, ис-
следователи могут оказаться нарушите-
лями законодательства.

Таким образом, для эффективного при-
менения утвержденного перечня крите-
риев доказательности и реализации пред-
лагаемых методик проверки выполнения 
критериев необходимо, объединив уси-
лия и используя авторитет РАО и ВАК, 
завершить решение данной проблемы.

Ниже мыприводим редакцию предло- 
жений для включения в текст методиче-
ских рекомендаций в привязке к струк-
туре Критериев доказательности диссер- 
тационных исследований в области наук 
об образовании из [2], с учетом ряда пред- 
ложений, одобренных рабочей группой 
ранее.

Методологический аппарат диссерта-
ционного исследования.

Тематика исследования. В формули-
ровке названия темы должен быть четко, 
кратко и однозначно изложен основной 
смысл проблемы (исследовательского во-
проса) диссертационного исследования. 
Тема не должна отражать проблему (иссле-
довательский вопрос) дословно. Следует 
избегать в названии слов, которые не несут 
никакой полезной информации, а только 
увеличивают его размер и усложняют ин-
дексацию в реферативных базах данных.

Актуальность темы диссертационного 
исследования обосновывается отсут-
ствием соответствующих знаний в обла-
сти наук об образовании (теоретические 
разделы диссертации) или необходимо-
стью получения новыхзнаний для реше-
ния определенных актуальных задач со-
вершенствования системы образования 
или образовательного процесса (разделы 
диссертации прикладного характера).

Актуальность тематики может обосно-
вываться необходимостью решения задач 
в области науки и образования, определен-
ных в концептуальных и стратегических 
документах и нормативных правовых ак-
тах, принятых (утвержденных) органами 
государственной власти РФ и субъектов 
РФ (указывается точная ссылка на доку-
мент, соответствующие положения доку-
мента или задачи). 

Актуальность теоретических резуль-
татов диссертационного исследования 
подтверждается экспертными заключе-
ниями ведущих ученых или специалистов 
системы образования (в том числе оппо-
нентами или ведущими организациями), 
а результатов, имеющих практическое зна-
чение, – актами об использовании (плани-
ровании использования) результатов ис-
следований в образовательном процессе 
(указывается область применимости ре-
зультатов и организации).

Рекомендации по совершенствованию 
действующих или принятию новых нор-
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мативных правовых актов на основе ре-
зультатов исследования повышают акту-
альность диссертационного исследования.

Анализ и обоснование степени разра-
ботанности темы диссертационного ис-
следования должны соответствовать теме 
и быть полными – проводиться с учетом 
основных результатов ранее проведенных 
научных исследований по данной теме.

Необходимо показать, что по исследу-
емой теме уже известно, на какие вопро- 
сы нет ответов или они противоречивы, 
а также отметить, как диссертационное  
исследование соотносится с ранее про-
веденными исследованиями в этой обла-
сти, его логическую преемственность, ка-
ким образом его содержание вписывается 
в общий контекст исследований в данной 
области. Если в ранее проведенных ис-
следованиях анализировались вопросы, 
которые затрагиваются в диссертацион-
ном исследовании, то указываются отли-
чительные и общие аспекты исследова-
ний. Целесообразно завершить этот раздел 
кратким обобщением проанализирован-
ного материала и отметить его связи с це-
лями диссертационного исследования. 

Рекомендуется проводить оптималь-
ный отбор (необходимый и достаточный 
для данной темы) источников, на которые 
опирается диссертационное исследование. 

Результаты научных исследований, ис-
пользуемых в диссертационном исследо-
вании, должны удовлетворять критериям 
доказательности в рассматриваемой об-
ласти знаний.

Хронологические рамки исследования. 
Раздел, как правило, включается в текст 
диссертационной работы при проведе-
нии историко-педагогических и историко-
компаративных педагогических исследо-
ваний. Указываются не временные рамки 
самого исследования, а временной период, 
охваченный им.

Проблема (исследовательский вопрос) 
и противоречия. Проблема (исследова-
тельский вопрос) должна быть четко сфор-

мулирована. Формулировка проблемы 
должна отражать вопросы, ответы на ко-
торые даются в результате решения за-
дач и достижения цели диссертацион-
ного исследования. 

Необходимо указать, в рамках какой пе-
дагогической теории (концепции), исходя 
из каких теоретических позиций ставится 
проблема, обосновать важность (актуаль-
ность) проблемы с опорой на результаты 
других исследований по рассматриваемой 
теме, а также изложить подходы к реше-
нию этой проблемы в диссертационном 
исследовании.

Формулировки темы, целей и задач ис-
следования должны быть связаны с про-
блемой (исследовательским вопросом).
Проблема может быть сформулирована 
как часть большей проблемы, которая 
в рамках данного исследования полно-
стью не разрешается, но решение этой 
части способствует решению проблемы 
в целом.

Изложение проблемы должно быть до-
статочно подробным и точным, чтобы 
она могла быть адекватно воспринята как 
можно более широким кругом ученых 
и специалистов, а не только являться по-
нятной узкому кругу специалистов.

Выявление противоречий осуществля- 
ется на основе анализа научной пробле- 
мы, теоретических положений и сущес- 
твующей образовательной практики. Ука- 
зываются противоречия, разрешению ко-
торых способствует проведенное иссле-
дование (противоречия в теории, несо-
ответствия в результатах предыдущих 
исследований, противоречия между те-
оретическими положениями и экспери- 
ментальными данными, отсутствие те-
оретических знаний, необходимых для 
решения практических задач, несоответ-
ствие результатов образовательного про-
цесса планируемым или прогнозируемым 
результатам). Тема и проблема (исследо-
вательский вопрос) должны быть связа- 
ны с противоречиями.
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Если исследование проводится с целью 
урегулирования дискуссионных вопро-
сов, то позиции сторон, участвующих 
в дискуссии, должны быть объективно 
и кратко отражены в диссертационной 
работе.

Объект и предмет исследования. Объ-
ект диссертационного исследования дол- 
жен соответствовать теме, проблеме и за-
дачам исследования.Необходимо обозна-
чить научную область или область обра- 
зования, в которой он расположен, и при-
вести достаточно полное его описание.
Объект исследования должен быть шире 
предмета исследования.

Предметом исследования в объекте мо-
гут быть его свойства, строение, отноше-
ния между структурными компонентами, 
механизмы функционирования и разви-
тия, протекающие в нем процессы и по-
рождающие их факторы.Предмет диссер- 
тационного исследования должен соот-
ветствовать теме, проблеме и задачам ис- 
следования.Он должен быть расположен 
в области, которая обозначена в качестве 
объекта исследования, и достаточно полно 
и точно описан.

Цель и задачи исследования. Цель ис-
следования определяет, какое знание не-
обходимо получить в результате исследо-
вания. Цель должна быть понятно и четко 
изложена и взаимоувязана с темой, про-
блемой и задачами исследования, в ре-
зультате решения которых достигается 
цель. Цель должна быть определена опе-
рационально, т.е. так, чтобы в конце ис-
следования можно было проверить, со-
ответствует ли полученное знание тому, 
которое требовалось получить.

Задачи исследования должны быть вза-
имоувязаны с темой и проблемой исследо-
вания и определены таким образом, чтобы 
в результате их решения была достигнута 
цель исследования. Формулировки задач 
должны соответствовать оглавлению и со-
держанию текста диссертации, а также по-
нятно и четко изложены. Формулировки 

задач не должны совпадать с целью ис-
следования.

Гипотеза. Гипотеза – это предположе- 
ние (допущение), содержащее предпола-
гаемое решение проблемы (исследова-
тельского вопроса), истинность которого 
подлежит проверке. Гипотеза определяет 
направления поиска решения проблемы 
(исследовательского вопроса). Она должна 
быть обоснованной и проверяемой. 

В диссертационном исследовании необ-
ходимо четко определять, на каких осно-
ваниях строится гипотеза. Если гипотеза 
базируется на имеющихся в науке теорети-
ческих положениях, то она должна логично 
выводится из этих положений. Если гипо-
теза строится на обобщенных эмпириче-
ских данных, то должно быть обосновано, 
что эти данные являются достоверными.

Формулировка гипотезы должна четко 
определять суть подлежащего проверке 
предположения.

Проверка (верификация) гипотезы мо- 
жет осуществляться путем корректно- 
го проведения логически обоснованных 
и взаимосвязанных теоретических рас-
суждений, основанных на ранее доказан-
ных (обоснованных) результатах и дан-
ных научных исследований, а также путем 
проведения соответствующего педагоги-
ческого эксперимента или соответствую-
щих педагогических измерений. 

В первом случае критериями доказа-
тельности являются критерии логической 
непротиворечивости, научной корректно-
сти и обоснованности каждого этапа те-
оретических рассуждений, проводимых 
при проверке гипотезы, в том числе, пе-
речисленные в других разделах перечня 
критериев доказательности. 

Во втором случае критериями досто-
верности полученного в результате про-
веденного диссертационного исследова-
ния подтверждения или опровержения 
гипотезы являются критерии достовер-
ности результатов проведенного педаго-
гического эксперимента (педагогических 
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измерений), которые содержаться в раз-
деле критериев оценки доказательности 
опытно-экспериментальной работы пе-
речня критериев доказательности. На-
ряду с формулировками гипотез должны 
быть указаны схемы их апробации (вери-
фикации) в ходе эксперимента.

Для достижения максимальной степени 
достоверности результата проверки ги-
потезы целесообразно по возможности 
применять оба способа проверки – ис-
пользование корректных теоретических 
рассуждений и достоверных эмпириче-
ских данных.

Формулировка гипотезы должна быть 
ясной и краткой, с точным изложением 
условий и варианта ответа, а также с ис-
пользованием общепринятых терминов 
и понятий (либо с точной формулиров-
кой новых терминов и понятий, исполь-
зуемых в гипотезе). 

Диссертационная работа должна содер- 
жать обоснования постановки всех про-
веряемых гипотез с использованием тео-
ретических и экспериментальных резуль-
татов ранее проведенных исследований 
или результатов реального образователь-
ного процесса.

При подведении итогов исследования 
необходимо отметить, получено ли или 
не получено подтверждение выдвинутых 
гипотез. Во втором случае целесообразно 
проанализировать причины отсутствия 
подтверждения той или иной гипотезы.

Методологические и теоретические 
основы и методы исследования. В дис-
сертационной работе должно быть ука-
зано, в рамках каких педагогических тео-
рий и с каких методологических позиций 
проводится исследование (какие исполь-
зуются идеи, положения, теории, концеп-
ции отечественных и зарубежных иссле- 
дователей, показывающие значимые ори-
ентиры и подходы к достижению цели ис-
следования). 

Необходимо использовать непротиво-
речивый перечень методологических ос-

нов исследования, соответствующих теме 
и содержанию исследования.

При проведении исследования необхо-
димо выявить, описать и учесть все фак-
торы, оказывающие существенное вли-
яние на ход и результаты исследования.
Если педагогическое исследование наце-
лено на разработку новых теоретических 
и методологических подходов к решению 
исследовательской проблемы и изучению 
объектов исследования, то либо эти под-
ходы должны быть изложены достаточно 
подробно для понимания их сущности, 
либо должна быть сделана ссылка на ра-
боты, в которых они детально изложены. 

В случае использования ранее разра- 
ботанных теоретических и методологи- 
ческих подходов и положений рекомен-
дуется опираться на те научные подходы  
и положения, которые применяются на про- 
тяжении всего исследования, не противо-
речат друг другу и хорошо зарекомендо-
вали себя в ходе предшествующих науч-
ных исследований.

Для каждого указываемого во введении 
методологического основания в тексте 
диссертации должно быть четко опреде-
лено, решение каких задач на этом осно-
вании строилось.

Методы исследования должны соот-
ветствовать методологическим основам 
и обеспечивать возможность достижения 
цели исследования и решения поставлен-
ных задач.

Изложение текста диссертационной ра-
боты должно быть достаточно полным 
и позволять определять, какие методы 
применялись на каждом этапе исследо-
вания, создавая возможность экспертной 
оценки корректности применения каж-
дого метода. Полное описание использо-
ванных методов или ссылка на работы, 
содержащие такое описание, позволяют 
оценить целесообразность их примене-
ния, надежность и достоверность получен-
ных результатов, а также в необходимых 
случаях воспроизводить схему исследова-
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ния при проведении аналогичных иссле-
дований. Последнее требование важно, 
поскольку одним из критериев доказатель-
ности является повторяемость результа-
тов при создании достаточно близких ус-
ловий проведения исследований.

Рекомендуется описывать без излишних 
подробностей хорошо известные методы, 
давая при этом ссылку на те источники, где 
можно с ними ознакомиться. Подробно 
следует описать неизвестные или автор-
ские методы, выбор методологии, проце-
дуру проведения исследования.

Многие методы исследований предпо-
лагают использование различных стати-
стических данных в качестве доказатель-
ной базы. Точное, объективное и полное 
изложение используемых и обработан-
ных данных позволяет повысить степень 
достоверности результатов исследования. 

При использовании в исследовании ста- 
тистических данных и методов математи-
ческой статистики и статистического ана-
лиза необходимо убедится в том, что вы-
браны источники статистических данных, 
надежность которых проверена в ходе пре-
дыдущих исследований.

Излагая результаты, полученные в ходе 
статистического анализа, необходимо при- 
водить достаточную по объему инфор-
мацию, чтобы точно представить суть 
проведенного анализа и рассмотреть воз-
можные альтернативные объяснения этих 
результатов. 

Как правило, методики анализа выби- 
раются в соответствии с характером дан-
ных и проверяемых предположений, по-
этому невозможно в общем случае реко-
мендовать наиболее эффективный выбор 
статистических процедур для каждого 
типа анализа. Вместе с тем, такой выбор 
обычно включает в себя как минимум 
следующие параметры оценки: размер 
выборки в каждой подгруппе исследуе-
мых объектов; средние показатели в каж-
дой подгруппе (или частотность) для каж- 
дой категории исследуемых переменных; 

стандартные отклонения переменных 
в каждой подгруппе или отклонения по-
казателей подгруппы от показателей всей 
выборки в целом.

При анализе данных, полученных в ма-
лых выборках (включая изучение отдель-
ного случая), можно полностью предста- 
вить первичные данные для оценки мас-
штаба или важности выводов исследо-
вания.

При изложении результатов статисти-
ческого анализа целесообразно опреде-
лить и привести данные, характеризу-
ющие величину полученного эффекта, 
а также привести информацию об интер-
валах доверительности для этих данных.

Научная новизна и значимость иссле-
дования. Критериями научной новизны 
является наличие в диссертационной ра-
боте:

- новых научных положений, педаго-
гических идей, концепций, теорий, за-
кономерностей, принципов, содержания, 
форм организации, методов;

- новых средств и технологий дости-
жения целей;

- новых возможностей или ресурсов 
уже известных стратегий и методик;

- неизвестных ранее фактов и зависи-
мостей.

Обоснование научной новизны осущест-
вляется путем:

- сравнения авторских результатов с дан-
ными, полученными другими (отечествен-
ными и зарубежными) исследователями;

- сопоставления результатов исследо-
вания с данными, полученными в рам-
ках других наук (психологии, социоло-
гии и др.);

- сравнения результатов, получаемых 
в различных условиях.

Научная новизна, в основном, должна 
соответствовать задачам исследования 
и положениям, выносимым на защиту.

Теоретическая значимость определя-
ется наличием результатов, развиваю-
щих научно-педагогическую, психологи-
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ческую и другие области знаний в сфере 
наук об образовании.

Обоснование теоретической значимо-
сти должно быть соотнесено с соответ-
ствующими положениями научной но-
визны.Необходимо показать, какой вклад 
полученное новое знание вносит в разви-
тие теории (концепции), в рамках кото-
рой проводится исследование.Целесоо-
бразно указать перспективы дальнейшего 
развития теории в рамках тематики дис-
сертационного исследования.

Практическая значимость определя-
ется наличием результатов, напрямую 
или опосредованно влияющих на образо-
вательную практику.Обоснование прак- 
тической значимости должно быть со-
отнесено с соответствующими положе-
ниями научной новизны, например, ре-
комендуется учитывать пункты научной 
новизны, которые развивают практику 
образования (разработка курсов, дисци-
плин, программ, методических рекомен-
даций и т.п.).

Целесообразно указать перспективы 
дальнейшего развития практики обра-
зования в рамках тематики диссертаци-
онного исследования.

Источниковая база исследования. Она 
может включать:

- научные, научно-методические и учеб- 
но-методические издания (научные ста-
тьи, монографии, учебники и учебно-ме-
тодические пособия и т.п.);

- нормативные правовые акты и дру-
гие документы, утвержденные решени-
ями органов государственной власти, го-
сударственного управления и местного 
самоуправления; 

- официальные источники статистиче-
ских данных (источники данных органов 
государственной статистики, источни- 
ки данных других органов государствен-
ной власти, государственного управления 
и местного самоуправления); 

- архивные источники, исторические 
и нормативные акты и иные историче-

ские материалы, документацию исследуе-
мых организаций, личные материалы из-
учаемых деятелей педагогики.

Степень достоверности результатов 
исследования. Она определяется путем 
проверки выполнения критериев дока-
зательности, входящих в перечень кри-
териев, приведенных во всех разделах та-
блицы критериев и отобранных с учетом 
тематики, жанра и используемых методов 
диссертационного исследования. Важное 
значение имеют такие критерии, как вос-
производимость результатов исследова-
ния при наличии аналогичных условий, 
построение выводовна методологических 
основах и с помощью методов, соответ-
ствующих целям и задачам исследования, 
подтверждение результатами опытно- 
экспериментальной работы или данны- 
ми педагогических измерений, а также 
практикой применения в образователь-
ном процессе.

С целью формирования объективного 
представления о результатах исследо-
вания целесообразно в диссертацион-
ной работе также отмечать полученные 
в ходе исследования результаты, кото-
рые не в полной мере соответствуют ис-
ходным представлениям или не приво-
дят к ожидаемому результату.

Апробация результатов исследования. 
При проведении апробации необходимо 
учитывать, что итоги апробации могут 
либо усилить степень доверия в научном  
и образовательном сообществе к резуль- 
татам исследования, либо обнаружить 
недостаточно обоснованные этапы и ре- 
зультаты исследования и тем самым пре-
дотвратить использование недостовер-
ных результатов в дальнейших исследо-
ваниях или в образовательной практике. 

Апробацию целесообразно проводить 
с возможно широким участием ученых 
и специалистов в области образования, 
используя различные ее формы: апроба-
ция в ходе проведения эксперимента, по-
лучение экспертных заключений на ре- 
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зультаты исследования, участие в науч-
ных мероприятиях с докладами или пуб- 
ликацией результатов исследования, пу-
бликации в научных изданиях или разме-
щение в сети интернет на сайтах, освеща-
ющих научную деятельность.

При необходимости (запросе) каждый 
вид апробации подтверждается докумен-
тами о результатах участия в научном ме-
роприятии, публикациями в сборниках 
трудов конференций и других изданиях, 
выписками из протоколов и решений засе-
даний кафедр, лабораторий, ученых сове-
тов и т.п., справками об участии в опытно-
экспериментальной работе.

Положения, выносимые на защиту, дол- 
жны соответствовать целям и задачам ис-
следования, отражать наиболее важные 
результаты, обладающие научной новиз-
ной, теоретической и практической зна-
чимостью, в совокупности обеспечивать 
подтверждение достижения целей иссле-
дования, а также являться основанием 
присуждения соискателю ученой степени. 
Каждое положение, выносимое на защиту, 
должно быть квалифицировано как кон-
кретный научный результат, оценка ко-
торого производится путем сравнения 
с аналогами, уже признанными в науке.

Рекомендуется не повторять пункты на-
учной новизны, а доказательно раскры- 
вать их, а также при необходимости ис-
пользовать результаты опытно-экспери-
ментальной работы. 

Соответствие диссертации паспорту 
научной специальности. В данном раз-
деле необходимо обосновать соответствие 
диссертации шифру, наименованию на-
учной специальности и направлению ис- 
следования согласно действующему Па-
спорту научной специальности. Целесо- 
образно процитировать шифр, наимено-
вание, направление специальности в со-
ответствии с нормативным актом.

В случае междисциплинарного исследо-
вания соответствие проверяется для всех 
указанных специальностей.

Критерии доказательности (достовер-
ности) опытно-экспериментальной ра-
боты. Проверка достоверности гипотез 
и других основных теоретических поло-
жений и результатов диссертационного 
исследования в необходимых случаях мо-
жет осуществляться на эмпирической ос- 
нове – включать проведение опытно-экс-
периментальных работ или педагогиче-
ских измерений.

Под педагогическими измерениями по-
нимается сбор в установленном порядке 
данных о ходе и результатах образователь-
ного процесса и об объектах – участни-
ках этого процесса, необходимых для про-
ведения педагогических исследований 
или опытно-экспериментальных работ.

Поскольку опытно-экспериментальные 
работы, как правило, используют педаго-
гические измерения, то в данном разделе 
методических рекомендаций содержатся 
требования к ним, которыми следует ру-
ководствоваться при проведении педаго-
гических измерений без проведения пе-
дагогического эксперимента. 

Опытно-экспериментальные работы 
или педагогические измерения прово-
дятся с целью проверки достоверности 
гипотез и других основных положений 
(утверждений), входящих в диссертацион-
ную работу. При этом организация и про-
ведение опытно-экспериментальной ра-
боты должны осуществляться корректно, 
т.е. удовлетворять ряду критериев, обе-
спечивающих доказательность педаго- 
гического эксперимента. При изложении 
в диссертационном исследовании разде-
лов об опытно-экспериментальных рабо-
тах рекомендуется подробно и тщательно 
описать все их этапы и результаты.

Общая схема педагогического экспери-
мента, используемые методы сбора и об-
работки исходной информации должны 
обеспечивать валидность эксперимента. 
Под валидностью понимают характери-
стику того, в какой мере эксперимент по-
зволяет сделать обоснованные выводы 
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о принятии или непринятии гипотезы, 
т.е. в какой мере он пригоден для ее про-
верки.

Существуют различные факторы, ко-
торые могут привести к невыполнению 
условия валидности экспериментальных 
исследований. Существуют также специ-
альные приемы, позволяющие устранить 
их негативное влияние либо существенно 
снизить его [4]. 

При описании эксперимента следует от-
метить, какие меры были предприняты 
для исключения влияния факторов, ко-
торые могут нарушить валидность: 

- каких-либо событий, происходящих 
между измерениями в промежутке до и по-
сле экспериментального воздействия, ко-
торые наряду с этим воздействием могут 
влиять на результаты эксперимента; 

- естественных изменений испытуемых, 
являющихся следствием течения времени 
(например, взросление, усталость и т. п.);

- эффекта тестирования (тестирование 
само может быть обучающим, и это будет 
оказывать влияние на результаты повтор-
ного измерения помимо эксперименталь-
ного воздействия); 

- инструментальной погрешности, не-
стабильности измерительного инстру-
мента;

- процедуры отбора испытуемых;
- отсева испытуемых в ходе экспери-

мента. 
Как правило, проверка достоверности 

гипотез и других положений (утвержде- 
ний) диссертационной работы осущест- 
вляется на основе общих методов и мето-
дик. Существующая определенная специ-
фика проверки гипотез отражена в под-
разделе Гипотезаданных методических 
рекомендаций.

Критерии, приведенные в настоящем 
разделе, должны применяться при про-
верке гипотез и других положений (ут-
верждений) диссертационного исследо- 
вания с учетом его тематики, жанра и ис-
пользуемых методов.

Инструментарий исследования дол- 
жен быть адекватным целям исследова-
ния и решаемым задачам.

Необходимо корректное использова- 
ние методов и методик получения, анали- 
за и интерпретации данных с указанием  
их научных или статистических источ-
ников.

Необходимо полное описание автор-
ских методов и методик исследования, 
полное описание констатирующей (ди-
агностической) части опытно-экспери-
ментальной работы и методики процесса 
опытной апробации в эксперименталь-
ной выборке из генеральной совокупно-
сти, описание характеристик самой вы-
борки, а также полное описание методов 
и методик проведения педагогических 
измерений и используемых в этих целях 
выборок из генеральной совокупности.

При изложении результатов опытно-
экспериментальной работы или педагоги-
ческих измерений необходимо подробно 
описать участников работы, качественные 
и количественные методы оценки эффек-
тивности этой работы, оценить возмож-
ность воспроизводимости ее результатов 
и объективно оценить их достоверность, 
в том числе описать процедуру опреде-
ления выборок из генеральной совокуп-
ности и обосновать репрезентативность 
используемых выборок. Изложение хода 
исследования должно содержать инфор-
мацию, важную для понимания и обеспе-
чивающую возможность воспроизведе-
ния данной экспериментальной схемы 
другими исследователями.

Необходимо указать, создавались ли для 
выборок особые условия, а также – при-
менялись ли при проведении исследова-
ния педагогические воздействия, или на-
блюдение велось в условиях, в которых 
обычно реализуется исследуемый про-
цесс (явление). В случае положительного 
ответа на эти вопросы необходимо опи-
сать данные условия или педагогические 
воздействия.
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Критериями оценки эксперимента на ва-
лидность могут служить: адекватность 
выбранной модели экспериментирова-
ния гипотезе (теоретическому положе-
нию); максимальное использование пла-
ном эксперимента возможностей с тем, 
чтобы устранить или уменьшить негатив-
ное влияние основных факторов на его 
валидность; валидность и надежность 
методов сбора исходной информации; 
репрезентативность используемых вы-
борок; реализация эксперимента в соот-
ветствии с планом; соответствие методов 
обработки исходной информации реша-
емой задаче и широта возможного пере-
носа результатов эксперимента на дру-
гие объекты.

При применении методов математи-
ческой статистики для определения раз-
мера выборки целесообразно использо- 
вать вычисления на основе заранее уста-
новленного уровня точности (ширины 
доверительного интервала), а также ре-
зультирующие доверительные интервалы 
для обоснования выводов о погрешно-
сти выборки.

Заключение диссертационной рабо- 
ты. Онодолжно содержать корректное 
обобщение всех основных результатов 
исследования, выводы о решении постав-
ленных задач и достижении цели иссле- 
дования, краткое обоснование достовер-
ности основных результатов исследова-
ния, краткое указание на возможность 
использования результатов диссертации 
в теоретических исследованиях и в прак-
тике образования, а также на возможные 
направления дальнейших исследований 
по рассматриваемой тематике.

Выводы. Не вызывает сомнения, что 
разработка и утверждение методических 
рекомендаций по содержанию и изложе-
нию разделов диссертационных работ 
и применению критериев доказательно-
сти исследований в области наук об об-
разовании, а также дальнейшее исполь-
зование рекомендаций при проведении, 

оформлении, экспертизе и оценке резуль-
татов (защите) диссертационных иссле- 
дований позволят повысить достовер-
ность получаемых результатов и уровень 
проведения их экспертизы и оценки. 

Вместе с этим, рекомендации станут 
очередным шагом в развитии теории до-
казательности педагогических исследо-
ваний, атакже позволят в практической 
деятельности оценить эффективность 
и справедливость тех или иных положе-
ний данной теории. Дальнейшее развитие 
методологии, методов, принципов и кри-
териев доказательности в области наук 
об образовании, а также развитие мето-
дов и методик проверки выполнения ука-
занных критериев, должно статьважной 
и актуальной отраслью наук об образо-
вании и находиться в центре внимания 
ученых РАО, ученых и преподавателей 
ведущих университетов.
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Аннотация. Статья содержит анализ современного состояния отечественного образования 
и условий становления суверенного образовательного пространства на основании единства 
целей и традиционных духовно-нравственных ценностей родной культуры. Педагогическое 
образование – системообразующее звено, определяющее мировоззренческую базу обществен-
ного сознания, а тем самым – политико-экономическую стабильность страны в условиях 
беспрецедентного внешнего давления и внутренней турбулентности.
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В современных условиях радикальных 
политико-экономических и социокуль-
турных перемен, в «постболонской» ситу-
ации отечественной системы образования 
российскому правительству, научно-педа-
гогической общественности, Российской 
академии образования предстоит сделать 
«работу над ошибками» тридцатилетней 
«модернизации». Основные параметры 
этого мероприятия, как известно, были 
заданы рекомендациями наших евро-аме-
риканских «партнеров» [1], и сегодня об-
щественность оценивает его результаты 
как кризис российского образования [2]. 

Реализация «рыночной модели», прин-
ципа «экономики знаний» с помощью ме- 
ханизмов коммерциализации, стандарти-
зации («усреднения мозгов»), формальных 
требований ЕГЭ, цифровизации качества 
в алгоритмах тестирования, болонской 
«многоуровневки» (бакалавр, магистр) 
привели к вымыванию фундаментально-
сти и мировоззренческой основательности 
естественнонаучных и гуманитарных об-
разовательных программ. В результате со-
временная школа не способна обеспечить 
ни нравственных ориентиров, ни профес- 
сиональной готовности молодежи к дей-
ствию в сферах экономики, науки и куль-

туры России, тем более в условиях бес-
прецедентного внешнего военно-эконо-
мического и политико-информационного 
давления. Эта модернизация, по сути дела, 
означает идеологическую диверсию, от-
мену одного из важнейших достижений 
советской системы – «всеобуча», т.е. де-
мократического принципа равенства об-
разовательных возможностей, что, несо-
мненно, провоцирует кризис доверия на-
рода по отношению к образовательной 
политике государства и его чиновников. 

В параметрах «рыночной» модели обра-
зование – сфера обслуживания, а его цель – 
воспитание «потребителя» (по определению 
одного из экс-министров А.А.Фурсенко). 
Такая цель отнюдь не соответствует ни на-
циональным традициям, ни государствен-
ным интересам современной России и ее 
граждан, а мировоззренческая «нейтраль-
ность» образования лишает человека воз-
можности противостоять русофобии, са-
мостоятельно определять свою позицию 
в конфликте интересов и противостоянии 
цивилизаций. 

Сегодня важно понять, что в ХХI в. уже 
не только и не столько экономика – базис 
общественного развития (марксистский 
тезис), но, как показал опыт Украины, та-
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ким базисом становится ценностная ори-
ентация сознания людей: от идеологиче-
ской «заряженности» образования зависит 
сама возможность сопротивляться давле-
нию, обеспечить устойчивость государства, 
достоинство страны и ее авторитет в ми-
ровом сообществе. Духовно-нравствен-
ные ориентиры учителей, их способность 
передать свои убеждения воспитанникам 
всегда, и особенно сегодня, обеспечивают 
качество «человеческого капитала», соз-
дают интеллектуальный, научно-техниче-
ский и экономический потенциал страны. 

Единое образовательное пространство, 
ориентированное ценностями многона-
циональной культуры и целями государ-
ственного строительства – универсальный 
и могущественный инструмент, обеспе-
чивающий духовно-практическое едине-
ние граждан, без которого нет государства. 

Ситуация требует срочных, ответствен-
ных, обоснованных политических дей-
ствий. Решить задачу реконструкции си-
стемы образования в России можно толь- 
ко при условии возвращения государству 
идеологической и экономической роли за-
казчика (как это всегда было в России!), 
определяющего цели и задачи единого 
образовательного пространства, обеспе-
чивая его финансирование и материаль-
ную оснащенность. Необходимо законо-
дательно определить, что образование – 
это сфера социогуманитарной практики 
(но не «сфера обслуживания»!), которая 
обеспечивает в современных условиях со-
хранение и развитие духовно-нравствен-
ного кода отечественной культуры, исто-
рическую преемственность ценностных 
духовных традиций, тем самым гаран-
тирует устойчивое развитие экономики 
страны, ее науки и техники. 

Образовательное пространство стано-
вится единым, коль скоро отчетливо за-
дана государственная цель образования: 
обеспечить становление личности гражда-
нина, осознающего свою принадлежность 
российской многонациональной культуре, 

обладающего способностью адекватно ори-
ентироваться в современной политико-эко-
номической ситуации, готового к осознан-
ному выбору собственной позиции, к со-
зидательному, ответственному действию 
в сфере общественной практики страны. 
Понятно, что такая целевая установка (в 
отличие от абстрактного «совершенного», 
«гармоничного», «всесторонне развитого» 
человека, а тем более от «потребителя») тре-
бует соответствующей профессиональной 
готовности учителей. Речь идет о станов-
лении новой парадигмы образования, т.е. 
требуется пересмотреть его основные ха-
рактеристики: структуру, содержание и па-
раметры качества (оценки эффективно-
сти) образовательных программ при усло-
вии устранения тотальной стандартизации, 
цифровизации, формальных требований 
и мелочной отчетности учителей. Как по-
казывает практика, ЕГЭ отнюдь не способ-
ствует равенству возможностей выпуск-
ников столичных и периферийных школ 
при поступлении в вузы, но ориентирует 
школу на «натаскивание», случайность вы-
бора одного из предметов, хаотичность, а то 
и нелепость вопросов и балловых оценок. 
Атмосфера недоверия и подозрительности 
в процедуре экзамена унижает участников, 
провоцирует поиск возможностей обхода 
бдительности «смотрителей».

Конечно, первоочередная задача рекон-
струкции отечественной школы – обнов-
ление ее системообразующего звена – выс-
шего педагогического образования. Нужно 
вернуть педагогическим университетам 
право самостоятельно строить собствен-
ную структуру и определять временные 
и содержательные параметры освоения об-
разовательных программ, акцентировать 
их ценностно-мировоззренческую направ-
ленность и оформить договором государ-
ственный заказ на подготовку квалифици-
рованных кадров. При этом важно понять, 
что без основательной гуманитарно-ми-
ровоззренческой подготовки современ-
ный учитель оказывается безоружным 



44 Педагогика № 8, 2023 / Pedagogics No.8, 2023

в агрессивном информационном потоке, 
перед внутренней и внешней ментальной 
агрессией, изощренной пропагандой наси-
лия и потребительских ценностей. 

В определении содержания образова-
тельных программ инвариантным ядром 
должен стать комплекс взаимосвязанных 
учебных курсов, обеспечивающих миро-
воззренческую целостность и аксиологиче-
скую направленность всей системы, ком-
плекс, воссоздающий основные параметры 
современной научной (и гуманитарной!) 
картины мира и человека в нем. Особая 
роль в этом комплексе должна принадле- 
жать интегративной дисциплине, досто- 
верно трактующей историю России и ее 
цивилизационный код, ее многонацио-
нальную культуру, роль и особенности 
русского языка, литературы и искусства, 
пути ее философской мысли, слагающей 
на протяжении тысячелетия систему цен-
ностных ориентиров национального мен-
талитета.

Как случилось, что сегодня разрушены 
научные школы, которые и до революции, 
и в советские времена готовили специали-
стов в области русской философии, этики 
и эстетики. Как случилось, что в образо-
вательных программах педагогических ву-
зов нет серьезного единого курса истории 
Отечества, нет истории русской филосо-
фии и искусства? Учитель, не осознающий 
собственных духовно-нравственных ори-
ентиров, не знающий родной культуры, 
не может стать квалифицированным спе-
циалистом–гуманитарием, заниматься 
воспитанием молодежи, формировать 
общественное сознание нации. Нелепо, 
смешно и опасно надеяться, что нынешние 
чиновники способны придумать, а учи-
теля – воспроизвести тематику эпизоди-
ческих «разговоров о важном», что подъем 
флага и пение гимна обеспечат патриоти-
ческий настрой ребенка! 

Первая треть ХХI в. – время глобаль-
ной смены образовательной парадигмы, 
т.е. системы представлений (1) о сознании, 

его природе и возможностях, (2) о сущ-
ностных характеристиках знания и ин-
формации в судьбах человеческого мира, 
(3) об учителе и (4) о способах передачи 
(трансляции, внушения) знания, форми-
рования ценностных ориентиров соответ-
ственно культурным традициям страны, 
ее внутренним потребностям и внешним 
вызовам. Классическая, рожденная еще 
в эпоху Просвещения, «предметная», «поу- 
рочная» школьная система не справляется 
с огромными потоками информации, учи-
тель не успевает ее «очистить» и система-
тизировать, сделать пригодной для осво-
ения, грамотно употребляя современные 
технические средства. 

Наша педагогическая наука увязла в по-
зитивистском уплощении собственного 
предмета, занялась производством диссер-
таций, заимствуя чужой категориальный 
аппарат, как правило, из внегуманитар-
ной сферы: опыт, эксперимент, формиро-
вание, цифровизация, модернизация, тех-
нологии, бонусы и т.п. Собственно, в тек-
стах о «технологиях» и «инновациях» речь 
идет только о процессе, но не о его глав-
ных действователях – учителе и ребенке. 
Однако важно помнить, что объект пе-
дагогических усилий, с которым любой 
учитель имеет дело, – становящееся со-
знание, феномен вообще слабо изучен-
ный. Философы его именуют «трудной 
проблемой» [3], которая в педагогической 
теории вообще не рассматривается: это 
не ее предмет. 

Представление о том, что эволюция Ho- 
mo sapiens завершена, сегодня отрицают 
специалисты в области физиологии мозга 
и философской антропологии, утверждая 
активность становления сознания инди-
вида в течение всей жизни, в процедурах 
образования, в активном информацион-
ном поле Планеты. Идея единства фило- 
и онтогенеза, глубинной соотнесенности 
процессов становления взрослеющего со-
знания и исторического движения куль-
турных эпох (подобно тому, как внутриу-
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тробное развитие человеческого эмбриона 
проходит все стадии эволюции живого) 
предполагает логику последовательного 
строения образовательных программ в со-
ответствии с возрастными возможностями 
и особенностями восприятия [4]. 

Так, в младшем школьном возрасте ак-
туальны синкретизм мировидения (как 
в первобытном язычестве), образное мыш-
ление, кинетическая доминанта, требую-
щая игровых методик, двигательной ак-
тивности. Понятийное мышление, спо-
собность к обобщению, абстрагирование, 
потребность в эксперименте и агрессив-
ность (в пределе – жестокость) – харак-
теристики подросткового возраста, сбли-
жающие его по типу мироотношения со 
Средневековьем. Примат рационально-ло-
гического мышления и активность вооб-
ражения, критичность отношения к миру 
и самому себе, потребность в практиче-
ской реализации собственных способно-
стей и волевых импульсов – особенности 
юношеского возраста, соотносимые с эпо-
хой Нового времени. Разумеется, эти ана-
логии не требуют прямого, непосредствен-
ного и абсолютного совпадения, однако их 
наличие позволяет в новой образователь-
ной парадигме ориентировать процессы 
становления сознания закономерностями 
исторического пути культуры и цивили-
зации. Причем современность, с ее ин-
формационным хаосом, плюрализмом ми-
ровоззренческих позиций, сбивчивостью 
ценностных ориентиров и агрессией мас-
скульта, оказывается опасной для всех воз-
растных и социальных групп, требуя осо-
бого внимания школы, коррекции мето-
дик и способов общения. 

Целостный образ мира – ориентацион-
ная потребность становящегося сознания 
и задача образования, которую предстоит 
понять, принять и решать педагогике Рос-
сии, освобождаясь от пут рыночного по-
зитивизма. Коль скоро эволюция сознания 
совершается в процедурах образования 
в каждом школьнике и студенте, совре-

менная средняя и высшая школы должны 
в своих программах помочь человеку упо-
рядочить, выстроить целостную и по воз-
можности не противоречивую картину 
современного состояния России и мира 
на путях междисциплинарных содержа-
тельных связей. 

Причем тут позитивизм? Сегодня это 
весьма серьезный тормоз для творческой 
работы в теории и практике образования, 
который утвердился в широком слое об-
щественного сознания россиян за послед-
ние 30 постсоветских лет. Это, пожалуй, 
даже не философское направление, тече-
ние или сколько-нибудь целостный тео-
ретический концепт. Это умонастроение, 
которое отрицает необходимость любых 
абстрактно-метафизических допущений, 
таких, например, как Истина, Добро, Кра-
сота, Справедливость, Духовность и т.п. 
Основными категориями действия пози-
тивист полагает Пользу, Опыт, Экспери-
мент и требует практической верификации 
любой теории или гипотезы с помощью 
шкалы формализованных оценок (бал-
лов, цифровых моделей, Хиршей и т.п.). 
Это умонастроение рождено капитали-
стическим культом потребления, его тво-
рец и пользователь – мещанин, «Гряду-
щий Хам», всеевропейское торжество ко-
торого предсказывал еще в прошлом веке 
Д.Мережковский. «Позитивизм обезгла-
вил философию», как справедливо заме- 
тил Э.Гуссерль [5, с. 27], и, нужно доба-
вить, опошлил познание, «уплостил» пред-
метное поле гуманитарного опыта, пре-
вратил педагогику в утилитарную тео-
рию процесса – сообщения элементарных  
(и, как правило, уже устаревших) фраг-
ментов разных наук, не связанных между 
собой ни смыслом, ни функциями, ни ин-
тересом «потребителя» знаний.

Сущностная характеристика любого го-
сударства, будь то монархия, республика 
или империя – идеология, система цен-
ностей–целей, консолидирующих обще-
ство на определенном этапе его истории, 
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определяющих его тип. В русской истории 
«пороговость», смена идеологических ак-
центов – явление характерное и неплохо 
исследованное. Русь домонгольская (Ки-
евская); времена татаро-монгольского ига; 
Русь Московская и «бунташное столетие», 
нашествие поляков и народное ополче-
ние; Петровская реформация; эпоха Про-
свещения; «дней александровых прекрас-
ное начало», Наполеон и декабристы; век 
ХIХ, «железный» с его великой литерату-
рой и уваровской формулой «православие, 
самодержавие, народность»; крушение 
империи и русские революции с последу-
ющей (корректируемой по необходимо-
сти, но неизменной) марксистско-ленин-
ской идеологией. Времена ускоряются, 
и сегодня в жизни даже одного поколения 
в России XX–XXI вв. можно видеть, по-
жалуй, пять таких моментов смены госу-
дарственных лозунгов: довоенные 1930-е 
(«будни великих строек» и великих ре-
прессий); годы Великой войны («вставай, 
страна огромная!»); послевоенное восста-
новление 1950-80-х («сияющие вершины 
коммунизма» и попытки «перестройки»); 
1990-е, распад СССР (который еще нужно 
осмыслить и пережить); наконец, сегодня, 
первая четверть XXI в. с ее надеждами 
и трагедией братской войны. 

После «взрыва» 1991 г., который неко-
торые наши и зарубежные историки на-
зывают «контрреволюцией», в атмосфе- 
ре «большого провала» (З.Бжезинский) 
и «конца истории» (Ф.Фукуяма) была утра-
чена вера в состоятельность «ценностно-
смыслового ядра советской государствен-
ности» [6, с. 5] – марксистско-ленинской 
идеологии строительства коммунизма. 
В образовавшуюся пустоту и растерян-
ность хлынули различные религиозно-ми-
стические и эзотерические учения, но осо- 
бенно агрессивными и успешными на рус-
ской почве оказались позывы позитивиз- 
ма: соблазны потребительства, индиви-
дуального лидерства и успеха, рыночной 
конкуренции и технологий управления – 

идеологическая продукция капитализма 
англо-саксонского типа. В «лихие девя-
ностые» многим из современников ка-
залось, что миновал еще один, такой ха-
рактерный для русской истории «порог», 
«взрыв культуры» и теперь начнется «пе-
рестройка», «перезагрузка», переход к сво-
бодному культурному и социально-поли-
тическому творчеству вместе с Европой, 
в разумном глобализме западный мир при-
мет разоружившуюся Россию за общим 
демократическим столом равных. Именно 
тогда, в процедурах работы над новой Кон-
ституцией, было лукаво заявлено об от-
мене любой идеологии, о всяческой сво-
боде – собраний, слова, печати, партий, 
бизнеса, гендера и т.п. Для системы обра-
зования «свободная школа» означала от-
мену государственной принадлежности, 
превращение в сферу обслуживания, биз-
неса и частной инициативы.

Сегодня очень важно, наконец, понять, 
почему Россия вставала, возрождалась как 
государство после каждого из таких, каза-
лось бы, последних, надломов? Дело в том, 
что оставался неизменным цивилизаци-
онный код, обеспечивающий ментальную 
живучесть нации: идеологическая сиюми-
нутность каждой эпохи вырастала, опи-
раясь на «базовые метафоры» этого ко- 
да, сложившегося в течении тысячелетий  
общеславянской, славяно-русской и соб-
ственно российской истории, освященной 
вначале языческой, а затем и православно-
христианской религиозной и государствен-
ной общностью. Этот код достаточно от-
четливо прослеживается в языке, в русской 
речи, которая и есть одна из таких базо-
вых, онтологических характеристик мно-
гонационального народа. Здесь же, в рус-
ской речи, живут и ценностные доминанты 
любой из сменяющих друг друга идеологи-
ческих систем: Земля, Мир, Память пред-
ков, Слово. 

Неслучайно каждое из этих понятий 
имеет множество значений, несет целый 
ореол смыслов: Земля – это славянская  
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Мокошь «Мать сыра земля», это Родина, 
Отчизна, ее кладут в ладанку, уезжая да-
леко; ею клянутся, за нее сражаются, ею 
награждают за службу и обещают народу 
на «переломах» истории. Мир – это вся 
Планета, это состояние без войны, это 
гармония в душе и семье, это крестьян-
ская община; у русских важно «всем ми-
ром праздновать, строить, горевать», «на 
миру и смерть красна». Память предков – 
это духовное братство поколений: «Чур 
меня» – с языческих времен призыв предка 
защитить; русский путешественник и эми-
грант мечтают вернуться к «отеческим 
гробам, к родному пепелищу». Слово «бы- 
ло в начале», вместе с Софией, Премудро-
стью Божьей, творило Свет; отсюда исклю-
чительное доверие русских к Слову, родив-
шему великую литературу.

Сегодняшняя «деидеологизация» – ру-
софобский миф: как не бывает земли «без 
пейзажа», будь то пустыня или крайний се-
вер, так не бывает и государства без идео-
логии. Эта система ценностей–целей, прин-
ципов и ориентиров – не сундук с кладом, 
зарытым предками, и не «сон золотой», на-
веянный очередным «безумцем» или ко-
варным политиком. Достаточно прислу-
шаться к тому, что кричит толпа футболь-
ных болельщиков, посмотреть рисунки 
детей или прислушаться к песенной по-
эзии бардов, к популярным зрелищным 
шоу. «Россия!» – скандируют люди в Крыму 
и на Донбассе; «Бессмертный полк» соби-
рает десятки тысяч; «Алые паруса» – это 
о юности и надежде; «Я – русский», «Вста-
нем!» – повторяют вслед за поэтом росси-
яне всех национальностей. Все это и есть 
идеология современной России. 

Именно об этих константах родной куль-
туры нужно системно и всерьез говорить 
в школе, особенно – в высшей педагогиче-
ской, если нам действительно нужен обра-
зованный гражданин, способный думать 
о Родине и работать для нее. 

Почему же сегодня в органах управления 
образованием существует вязкое сопро-

тивление необходимым изменениям оте-
чественной системы? Что это – дань по-
зитивизму, традиционный консерватизм 
чиновников, трусливое ожидание распо-
ряжений «сверху», профнепригодность 
или осознанная диверсия? Во всех вариан-
тах речь идет о серьезной угрозе интеллек-
туально-нравственному потенциалу Рос-
сии, ее общественному сознанию. Скорее 
преодолеть это торможение – жесткая не-
обходимость и условие выживание русской 
государственности, а может быть, и сла-
вянской цивилизации в целом.
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Воспитание в практическом плане рассма- 
тривается как система, процесс и деятель-
ность. Такое глубокое понимание этого со-
циокультурного феномена сформировалось 
в советской теории воспитания, которая ни 
в одной другой cтране не оформилась как са-
мостоятельная отрасль педагогической на-
уки. Ее истоки следует искать в дореволю-
ционной педагогической практике, прежде 
всего, в народной педагогике К.Д.Ушинского. 
Полноценное же становление теория вос-
питания получила благодаря деятельности 
Н.К.Крупской, А.М.Луначарского, А.С.Ма- 
каренко, В.А.Сухомлинского и других вы-
дающихся представителей советской педа-
гогики. В контексте данной статьи важно 
отметить, что важнейшим приобретением 
практической школьной жизни стал «при-
кладной» характер научно-теоретических 
исследований в сфере воспитания, обога-
тивший реальную жизнь ребенка и школы, 
насытивший ее смыслами и идеями. 

Пожалуй, именно отсутствие (или невнят- 
ность) смыслов и идей воспитания в совре-
менной школе порождает дискуссии. Обще-
ственное мнение устойчиво в том, что в со-
временной школе воспитания нет, а если 
и есть, то только «для галочки». По мнению 
ученых РАО, «хотя всестороннее/гармонич-
ное развитие личности обучающихся и про-
возглашалось основополагающей целью 
отечественной школы, реальными ориен-
тирами школьного образования оставались 
конкретные знания и умения по отдель-
ным учебным предметам… Традиционно 
вопросы воспитания в российской школе 
декларировались в качестве общих целей 
системы образования без оценки их резуль-
татов в реальной практике» [1, с. 10–11]. 

Реагируя на это, законодатели от образо-
вания предпринимают инициативы, воз-
вращающие к советским практикам. Так, 
например, в 2022 г. организовано «Движе- 
ние Первых»1 – результат своеобразной эво-
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люции пионерской организации. А на Пе-
тербургском международном экономиче-
ском форуме, состоявшемся в июне 2023 г., 
министр просвещения РФ С.С.Кравцов 
заявил о возврате трудового воспитания: 
речь шла о рассмотрении в Государствен-
ной думе законопроекта, предлагающего 
закрепить обязанность школьников тру-
диться с учетом возрастных особенностей 
и без согласия родителей со следующего 
учебного года) [2]. Последнее обусловлено 
дискредитацией и полным вытеснением 
трудового воспитания из школы, в то время 
как труд признается высшей формой чело-
веческой деятельности и, по утверждению 
К.Д.Ушинского, должен быть «воспитате-
лем человека». 

Очевидно, что события каждого нового 
дня нашей жизни лишь подтверждают со-
мнения в правильности ранее выбранного 
курса на строительство школы, воспиты-
вающей «человека успешного». Результаты 
такого воспитания «новой школы»2 без-
жалостно критикуются. Однако противо-
поставление двух принципиально разных  
систем образования – советской и россий-
ской – бесплодно, более того, такое противо-
поставление под эгидой сохранения лучших 
традиций узаконивает осторожно-выбо-
рочное «вытягивание» элементов совет-
ской системы воспитания, их переименова-
ние и внедрение в реальность современной 
школы. В этой связи представляется более 
перспективным их сопоставление, ведущее 
к установлению гармоничных преемствен-
ных отношений между прошлым и будущим 
в школьной воспитательной работе. 

Наше историческое прошлое теорети-
чески и практически закрепило представ-
ление о воспитании как системе, которая 
задана и движима идеологией и цель ее – 
формирование идеалов, значимых для го-
сударства и общества. Школа, будучи одним 

2 «Новая школа» – проект партии «Единая Россия», цель которого – поддержка и развитие  
в различных направлениях системы общего, профессионального и дополнительного образова-
ния (стартовал в 2021 г.).

из общественных институтов, прививала 
молодому поколению определенные идеи, 
осознанно разделяемые большинством 
граждан страны (эти же идеи поддержива-
лись и транспонировались в экономиче-
ские, политические, социальные, духовные 
институты общества, сопровождая человека 
на протяжении всей его жизни). Понятия 
«идея», «идеал», «идейное (идейно-нрав-
ственное, идейно-политическое) воспита-
ние» – ключевые в методиках воспитания 
советской школы и дискредитированные 
в 1990-е гг. – не были возвращены в нор-
мативно-правовые регламенты школы, сле-
довательно, исчезли из школьной жизни. 
Несмотря на то, что в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России» (2008) присут-
ствовало понятие «идеал» («современный 
национальный воспитательный идеал»), 
будучи содержательно выхолощенным, оно 
не прижилось в новом педагогическом теза-
урусе. Новая школа, как источник образо- 
вательных услуг, была призвана удовлет-
ворять соответствующие потребности уче-
ника, подспудно или явно формируя куль-
турного потребителя. 

Согласно действующим «Примерной 
рабочей программе воспитания» (2022) 
и ФГОС (2021) личность ученика должна 
формироваться путем приобщения к нор-
мам (общепринятым правилам) и ценно-
стям (явлениям морали, нравственности, 
культуры) своего народа. Кажущиеся рав-
нозначными по «высоте звучания» нормы 
и ценности в действительности представ-
ляют собой иной пласт измерения лично-
сти и социального взаимодействия. Если 
понятие «идеал» связывается с коллективно-
значимым представлением о совершенстве 
в духовно-нравственном измерении (это 
высшая цель духовных устремлений, выс-
шая норма нравственной личности и т.д.), 
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которое задано образцами, исторически 
сложившимися в духовной культуре на-
рода, то понятие «ценности» имеет персо-
нальное измерение значимости чего-либо, 
ориентируя на разделение и принятие норм 
общежития данного общества («здесь и сей-
час»). Цель воспитания при руководящей 
роли идеи достигается путем организации 
движения к идеалу: советская школа всем 
опытом своей истории доказала конститу-
ирующую роль идейного воспитания в ста-
новлении личности и ее совершенствова-
нии. В Советском Союзе руководящая идея 
строительства коммунизма превращала 
огромную страну в единое целое с помо-
щью идеала «строителя коммунистического 
общества» – личности, которая, как писал 
А.В.Луначарский еще в 1918 г. в «Основ-
ных принципах единой трудовой школы», 
«может развернуть со всей возможной ро-
скошью свои задатки только в гармониче-
ском и солидарном обществе равных» [3]. 
Цель (= идея) и системообразующее ядро  
(= идеал) поддерживали жизнеспособность 
системы за счет жестких взаимосвязей и от-
ношений как на уровнях школы (октябрят-
ская – пионерская – комсомольская орга-
низации), производства (комсомольские 
и партийные организации), так и в быто-
вых отношениях (общественные органи-
зации от женсоветов и месткомов до всесо-
юзных обществ книголюбов, изобретателей 
и пр.). Закосневшая и анахроничная коллек-
тивистская воспитательная система школы, 
подвергшаяся во многом справедливой кри-
тике в 1990-е гг. в условиях отмены «курса 
на строительство коммунизма», требовала 
обновления в части форм и методов воспи-
тания. Но это не произошло. Понятие си-
стемы «обросло» ореолом авторитарности, 
подавления личности и насилия над нею. 
Воспитание, лишенное «вертикали власти», 
прекратило существование как система. 

«Дух индивидуализма» (А.В.Луначар- 
ский) питает воспитание в современной 
школе. Спустя столетие предостережение 
Государственной комиссии по просвеще-

нию не менее актуально: «Школьный ин-
дивидуализм развивает стремление оста-
ваться для себя всегда на первом плане 
и пользоваться другим ради себя» (1918) 
[3]. Однако следует признать, что эгоцен-
тричное персонально-ориентированное 
воспитание породило гигантскую волну 
персонально-значимой активности: от во-
лонтерства до предпринимательства. Пожа-
луй, яркий пример отсутствия задаваемого 
идеалом ценностно-смыслового ядра лич-
ности, но также и пример сформированно-
сти ценностных ориентаций (справедли-
вости, честности, терпимости, служения 
добру, справедливости) показан в вышед-
шем в прокат в 2023 г. сериале «Плейлист 
волонтера» (режиссер М.Свешников). Его 
герои – наши современники, молодые и не-
молодые люди, не нашедшие применения 
себя в обществе и государстве (в производ-
ственных отношениях, трудовом коллек-
тиве). Но они находят смыслы своей жизни 
в человеческих отношениях помощи и под-
держки, поэтому объединяются в поиско-
вый отряд. 

Реальная практика работы школ под-
тверждает, что волонтерское движение 
способно стать центрирующим, организу-
ющим началом в работе с детьми. Приведем 
пример: созданный еще в 2019 г. в тюмен-
ской школе № 88 волонтерский отряд «Во-
лонтеры на Московском» был изначально 
ориентирован на формирование активной 
гражданской позиции несовершеннолет-
них, культуру здорового образа жизни. Его 
особенностью является привлечение уча-
щихся группы риска, состоящих на различ-
ных видах учета, находящихся в социально 
опасном положении, имеющих признаки 
дезадаптации. За время своей деятельно-
сти отряд выработал собственные самобыт-
ные формы работы, привлекающие ребят 
из разных школ: это, например, социаль-
ный театр, где дети под руководством на-
ставников создают постановки, приглаша-
ющие к разговору на острые социальные 
темы; площадка «Сектор-смарт», где волон-
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теры проводят мастер-классы по созданию 
«Карт здорового будущего», а подростки 
создают свои личные карты, используя по-
зитивные печатные изображения, надписи, 
тексты, развивая тем самым навыки поста-
новки жизненных целей и мотивацию к их 
достижению. Популярными стали творче-
ско-игровые площадки «Поход в осень», 
«NEOбычная елка», проведение в рамках 
Всемирного дня ребенка3 диктанта профи-
лактики (волонтеры готовят тексты, зада-
ния, варианты ответов) и др. Востребован-
ность, жизнеспособность волонтерского 
отряда обеспечивается его принципиаль-
ной ориентированностью на детскую актив-
ность, непосредственность участия. Столь 
значимые социальные эффекты соприсут-
ствия, соучастия, рефлексии, искренности 
достигаются благодаря тому, что выбирае-
мые формы работы помогают подросткам 
самораскрыться и демонстрировать пози-
тивную модель поведения.

Возможность проявить себя побуждает 
ребят демонстрировать свои лучшие каче-
ства, их нереализованная нравственность 
(т.е. не востребованная в современном об-
ществе) находит выход в патриотическом 
движении, гражданской активности, соци-
альных проектах и акциях. И пусть они но-
сят они «одноразовый» характер, однако 
отрицать их нравственную ценность опро-
метчиво. Тот же самый «перепост» просьбы 
о помощи бездомным животным, призыв 
к участию по сбору вещей, акция «Коробка 
подарков тяжелобольным детям», коллек- 
тивное чтение блокадных стихов О.Берг- 
гольц или исполнение песен Победы в со-
циальных сетях – есть проявление «Я». 

Спонтанно-ситуативный характер вос- 
питания – реальность времени. В этой связи 
необходимо признать, что спонтанная си-
туативность, если рассматривать ее как по-
веденческую норму жизни, – это ресурс 

3 Всемирный день ребенка (Universal Children's Day) – день мирового братства и взаимопо-
нимания детей, посвященный деятельности, направленной на обеспечение их благополучие  
во всем мире. Отмечается с 1954 г. ежегодно 20 ноября.

воспитания. Где-то и в чем-то «вдруг-уча- 
стие» формирует у ребенка представление 
об этом участии как о норме и правиле – 
быть активным в благом деле, стать «за-
чинщиком» инициативы, ее «движителем» 
или ее рядовым участником. Примером мо-
жет послужить предлагаемая РДДМ «Дви- 
жение первых» волонтерская активность 
«Добро», предусматривающая три уровня 
сложности как для начинающих, так и для 
опытных волонтеров: в каникулярный пе- 
риод волонтеры могут принять участие 
в проекте «Лето#ДоброВДвижении» (https://
добро.будьвдвижении.рф), включающем  
мероприятия, приуроченные к важным со- 
бытиям лета: экскурсии по родным местам, 
квесты, репортажи и интервью, помощь 
приютам для бездомных животных и мно-
гое другое. 

В условиях системного характера управ-
ление воспитанием модельно выглядело до-
статочно просто: цель задавала ряд взаи-
мосвязанных задач, под решение каждой 
из которых выстраивалось определенное на-
правление работы, обусловливающее специ-
фические формы и методы работы с детьми, 
последовательные действия в достижении 
цели. Иными словами, воспитание приоб-
ретало характер управляемого процесса. Так, 
в советское время политическое воспита-
ние в школе включало политинформации, 
прочтение и анализ публикаций из детской 
периодики (газеты «Пионерская правда», 
журналов «Пионер», «Костер» и др.), об-
ращения с письмами в защиту детей, мира 
и т.п., встречи с комсомольским активом 
и ветеранами партии. Трудовое воспитание 
гармонично осуществлялось через экскур-
сии на предприятия, встречи с передови-
ками производства, летние практики в тру-
довых коллективах, работу на пришкольных 
участках и в производственных бригадах, 
дежурство и самообслуживание в школь-
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ных столовых и т.д. Эти примеры можно 
продолжить, однако нам важно показать 
логику воспитательного процесса, когда на-
правление работы определяет выбор соот-
ветствующих форм и методов воспитания, 
обусловливающих значимый результат, т.е. 
действует формула «задача воспитания – 
направление воспитательной работы – 
формы и методы воспитания – результаты 
воспитания». Именно ожидаемый резуль-
тат (гражданская позиция и сознательность, 
знание производственных отношений и на-
выки труда) определяет процессуальность 
воспитания – его длительный характер, пре-
емственный от класса к классу. Понятно, 
что не могут политическая грамотность или 
чувство ответственности перед коллекти- 
вом появиться «вдруг», после политинфор-
мации или экскурсии, поэтому ориентиро-
ванный на результат процесс требует не ка- 
лейдоскопа активностей, а планомерной де-
ятельности, накапливающей знания и уме-
ния ребенка, формирующей опыт. 

Казалось бы, для современной школы ба-
зой в такой долговременной планомерной 
работе является единый и обязательный 
для образовательных организаций феде-
ральный календарный план воспитатель-
ной работы. Однако он априорно не может 
стать основой для выстраивания системы 
воспитательной работы и организации вос-
питательного процесса, поскольку вклю-
чает лишь перечень знаменательных собы-
тий и дат на учебный год, которые школа 
должна отметить. План разрабатывается 
ежегодно, но в этом году в нем – одни даты, 
а в следующем могут появиться другие. 
Причем здесь ученик? Где он? Какую роль 
сыграют в его личностном становлении, на- 
пример, День российского парламентариз- 

4 День российского парламентаризма проводится 27 апреля. Эта дата связана с началом ра-
боты в 1906 г. Государственной Думы – первого в отечественной истории демократического 
института, заложившего основы парламентаризма в России.

5 День Земли (Earth Day) – название, используемое по отношению к мероприятиям, которые 
проводятся весной, в марте (ближе к весеннему равноденствию) и 22 апреля. Их цель – по-
будить людей быть внимательнее к окружающей среде на планете Земля. Впервые эта акция 
прошла в 1970 г. в США.

ма4 или День Земли5, отмеченные в 2023 г., 
если уже в следующем году такие даты, воз-
можно, не будут отмечаться? Даже если 
об этих датах блестяще расскажет учитель 
на классном часе, вне планомерно организо-
ванной работы они станут еще одним «фей-
ком воспитания». Замечательная идея – 
ориентирование школ на знаменательные 
для всей страны события этого года – фак-
тически формализует воспитательную ра-
боту: с одной стороны, школа подчинена 
необходимости все отраженные в кален-
дарном плане даты и события (а их не ме-
нее пятидесяти) как-то отметить; с другой 
стороны, это сложно сделать в иных фор-
матах, кроме как провести беседу, презента-
цию, показать видеоролик, оформить стенд. 
В какой-то момент такая организация вос-
питательной работы для классного руково-
дителя становится удобной, ведь главное – 
всех обо всем проинформировать. 

«Движение первых», появившееся с целью 
сплотить все детские организации и объе-
динения, дало надежду на то, что систем-
ный и процессуальный характер воспита-
ния в школе будет восстановлен, то есть 
поставлен на научную основу. По завер-
шении первого съезда движения «Россий-
ская газета» писала: «…определились с на-
правлениями работы, планами и целями. 
Они исключительно позитивные: каче-
ственное образование, участие в куль-
турной жизни, волонтерство, сохранение 
исторической памяти, здоровый образ 
жизни, развитие экологических проектов, 
охрана природы, развитие туризма в Рос-
сии» [4]. Движение предоставляет «воз-
можность стать лучшей версией себя», 
но такая формулировка его идеи вызы-
вает недоумение: почему стать не собой, 
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а лишь версией себя? Заставляют заду-
маться и ответы семи- и восьмиклассни-
ков на вопрос, что они знают о «Движении 
первых»: «да, нам рассказывали о нем», «на 
классном часе что-то было», «что-то слы-
шали», «не знаю такого», «не слышал о та-
ком». Подростки не испытывают ни жела-
ния, ни потребности стать участниками 
этого движения, наверное, потому, что  
бесчисленное количество акций и проек-
тов уже сформировали усталость, вызвали 
утомление от невнятности: для чего этот 
проект? И действительно: что будет после 
проекта, кому реально нужны предлага-
емые игры, конкурсы, флешмобы – бес-
смысленные версии воспитания? Яркая 
привлекательность направлений и идеи 
не смогли компенсировать отсутствие соб-
ственно движения к значимому резуль-
тату – себе, своему «Я», движения после-
довательного и поэтапного, со спецификой 
своих форм и методов работы, организо-
ванного и управляемого реальным взрос-
лым (вожатым, шефом, наставником). 

Активность стала ключевым понятием 
современной воспитательной практики: 
важна именно активность («движуха», 
говоря на сленге молодежи), а зачем она 
нужна, что будет после нее, каков ее ко-
нечный результат – вопросы, остающи-
еся вне поля зрения исполнителей воспи-
тательной работы, в своей деятельности 
зачастую выступающих как массовики-
затейники, аниматоры, организующие до-
суг детей. Поэтому крайне важно выделить 
конструктивную основу активности, кото-
рая преобразует досуговую занятость де-
тей в воспитательную работу с ними. Такой 
основой выступает заместившая в совре-
менной школе процесс воспитания соци-
ально значимая деятельность ребенка. Она 
еще не оформлена теоретически и мето-
дически, однако достаточно внятно изло-
жена во всех действующих нормативных 
школьных регламентах. 

Действительно, современным програм-
мам свойственна ориентация на организа-

цию воспитания как социально значимой 
деятельности. Так, программы «Орлята Рос-
сии» для начальных классов [5] и «Я-ты-он-
она-вместе целая страна» для обучающихся 
5-х классов [6] направлены на развитие 
социальной активности, природоохран-
ный проект для учеников 5-11-х классов 
«Эколята – молодые защитники Природы» 
также является социально-образователь-
ным [7]. Реализуют «социально значимые 
проекты и учатся находить пути решения 
проблем общества» [8] юнармейцы и т.д. 
Общей программной установкой является 
совместная коллективно-творческая дея-
тельность детей и взрослых, основанная 
на принципе событийности, в процессе 
которой развиваются навыки социального 
взаимодействия и творческие способно-
сти каждого участника, формируются ор-
ганизаторские, лидерские качества. Пред-
лагается большой перечень как средств 
воспитательной работы (видеозарисовки, 
презентации с готовыми методическими 
разработками, сценарии классных часов 
и квестов, вопросники для проведения 
бесед и проч.), так и форм проведения 
мероприятий (проектная деятельность, 
конкурсы, фестивали, оформление стен-
дов, проведение праздников и т.д.). Есть 
формы, присутствующие в каждом треке 
(встречи с интересными людьми своей ма-
лой родины, коллективно-творческие дела 
в межвозрастном взаимодействии детей, 
конкурсы и проекты), при этом преобла-
дающими остаются беседы и игра (квест-
игра, игра по станциям, интеллектуальная, 
дидактическая, игра с элементами ТРИЗ, 
викторина и проч.). Вместе с тем, разра-
ботчики не разводят такие педагогиче-
ские понятия, как средства, формы, ме-
тоды, технологии воспитания, что вводит 
в заблуждение педагогов-практиков (осо-
бенно стажистов), ведь им важно четко 
понимать, каков рекомендуемый метод 
взаимодействия с детьми, в какой форме 
организуется мероприятие, как оно тех-
нологически выстраивается, какие сред-
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ства для его организации должны быть 
привлечены. 

Отсутствие теоретико-методического ин-
струментария в современных программах 
воспитания можно объяснить тем, что со-
циально значимая деятельность принципи-
ально ориентирована на активность – уча-
стие в чем-либо, приводящее к получению 
опыта социального взаимодействия. Спон-
танно-ситуативная активность не может  
(и не должна) быть представлена как управ-
ляемый процесс, последовательно развер-
тывающийся в своеобразии своих форм 
и методов воспитания (примеры приве-
дены выше). Напротив, она подготавливает 
ребенка к тому, что он должен быть «в от-
вете за себя», уметь проявлять самостоя-
тельность и инициативу. Он – один и оди-
нок в реализуемом проекте «жизнь», и его 
задача – сделать этот проект успешным. 
Закономерно, что ни одна программа вос-
питания (ни федеральная, ни школьная) 
не обходится сегодня без понятия «собы-
тие», так как маленькому человеку очень 
важно научиться быть не одному, стать со-
участником, находиться с людьми. Многие 
программы буквально базируются на об-
разовательном событии, рассматриваемом 
как форма организации совместной дея-
тельности детей и взрослых с целью при-
обретения знания, опыта, проявления ини-
циативы, самостоятельности, получения 
продукта совместной деятельности.

Способность детей создавать временные 
общности – очевидный «плюс», так как это 
помогает и поможет им в будущем жить 
в современном, к сожалению, разобщен-
ном мире. Исследователи [9; 10; 11] отме-
чают переход от структурированного за-
крытого типа общности (школьный класс) 
к неструктурированному открытому (дет-
ские коллективы), который характеризу-
ется эмоциональной включенностью ре-
бенка в деятельность, самоопределением 
в ней (позиция, способы деятельности), 
проявлением и реализацией своих инициа-
тив. В связи с этим педагогу важно выстра-

ивать отношения в группе, в коллективе, 
то есть обратиться к практикам иниции-
рования и удержания общностей, так как 
они дают возможность формировать осно- 
ву идентичности (основной из личностных 
результатов в соответствии с обновлен-
ными ФГОС). Временный детский коллек-
тив, как общность, характеризуется собы-
тийностью, совместностью, инициирует 
причастность и активные идентификаци-
онные процессы. 

Замечательно, что сегодня создаются 
разнообразные детские организации, дви-
жения («Юнармия», «Эколята», «Орлята» 
и др.), однако декларировать движение 
не означает еще обеспечить его функцио-
нирование, развитие как общности. Дума-
ется, что препятствием на пути развития 
детских движений выступает как раз дог-
мат традиции: попытка перенести на новую 
социокультурную реальность проверен-
ные советской школой методики работы. 
Так, маркеры (символы, логотипы) детских 
общественных организаций воспринима-
ются не как образцы для подражания, сим-
волы-цели, идейно-порожденные и под-
крепленные реальным носителем-идеалом, 
а как навязанные (отчужденные) примеры 
значимого «другого». Они не в силах высту-
пать настоящими механизмами воспита-
ния, и возникают закономерные вопросы: 
какова мера навязанности, что определяет 
сегодня выбор? В отсутствие единой (об-
щенародной, общенациональной) спла-
чивающей идеи / идеологии важно найти 
в организации воспитательной работы с ре-
бенком и детским коллективом иные точки 
опоры. Они должны быть адекватны и ди-
намичности новой культуры с ее виртуаль-
ной данностью, и психофизиологии самого 
ребенка, познающего границы своих воз-
можностей, своего «Я» не в самоуглубле-
нии, а в своеобразном «саморасширении» – 
в многочисленных пробах собственных сил 
на новых поприщах. Очевидно, что в такой 
смене механизма самоидентификации – 
от самоуглубления к саморасширению – 
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кроется ключевой для воспитательной ра- 
боты не только фактор дестабилизации (не-
возможность удержать интерес и внима-
ние ребенка надолго), но и ресурс разви-
тия. Ресурсом он становится при условии 
введения со-бытийной практики работы 
и с содержанием, и с организацией воспи-
тательной деятельности. 

Событие, уже в самом своем значении 
предполагающее значительный, весомый, 
но при этом эпизодический (случайный) 
факт произошедшего, в педагогической 
литературе рассматривается в качестве 
формы проведения воспитательного меро-
приятия, вовлекающего каждого в совмест-
ную деятельность. Поэтому обозначающее 
его слово часто пишется как «со-бытие» – 
написание через дефис подчеркивает при-
частность, совместность бытия. Такая ин-
терпретация сформировалась под воздей-
ствием идей М.М.Бахтина о становлении 
«Я» через осмысление встречи «Я» и «Дру-
гого» в пространстве культуры. Культу-
ротворческий, созидательный для «Я» по- 
тенциал этой встречи получил разносто- 
роннее обоснование в теоретическом пла- 
не (от положенной в основу ФГОС куль-
турно-исторической теории и связанного 
с ней деятельностного принципа образо-
вания до концепций «Школа диалога куль-
тур» М.Библера, «Школа совместной де-
ятельности» Г.Н.Прозументовой и т.д.). 
В то же время следует признать, что со- 
ответствующего должного содержатель-
ного (прикладного, научно-методического) 
обоснования в отношении воспитатель-
ной работы «событие» не получило. Став 
привлекательной словесной формулой «со-
бытие», это понятие механистически пере-
носится в действующие нормативные до-
кументы и методические рекомендации 
при перечислении рекомендуемых форм 
работы. Так, в примерном календарном 
плане воспитательной работы указыва-
ется: «Планирование дел, событий, меро-
приятий по классному руководству мо-
жет осуществляться по индивидуальному 

плану классных руководителей» [12]. Это 
показывает, насколько непонятым остался 
феномен «со-бытия», преобразовавшись 
в еще одну активность, фактически – в сло- 
воформу, украшающую бюрократическую 
отчетность всех уровней. Мы полагаем, 
что одна из причин этого кроется именно 
в отсутствии методического обоснования 
событийной организации, отсутствии по-
нятной (внятной) методики воспитания, 
показывающей как осуществляется со-
участие, приводящее ребенка к причаст-
ности ценностям и смыслам.

В этой связи механизм включения ре-
бенка, его самоопределения, проявления 
и реализации своих инициатив целесооб- 
разно рассматривать на конкретных при- 
мерах, в сравнении с теми методиками, что 
предлагаются официальными федераль-
ными источниками. В соответствии с ме-
тодическим ресурсом «Разговоры о важ- 
ном», которым пользуется каждый класс-
ный руководитель, в течение мая предла-
галось проведение трех внеурочных заня-
тий по темам «День Победы. Бессмертный 
полк», «День детских общественных объе-
динений», «Про счастье» (https://razgovor.
edsoo.ru) [13]. С первого по одиннадцатый 
класс методические материалы рекомен-
дуют проведение эвристических или по-
знавательных бесед с использованием ви-
деофрагментов, текстовой информации, 
игровых элементов, фигурирующими под 
титулом «средства воспитания». Конечно, 
богатство ресурсов (и видеообращения из-
вестных людей, и цитаты, и дидактические 
карточки и проч.) радует: это поможет про- 
ведению мероприятия. Однако же иско-
мого самоопределения ребенка, его иници-
ативной активности и включенности при 
проведении беседы ожидать нельзя, по-
скольку сам формат задается извне и имеет 
характер «навязываемого» сценария, в ко-
тором каждый играет отведенную ему роль 
(ребенок – либо слушающего, либо отве-
чающего на не им поставленный вопрос). 
В результате складывается парадоксальная 



57Вопросы обучения и воспитания / Issues of teaching-learning and education

ситуация: чем больше усилий прилага- 
ется педагогами к воспитанию детей, тем 
меньше детская активность. Отчужден-
ность ребенка от своего «Я» видна и при 
анализе программ летних пришкольных 
лагерей, в которых лидирующие позиции 
занимают конкурс рисунков, викторина 
и просмотр кинофильма. 

Мы полагаем, что событие, чтобы стать 
действительно «со-бытием», должно иметь 
определенную пространственно-времен-
ную протяженность (процессуальность) 
и развертываться в жесткой логической 
последовательности, как цепочка, когда 
каждое следующее мероприятие связано 
с предыдущим, каждое следующее потому 
и становится возможным, что есть преды-
дущее. Преемственность целей, ведущая 
к преемственности содержания, – ключе-
вое условие проведения со-бытия. 

Приведем в качестве примера праздно-
вание Дня Победы. Этот праздник ста-
вит перед школой цель привить ученикам 
такие значимые ценности, как служение 
Отечеству, свобода, совесть, долга, честь. 
Традиционные «собеседующие» классные 
часы, митинги, флэшмобы, встречи с вете-
ранами войн, тружениками тыла должны 
приобрести деятельностный характер при 
условии их планирования не с позиции пе-
дагога / взрослого («Как я проведу?»), а с по-
зиции детей («Что будет делать ребенок?»). 
Тогда классный час не превратится в моно-
лог. Первое знакомство с символом «геор-
гиевская лента» может начаться с его исто-
рии (просмотр видеоролика), но должно 
продолжиться самостоятельным созда-
нием ленты, прикреплением, хранением 
до следующего этапа, например, связан-
ного с созданием классного стенда «Моей 
семьи (школы) солдаты», где будут разме-
щены фотографии или портреты-рисунки 
прадедов-воинов. Чтобы преодолеть фор-
мальность этой акции, важно удержать 
знаниевый компонент воспитания – цен-
ность прививается через знание. Так, класс-
ный руководитель может поставить вос-

питанникам задачу не только принести 
фотографии прадедов, но и найти данные 
о воинском звании своего солдата, номере 
части, где он служил, городах и террито-
риях, где воевал. В поиске школьникам 
поможет ресурс «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru). Благодаря такому зада-
нию «картина» стенда становится содер-
жательно-насыщенной, и не важно, будут 
это фотографии, или рисунки, или просто 
красиво выполненная надпись с данными 
о солдате. Вот тогда георгиевская лента мо-
жет найти свое применение – она окажется 
у солдата-освободителя. 

Этот же классный час приобретет еще 
более развернуто-осмысленный формат, 
если на подготовленной классным руково-
дителем карте Советского Союза дети про-
чертят путь прадеда в той войне – от сво-
его родного дома до других городов и сел 
нашей страны и Европы. При выполне-
нии такого задания вероятность осмыс-
ления школьниками понятий «служение 
Отечеству», «долг» и «честь» существенно 
возрастает. 

На следующем классном часе можно об-
судить с воспитанниками результаты ин-
тервью на тему «Что Вы знаете о георгиев-
ской ленте?» или «Какие символы Победы 
Вы знаете?», взятого ими у членов семьи 
(жителей города/села, учеников других 
классов и т.п.). Этот современный формат 
понятен школьникам и уже по причине 
своей самодеятельности может для них 
стать ценным. А если интервьюирование 
выполняется группой детей, то также ре-
шается проблема формирования общно-
сти, самоорганизации и распределении 
ролей. При такой развертывающейся орга-
низации со-бытия существенно меняется 
роль педагога: в ходе подготовки меропри-
ятия он ставит задачи, которые могут вы-
полнить дети. 

Через мероприятия, развертывающи-
еся вокруг ключевого содержательного 
стержня (например, георгиевской ленты), 
достигаются значимые воспитательные 
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цели: приобщение к ценностям, формиро-
вание знания, опыта деятельности и эмо-
ционально-ценностного отношения. На-
копление – чрезвычайно важное условие 
в вопросах воспитания. Но проблема в том, 
что многие мероприятия не способству- 
ют ни закреплению знаний, ни развитию  
чувств и эмоций – они проходят мимо, 
не оставляя следа в сознании и памяти 
воспитанников. Сотни из них в школьных 
программах при ближайшем рассмотрении 
оказывается лишь формализованным пе-
речнем «всего»: они не способствуют на-
коплению знаний, вовлечению учащихся 
в творческую деятельность. Их избыточ-
ность, подкрепляемая бессистемностью, не-
связанностью идей, превращаются в фейко-
вую реальность, которая как будто бы есть, 
но ни родитель, ни ребенок с ней не встреча-
ются. Это происходит, потому что педагоги 
не представляют (хотя должны представ-
лять), во-первых, что именно необходимо 
узнать (понять) ребятам в результате каж-
дого события; во-вторых, что это знание 
и понимание приобретается в результате 
активности (подобно учебному предмету, 
в деле воспитания нельзя добиться резуль-
тата, заставив что-либо выучить); в-третьих, 
что содержание события должно быть насы-
щенным, но при этом не подавлять ребенка, 
а наоборот, притягивать к себе, побуждать, 
вызывать любопытство и интерес.

Сегодня учебный процесс (именно учеб- 
ный, а не учебно-воспитательный) «пода- 
вил» и общественную жизнь школы, и вне- 
школьное социальное пространство. Про-
исходит, говоря словами В.А.Караковско- 
го, «заурочивание воспитания»: ученикам 
предлагается «урок доброты» вместо реаль-
ной социальной ситуации, когда они могут 
проявить свою доброту, «урок милосер-
дия» – вместо ситуации, когда они могут 
проявить милосердие и т.д. К сожалению, 
урок в силу своих законов не может полно-
стью воспроизвести реальную ситуацию, 
даже при условии, что она смоделирована.  
Но мы убеждены, что со-бытийная практика 

воспитания поможет преодолеть экспансию 
учебности в общественную жизнь школы, 
хотя социальные вызовы, с которыми она 
в настоящее время сталкивается, и то, что  
она предлагает в ответ, несоразмерны.
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Современное геополитическое положе-
ние российского государства нельзя на-
звать простым. На очередном этапе исто-
рического развития перед нашей страной 
вновь возник вопрос отражения внешних 
и внутренних угроз, сохранения терри-
ториальной целостности и национальной 
идентичности, отстаивания права на не-
зависимую внутреннюю и внешнюю по-
литику, сохранения традиционных цен-
ностей, исторической правды и самобыт-
ной культуры. 

В условиях опасности для государства 
особое значение приобретает единение, 
сплоченность и политическое согласие 
его граждан, позволяющие одержать по-
беду над внешними и внутренними недо-
брожелателями. Основой такой консоли-
дации инвариантно должен стать патрио-
тизм, призванный объединить различные 
социальные группы и слои общества. Эта 
мысль была высказана главой государства 
В.В.Путиным на встрече Клуба лидеров, 
который предложил рассматривать патри-
отизм как национальную идею [1], по сути 
выступающую движущей силой как раз-
вития, так и безопасности России. Однако 

провозглашение патриотизма националь-
ной идеей не означает, что он автоматиче-
ски станет господствующим убеждением 
или образом жизни всех членов обще-
ства. Патриотизм не возникает из ниот-
куда. Его формирование – долгий и тру-
доемкий процесс, организуемый государ-
ством посредством воспитания граждан 
как в широком, так и узком педагогиче-
ском смысле различными социальными 
институтами, в том числе образователь-
ными организациями и семьей. 

В отечественной педагогике патриотизм 
преимущественно раскрывается сквозь 
призму любви к Родине, Отечеству, пре-
данности им, стремления своими действи-
ями служить их интересам [2, с. 76]. Па-
триотизм предполагает гордость за рат-
ный и трудовой подвиг своих предков, 
историю страны, готовность к защите 
интересов и ценностей народов, прожи-
вающих в России, самопожертвованию 
за свою Родину. По сути, это фундамен-
тальная основа общества, обеспечиваю-
щая единение его граждан. 

Приведенное понимание патриотизма 
во многом совпадает с результатами опро- 
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са, проведенного осенью 2022 г. Комис-
сией по делам молодежи, развитию до-
бровольчества и патриотическому воспи-
танию Общественной палаты Российской 
Федерации, в котором приняло участие 
2965 человек. И хотя отдельные выводы 
исследования вызывают вопросы, напри-
мер, оценка роли военно-патриотических 
клубов и военно-спортивных игр, в це-
лом исследование отражает тенденцию 
развития патриотического воспитания 
в российском обществе. Согласно данным 
опроса, 55% респондентов рассматривают 
патриотизм как любовь и преданность Ро-
дине, защита ее интересов. 23% считают, 
что патриотизм — это верное служение 
Родине, любовь к своей стране, готовность 
жертвовать всем ради нее. 42% указывают 
на существование ключевых проблем па-
триотического воспитания и важности их 
решения [3]. 

В законодательных инициативах и доку-
ментах федерального, региональных уров-
ней, местного самоуправления воспита-
нию как средству формирования патрио-
тизма отводится первостепенная роль [4; 
5; 6]. Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» после вне- 
сения в него поправок [6] дает более рас-
ширенное содержание дефиниции «вос-
питание». Наряду с признаками, раскры-
вающими содержание понятия, такими 
как «деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для са-
моопределения и социализации обучаю- 
щихся на основе социокультурных, ду-
ховно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства», вводится «форми-
рование у обучающихся чувства патрио-
тизма, гражданственности, уважения к па-
мяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества» [7, с. 57]. 

По сути, законодатель предложил более 
четкое и конкретное содержание понятия 
«воспитание», сделав его определенным 

и понятным. Иными словами, воспитание 
не может и не должно рассматриваться 
только как формирование и развитие лич-
ности вообще или как формирование у нее 
заданных качеств, черт или свойств (без 
их конкретизации). Абстрактные харак-
теристики личности, на формирование 
которых направлено воспитание вообще, 
приобрели в новом звучании конкретные 
смысловые очертания. Их элементами яв-
ляются чувства патриотизма, граждан-
ственности и др.

В Программе «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации 
на 2016–2020 годы» было дано определе-
ние патриотическому воспитанию как «си-
стематической и целенаправленной дея-
тельности органов государственной вла-
сти, институтов гражданского общества 
и семьи по формированию у граждан вы-
сокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готов-
ности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по за-
щите интересов Родины» [8]. В рассматри-
ваемом контексте содержание понятий 
«воспитание» и «патриотическое воспи-
тание» совпадают и дополняют друг друга. 
Таким образом, патриотическое воспи-
тание является не только одним из на-
правлений воспитания, но и его приори-
тетом, направленным на формирование 
действенно-практического опыта патрио-
тически-ориентированной активности [9]. 

Изучением патриотического воспита-
ния в его различных аспектах занимались 
многие исследователи. Несмотря на то, 
что выявлению его сущности в педаго-
гической литературе уделено много вни-
мания, а теоретические основы, казалось 
бы, хорошо раскрыты, дискурс о содержа-
нии, формах, методах, направлениях его 
формирования продолжает оставаться 
актуальным, особенно для нашего вре-
мени, когда от объекта воспитания тре-
буются реальные действия и конкретные 
поступки по служению Родине, ее защите. 
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Очевидно, что необходимы пересмотр 
и коррекция теории и методологии па-
триотического воспитания, выявление 
и анализ недостатков, а порой и пробе-
лов, особенно в педагогической практике. 

Теория патриотического воспитания 
должна раскрывать, как осуществляется 
взаимодействие субъектов и объектов 
воспитания в ближайшей, среднесрочной 
и удаленной перспективе с учетом соци-
альных изменений и общественных по-
требностей, а также прогнозировать ход 
его развития, предвосхищая результат пе-
дагогического процесса. 

В свою очередь, в методологии патрио- 
тического воспитания, наряду с разработ- 
кой и утверждением руководящих прин-
ципов, способов построения и организа-
ции практической воспитательной дея-
тельности, обращение к конструирова- 
нию результатов, методов и форм воспита-
ния, адекватных современным условиям.  
Не менее важно выявление недостатков, 
просчетов и пробелов в патриотическом 
воспитании, особенно отчетливо проя-
вившихся в последнее время. Например, 
некоторые деятели отечественной поли-
тики, культуры и искусства, позициони-
ровавшие себя в прошлом как активная 
часть гражданского общества, демонстри-
руя на словах единство с российским об-
ществом, покинули нашу страну, по сути 
предав базовые национальные ценности 
и государство. 

В чем причины такого поведения? На ка-
кие просчеты в патриотическом воспи-
тании следует обратить внимание педа-
гогической теории и практике, особенно 
в современных геополитических условиях, 
требующих поиска и разработки более со-
вершенной модели патриотического вос-
питания, адекватной современным вызо-
вам и перспективам развития государства? 

Как было отмечено ранее, патриотизм – 
это не только любовь к Родине, но и кон-
кретные действия, поступки, направлен-
ные на благо своего Отечества, которых 

и не хватает в действующей модели па-
триотического воспитания. 

Представляется, что одним из недостат-
ков современной модели патриотического 
воспитания является увлечение инфор-
мационно-разъяснительными формами 
и методами в работе. Уроки, лекции, бе-
седы, классные часы, экскурсии, собрания, 
митинги, линейки, устные журналы, ин-
формационные газеты, тематические ве-
чера, утренники и иная информационно-
просветительская деятельность, прово-
димая в образовательных организациях, 
в большинстве случаев составляют орга-
низационно-методическую основу патри-
отического воспитания [9]. А этого явно 
недостаточно в современных условиях.

Несомненно, знакомство с историчес- 
ким и героическим прошлым нашей стра- 
ны и ее народов, бескорыстным служе-
нием Отечеству, примерами подвига и ге-
роизма, воинскими традициями, знаме-
нательными датами истории, культурой, 
традиционными духовными ценностями 
очень важно. Все эти и другие знания со-
ставляют информационно-патриотическую 
базу личности, формирующую патрио- 
тическое сознание. Последнее, будучи од-
ним из элементов патриотизма, прелом-
ляет в себе разнообразные представле-
ния, взгляды, суждения, оценки об Оте- 
честве, без которых возникновение патри-
отизма невозможно. Благодаря патриоти-
ческому сознанию возникает образ Ро-
дины как ценность [10]. 

Однако патриотическое сознание – не 
единственный компонент в структуре па-
триотизма. Так, по мнению Р.Я.Мирско- 
го, «патриотизм в структурном отношении 
состоит из трех взаимосвязанных, взаимо-
обусловленных и находящихся в диалекти-
ческом единстве компонентов: патриоти-
ческого отношения, патриотического со-
знания, патриотической деятельности» [11, 
с. 9]. А.А.Кузьмин, Ю.Н.Трифонов в струк-
туре патриотизма выделяют четыре эле-
мента: «патриотическое сознание, патрио-
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тическое отношение, патриотическую дея-
тельность и патриотические организации» 
[12, с. 69]. Несмотря на некоторые разли-
чия в понимании структуры патриотизма, 
авторы сходятся в понимании того, что па-
триотическая деятельность является важ-
ной его составной частью. 

В современной модели патриотического 
воспитания акцент должен делаться на ак-
тивизацию патриотической деятельно-
сти в воспитательной работе. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы эта деятельность 
занимала особое место в организационно-
педагогических формах патриотического 
воспитания во всех образовательных си-
стемах. Согласно теории деятельного под-
хода, личность становится в деятельно-
сти. По ее активности, делам, поступкам 
судят об уровне ее образования, воспи-
танности, вовлеченности в социальные 
процессы. Именно в деятельности осу-
ществляется сознательное достижение 
поставленных целей, в том числе целей, 
определяемых воспитанием. 

Недостаточное внимание к патриоти-
ческой деятельности в процессе воспи-
тания личности и ведет к дисгармонии 
сознания в этой сфере. У личности воз-
никают противоречия между знаниями 
(теорией) и практикой, патриотическим 
сознанием, приобретенным в процессе  
информационно-просветительской дея-
тельности, и опытом его применения, ко-
торый нередко отсутствует. С.Л.Рубин- 
штейн утверждал, что «субъект в своих 
деяниях, в актах своей творческой само-
деятельности не только обнаруживается 
и проявляется, он в них созидается» [13, 
с. 645–646]. Именно патриотическая де-
ятельность преобразует патриотические 
знания и чувства в собственно патрио-
тизм, создает патриота, принимающего 
деятельное участие в жизни общества. 
Важно, чтобы в процессе патриотического 
воспитания педагоги могли организовать 
такую деятельность, а также применить 
формы и методы, которые бы гармонично 

соединили патриотическое сознание и па-
триотическую деятельность, сформиро-
вали опыт инициативности и самосто-
ятельности воспитанников в служении 
Отечеству. Например, важно не только 
посетить школьный музей, тематическую 
выставку или прослушать лекцию о под-
виге героев, но и принять участие в по-
иске и подборе материалов для встречи 
с ветеранами, проявить посильное внима-
ние и заботу о них; при совершении экс-
курсии к мемориалу памяти помочь наве-
сти порядок на прилегающей территории; 
участвуя в тематическом мероприятии, 
посвященном Дню защитника Отечества, 
написать и отправить военнослужащим 
поздравительные письма, открытки, ри-
сунки и т.п. Иными словами, воспитан-
ники должны научиться принимать дея-
тельное участие в мероприятиях патрио-
тической направленности и брать на себя 
деятельную ответственность за окружа-
ющих, свое учебное учреждение, район, 
село, город, свою страну. 

Продуктивной формой патриотической 
деятельности являются военизированные 
формы обучения, осуществляемые в во-
енно-спортивных и военно-патриоти-
ческих объединениях, клубах и, прежде 
всего, на занятиях по начальной военной 
подготовке в общеобразовательных ор-
ганизациях, которые мы рассматриваем 
в качестве эффективного средства патри-
отического воспитания [14]. 

Начальная военная подготовка (НВП) 
как учебная дисциплина была отменена 
в нашей стране более 30 лет назад в ре-
зультате проведения либеральных реформ. 
В псевдопедагогических работах ее отмена 
обосновывалась пацифистками лозунга- 
ми – непозволительностью милитариза-
ции общества, аморальностью любых во-
енных действий; религиозными убеждени-
ями, запрещающими брать в руки оружие; 
нарушением права на неприятие военной 
службы, заменой ее на альтернативную 
и т.п., вплоть до перегруженности обуча-
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ющихся и больших финансовых затрат 
на обучение. Некоторые разделы началь-
ной военной подготовки в сильно урезан-
ном виде были переведены в раздел дис-
циплины «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», которые, в отличие от НВП, 
имеют иную идеологическую составляю-
щую. Они ориентированы не на защиту 
общества, Отечества от внешних врагов, 
не на безопасность государства, а на по-
лучение знаний об угрозах для индивида, 
т.е. подмену общественных интересов лич-
ными. Воспитание патриотов, предпола-
гающее формирование ответственности 
за окружающих и свою страну, заменено 
воспитанием индивидуалистов, обеспоко-
енных собственным благополучием, ком-
фортом и безопасным проживанием. 

Начальная военная подготовка пред-
ставляла собой стройную систему патрио-
тического воспитания. Изучение оружия, 
средств защиты от него, структура Воору-
женных сил и др. рассматривались сквозь 
призму военных угроз для государства, 
исходящих от внешнего агрессора, необ-
ходимости защиты миролюбивой внеш-
ней политики государства и его граждан, 
почетной обязанности, службы в Воору-
женных силах страны и др. Организация 
процесса обучения имела деятельный ха- 
рактер, сочетающий важнейшие элемен- 
ты патриотизма: патриотическое сознание 
и патриотическую деятельность. В каче-
стве педагогов для проведения занятий 
привлекались бывшие защитники Роди- 
ны, фронтовики, участники боевых дей-
ствий, офицеры запаса, люди, которые 
не понаслышке знают, что такое патрио-
тизм. В этом контексте уместно привести 
высказывание А.С.Макаренко: «Воспиты-
вает все: люди, вещи, явления, но прежде 
всего и дольше всего люди. Из них на пер-
вом месте родители и педагоги». 

Возвращение учебного предмета «На-
чальная военная подготовка» в образо-
вательные организации, несомненно, даст 
новый импульс системе патриотического 

воспитания, и первые шаги в этом направ-
лении уже сделаны в письме Минпрос-
вещения России [15]. Вместе с тем, хо- 
телось бы, чтобы это были не отдельные 
«вопросы начальной военной подготов- 
ки», как указано в инструктивном письме, 
а полноценная учебная дисциплина, име-
ющая мощный потенциал патриотиче-
ского воспитания. 

В завершение необходимо отметить, что 
современная геополитическая обстановка 
государства настоятельно требует пере-
смотра и коррекции теории и методоло-
гии патриотического воспитания. Вос-
питать патриота – это значит сформиро-
вать такую личность, которая не на словах, 
а на деле, своим деятельным участием про-
явит себя в служении Отечеству. Для вос-
питания личности, способной самосто-
ятельно инициировать патриотические 
поступки, необходимо в действующей мо-
дели патриотического воспитания сделать 
акцент не только на формирование патри-
отического сознания, но и на патриотиче-
скую деятельность. Патриотическая дея-
тельность, реализуемая в различных фор-
мах, наиболее результативно проявляется 
в военизированных формах обучения (в 
военно-спортивных и военно-патриоти-
ческих клубах и объединениях) и, прежде 
всего, при изучении дисциплины «Началь-
ная военная подготовка», которая должна 
быть возвращена в систему образования 
не в урезанном, а полноформатном виде 
как важнейшее средство патриотического 
воспитания.
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be formed by changing the current model of education, by strengthening patriotic activities, returning 
to educational organizations of initial military training, as a means of education.
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Аннотация. В статье рассматривается роль физической культуры в укреплении здоровья 
студентов с ОВЗ и инвалидностью. Характеризуются способы организации занятий по фи-
зической культуре и упражнения для обучающихся с различными заболеваниями. Представ-
лены здоровьесберегающие технологии, используемые КГПУ им. В.П.Астафьева. Рассмотрены 
практико-ориентированные оздоровительные программы и курсы по физической культуре 
для студентов с ОВЗ.

Ключевые слова. Физическая культура, ограниченные возможности здоровья, студенты 
с ОВЗ и инвалидностью, специальные медицинские группы, двигательная активность, физи-
ческие упражнения, работоспособность, режим дня, здоровый образ жизни, здоровьесберегаю-
щие технологии, практико-ориентированные оздоровительные программы и курсы.

Физическая культура является частью 
общей культуры и представляет собой со- 
вокупность ценностей, норм и знаний, 
создаваемых и используемых обществом 
в целях физического и интеллектуального 
развития человека, включая совершен-
ствование его двигательной активности, 
физподготовку, формирование здорового 
образа жизни, социальную адаптацию пу-
тем физвоспитания. В высших учебных 
заведениях она представлена как учебная 
дисциплина и важнейший компонент це- 
лостного развития личности во взаимос-
вязи биологического, социального, духов- 
ного начал. Являясь средством профес-
сиональной подготовки студентов в те-
чение всего периода обучения, эта дис- 
циплина выступает обязательным разде-
лом гуманитарного компонента образо-
вания, значимость которого проявляется 
в гармонизации духовных и физических 
сил, формировании таких общечеловечес- 
ких ценностей, как здоровье, психическое 

и физическое и благополучие, физическое 
совершенство [1, с. 4]. 

В соответствии с ФГОС ВО для каждой 
основной профессиональной образова-
тельной программы реализуются следую-
щие дисциплины, входящие в здоровьес-
берегающий модуль: «Физическая культура 
и спорт» – лекционные занятия в объеме 
не менее 72 академических часов; «Элек-
тивный курс по общей физической подго-
товке», «Элективный курс по подвижным 
и спортивным играм», а также единствен-
ная практико-ориентированная дисци-
плина, оказывающая влияние на сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью – «Элективный 
курс для обучающихся с ОВЗ и инвали-
дов». Практические занятия (328 часов) 
являются курсами по выбору.

В вузы поступают молодые люди с раз-
ными уровнями физических и адапта-
ционных возможностей организма, здо-
ровья, физической подготовленности. 



70 Педагогика № 8, 2023 / Pedagogics No. 8, 2023

В настоящее время обучающиеся с ОВЗ 
и инвалидностью являются полноправ-
ными участниками образовательного про-
цесса, однако они требуют специфических 
условий и подхода, поиска новых техноло-
гий, применения оптимальных педагоги-
ческих методов обучения. Особую значи-
мость приобретают занятия физической 
культурой в соответствии с нозологиче-
скими1 особенностями студентов.

Занятия физкультурой и физические 
упражнения. Обучающимся с ОВЗ и ин-
валидностью в рамках профессионального 
образования жизненно необходимы заня-
тия физическими упражнениями, которые 
интегрируют одновременное решение за-
дач физической, медицинской и социаль-
ной реабилитации. После прохождения 
медицинского осмотра такие студенты 
распределяются в специальные медицин-
ские группы (СМГ) и делятся на подгруппы 
по заболеваниям: 

– подгруппа «А» – с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, 
нарушениями функций нервной и эндо-
кринной систем, хроническими воспале-
ниями среднего уха, миопией;

– подгруппа «Б» – с заболеваниями орга-
нов брюшной полости и малого таза (хро-
нические холецистит и гастрит, язвенная 
болезнь, колит, дисфункция яичников, ги-
некологические воспалительные заболе-
вания и др.); нарушениями жирового, во-
дно-солевого обменов и заболевания почек;

– подгруппа «В» – с заболеваниями опор- 
но-двигательного аппарата, контрактурой 
(ограничение движений в суставе) и сни-
жением двигательной функции;

– подгруппа «Г» – с нарушением функ-
ции зрения;

– подгруппа «Д» – с нарушением функ-
ции слуха.

В таблице 1 (стр. 71) представлены осо-
бенности организации (ограничения, ре-

1 Нозология – отрасль медицинской науки, занимающаяся классификацией заболеваний  
с учетом причин их воздействия на организм, вызываемых симптомов и других факторов.

комендации) занятий по физкультуре со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью в со-
ответствии с тем, в какую подгруппу СМГ 
они входят [2].

На занятиях в каждой подгруппе при-
меняется дифференцированный подход, 
суть которого состоит в выборе опреде-
ленных методов обучения (соревнова-
тельного, игрового, строго регламентиро-
ванного, круговой тренировки), средств 
и форм физического воспитания. Он по-
зволяет эффективно формировать дви-
гательные умения и навыки у студентов 
с ОВЗ и инвалидностью, развивать у них 
физические качества с учетом нозологи-
ческих особенностей [3, с. 265].

Одним из факторов, обеспечивающих 
высокую работоспособность и успевае-
мость, является рациональный режим дня. 
Обучающийся, умеющий правильно ор-
ганизовать свое время, в будущем сохра-
нит продуктивность и профессиональ-
ную активность. Важная составляющая 
режима дня студентов – занятия физиче-
ской культурой (ежедневная утренняя за-
рядка, физкультурные паузы и минутки, 
различные формы физического воспита-
ния). Утренняя зарядка – это комплекс фи-
зических упражнений с целью разминки 
мышц и суставов. Она является неотъем-
лемой частью здорового образа жизни, по-
мимо очевидной пользы для здоровья, по-
могает раскрыть физические способности 
человека. В течение физкультурной паузы 
(проводится около пяти минут) выполня-
ется комплекс из 6–7 упражнений. Их не-
обходимо делать при наступлении началь-
ных признаков утомления. Физкультурные 
минутки применяются при напряженном 
умственном и тяжелом физическом труде, 
упражнения выполняются самостоятельно 
и гораздо чаще, чем физкультурные паузы.

Студентам с ОВЗ и инвалидностью нуж- 
но правильно чередовать учебные нагруз- 
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ки и отдых, делать небольшие перерывы 
в течение учебного процесса, избегать пе- 
реутомления и однообразного труда. Обу- 
чающиеся много времени проводят в вузе, 
поэтому полезны прогулки на свежем воз- 
духе. Их деятельность (по характеру и объ-
ему длительности) должна быть посиль-
ной, не превышать границ работоспособ-
ности2, а отдых достаточным для полного 
восстановления всех функций – на него по-

2 Работоспособность – определяемое возможностью физиологических и психических функ-
ций организма состояние человека, характеризующее его способность выполнять конкретное 
количество работы заданного качества за требуемый интервал времени.

сле занятий в университете целесообразно 
потратить два часа, и только при большом 
утомлении он может быть пассивным. Ве-
чернюю подготовку к занятиям лучше осу-
ществлять с 17 до 23 часов, отдыхая каж-
дые 50 минут в течение 10 минут (сделать 
легкую гимнастику, проветрить комнату, 
пройтись по коридору).

Успешной адаптации и качественному 
обучению студентов с ОВЗ в вузе способ-

Подгруппа 
СМГ

Ограничения Рекомендации

Подгруппа «А» Урежение пульса до 60 ударов  
в минуту, АД выше 200/120, 
температура тела выше 38° С, частота 
сердечных сокращений (ЧСС) более 
104 ударов в минуту, выраженная 
одышка

Умеренные нагрузки  
с постоянным контролем 
состояния обучающегося

Подгруппа «Б» Упражнения на быстроту, силу, 
выносливость; исключаются 
упражнения с гантелями, тяжестями 
в положении стоя, на тренажерах 
и направленные на укрепление 
брюшного пресса во время ремиссии

Коррекционные 
упражнения  
на равновесие, дыхание

Подгруппа «В» Коррекционные упражнения  
на укрепления суставов

Упражнения 
облегченного характера 
со сниженной нагрузкой 
на мышечную систему

Подгруппа «Г» Резкие наклоны и прыжки, 
упражнения с отягощением, 
акробатические упражнения, соскоки 
со снарядов, упражнения  
с сотрясением тела

Упражнения  
в зафиксированном 
положении с наличием 
дополнительной опоры

Подгруппа «Д» Резкие наклоны и прыжки, 
упражнения с отягощением, 
акробатические упражнения, соскоки 
со снарядов, упражнения  
с сотрясением тела

Упражнения, при 
выполнении которых  
на длительный 
промежуток времени 
не теряется визуальный 
контакт  
с преподавателем

Таблица 1 / Table 1
Особенности организации занятий по физкультуре в подруппах СМГ /  
Features of the organization of physical education classes in SMG subgroups
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ствует двигательная активность, явля-
ющаяся непременным условием здоро-
вого образа жизни. Для ее обеспечения 
необходимо систематически выполнять 
соответствующие возрасту и состоянию 
здоровья физические упражнения. Они 
содействуют коррекции, профилактике 
и лечению многих заболеваний; повы-
шению работоспособности, существен-
ному увеличению эффективности обра-
зовательной деятельности; формируют 
готовность полноценно реализовывать 
свои силы в учебной и профессиональной 
деятельности; способствуют становле- 
нию целостной личности [4, с. 15]. Фи-
зические упражнения активизируют ра-
боту всех органов и систем, в результате 
легче переносятся нагрузки, улучшается 
самочувствие, появляется желание зани-
маться. Их закаливающий и оздорови-
тельный эффект, полезность возрастают, 
если занятия проводятся на открытом 
воздухе. 

Однако не все двигательные действия, 
выполняемые в быту и в процессе уче- 
бы, являются физическими упражнени-
ями: ими можно считать только движе-
ния, специально подбираемые для воз- 
действия на различные органы и систе- 
мы, развития физических качеств, кор-
рекции дефектов телосложения. Физи- 
ческие упражнения окажут положитель-
ное воздействие, если при занятиях ста-
нут соблюдаться определенные прави- 
ла, отслеживаться состояние здоровья 
студента с ОВЗ и инвалидностью, чтобы 
не причинить вред его организму (напри-
мер, не следует заниматься сразу после 
болезни), а физические нагрузки будут 
дозироваться с учетом нозологических 
особенностей, физического состояния 
обучающегося [4, с. 56].

Отметим, что физические упражнения 
являются единственным механизмом, не-
посредственно направленным на сохране-
ние и укрепление здоровья обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью с учетом нозо- 

логических отклонений, проявляющимся 
в ликвидации дефицита двигательной ак-
тивности.

Применение здоровьесберегающих тех-
нологий. В системе современного россий-
ского образования наблюдается тенден-
ция к увеличению количества студентов 
с ОВЗ и инвалидностью, что актуализи-
рует разработку и реализацию здоровьес-
берегающих технологий, под которыми по- 
нимают систему, способную создать необ-
ходимые условия для поддержания и укре-
пления физического, духовного, эмоцио-
нального и интеллектуального здоровья 
обучающихся. В соответствии с наиболее 
востребованной сегодня классификацией 
Н.К.Смирнова такие технологии делятся 
на: медико-гигиенические, физкультурно-
оздоровительные, экологические, образо- 
вательные (организационно-педагогиче-
ские, психолого-педагогические, учебно-
воспитательные), социально-адаптирую- 
щие и личностно-развивающие, лечебно-
оздоровительные [5, с. 152]. Рассмотрим 
их функционирование на примере Крас-
ноярского педагогического университета 
(КГПУ) им. В.П.Астафьева.

1. Медико-гигиенические технологии. Реа- 
лизуются медицинскими пунктами на тер-
ритории учебных корпусов КГПУ: здесь 
осуществляется оказание консультатив-
ной и неотложной помощи, проводятся 
мероприятия по санитарно-гигиениче-
скому просвещению студентов, препода-
вателей и сотрудников вуза.

2. Физкультурно-оздоровительные тех-
нологии. Все первокурсники проходят ме-
дицинский осмотр, по результатам кото- 
рого распределяются на три группы. Ос-
новную медицинскую группу составляют 
студенты, не имеющие отклонений в со-
стоянии здоровья; подготовительную – 
обучающиеся с функциональными, мор-
фологическими отклонениями, понижен- 
ной сопротивляемостью к острым и хро-
ническим заболеваниям; специальную – 
с хроническими заболеваниями и значи-
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тельными функциональными отклоне-
ниями в состоянии здоровья. Студенты 
с различными нозологиями и инвалидно-
стью осваивают «Элективную дисципли- 
ну по физической культуре для обучаю- 
щихся с ОВЗ и инвалидов», которая фор-
мирует мотивацию к занятиям физкуль-
турой, способствует социальной адапта- 
ции к будущей профессиональной дея- 
тельности, помогает овладеть практиче-
скими умениями и навыками по обеспе-
чению укрепления здоровья и профилак-
тике заболеваний.

Физкультурно-оздоровительные техно-
логии применяются на учебных занятиях 
по физической культуре, а также в про-
цессе внеучебной деятельности, помога-
ющей расширить возможности учащихся 
с различными нозологиями. Так, спортив- 
ный клуб, занимающийся в университете 
организацией спортивно-массовой рабо- 
ты, предоставляет им возможность посе-
щать разнообразные секции (бокс, баскет-
бол, волейбол, лыжные гонки, биатлон, 
плавание, настольный теннис, шахматы, 
шашки и др.). Кафедра физической куль-
туры и здоровья организовывает и про-
водит спортивные общеуниверситетские 
праздники для обучающихся всех институ-
тов и факультетов («Осенний кросс», «Про-
воды зимы», «Военно-спортивный празд-
ник» и др.).

3. Экологические здоровьесберегающие 
технологии. Реализуются на конферен-
циях, форумах, круглых столах, в процессе 
обсуждения экологических проблем, но-
вых подходов к организации экологиче-
ской безопасности города. В общую си-
стему здоровьесберегающих технологий 
входит обеспечение в вузе безопасности 
жизнедеятельности, которым занимается 
штаб по делам ГО и ЧС. Обучающиеся 
всех факультетов, институтов и департа-
мента проходят медицинскую практику, 
в ходе которой подробно изучают анато-
мию и физиологию человека, ОБЖ, учатся 
оказывать доврачебную помощь. Препо-

даватели и студенты КГПУ принимают 
участие в интернет-конференциях, посвя-
щенных состоянию, проблемам и перспек-
тивам обеспечения безопасности жизне-
деятельности обучающихся в процессе 
получения высшего образования.

4. Образовательные технологии (орга-
низационно-педагогические, психолого-пе-
дагогические, учебно-воспитательные). 

Организационно-педагогические техно-
логии определяют организацию учебного 
процесса и способствуют успешной адап-
тации студентов к умственному напряже-
нию. Реализуются учебно-методическим 
управлением и центром инклюзивного 
образования, которые обеспечивают кон-
сультирование преподавателей и сотруд-
ников по психофизическим особенностям 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, внедре-
ние современных образовательных, кор-
рекционных и реабилитационных тех-
нологий, снабжение адаптированными 
учебно-методическими комплексами. 

Психолого-педагогические технологии 
связаны с практической работой на заня-
тиях по физической культуре и психолого-
педагогическим сопровождением образо-
вательного процесса. Реализуются центром 
инклюзивного образования и учебно-ме-
тодическим управлением, которые способ-
ствуют профессиональному становлению 
личности обучающегося с помощью пси-
ходиагностических процедур и психопро-
филактики, разработки индивидуальных 
программ психологического сопровожде-
ния студентов в вузе, психологической по-
мощи в форме психотерапии, психокор-
рекции, консультаций, индивидуальных 
и групповых тренингов. На сайте универ-
ситета находится виртуальная приемная 
психолога, где проводится психологиче-
ское консультирование студентов и пре-
подавателей вуза.

Учебно-воспитательные технологии на-
правлены на формирование здорового об-
раза жизни и профилактику зависимых 
форм поведения, они предусматривают ор-
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ганизационно-воспитательную работу со 
студентами во внеучебное время. Педаго- 
ги обращают внимание студентов на зна-
чимость здоровьесбережения и формиро-
вание у них ценностных ориентиров по- 
ведения. Эти задачи решает дискуссионно-
аналитический клуб (ДАК) на заседаниях, 
которые проводятся два раза в месяц пре-
подавателями кафедры физической куль-
туры и здоровья. Каждое заседание по-
священо определенной теме: «Что значит 
быть здоровым?», «Сколько человек мо-
жет жить?», «Физическая культура дома, 
в школе и вузе», «Горячее спортивное лето 
2022», «Зависимые формы поведения мо-
лодежи» и т.д. Ценность подобных дискус-
сий заключается в диалогичности матери-
ала для обсуждения, его неоднозначности, 
отборе проблемных вопросов, позволяю- 
щих обеспечить субъектное взаимодей-
ствие всех участников. Такая форма орга-
низации внеучебной деятельности обеспе- 
чивает формирование у студентов цен-
ностных ориентаций на здоровый стиль 
жизни и профилактику зависимых форм 
поведения [6, с. 90].

5. Социально-адаптирующие и личност- 
но-развивающие технологии. Формируют 
и укрепляют психологическое здоровье 
студентов, повышают ресурсы психоло-
гической адаптации личности. Реализа-
ция обеспечивается учебно-методическим 
управлением, центром инклюзивного об-
разования, административно-хозяйствен-
ной частью, которые участвуют в соци-
альной диагностике, организуют работу 
по регистрации абитуриентов, комплек-
тованию групп, выявлению групп «риска» 
с социальной точки зрения. 

6. Лечебно-оздоровительные техноло- 
гии. Реализуются с помощью четырех ме- 
дицинских пунктов, которые диагности- 
руют физическое состояние обучающихся, 
разрабатывают индивидуальные програм- 
мы медицинского сопровождения студен- 
тов в вузе, направляют в лечебные учреж- 
дения для получения узкоспециализиро-

ванной медицинской помощи, осущест-
вляют лечебно-оздоровительные меропри-
ятия и т.д. 

Опыт показывает, что комплексное ис-
пользование здоровьесберегающих техно-
логий представляет собой эффективную 
систему, которая конструктивно и успешно 
создает благоприятные условия для под-
держания и укрепления здоровья студен- 
тов с ОВЗ и инвалидов, позволяет им изме-
нить отношение к проблеме здоровьесбе-
режения, а также способствует постепен-
ному методическому совершенствованию 
процесса подготовки обучающихся к осу-
ществлению будущей педагогической про-
фессии [7, с. 49].

Оздоровительные программы и кур- 
сы по физкультуре для студентов с ОВЗ. 
В КГПУ им. В.П.Астафьева деятельность 
педагогов, преподающих физическую куль-
туру студентам с ОВЗ и инвалидностью, 
основана на индивидуальных практико-
ориентированных оздоровительных про-
граммах, которые преподаватели состав-
ляют по предложенному авторами статьи 
алгоритму. С целью корректировки содер-
жания программ, а также разработки ин-
дивидуального режима дня обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью, плана оздорови-
тельно-прикладной деятельности во внеу-
чебное время педагоги проводят со студен-
тами беседы, обсуждения и консультации. 
Также они дают методические рекоменда-
ции по ведению здорового образа жизни, 
осуществляют мониторинг дневников са-
моконтроля обучающихся.

Каждый студент специальной медицин-
ской группы вуза имеет папку с файлами 
с заголовком на титульном листе «Здоро-
вьесохраняющая индивидуальная програм- 
ма». Вторая страница содержит фотогра-
фию обучающегося с указанием его дан-
ных (фамилия, имя, отчество, факультет, 
курс, группа). На третьей странице студент 
обозначает цель и задачи программы. Сле-
дующая страница включает ее содержание. 
Далее студент дает характеристику своего 
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заболевания. Остальные страницы запол-
няются согласно содержательным блокам. 
Задача учащегося – максимально выпол-
нять программные планы [8, с. 91–95].

Содержание программы включает два 
блока: оздоровительно-прикладные меро-
приятия и дневник самонаблюдений.

В первый блок входят планы: 
1) режима дня (утренняя гигиеническая 

гимнастика, закаливающие процедуры, 
ежедневный вечерний моцион, режим пи-
тания и т.п.);

2) оздоровительно-прикладной деятель-
ности с учетом заболеваний (вводная гим-
настика, физкультминутки, физкультпа-
узы, психофизическая тренировка и т.д.);

3) досуговой деятельности (походы вы-
ходного дня, плавание, сауна, посещение 
спортивно-массовых и физкультурно-оз-
доровительных мероприятий, научно-ис-

следовательская и культурно-массовая де-
ятельность);

4) деятельность педагога (консультации, 
беседы, обсуждения, анализ здоровье со-
храняющей деятельности студента, реко-
мендации педагога).

Второй блок – дневник самонаблюдений, 
который содержит:

1) результаты самоконтроля, самонаблю-
дений и самоанализа;

2) рефлексию оздоровительно-приклад-
ной деятельности (эссе, стихи, фото, ри-
сунки, самоотчеты, кроссворды, подбор 
поговорок и цитат о здоровом образе жиз- 
ни и т.д.)

Основу первого блока оздоровительной 
программы составляет план режима дня 
студента СМГ, учитывающий все виды 
занятости. Примерный распорядок дня 
представлен в таблице 2.

Таблица 2 / Table 2
Примерный план режима дня студента специальной  

медицинской группы (СМГ) / Approximate plan of a student's daily routine  
of a special medical group (SMG)

Виды деятельности Время суток

Подъем, проветривание комнаты 6.50 –7.00
Утренняя гигиеническая гимнастика, закаливающие 
процедуры, уборка постели, туалет 

7.05 –7.30

Завтрак, дорога в вуз 7.30 – 8.40
Учебные занятия в вузе 8.40–14.00 

(по расписанию)

Прогулка после занятий, дорога из вуза 14.00– 5.00
Обед, послеобеденный отдых 15.00–16.00
Самоподготовка к учебным занятиям, досуг (физкультурные, тан- 
цевальные, музыкальные занятия, чтение, рукоделие и т.д.), ужин 

16.00–22.00

Прогулка перед сном, подготовка ко сну 22.00– 22.40
Вечерний туалет, сон 23.00

На основе примерного плана и после его 
обсуждения для каждого обучающегося 
создается индивидуальный план.

Следующий план оздоровительно-при-
кладной деятельности студента состав-

лен с учетом его нозологических отклоне- 
ний, физических и индивидуальных осо-
бенностей и предусматривает подбор комп- 
лексов физических упражнений, учитыва-
ющих специфику заболеваний, а также ре- 
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комендации к использованию определен-
ных форм, методов и средств физвоспи-
тания. Содержание такой деятельности, 

направленной на физическое воспита-
ние студентов специальной медицинской 
группы (СМГ), отражено в таблице 3.

Таблица 3 / Table 3
Содержание оздоровительно-прикладной деятельности, направленной  
на физическое воспитание студентов СМГ / Content of health-improving  

and applied activities aimed at physical education of students of a SMG

Содержание оздоровительно-
прикладной деятельности

Периодичность

в вузе вне вуза

Академические учебные занятия 
физической культурой 

По расписанию
(2 раза в неделю)

Вводная гимнастика Ежедневно
Физкультурные минутки, 
физкультурные паузы

Ежедневно 
по мере утомления

Ежедневно 
по мере утомления

Комплекс упражнений, 
соответствующий заболеванию 

Ежедневно

Участие в соревновании по одному 
из видов спорта (настольному теннису, 
пулевой стрельбе, аэробике и др.)

Два раза в год

Психофизическая тренировка По мере утомления

Студент СМГ подбирает соответствую-
щий комплекс упражнений, апробирует 
его, вносит коррективы, реализует в своей 
жизнедеятельности. Процесс разработки 
данного блока индивидуальной программы 
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью про-
исходит под постоянным контролем пре-
подавателя физической культуры.

План досуговой деятельности студента 
включает походы выходного дня, пла-
вание, посещение спортивно-массовых 
и физкультурно-оздоровительных меро-
приятий, праздников (например, «Осен-
ний кросс», «Проводы русской Зимы», по-
священные Дню Победы эстафеты и т.д.). 
Обучающемуся рекомендуется включить 
в свой досуг турпоходы, посещение бас-
сейна, танцевальных кружков, фитнес-
клубов, активные виды спорта (напри-
мер: езда на велосипеде, пробежка и т.д.). 
Педагог знакомит студента с календарем 
городских и вузовских спортивных меро-
приятий, перечнем научно-практических 

конференций с оздоровительно-физкуль-
турной направленностью, предлагает их 
посетить, принять в них участие. 

Деятельность педагога, как показано  
в таблице 3, предусматривает сопровожде- 
ние студентов в процессе оздоровительно-
прикладной деятельности и включает кон-
сультации, беседы, обсуждения, анализ ин-
дивидуальной программы, рекомендации.

В первый раздел второго блока программы 
(дневника наблюдений) входят результаты 
самодиагностики, самоконтроля, самона-
блюдений и самоанализа. В дневнике само-
наблюдений отмечается выполнение запла-
нированных оздоровительно-прикладных 
мероприятий, осуществляется самокон-
троль своего функционального состояния 
и физической подготовленности, его само-
оценка. Данные самоконтроля не реже трех 
раз в неделю студенты вносят в таблицы, 
затем анализируют совместно с педагогом, 
что позволяет скорректировать индивиду-
альный план работы [9, с. 8–9]. 
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Во втором разделе отражено творческое 
отношение учащихся СМГ к оздорови-
тельно-прикладной деятельности (эссе, 
фотографии, рисунки, самоотчеты, кросс-
ворды; подборки поговорок и цитат о здо-
ровье, здоровом образе жизни, роли фи-
зической культуры и т.д.). 

В результате работы по индивидуальным 
оздоровительным программам студенты 
осознают ценность здоровья для продук-
тивной жизнедеятельности, у них форми-
руется ценностное отношение к здоровому 
образу жизни, появляется мотивация на его 
ведение; наблюдается динамика их функци-
онального состояния и физической подго-
товленности [10, с. 211– 212].

С целью обеспечения индивидуального 
подхода к каждому студенту в КГПУ им. 
В.П.Астафьева используется наша автор-
ская программа «Элективная дисципли- 
на по физической культуре для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов», которая реализу-
ется в объеме 328 часов в течение пяти се-
местров обучения. Программа составлена 
с учетом вида и тяжести нарушений функ-
ций организма обучающихся. В зависимо-
сти от нозологий студентов, тяжести забо-
леваний и в соответствии с медицинскими 
рекомендациями, занятия могут быть орга-
низованы в виде: физкультуры (в объеме, 
предусмотренном рабочей программой), 
лекций, настольных и интеллектуальных 
спортивных соревнований. В ходе занятий 
активизируется самостоятельной работа 
обучающихся, направленная на формиро-
вание мотивации к здоровьесбережению, 
развиваются умения самоконтроля и регу-
ляции физического состояния.

В период пандемии профессорско-пре-
подавательским составом кафедры физи-
ческой культуры и здоровья КГПУ были 
разработаны электронные курсы для дис-
танционного обучения студентов. Элек-
тронный курс «Организация самостоя-
тельной работы по физической культуре 
обучающихся с ОВЗ» состоит из двух бло-

ков, представленных семнадцатью темами. 
В первом блоке пять комплексов упражне-
ний: общей физической подготовки; об-
щеразвивающие; упражнения на развитие 
координации движений тела; развиваю-
щие подвижность суставов; направленные 
на растягивание мышц тела. Во втором бло- 
ке – двенадцать тем, содержащих комплексы 
упражнений при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, заболеваниях опорно-двигатель-
ного аппарата, для снятия боли в коленном 
суставе, снижения артериального давления, 
восстановления дыхательной системы.

Положительное воздействие этих ком-
плексов упражнений проявляется в ликви-
дации дефицита двигательной активности 
в период ДО, в формировании у студентов 
привычки выполнять упражнения в опре-
деленное время; у обучающихся выраба-
тывается иммунитет, улучшается осанка, 
укрепляются мышцы.

В целом физкультура повышает резуль-
тативность учебно-воспитательного -обра-
зовательного процесса, формирует у буду-
щих педагогов ориентацию на сохранение 
и укрепление здоровья, обеспечивает ин-
дивидуальный подход к каждому студенту 
с учетом его нозологических отклонений.

В заключение отметим, что рассмотрен-
ная в статье тема более широко и подробно 
раскрыта нами в учебном пособии «Ме-
тодическое сопровождение физического 
воспитания обучающихся в условиях ин-
клюзивного образования» (2023) [1]. В нем 
охарактеризованы основные проблемы ин-
клюзии и аспекты ЗОЖ, осмыслен опыт 
многолетней практической работы авто-
ров статьи и преподавателей кафедры фи-
зической культуры и здоровья КГПУ им. 
В.П.Астафьева со студентами с ОВЗ и ин-
валидностью Его главная цель, как и цель 
данной статьи, – помочь педагогам сфор-
мировать у обучающихся данной категории 
правильное отношение к здоровью, пони-
мание собственных физических возмож-
ностей, способность быть полноправными 
участниками образовательного процесса.
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Abstract. The article discusses the role of physical culture in improving the health of students with 
disabilities and disabilities. The ways of organizing physical culture classes and exercises for students 
with various diseases are characterized. The health-saving technologies used by KSPU named after 
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Чувственное мышление и нравственное воспитание 
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основоположников советской космонавтики, академик РАН. В конце 90-х гг., продолжая работать 
в области ракетной техники, начал изучать теорию перспективы в изобразительном искусстве.
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Аннотация. Автор статьи размышляет о чувственном мышлении и нравственном воспи-
тании в поэзии А.Вознесенского (1933–2010). Понятие «чувственное мышление» рассматрива-
ется как фундаментальное образование в духовной жизни людей. Высказывается мнение о том, 
что в любой образовательной системе нельзя преуменьшать значение поэтической речи. На каж-
дом уроке эта речь, духовный смысл сказанных слов создают высокую чувственную атмосферу, 
а значит, и нравственный, и дидактический потенциал. Такой потенциал раскрыт на примере не-
которых любимых автором стихотворений известного поэта-шестидесятника, академика РАО.

Ключевые слова. Поэт, поэтическая мысль, чувственное мышление, нравственное воспита-
ние, духовный смысл слов, дидактический потенциал стихотворений.

В 1993 г. поэт А.А.Вознесенский был из-
бран академиком Российской академии 
образования, и это не случайность. Об-
разование – ваяние образа, то есть тво-
рение человека. Такая метафора, дума-
ется, близка А.Вознесенскому. Важно, что 
она отражает глубинную суть образова-
тельной деятельности, и неудивительно, 
что ярче всего эта суть проявляется у поэ- 
та. «Ваяние» слов (если тем более это по-
нимать как любую предметную деятель-
ность) – творение человеческого мира, ко-
торый всегда в потенциале, но явно его нет 
для данного субъекта, данного временного 
промежутка. Отсюда и открытия-откро-
вения поэта. 

Утверждают, что мышление – феномен, 
и оно передается. Понятно, что это струк-
турно и содержательно сложный фено- 
мен. Но кто измерил сложность поэти-
ческого мышления? Наш опыт убежда- 
ет: поэзия помогает присвоению глу-

бины и тонкости естественно-научного 
мышления. Конкретных примеров здесь 
не счесть, но в первую очередь назовем 
А.Эйнштейна1 и Б.В.Раушенбаха2. Не слу-
чайно социум в 60-е гг. XX в. сформулиро-
вал проблему физиков и лириков. А сейчас 
в обучении это отношение архиактуально: 
как гуманитарное знание, в частности, по-
ставить на службу естественно-научному 
познанию? 

Одним из моих научных кумиров был 
и есть Г.П.Щедровицкий, его страстная 
разящая методологическая мысль по на-
калу сродни поэтической речи высшей 
пробы. Я часто повторяю его слова: «Я был 
идеалист... для меня теории, теоретиче-
ские принципы существовали как первая 
и подлинная реальность, все остальное 
было творимым в соответствии с этим...» 
[1, с. 214]. Вот какая мощь слова! «Волшеб-
ное слово» в обучении человека дорогого 
стоит. Особенно в начале жизни.
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Со стихотворениями А.Вознесенского, 
с его «волшебными словами» впервые я  
познакомился после окончания школы 
в читальном зале библиотеки. И через два-
три года влюбился в мир его поэзии. По-
том с первого чтения запомнилось его «Не 
пишется» («Я в кризисе. Душа нема…»), 
опубликованное в 1967 г. в «Новом мире». 
Мысль поэта почти материальна: 

Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой...

Главный редактор журнала А.Т.Твардов- 
ский, явно тяготевший к классической фор- 
ме и содержанию, все же опубликовал это 
вызывающее стихотворение, «уколовшее» 
многих «поэтов нашей федерации». По сути, 
в нем обозначена реальная проблема всегда 
иного и нового познания субъектом мира. 

Вознесенского я читал много, не потерял 
за годы ничего – все помню. Уверен, что он 
актуален и сегодня, полезен современным 
школьникам и студентам своими духовны- 
ми поисками. В разных аудиториях деся-
тилетиями я цитировал его стихи, и всегда 
это воспринималось хорошо. 

С А.А.Вознесенским, который стал ака-
демиком РАО, мы могли бы оказаться ря- 
дом на общем собрании, но этого, увы, 
не случилось. Знание о Вознесенском-поэ- 
те в рамках сложившегося у меня обра- 
за – от его книг, в которых я находил не-
обходимые мне мысли и чувства. 

Через А.Вознесенского я лучше узнал 
Б.Пастернака, продолжаю и продолжаю 
восхищаться глубиной его поэзии. Как 
точно и тонко увязано абстрактное и кон-
кретное в пастернаковских строчках: 

Поэзия, не поступайся ширью, 
Храни живую точность: точность тайн, 

3 Гафиз, или Хафиз (Шемс-Эддин-Мухаммед) – знаменитый персидский поэт (1300–89), кото-
рый верил в реинкарнацию.

Не занимайся точками в пунктире, 
И зерен в мере хлеба не считай!

Заменить одно слово «поэзия» на слово 
«методика», и получится хорошая уста-
новка для моей практики. 

А.Вознесенский вспоминал: «“Тебя Па-
стернак к телефону!” Оцепеневшие роди-
тели уставились на меня. Шестиклассни-
ком, никому не сказавшись, я послал ему 
стихи и письмо. Это был первый реши-
тельный поступок, определивший мою 
жизнь. И вот он отозвался и приглашал 
к себе на два часа, в воскресенье...» [2, с. 6]. 
Как нам всем не хватает такой свободной 
одухотворенной смелости! 

Любому воспитателю нужны не только 
предметные знания и умения – он дол-
жен быть привит опытом высокой поэзии 
и прозы, опытом высокой живописи и му-
зыки. Без этого нет личности. И только 
тогда за учителем пойдут ученики. 

Когда размышляешь о поэзии, понима- 
ешь, что мысли и чувства поэта всегда еди- 
ны: методологи бы сказали, что это чув-
ства-мысли или мысли-чувства. Так, каж-
дый великий духовный деятель добавляет 
содержания в любовь, которая осмыслен- 
но воспринимается в качестве и «опыта 
рода», и дара человеку. У А.Вознесенского 
это выражено по-особенному – исторично, 
метафорично, материально. Как в ставшей 
(в сокращении) известной песней «Саге» 
(1977) о разлуке:

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу3,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою...
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Возвышение духовного мира, такого чув-
ства, как любовь, – прямая задача поэта. 
Скажу об одном из моих любимых стихот-
ворений «Молитва» (1970): в нем – чистое 
чувственное методологическое мышление: 

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке – 
с ума бы не сойти!

И концовка стихотворения – от избытка 
чувств, как глоток кислорода: 

Куда-то душу уносили –
забыли принести.
«Господь, – скажу, – или Россия,
назад не отпусти!»

В физике формула закона подобна мо-
литве – это сгусток поиска (порой деся-
тилетиями) мыслей о природе и человеке. 
И миллионы людей ежедневно заучива- 
ют формулы, как стихи, воспринимая их 
как реальность. А поэт своей новой кон-
кретностью слов расширяет, «распаковы-
вает» реальность. 

В стихотворении «Осень в Сигулде» (1961) 
точно выдохнуто: 

…о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была…

«Спасибо» – фундаментальная катего-
рия отношения или оценки людей, ко-
торая прикладывается и к конкретному 
делу-событию, и к эфемерному состоя-
нию души. Поэтому можно сказать «спа-
сибо» жизни, но для этого нужно нрав-
ственно подняться, в том числе до высоты 
смерти. Какие надо иметь силы, чтобы на-
писать в стихотворении «Похороны Кир-
санова (1972) «Невыплаканная флейта / 
в красный легла футляр»! Сказано за всех 
и обо всех.

Несколько лет назад студентам математи-
ческого факультета по окончании факульта-
тивного курса «Методология познаватель-
ной деятельности» я предложил ответить 
на вопрос: «Может ли человек жить без мо-
делей? Ответ аргументируйте». Меня до сих 
пор радуют осознанные, разнообразные, 
убежденные ответы, которые сводились 
к тому, что жить без моделей невозможно 
[3]. У Вознесенского эта мысль образно зву-
чит в стихотворении «Художник и модель» 
(1973): творению, созданному художником, 
а это значит, модели, будет люд «в храме 
служить». Это не модель на подиуме, а мо-
дель познания натуры. По сути, все поэти-
ческие модели, как и материальная точка 
в физике, устанавливают «единство во мно-
гообразии» между объектами и явлениями 
в тех или иных мирах. Важным и инвари-
антным является удивительное отноше-
ние в познании «реальности» и «модель-
ных описаний», где модель всегда имеет 
границы применимости, по природе всегда 
беднее реальности, но зато существеннее. 
Построение человеком мира, в котором он 
только и может жить, – нравственная обя-
занность. И люди ежедневно эти миры кон-
струируют, используют и молятся на них. 
Такая дидактическая установка современна 
и перспективна.

Поэту нельзя не думать о миссии или 
смыслах поэзии. Об этом – стихотворе-
ние «Теряю свою независимость» (1974): 

…Есть высшая цель стихотворца –
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли отогреться с морозца
и исповеди испить.

А ведь в любой предметной деятельности, 
в том числе бытовой, может быть найден, 
выделен, построен некий смысл (Не слу-
чайно говорят, что стул «приглашает» тебя 
сесть). Поэзия учит познавать этот смысл 
в жизни и науке. 

Но начало этого стихотворения, как у Ма-
яковского, звучит социально громко:
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Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

О чем это? О социальной тяжести ин-
дивидуальной свободы? О согласованно-
сти бессмертия души и бренности тела? 
О лечебной вечности конкретно-предмет-
ного дела? Но ведь это и есть поле мятеж-
ного, бьющегося мышления! В образова-
нии и науке всегда так. 

И еще в одном стихотворении – «Надпись 
на “Избранном”» (1975) – о миссии поэта, 
его верности поэзии, самому себе. В таком 
неотречении – проявление индивидуальной 
свободы, и в этом – высшая нравственность: 

…В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

В моей недавней монографии «Постро-
ение постнеклассической методики обу- 
чения физике» [4] вводный эпиграф – сти-
хотворение-строфа А.Вознесенского: 

Когда по Пушкину кручинились миряне,
что в нем не чувствуют былого волшебства,

4 Прототипом поэмы стал Манфред Генрихович Эссен. Под такой фамилией знали подполь-
щика доктора Эсси-Эзинга, который, выполняя задание, работал главврачом Павлоградского 
фашистского концлагеря, откуда помогал заключенным бежать к партизанам.

он думал: «Милые, кумир не умирает.
В вас юность умерла!»

Если слово «кумир» заменить на слово 
«любовь», то взгляд-мысль будет более объ-
ективной, хотя и менее материальной. Это 
и есть один из подтекстов стихотворения. 
У А.Вознесенского всегда так. Таковы его 
измерения пространства-времени жизни, 
многомерное мышление и высокий нрав-
ственный накал. 

В своих произведениях А.Вознесенский 
поднимается до вершин индивидуального 
мышления как мышления социального. 
Такова поэма «Доктор Осень»4, в эпилоге 
которой мысль поэта предельно матери-
альна и метафорична: 

Пусть мы скромны и бренны. 
Но, как жемчуг усердный, 
вызревает в нас Время, 
как ребенок под сердцем. 

Мысль всегда бьющаяся, чувственная –  
это рвущаяся мысль в сетке чувств. Это 
и есть «на разрыв аорты». Впрочем, мыш-
ление не пересказать – его надо считывать, 
строить. Это реальные леса нашей жизни. 

Кажется, что такой интеллектуальный 
поэт, как А.Вознесенский, не мог быть ав-
тором популярных песен, но это не так: 
на его стихи написаны «Миллион алых 
роз», «Верни мне музыку», «Не исчезай». 
Я люблю слушать грустную, но светлую 
песню-молитву «Свеча»:

Спасибо, что свечу поставила
в католикосовском лесу,
что не погасла свечка талая
за грешный крест, что я ношу.

…Меж ежедневных Черных речек
я светлую благодарю,
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меж тыщи похоронных свечек – 
свечу заздравную твою.

Задумаемся: часто ли мы сейчас ставим за-
здравные свечи – своим близким, друзьям, 
ученикам, своему делу? Ведь так очевидно: 
чувственное мыследействие в соответству-
ющей словесной форме люди всегда поймут, 
примут и оценят. Также принимают и слова 
поэта – они и есть его вечность. 

В текстах А.Вознесенского нет формаль- 
но-заезженных слов – в большинстве сти- 
хотворений простота и глубина слов-по- 
нятий существуют в единстве. Дом-мир, 
построенный в его поэзии из слов-поня- 
тий, стоит материально твердо, а чув-
ственное мышление поэта, его нравствен-

ное слово всегда будут увлекать, объеди-
нять и вести за собой.
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Abstract. The author of the article reflects on sensual thinking and moral education in the poetry 
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Аннотация. Представлена модель подготовки учителя физики к реализации учебного про-
цесса, направленного на формирование профессионального самоопределения и готовности об-
учающихся к получению физико-математического и инженерного образования, в условиях се-
тевого взаимодействия педагогического и классического университетов. Акцент поставлен 
на усиление фундаментально-научной, предметной подготовки учителя физики как основы 
его профессиональной деятельности по проектированию и реализации учебного процесса в со-
ответствии с поставленными целями. Модель охватывает все уровни подготовки будущих 
учителей в вузе (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и постдипломном образовании 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации, непрерывное методическое со-
провождение профессиональной деятельности).

Ключевые слова. Подготовка будущего учителя физики, интеграция классического и педа-
гогического образования, подготовка учителя физики в постдипломном образовании.

В настоящее время в российском обра-
зовании особое внимание уделяется во- 
просам подготовки кадров для научно-
технологического развития страны. Раз-
работан ряд проектов – «Передовые ин-
женерные школы», «Кадры для цифровой 
экономики» и др., призванных обеспе- 
чить подготовку высококвалифициро- 
ванных кадров. Для решения этой задачи 
требуются абитуриенты, готовые к осво-
ению программ высшего образования.  
Особую тревогу вызывает наметившаяся 
тенденция к снижению интереса школь-
ников к физике, выражающаяся, в частно-

сти, в уменьшении количества выпускни- 
ков школ, сдающих ЕГЭ по физике, по-
скольку именно физика как учебный пред- 
мет составляет основу инженерного об-
разования [1]. Одним из важнейших на-
правлений решения проблемы подготовки 
кадров для научно-технологической безо-
пасности страны является подготовка учи-
теля физики, способного в учебном про- 
цессе обеспечить формирование профес-
сионального самоопределения и готовно-
сти обучающихся к получению физико- 
математического и инженерного образо-
вания.
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Задачу формирования профессиональ-
ного самоопределения обучающихся ста-
вят ФГОС общего образования, указы-
вая одним из требований к предметным 
результатам по физике «представления 
о сферах профессиональной деятельности, 
связанных с физикой и современными 
технологиями, основанными на дости-
жениях физической науки, позволяющие 
рассматривать физико-техническую об-
ласть как сферу своей будущей профессио- 
нальной деятельности; сформированность 
мотивации к продолжению изучения фи-
зики как профильного предмета на уровне 
среднего образования» [2]. К сожалению, 
результаты исследований показывают, 
что уровень профессиональных компе-
тенций преподавателей далеко не всегда 
отвечает сложности возникающих педа-
гогических задач [3; 4]. 

Для изучения состояния проблемы в пе-
дагогической практике было проведено ан-
кетирование учителей физики Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, кото-
рое показало, что педагоги осознают значи-
мость формирования мотивации учащихся 
к изучению физики и профессионального 
самоопределения учащихся в соответству-
ющих сферах деятельности (89% анкети-
руемых указали это качество как макси-
мально значимое) и считают, что умеют 
реализовать это в учебном процессе (68% 
опрошенных). Однако ситуация со сниже-
нием количества выпускников школ ре-
гиона, сдающих ЕГЭ по физике, снижение 
конкурса на физико-математические и ин-
женерные направления подготовки в ву-
зах региона, а также недостаточный ин-
терес к изучению физики на углубленном 
уровне в школах говорит о том, что учи-
теля физики не очень успешно справля-
ются с данной задачей и нуждаются в до-
полнительной подготовке.

Подготовка учителя к решению указан- 
ных задач требует определить компетен- 
ции, необходимые для осуществления дан-
ного вида профессиональной деятельно-

сти. Проблема подготовки учителя к работе 
в системе предпрофессионального физико-
математического образования поднимается 
в педагогических исследованиях, рассма-
триваются различные аспекты профессио-
нально-методической подготовки будущего 
учителя физики [5–7]. Анализ исследова-
ний, изучение профессиональных дефи-
цитов учителей [3; 4; 8; 9] позволили выя-
вить те составляющие подготовки, которые 
имеют наибольшее значение в контексте ре-
шения рассматриваемой проблемы.

В первую очередь отметим научно-тео-
ретическую составляющую, включающую 
следующие компоненты:

- научные основы школьного курса фи-
зики; 

- физический эксперимент (планирова-
ние, постановка, обработка результатов); 

- цифровые технологии в физических 
исследованиях (методы поиска и обра-
ботки информации, компьютерное моде-
лирование физических процессов); 

- современные направления и методы 
физических исследований.

Для реализации предпрофильного и пред- 
профессионального физико-математиче-
ского образования учитель физики должен 
на высоком уровне знать научные осно- 
вы предмета, причем не только сами по- 
нятия, законы и методы науки, но и ло-
гику раскрытия в школьном курсе физики 
и внутренние связи предмета. В процессе 
подготовки необходимо показать связь со-
держания основ науки с оптимальными 
обучающими процедурами, возникнове-
ние основанных на специфике содержания 
моделей урока, в которых «модель обеспе-
чивает инвариантный подход к проектиро-
ванию современного урока при интегриро-
вании физического содержания, приемов 
организации учебной деятельности, средств 
развития и диагностики школьников» [10].

В мировой образовательной практике 
установлено, что фундаментальным пре-
пятствием на пути формировании реаль-
ной способности учителя самостоятельно 
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конструировать учебный процесс явля-
ется низкая научная предметная компе-
тентность, неспособность самостоятельно 
выделить и реализовать логику раскры-
тия учебного материала. Педагогические 
знания по преподаваемому предмету (pe- 
dagogical content knowledge, PCK) базиру-
ются на его предметной компетенции (con- 
tent knowledge, CK), которая и определяет 
успешность обучающих действий учителя. 
Методическая компетентность учителя 
(pedagogical content knowledge, PCK) пред-
полагает способность адаптировать содер- 
жание тем и вопросов учебного предмета, 
делая их пригодными для усвоения груп-
пами учащихся с различными способно-
стями, интересами, а также умение пред-
ставить темы предмета в виде, удобном 
для усвоения. РСК опирается на знание  
основ изучаемой науки, реализуется в уме-
нии логически обоснованно конструиро-
вать и реализовывать учебный процесс 
для конкретной дидактической ситуации 
с учетом психологических механизмов 
усвоения [11; 12]. Для того, чтобы сделать 
сложный материал доступным для уча- 
щихся, учитель сам должен выявить и пре-
одолеть объективно существующие позна-
вательные трудности в усвоении конкрет-
ного учебного материала. 

Важнейшим условием повышения ин-
тереса школьников к физике и подготов- 
ки к дальнейшему физико-математическо- 
му образованию является их включение 
в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, организованную в единстве 
урочных и внеурочных форм обучения. 
Для проектирования и организации учеб- 
но-исследовательской деятельности тре-
буется предусмотреть формирование со-
ответствующих компетенций учителя [13].

Для подготовки учителя физики, спо-
собного в учебном процессе обеспечить 
формирование профессионального само-
определения и готовность обучающихся 
к получению физико-математического 
и инженерного образования разрабаты-

вается модель, основанная на интеграции 
ресурсов педагогического и классического 
университетов. Идея интеграции педагоги-
ческого и классического образования как 
средство повышения качества подготовки 
педагогических кадров неоднократно под-
нималась в отечественной педагогической 
науке [14–16], но требует нового воплоще-
ния с учетом современной ситуации. Раз- 
рабатываемая модель охватывает все уров- 
ни подготовки будущих учителей в вузе 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура) 
и постдипломном образовании (профес-
сиональная переподготовка, повышение 
квалификации, непрерывное методиче-
ское сопровождение профессиональной 
деятельности). 

Подготовка учителей физики на уровне 
программ бакалавриата осуществляется 
НГПУ им. К.Минина в условиях сетевого 
партнерства с Институтом прикладной 
физики РАН и ННГУ им. Н.И.Лобачев- 
ского, что позволяет создать тиражируе-
мую структуру: классический универси-
тет – педагогический университет – ин-
ститут РАН [17]. 

Преподавание физики как научной дис- 
циплины не всегда является сильной сто- 
роной педагогического университета, пред- 
ложенное партнерство позволяет студен-
там осваивать дисциплины, отражающие 
физическое содержание, под руководством 
ведущих преподавателей–физиков клас-
сического университета, а методические 
компетенции формировать под руковод-
ством педагогов–методистов. Особое вни-
мание уделяется формированию умений 
будущих учителей физики использовать 
современное оборудование, выстраивать 
логику его применения для решения прак-
тических задач в учебно-исследовательской 
и проектной деятельности школьников. 
При подготовке студентов наряду с ресур-
сами педагогического университета (Меж-
факультетский технопарк универсальных 
педагогических компетенций, Педагоги-
ческий технопарк «Кванториум») задей-
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ствуются лаборатории ННГУ им. Н.И.Ло- 
бачевского (физического факультета, На-
учно-исследовательского физико-техни- 
ческого института, научно-образователь- 
ного центра «Физика твердотельных нано-
структур»). Следуя логике ядра педагоги-
ческого образования, в партнерстве осваи-
ваются модули учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, предметно-ме-
тодический модуль образовательных про-
грамм. Формирование исследовательских 
компетенций будущих учителей физики 
осуществляется с использованием ресур-
сов ННГУ им. Н.И.Лобачевского и Ин-
ститута прикладной физики РАН. На базе 
исследовательских организаций студен- 
ты проходят практическую подготовку  
модуля учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, что позволяет им 
принять участие в исследованиях, прово-
димых учеными–физиками, решить по-
ставленные перед ними посильные ис-
следовательские задачи. Будущие учителя 
приобщаются к работе научно-исследова-
тельских коллективов, чтобы иметь пред-
ставления о современных направлениях 
и методах физической науки, а в дальней-
шем использовать эти знания в учебном 
процессе.

Особое внимание уделяется предметной 
подготовке, поскольку на ней базируется 
способность учителя выявить и передать 
учащимся логику раскрытия и внутренние 
связи предмета. Созданная интеграция 
предметной, научной и методической под-
готовки позволяет сформировать умение 
проектировать учебный процесс по фи-
зике в соответствии с конкретной дидак-
тической ситуацией и поставленными це-
лями. 

Современные программы магистрату- 
ры предполагают вариативный вход в про-
фессию учителя. Педагогическая магистра-
тура может как расширить спектр компе-
тенций будущего педагога, так и углубится 
в выбранную сферу деятельности. Подго-
товка педагогов–физиков на уровне маги-

стратуры в Нижегородском регионе также 
может осуществляться по различным тра-
екториям для выпускников как педагоги-
ческого, так и классического университе-
тов. Классический университет предлагает 
программу по направлению подготовки 
«Физика», профиль «Методика обучения 
физике», направленную на подготовку вы-
сококвалифицированных учителей физи- 
ки, педагогов–исследователей, способных 
реализовать программы физики углублен-
ного уровня, проектную и исследователь-
скую деятельность учащихся на содержа-
нии физики [7].

Педагогический университет на уровне 
магистратуры предлагает по направле-
нию подготовки «Педагогическое образо-
вание» программу «STEAM-педагогика», 
направленную на освоение основных за-
конов физики; применение полученных 
знаний при освоении новых технологий; 
развитие инженерного мышления, работу 
с новыми материалами; развитие логиче-
ского мышления и алгоритмизации реше-
ния задач; применение полученного зна-
ния в разработке продуктов креативных 
индустрий.

Подготовка кадров высшей научной ква-
лификации в области теории и методики 
обучения физике реализуется на базе ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского в рамках освоения 
программы аспирантуры по научной спе- 
циальности «Теория и методика обучения 
и воспитания (физика)». Защита проведен-
ных исследований возможна на базе дис-
сертационного совета ННГУ им. Н.И.Ло- 
бачевского, при этом экспериментальной 
базой исследований становятся образо-
вательные организации Нижегородского 
региона всех уровней образования, кото-
рые одновременно являются и потребите-
лями разработанных ресурсов, и работо-
дателями подготовленных кадров высшей 
квалификации.

Дополнительное профессиональное обра- 
зование учителей физики является еще од-
ним важнейшим вектором модели. В Кон-
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цепции подготовки педагогических кад- 
ров для системы образования на период 
до 2030 года одним из основных направле- 
ний развития кадрового потенциала обра- 
зовательных организаций является «повы-
шение квалификации педагогов образова-
тельных организаций, реализующих про-
граммы педагогической направленности, 
по приоритетным направлениям развития 
науки и образования на базе ведущих педа- 
гогических и классических университетов» 
[18, с. 12]. Неслучайно требуется реализа-
ция программ повышения квалификации 
на базе университетов. К сожалению, со-
держание и формы реализации программ 
для учителей, предлагаемых учреждени-
ями дополнительного образования, зача-
стую не удовлетворяют современным тре-
бованиям к подготовке учителя.

Анализ содержания программ повыше-
ния квалификации педагогов показывает, 
что на первый план по объему выходит ре-
ализация требований ФГОС и подготовка 
к ЕГЭ (например, программа повышения 
квалификации «Система подготовки вы-
пускников к государственной итоговой ат-
тестации в условиях реализации ФГОС» 
[19, с. 52]). Однако в самих стандартах об-
щего образования нет задачи подготовки 
учащихся к государственной итоговой ат-
тестации. При этом нельзя найти в про-
граммах повышения квалификации, на-
пример, важнейшего для преподавателей 
физики демонстрационного или лабора-
торного эксперимента. Особую тревогу 
вызывают дистанционные курсы повыше-
ния квалификации, дающие возможность 
учителям получить формальный документ 
без контроля за ходом и результатами про-
цесса его индивидуальной подготовки. Мы 
разделяем мнение А.Г.Бермуса о необхо-
димости «предотвращения рисков циф-
ровизации», ведущей, в том числе, к «сни-
жению отдельных видов функциональной 
грамотности» преподавателей [20]. Экспе-
риментальные умения учителя физики, 
как фундаментальный элемент его функ-

циональной грамотности, ни в коей мере 
не могут быть восполнены в ходе дистан-
ционного обучения. 

Педагогическим и классическим уни-
верситетами совместно была разработана 
и реализована программа «Проектиро-
вание и организация учебного процесса 
по физике в современной школе», ориен-
тированная на развитие фундаменталь-
ных предметных и методических компе-
тенций учителей физики.

Модульная программа позволяет выстро-
ить индивидуальные образовательные тра-
ектории педагогов, исходя из их интересов 
и диагностики профессиональных дефици-
тов, о которых мы упоминали выше. При-
меры модулей:

- Научные основы школьного курса фи-
зики;

- Проектирование учебного процесса 
на основе физического эксперимента;

- Организация учебного процесса по фи-
зике в системе предпрофильного инженер-
ного образования;

- Организация учебно-исследователь-
ской и проектной деятельности учащихся 
при обучении физике и др.

Важнейшим инструментом, позволяю-
щим распространять полученный опыт 
в регионе, является Федеральный центр 
непрерывного повышения преподаватель-
ского мастерства (ЦНППМ), открытый 
на базе Мининского университета, кото-
рый позволяет организовать непрерыв-
ную поддержку учителя в его професси-
ональной деятельности. На базе ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского роль методического 
центра сопровождения учителей играет 
Лаборатория школьного физического экс-
перимента, созданная на физическом фа-
культете.

Таким образом, представленная модель 
определяет пути подготовки будущих учи- 
телей физики с использованием научного 
потенциала региона, а также решение за-
дачи формирования профессионального 
самоопределения и готовности обучаю- 
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щихся к получению физико-математиче-
ского и инженерного образования. Кон-
солидация усилий научного и педагоги- 
ческого сообщества Нижегородского ре-
гиона в подготовке, поддержке и сопро-
вождении учителей физики может стать 
примером для формирования аналогич-
ных структур в других регионах РФ, темой 
для обсуждения и обмена опытом на стра-
тегических сессиях рабочей группы по раз-
витию физического образования.

Предложенные меры позволят внести 
значительный вклад в реализацию про-
граммы развития физического образо-
вания за счет создания тиражируемой 
региональной модели подготовки учите-
лей физики, обеспечивающих професси-
ональное самоопределение школьников 
и их ориентацию на выбор инженерно-
технических специальностей. Результатом 
внедрения и тиражирования станут: по-
вышение качества подготовки школьни-
ков в области физики; создание системы 
непрерывной подготовки и поддержки 
учителей физики; определение роли педа-
гогических университетов страны в реа-
лизации федерального проекта развития 
инженерного и физико-математического 
образования.
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Abstract. A model for training a physics teacher for the implementation of the educational process 
aimed at the formation of professional self-determination and readiness of students to receive physical, 
mathematical and engineering education, in the context of network interaction between pedagogical 
and classical universities, as well as research centers, is presented. The emphasis is placed on strength-
ening the fundamental, scientific, subject training of a physics teacher as the basis of his professional 
activity in the design and implementation of the educational process in accordance with the goals set. 
The model covers all levels of training of future teachers at the university (bachelor's, master's, post-
graduate studies) and postgraduate education (professional retraining, advanced training, continuous 
methodological support of professional activities).
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Аннотация. В статье рассматривается образовательная экосистема вуза и идеалы на-
ставничества как ее ресурс. Обосновывается актуальность создания вузовских образователь-
ных экосистем как взаимосвязанной совокупности пространств человекоцентрированного 
формального и неформального образования, направленного на сохранение равновесия с окру-
жающей средой и природой. Характеризуется роль неформальных провайдеров образования 
(носителей традиционной педагогической природосообразной культуры) в воспитании нового 
поколения педагогов и передаче им традиционного опыта наставничества, который приобре-
тает новый смысл. Раскрываются представления в традиционной педагогической культуре 
народов Северо-Востока России об образе и способах деятельности наставников (уhуйааччы), 
которые представляют интерес при подготовке современных педагогов.

Ключевые слова. Образовательная экосистема вуза, экосистемный подход, формальное 
и неформальное образование, народные традиции, традиционная педагогическая культура, 
этнопедагогика, народы Севера, педагогическое образование, этнопедагогическая компетент-
ность, экодуховное мировоззрение; гражданственность, культурное многообразие, настав-
ничество, наставники (уhуйааччы), традиционный идеал наставничества, подготовка со-
временных педагогов.

Воспитание духовно-нравственных цен- 
ностей неразрывно связано с понимани- 
ем своей родовой, половой и националь-
ной идентичности, принадлежности к ма-
лой родине, стране, государству. Уважение 
к народным традициям, гендерный под-
ход в привитии трудовых навыков, фор- 
мирование жизненных компетенций вы-
живания и обеспечения жизнедеятельно-
сти в суровых природных условиях оста-
ются важными воспитательными задачами 
современной школы. В связи с этим акту-
ализируется возрождение традиционной 
педагогической культуры народов, значи-
тельный потенциал которой сегодня ис-
пользуется недостаточно и порой внешне 
формально. 

Современным трендом в развитии обра-
зования будущего является создание обра-
зовательных экосистем. В различных ву- 

зах реализуется экосистемный подход как 
совместная (согласованная) деятельность 
по созданию сетевых человекоцентриро-
ванных образовательных систем, сохра-
няющих равновесие с природной средой. 
Однако центрированность на развитии 
человека еще не стала предметом особого 
внимания ни в вузовских программах, ни 
в вузовских практиках [1].

В связи с этим рассмотрим реализацию 
экосистемного подхода в приобщении со-
временных педагогов к традиционной педа-
гогической культуре и формировании у них 
идеалов наставничества на примере пони-
мания данного явления в практике воспи-
тания народов Северо-Востока России. 

Образовательная экосистема. В совре-
менных исследованиях данная система 
определяется как новая организационная 
форма образовательной структуры, своео-
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бразный «хаб»1, объединяющий самые раз-
ные возможности – это своего рода «пере-
кресток возможностей» [2, с. 71]. Сегодня 
перед педагогическим сообществом стоит 
задача перехода от стандартизированных 
моделей образования к новым, более гиб-
ким и мобильным, позволяющим овладе-
вать разнообразными знаниями, навыками, 
умениями; устанавливать новые социаль-
ные и профессиональные контакты. Эту 
задачу позволит решить образовательная 
экосистема, т.к. она ориентирована на соз-
дание сетевой горизонтальной структуры, 
оптимизирующей сотрудничество между 
всеми своими членами, при котором про-
исходит обмен знаниями, обучение, дости-
гается согласие [2, с. 72]. 

Образовательная экосистема также ха-
рактеризуется как «динамически эволюци-
онирующая и взаимосвязанная сеть обра-
зовательных пространств», состоящая «из 
индивидуальных и институциональных 
“поставщиков” (провайдеров)2 образова-
ния, которые предлагают разнообразные 
образовательные ресурсы и опыты для ин-
дивидуальных и коллективных учащихся 
на протяжении их жизненного цикла» [3, 
с. 60]. Посредством ее поликультурных, 
национальных, родовых и межпоколенче-
ских ресурсов осуществляется привитие 
духовно-нравственных идеалов современ-
ному поколению, в область неформального 
образования входит традиционный опыт 
народного воспитания. 

Следует отметить, что модель подготов- 
ки специалиста в виде «фабрики» форми-
рования компетенций в вузовской среде 
в настоящее время устарела, поскольку 
новая парадигма предусматривает приоб-
ретение компетенций будущими специа-
листами не только в процессе обучения 

1 Хаб (от англ. hub — центр деятельности) – сетевой концентратор, сетевое устройство, пред-
назначенное для объединения нескольких устройств.

2 Провайдеры образования – субъекты образовательного рынка, осуществляющие процесс 
производства и предоставления образовательной услуги; собственно образовательные инсти-
туты и необразовательные провайдеры, обеспечивающие образовательные процесс.

в вузе и в ходе профессиональной прак-
тики, но и посредством жизненного со-
циального опыта, приобщения к культуре 
местного сообщества, путем приобрете-
ния так называемого «скрытого» образова-
ния. Создание образовательных экосистем 
позволит университетскому сообществу 
устанавливать новые горизонтальные вза-
имосвязи, развивать сотрудничество и пе-
дагогическое творчество, реализовывая 
инициативы и инновации; активно вза-
имодействовать не только с представите-
лями рынка труда, предпринимательской 
сферой, бизнес-структурами, научными 
учреждениями, но и с общественными ор-
ганизациями и неформальными объедине-
ниями. Благодаря такой горизонтальной 
сети социальных партнеров формируются 
общественно значимые смыслы, расширя-
ется пространство влияния вуза.

В программе развития Северо-Восточ-
ного федерального университета (СВФУ) 
им. М.К.Аммосова (Якутск) [4] опреде-
лены цели его устойчивого развития, ко- 
торые созвучны задачам национальных 
проектов Российской Федерации и отра-
жают специфику Северо-Востока России. 
Стратегическим в структуре создания об-
разовательной экосистемы региона явля-
ется проект «Человек в экстремальных 
условиях Севера». Его подпроект «Куль-
турное и языковое многообразие на Се-
вере» ориентирует воспитание на форми-
рование гражданственности при уважении 
к культурному многообразию. 

Один из приоритетов стратегии нацио-
нальной безопасности РФ – защита тра-
диционных духовно-нравственных цен-
ностей, культуры и исторической памяти. 
В стратегическом документе СВФУ отме-
чено, что в новых условиях возрастает ак-
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туальность поддержки и развития поли-
лога культур, который характеризуется 
не просто взаимодействием по горизон-
тали, а сложными перекрестными свя-
зями, образующими сетевую информаци-
онно-коммуникативную систему. 

В университете планируется разверты-
вание «прорывных» проектов (например, 
международного проекта «Цифровиза-
ция языкового и культурного наследия 
коренных народов Арктики», идея кото-
рого поддержана Арктическим советом), 
нацеленных на: достижение эффективного 
прогресса в сохранении и развитии исто-
рико-культурного наследия народов Се-
вера; развитие культурного и языкового 
многообразия; проведение комплексного 
изучения фундаментальных механизмов 
формирования российской идентичности 
и культурного потенциала России как од-
ной из ведущих стран мировой Арктики, 
включая научные и прикладные исследо-
вания состояния и динамики изменений 
социолингвистической ситуации, куль-
турно-исторических объектов Севера. От 
диалога культур – к взаимодействию мно-
жества разных культур по сетевому прин-
ципу – такова идея и современная пара-
дигма развития культурного и языкового 
многообразия на Севере [4]. 

В целевых ориентирах программы пра-
вильно понимается сущность экосистем-
ного подхода в целом, т.е. СВФУ будет раз- 
виваться в формате большого университе- 
та – консорциума образовательных и на-
учных организаций, институтов разви-
тия, предприятий реального сектора Яку- 

3 Неформальное образование – любой вид организованной и систематической деятельности, 
которая может не совпадать с деятельностью школ, колледжей, университетов и других уч-
реждений, входящих в формальные системы образования. В общественных науках и в прак-
тике современной педагогики термин используется наряду с понятиями «непрерывное обра-
зование», «дополнительное образование», «самообразование».

4 Сочетание «кут-сур» («кут» – дух, душа; «сур» – жизненная сила) означает духовную силу 
человека. Дух – основа жизненной силы, энергии, душа дает силу. В якутской мифологии весь 
растительный и животный мир имеет душу. «Кут-сур» – самобытное представление о трой-
ственности души человека: ийэ-кут (мать-душа), буор-кут (земля-душа) и салгын-кут (воз-
дух-душа).

тии. Проектное обучение в академичес- 
кой магистратуре станет осуществляться, 
как в научно-учебных лабораториях и ис-
следовательских коллективах СВФУ, так 
и в научно-исследовательских институтах 
СО РАН и Академии наук Якутии. Вме-
сте с тем, в ней недостаточно отражены 
горизонтальные связи локального харак-
тера с неформальными провайдерами не-
формального образования3, носителями 
культурных образцов традиционной пе-
дагогики народов Северо-Востока России. 

Автор теории этнопедагогики якутов 
«кут-сур»4 И.С.Портнягин писал: «Человек, 
природа, общество и человеческая мысль 
являются предметом, объектом и субъек-
том исследования народной педагогики. 
Основная идея народной педагогики за-
ключается в том, что человек является ча-
стью живой природы, вся его жизнь и сред-
ства к существованию обеспечивают его 
духовно-нравственное развитие, содержат 
в себе философско-мировоззренческое зна-
ние, в соответствии с которыми формиру-
ется материальная и духовная культура» 
[5]. В этом отношении народная педагогика 
и этнопедагогическое знание становятся 
стержнем каждой создаваемой образова-
тельной экосистемы в регионе и его вузах. 

Этнопедагогическая подготовка ориен-
тирована на учителя с этнопедагогической 
компетентностью, включающей понима-
ние ценности родной земли и сопричаст-
ность к ней, знание языка и культуры, эт-
ническую и гражданскую идентичность, 
национальное и общечеловеческое досто-
инство [6]. В практической работе с детьми 
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современный учитель должен руководство-
ваться ценностями народной педагогики, 
поэтому СВФУ реализует экосистемный 
подход в воспитании будущих педагогов, 
в привитии им традиционных духовных 
ценностей народов Севера. В настоящее 
время в образовательном процессе под-
готовки будущих учителей на обществен-
ных началах участвуют педагоги-ветера- 
ны, владеющие опытом воспитания детей 
на традициях народной педагогики якутов 
и малочисленных народов Якутии; автори-
тетные общественники-активисты (члены 
Ассоциации народной педагогики Респу-
блики Саха (Якутия), Совета Старейшин 
(Ытык Сюбэ) Якутии, Лиги женщин-уче-
ных РС (Я) и др.), радеющие за сохранение 
и приумножение народных обычаев и тра-
диций. Вместе с педагогами–наставниками 
преподавателями Педагогического инсти-
тута СВФУ разработаны совместные про-
граммы модулей дисциплин бакалавриата 
(«Педагогика», «Этнопедагогика»), маги-
стратуры («Этнокультурные технологии 
в образовательном процессе»), общеуни-
верситетские факультативы («Технология 
педагогики Олонхо СЭДИП», «Школа ро-
дительства») и др. Социальные партнеры 
университета (энтузиасты-общественни- 
ки и волонтеры) проводят в институте для 
бакалавров и магистров мастер-классы,  
семинары, встречи. Здесь будущие учи-
теля перенимают у наставников бережное 
отношение к суровой природе Севера, яв-
ляющейся уникальной единой живой си-
стемой, где каждый элемент имеет свою 
ценность, миссию, смыслы. Такие заня-
тия и мероприятия направлены не толь- 
ко на освоение передовых образователь- 
ных технологий и опыта, но и на привитие 
и понимание важнейших духовно-нрав-
ственных ориентиров, отражающих обще- 
человеческие ценности, и экософское от-
ношение к планете, вне зависимости от на-
правления подготовки. 

В условиях образовательной экосистемы 
создаются сетевые образовательные кла-

стеры с общественными организациями 
и неформальными объединениями энту- 
зиастов, умельцев, мастеров, сказителей, 
авторов, родительской общественности, 
деятельность которых направлена на сох- 
ранение языка, культуры, традиций наро-
дов Севера, разработку новых этнокультур-
ных технологий и инновационного опыта. 
В экосистеме вуза они приобретают статус 
провайдеров неформального образования, 
соучастников образовательного процесса, 
принимающих непосредственное участие 
в передаче будущим педагогам практиче-
ского опыта и формировании у них компе-
тенции, необходимых носителям традици-
онной педагогической культуры. 

Наставничество – ресурс образова-
тельной экосистемы вуза. Традиционной 
педагогической культуре народов Севера 
присуще большое уважение к наставни-
кам, которые играют важную роль в пе-
редаче и формировании знаний, умений 
и навыков молодому поколению. 

В якутском фольклоре народного педа-
гога и наставника олицетворяет образ ста-
рика Сээркээн Сэсэнат – мудреца, скази-
теля, знающего язык, историю, культуру, 
философию якутского народа. В сказаниях, 
сказках, легендах, преданиях Сээркээн Сэ-
сэнат передает молодым свою мудрость, 
воспитывая их в духе чуткости и внима-
тельности к окружающему миру, людям, 
традициям, обычаям, в духе патриотизма. 

Уважение к наставникам (раньше ими 
были люди, компетентные в любом виде 
деятельности, авторитетные, именитые) 
сохраняется у народов Севера и в настоя-
щее время. Думается, эту традицию необ-
ходимо использовать и применять в опыте 
профессионального образования, изучив 
критерии, пути и способы формирования 
авторитета перед народом и признания пе-
дагога и наставника; нужно создать усло-
вия для заимствования лучших образцов 
наставничества.

Наставничество рассматривались в ис-
следованиях А.Л.Бугаевой, Г.Н.Волкова, 
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Н.Д.Неустроева, И.С.Портнягина, А.Н.Фро- 
ловой [7; 8; 9] и др. Мы будем исходить из 
определения этого процесса как передачи 
опыта и знаний от старших к младшим 
членам общества; как формы взаимоот-
ношений между учителем и учеником [10].

Традиционный идеал наставничества во-
площает взаимоотношения опытного ува-
жаемого мастера и ученика, который при-
знает его абсолютный авторитет и уровень 
мастерства, готов перенимать его личност-
ную позицию, нравственные убеждения, 
отношение к людям и своей деятельности. 
Ориентация на этот идеал при подготовке 
будущих педагогов усиливает взаимосвязь 
научно-образовательного процесса с на-
родной педагогикой, которая по сей день 
имеет воспитательную силу в современных 
семьях народов Севера, особенно прожи-
вающих в сельской местности. Общече-
ловеческие нравственные ценности (се-
мья, труд, природа, любовь, истина, добро) 
у селян по-прежнему остаются преобла-
дающими в структуре ценностных ори-
ентаций. Сельских жителей отличают от-
крытость, искренность, простота общения, 
толерантность, стойкость к жизненным 
трудностям, неприятие торопливости и не-
продуктивности результатов предприня-
тых действий. Они носители живой этни- 
ческой культуры и родного языка, храни-
тели народных традиций, уникальных об-
разцов фольклора и декоративно-приклад-
ного искусства. У них в меньшей степени, 
чем у городских жителей, выражены эт-
ническая маргинальность, межпоколен-
ные конфликты, прагматизм; для них важ-
ное значение имеет поддержание тесных, 
гармоничных кровно-родственных, сосед-
ских отношений, уважительное отношение 
к старшим, культурному наследию. 

В современном образовательном про-
цессе в условиях цифровизации расширя-
ются возможности взаимодействия с об- 
щественными и неформальными объ-
единениями, вне зависимости от места 
проживания, уровня образования, ста-

туса и форм их организации. В образова- 
тельных экосистемах школы и вуза соци-
альными партнерами становятся объе-
динения отцов, матерей, ветеранов, ста-
рейшин, мастеров умельцев, народных 
сказителей и исполнителей, обществен-
ные организации этнопедагогов и моло-
дых педагогов, педагогов-наставников 
и др. Им отводится приоритетная роль 
в воспитании и наставничестве молодого 
поколения.

Но в соответствии с традициями народ-
ной педагогики первыми воспитателями 
и наставниками детей все же считаются 
родители. Традиционно материнство рас-
сматривается не только как естественная 
потребность в продолжении рода, но и как 
высшая социальная ценность. Любовь ма-
тери-наставницы к детям бескорыстна, бе- 
зусловна, безгранична; ее слова мудры, ре-
шения верны. Не менее важную роль в вос-
питании (в формировании полоролевой 
модели поведения ребенка, привитии тру-
довых навыков, волевой регуляции) играет 
наставник-отец.

Помимо отца и матери, в семье функцию 
воспитателей-наставников выполняют де- 
душки и бабушки, которых (как и вообще 
пожилых людей) К.Д.Ушинский назвал 
«природными педагогами», т.к. они инстин-
ктивно понимают и по опыту знают тон-
кости воспитания. Как и в прежние вре-
мена, в современном обществе молодежь 
остро нуждается в поддержке старшего по-
коления (в быту, присмотре и воспитании 
своих детей и т.п.). Влияние на развитие 
ребенка оказывают близкие родственники 
(особенно братья и сестры), друзья соседи. 
Благодаря представителям старших поко-
лений сохраняются традиции нуклеарной 
семьи, члены которой, хотя и не прожи-
вают вместе, но совместно создают усло-
вия для воспитания детей, хранят тради-
ции и обычаи. 

У северных народов наставниками яв-
ляются и жители ближайшего окружения,  
туолбэ (общины), носители народной куль- 
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туры, умельцы и сказители, уважаемые 
и почитаемые члены сообщества. Они пе-
редают молодому поколению свои умения, 
знания, мировоззрение, установки, убеж-
дения. Дети и молодежь, наблюдая за их 
деятельностью, видя всеобщее уважение, 
идут по их пути [11]. 

Вместе с тем, следуя традициям народ-
ной педагогики, несмотря на приоритет са-
мовоспитания, взрослые постоянно кон-
тролируют детей, руководят ими – полная 
свобода действий не допускается. Предо-
ставляя детям некоторую самостоятель-
ность, взрослые всегда держали их в поле 
зрения, вовремя одергивали за дурные ма-
неры и привычки, направляли в деятель-
ности. В наиболее критическом подростко- 
вом возрасте детей брали на особый при-
смотр и контроль, но незаметный и нена-
вязчивый для самого ребенка. 

Наставничество в народной педагогике 
связано с ранним приобщением к труду, 
разным видам хозяйственной деятельно-
сти. Приобретению практических тру-
довых навыков способствуют народные 
игрушки и игры. Дети, постоянно наблю-
дают за родителями, внимательно следят 
за ходом и качеством выполнения ими ра-
бот, видят, как и какими инструментами 
они при этом пользуются, слушают раз-
говоры и споры о трудовых делах. Взрос-
лые дают детям посильные поручения. 
Этот метод обучения в якутской тради-
ционной педагогике называется «уhуйуу», 
а наставники – «уhуйааччы» (усуйачы). 
Именно так и по сей день формируются 
трудовые династии. 

Народы Севера всегда учитывали ин-
дивидуальные возможности каждого ре-
бенка, состояние его физического и психи- 
ческого здоровья. Детей со слабым здоро-
вьем родители и наставники полностью 
освобождали от труда, обучали их видам 
деятельности, которые им посильны, ин-
тересны и соответствуют их возможно-
стям. Считалось, что в работу ребенка 
нужно вовлекать постепенно и последо-

вательно, соблюдая меру, т.к. преждев-
ременная и чрезмерная нагрузка могут 
отбить охоту и желание трудиться, а ра-
бота станет тяжким бременем, изнури-
тельным актом. 

Наблюдая за играми, разговорами, пове-
дением, развлечениями своих детей, взрос-
лые-наставники определяли склонности 
и задатки каждого ребенка. Это учитыва-
лось при обучении его какому-либо делу 
(говоря современным словами, осущест-
влялась ранняя профориентация).

В процессе совместного труда настав-
ники дают детям целенаправленное, про-
думанное поручение с полным разъясне-
нием (как, когда, в каком объеме, в какой 
последовательности его выполнять), сле-
дят за качеством его выполнения; дают 
соответствующие указания, наставления, 
делают замечания. Наставники учат со-
знательному и добросовестному отно-
шению к труду, чтобы получать от него 
моральное и физическое удовлетворе-
ние. Мерилом сознательного правильного 
отношения к труду являются старатель-
ность ребенка, умение после объясне-
ния взрослых делать дело самостоятельно 
и правильно. 

В народе всегда ценились одаренные 
люди, обладающие глубокими знаниями 
в разных областях и имеющие разные та- 
ланты, – они и становились наставника- 
ми молодежи. Но сегодня экосистема вуза 
рассматривается больше с позиции вза-
имодействия с экономически важными 
партнерами, представителями рынка тру- 
да, предприятиями и официальными об-
щественными организациями, в то время 
как потенциал известных в народе опыт-
ных педагогов-наставников используется 
недостаточно. В связи с этим в образо-
вательной экосистеме вуза необходимо 
широко применять ресурсы локального 
местного сообщества. Приглашение на-
ставников к участию в образовательном 
процессе будет способствовать сохране- 
нию и развитию традиционной педаго- 
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гической культуры народа; обогатит под-
готовку будущих педагогов знаниями на-
родной педагогики, приблизит их к ре-
алиям практики современной северной 
школы, к потребностям родительского со-
общества. Это в полной мере отвечает со-
временным требованиям оказания вузом 
социального влияния в регионе и фор-
мирования собственной образователь-
ной политики. 

В заключение еще раз подчеркнем: об-
разовательная экосистема вуза станет эф-
фективной, если в ней будет учитываться 
опыт наставничества в традиционной пе-
дагогической культуре народа. Поэтому 
при организации образовательного про-
цесса в системе профессионального об-
разования необходимо: 

– создать образовательную экосистему, 
которая является новой организацион- 
ной формой структуры современной шко- 
лы или вуза, пересечением образователь-
ных пространств разных форм и уров-
ней и предусматривает участие носителей 
традиционной педагогической культуры 
народа; 

– изучить и применить традиции народ-
ного воспитания, обеспечивающие приро-
досообразность и культуросообразность 
образовательного процесса, человекоцен-
трированность его содержания в соответ-
ствии с понятием экосистемного подхода 
в образовании; 

– опираться в процессе подготовки бу-
дущих педагогов на идеалы наставниче-
ства народной педагогики, которые во-
площают опыт эффективных практик 
индивидуализации и проблематизации 
в обучении и воспитании, ранней про-
фориентации и диагностики природных 
склонностей и одаренности; сочетают де-
мократизм и авторитарность, вариатив-
ность и необходимость; 

Выполнение таких условий продикто-
вано снижением стандартизированности 
организации образовательной системы, 
расширением ее границ в область нефор- 

мального образования, а также измене- 
нием статуса и роли педагога (преподава-
теля) как наставника, умеющего опреде-
лять внутренний потенциал обучающе-
гося и подбирать соответствующие его 
восприятию действенные методы реали-
зации наставничества.
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Актуальным направлением государ- 
ственной образовательной политики [1] 
сегодня становится «цифровая зрелость»1, 
ключевым показателем которой в сфере 
образования является доля учащихся, име-
ющих возможность бесплатного доступа 
к верифицированному цифровому образо-
вательному контенту (сейчас идет его на-
копление) и сервисам для самостоятельной 
подготовки. Доля вузов, достигших ее вы-
сокого уровня, должна составить в 2023 г. 
40 %, в 2024 г. – 60 %, а к 2030 г. – 100 %. 

В связи с этим создана и функционирует 
на уровне регионов и Российской Федера-
ции нормативно-правовая база по циф- 
ровизации образования, которая обеспечи-
вает улучшение и оптимизацию образова-
тельных процессов путем внедрения ин-
формационных технологий (ИТ), анализ 

данных для принятия решений. Разрабо-
тана стратегия цифровой трансформации2 
отрасли науки и высшего образования. 
Происходит совершенствование электрон-
ной информационной образовательной 
среды в вузах, преподаватели имеют воз-
можность повысить уровень цифровой 
грамотности. 

Педагоги, обучающиеся и родители в ос-
новном адаптировались к новой реально-
сти, чему в немалой степени способство-
вал вынужденный переход к цифровому 
взаимодействию между участниками об-
разовательных отношений в период рас-
пространения эпидемии COVID-19. 

В психолого-педагогической литературе 
[2; 3; 4; 5 и др.] активно обсуждается воз-
действие цифровых технологий на обу-
чение и воспитание, изменения, которые 
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в связи с этим произошли. Одной из ак-
туальных обсуждаемых проблем является 
влияние цифровизации на педагогическое 
общение – профессиональное общение 
педагога с обучающимися в рамках педа-
гогического процесса. Исследователи [3; 
5–10] отмечают воздействие цифровиза-
ции на все стороны такого общения: ком-
муникативную, перцептивную, интерак-
тивную. Охарактеризуем их.

Коммуникативная сторона общения. 
Процесс общения связан с передачей ос-
мысленной информации, ее эмоциональ-
ного и интеллектуального содержания. 
Цифровые технологии позволяют полу-
чить доступ ко многим информационным 
образовательным ресурсам, пользоваться 
электронными библиотеками, мгновенно 
распространять информацию при помо- 
щи компьютеров, ноутбуков, смартфо-
нов. Возможно многократное и повторное 
обращение к электронным курсам, виде-
олекциям, вебинарам. Для современных 
школьников и студентов это достаточно 
привычный формат взаимодействия. 
Как правило, они часто спрашивают пе-
дагога, какие электронные ресурсы нужно 
использовать, просят дать ссылки на пре-
зентации. Если по каким-либо причи-
нам у обучающихся не будет возможно-
сти повторно обратиться к презентациям 
и лекционным материалам, то они сфо-
тографируют их на смартфоны. Сегодня 
учащиеся не представляют обучение и об-
щение с преподавателем и с одноклас- 
сниками (одногруппниками) без цифро-
вых средств, использование гаджетов для  
них – необходимость и потребность. Вме-
сте с тем, это имеет негативные послед-
ствия, одно из которых – удаление живой 
речи «как средства формирования и фор-
мулирования мысли» [11].

3 Перцепция (от лат. perceptio – «восприятие») – способность человека воспринимать окру-
жающий мир с помощью органов чувств, например, различать цвета, чувствовать запахи  
и слышать звуки. В психологии есть понятие социальной перцепции – процесса восприятия 
других людей.

Так как обучающиеся выполняют пись-
менные задания в онлайн-формате и пере-
дают информацию с помощью современ-
ных средств коммуникации, многократно 
повышается значимость обратной связи 
(обучающийся–педагог), которая при циф-
ровой трансформации образования бу-
дет возрастать. Прогнозируется, что уже 
к 2024 г. cтуденты станут выполнять 70% 
заданий в электронной форме, а 80% обу- 
чающихся предложат индивидуальные об-
разовательные траектории на основе циф-
рового портфолио [11]. В связи с этим не-
обходимо переосмысление роли обратной 
связи в учебном процессе, поиск новых 
дидактических решений в период циф-
ровизации. 

Перцептивная сторона общения. Пер- 
цепция3 в педагогическом общении свя-
зана с проявлением сопереживания, со-
чувствия, взаимного «узнавания». В.А.Су- 
хомлинский писал: «Без постоянного ду- 
ховного общения учителя и ребенка, без 
взаимного проникновения в мир мыслей, 
чувств, переживаний друг друга немыс-
лима эмоциональная культура как плоть 
и кровь культуры педагогической. Важ-
нейший источник воспитания чувств пе-
дагога – это многогранные эмоциональ- 
ные отношения с детьми в едином, друж-
ном коллективе, где учитель – не только  
наставник, но и друг, товарищ. Эмоцио- 
нальные отношения немыслимы, если 
учитель встречается с учениками только 
на уроке и дети чувствуют на себе влия-
ние педагога только в классе» [12].

В советское время учитель приходил до-
мой к ученику, общался с его родителями, 
ученики ходили в гости к учителю, пили 
чай, беседовали. В наше время такие визи- 
ты, особенно без предварительной дого-
воренности, вызовут скорее дискомфорт 
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и недоумение. Многие вопросы принято 
решать в специальных чатах (родитель-
ских, групповых, профессиональных). 
В процессе онлайн-общения «в цифро-
вом мире» другой человек «не настолько 
очевидно живой, и переживающий», это 
«позволяет отнестись к нему с меньшей 
ответственностью…» [13, с. 378]. Возмож- 
но, перцептивная функция постепенно 
станет архаической, поскольку при элек-
тронной форме обучения ее затрудни-
тельно реализовать [6, с. 96]. 

Интерактивная сторона общения. Эф- 
фективность педагогического общения 
сегодня во многом зависит от того, на- 
сколько при его реализации учитываются 
особенности развития современного об-
щества, обусловленные темпами техни-
ческого прогресса, и от того, что у поко-
ления Z представления о работе, отдыхе 
и общении связаны с использованием тех-
нических средств [9]. Так как изменяются 
пространственно-временные параметры 
взаимодействия участников образователь-
ного процесса, педагогическое общение 
выходит за пределы образовательных уч-
реждений: обмен информацией и фактами 
зачастую происходит в социальных сетях, 
мессенджерах. 

C целью выявления влияния цифрови-
зации на установление и развитие комму-
никации, взаимопонимание и взаимодей-
ствие между педагогами и обучающимися, 
характера возникающих проблем и воз-
можных путей их решения в Сибирском 
государственном университете телеком-
муникаций и информатики (СибГУТИ) 
весной 2023 г. был проведен социологи-
ческий опрос. Студентам 1-2 курсов Ин-
ститута информатики и вычислительной 
техники и Института телекоммуникаций 
(всего опрошено 85 человек) была пред-
ложена анонимная анкета «Оценка вли-
яния цифровизации образования на педа-
гогическое общение». Каждый респондент 
в свободной форме письменно ответил 
на шесть вопросов, касающихся различ-

ных аспектов общения между педагогом 
и обучающимися:

1. Как, по Вашему мнению, цифровиза-
ция влияет (положительно, отрицательно, 
нейтрально и т.п.) на общение между пе-
дагогами и обучающимися на уроке и вне 
его? Аргументируйте Ваш ответ.

2. Какие Вы можете назвать положитель-
ные и отрицательные стороны общения 
с педагогом посредством электронной об-
разовательной среды, мессенджеров, элек-
тронной почты?

3. Какие действия, осуществляемые пе-
дагогом при цифровом взаимодействии, 
Вы считаете неэтичными? Какие неэтич-
ные действия при таком взаимодействия 
совершают обучающиеся?

4. Какие действия, осуществляемые при 
цифровом взаимодействии и педагогом, 
и обучающимися, Вы считаете неэтич-
ными?

5. Сталкивались ли Вы при цифровом 
взаимодействии с педагогом с какими- 
либо трудностями, барьерами в общении? 
Если «да», то с какими именно? Удалось 
ли их преодолеть?

6. Перечислите факторы, влияющие 
на Ваше восприятие (положительное, от-
рицательное) педагога при цифровом вза-
имодействии (при прослушивании он-
лайн-лекций, участии в вебинарах и т.п.).

Примечательно, что, отвечая на первый 
вопрос (он являлся ключевым) только 3 
студента (меньше 4%) отметили отрица-
тельное влияние цифровизации на обще-
ние между педагогами и обучающимися 
(«Крайне важно вживую контактировать 
с преподавателем, это стимулирует ак-
тивность»; «Общение должно происхо-
дить в режиме диалога»). 54 опрошенных 
(63,53%) оценили такое влияние поло-
жительно. 

Одной из положительных и самых зна-
чимых сторон общения обучающихся с пе- 
дагогом посредством электронной обра-
зовательной среды, мессенджеров, элек-
тронной почты (второй вопрос) оказалась 
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возможность оперативно связаться с ним 
(«Можно задать вопросы даже во внеучеб-
ное время»; «Удобно быть на связи с пре-
подавателем дистанционно»; «Появляются 
дополнительные каналы связи»). Для ре-
спондентов важен комфорт («Всегда есть 
возможность задать вопрос преподава-
телю, находясь в привычной обстановке»; 
«Удобнее, чем искать преподавателя в уни-
верситете»; «Есть возможность связаться 
с преподавателем в любое время, в любом 
месте»; «Удобнее обмениваться материа-
лами»). Для некоторых это комфорт пси-
хологического плана («Можно написать 
вопрос»; «Удобнее вести диалог»). В ка-
честве положительных сторон цифрови-
зации образования также были названы 
«упрощенный доступ к информации», 
«расширение границ обучения», «новые 
возможности».

27 студентов (31,76%) отметили и плюсы, 
и минусы цифрового общения с педаго-
гами или оценили его нейтрально («Та-
кое общение – уже обыденность»; «Если 
человек стремится к знаниям, он их полу- 
чит в любом виде»; «Если у педагога инте-
ресный материал, слушать его будет инте-
ресно в любом формате занятий»; «К со-
жалению, не все педагоги могут общаться 
с помощью цифровых средств»). Затруд-
нился дать оценку один человек.

63 опрошенных (74%) видят связь меж- 
ду сложившимся характером общения 
с педагогшом и успеваемостью по дисци-
плине, которую он ведет («Если препо-
даватель относится к студенту неуважи-
тельно, то больше не хочется изучать этот 
предмет»; «Хорошие отношения с педаго-
гом побуждают к работе»; «Если препо-
даватель настроен позитивно, то обуче-
ние происходит лучше и продуктивнее»; 
«Если общение с педагогом происходит, 
как с другом, становится проще рассказы-
вать и усваивать информацию»; «Не мате-
матика меня учит, а учитель математики»). 

4 ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.

Таким образом, ответы респондентов 
подтверждают важность своевременной 
обратной связи в процессе цифровой ком-
муникации. Ее отсутствие («Не всегда педа-
гоги вовремя дают обратную связь»; «Мо-
гут не заметить письмо или сообщение»; 
«Иногда быстрее лично подойти и спро-
сить»; «Долго нет ответа»; «Педагог может 
увидеть вопрос и проигнорировать его») 
вызывает у студентов беспокойство.

Отвечая на третий и четвертый во-
просы, к неэтичным действиям, совершае- 
мым и педагогом, и обучающимися, ре-
спонденты отнесли «отсутствие хоть ка- 
кого-то ответа более трех дней», «игно-
рирование сообщений больше недели». 
Не устраивало «очень длительное оцени-
вание работ». Сроки студенты указывали 
разные: кто-то начинает чувствовать себя 
дискомфотно, когда преподаватель не от-
вечает более 12 часов, а кому-то неком-
фортно становится только через месяц.  
Не всегда студентов удовлетворяло каче-
ство ответов педагогов («Иногда отвечали 
односложно и непонятно»).

Почти половина опрошенных (42 чело-
века) затронули проблему выбора времени 
для общения, отнеся к неэтичным поступ-
кам «написание сообщений поздним ве-
чером», «публикацию заданий в вечернее 
или ночное время». Также неэтичны, по их 
мнению, «сообщения на личные темы сту-
денту», «распространение политизирован-
ной информации», «грубое обращение» 
и «отсутствие ссылок на образовательный 
контент».

Пятый вопрос о трудностях и барьерах 
в общении разделил аудиторию на две 
группы. 46 опрошенных из 85 ответили, 
что не сталкивались с трудностями («Во-
обще не было трудностей, а педагогу по ан- 
глийскому я даже стикер в ВКонтакте 
подарил»), 39 студентов – сталкивались 
(«Сталкивался, но разобрался в ЭИОС4, 
и теперь трудностей нет»; «Барьеры в об-
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щении случаются только с преподава-
телями, которые не используют мессен-
джеры»; «Не было известно, как связаться 
с преподавателем»). Студенты также ука-
зывали на технические неисправности 
(«Плохое соединение»; «У преподавателя 
был шум и стук, из-за которого его не бы- 
ло слышно»).

Непросто приходится застенчивым, 
робким студентам: они испытывали стес-
нительность («Особенно, когда педагог 
долго не отвечает»; «При написании лич-
ных сообщений») и даже страх («От того, 
что важное сообщение останется без от-
вета, но нужно было подождать»). 

У обучающихся вызвал затруднения  
шестой вопрос (нужно было перечислить 
факторы, влияющие на восприятие пе-
дагога при цифровом взаимодействии):  
33 респондента из 85 не смогли на него от-
ветить или ответили не по сути; 35 сту- 
дентов указали, что на такое восприя-
тие оказывает влияние в первую очередь 
качество аппаратуры («качество звука, 
видео»; «хорошая картинка и звук»; «ка-
чество микрофона, камеры»; «стабиль- 
ный интернет» и т.п.). Некоторые при этом 
подчеркивали значимость наглядности 
(«Нужна готовая и понятная презента-
ция»). И только 16 опрошенных обратили 
внимание на личные и профессиональ-
ные качества педагога, на его эмоциональ-
ное состояние:  «пунктуальность и так-
тичность», «редкие, но меткие и уместные 
шутки», «использование забавных карти-
нок и уважительное отношение к студен-
там» – все это очень ценится. На положи-
тельное восприятие педагога «влияет его 
хорошее настроение» и, наоборот, на его 
отрицательное восприятие – плохое. Также 
студенты отметили умение педагога рас-
сказывать, вести беседу, осудили «моно-
тонное чтение лекции». Примечательно, 
что на внешний вид преподавателя и окру-
жающее пространство при онлайн-вза-
имодействии, обратил внимание только 
один респондент.

В целом анкетирование студентов  
СибГУТИ показало важность педагогиче-
ского общения для оптимального функ-
ционирования педагогического процесса 
в условиях цифровизации. 

Очевидны и произошедшие в педаго-
гическом общении в результате цифро-
визации позитивные изменения, и тре-
бующие более пристального внимания 
проблемы, наиболее важными из которых 
являются: совершенствование качества 
обратной связи; наличие у всех участни-
ков образовательных отношений доступа 
к современной цифровой технике с хоро-
шим качеством звука и изображения; со-
вершенствование отдельных этических 
аспектов общения (главным образом, вре-
менных рамок цифровой коммуникации). 
Эти проблемы предстоит решить в бли-
жайшем будущем. 
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Аннотация. В статье рассматривается наставничество в исследованиях и практической 
деятельности А.Е.Кондратенкова, которая осуществлялась в 1960-е гг. в Сафоновской шко-
ле-интернате Смоленской области. Представлено научное осмысление им работы педагогов-
наставников с молодыми учителями и воспитателями, а также с наставляемыми воспи-
танниками. Охарактеризованы применяемые в советское время некоторые формы, методы 
и средства наставнической деятельности, опыт которой может быть полезен и в наши дни.

Ключевые слова. Ментор, гуру, старейшина, старец, пастырь, наставник, наставниче-
ство, Сафоновская школа-интернат, педагогический коллектив, молодые учителя и воспи-
татели, опытные педагоги, наставляемые воспитанники, коллективная ответственность, 
взаимопосещение занятий, школы передового опыта, педсовет, методические объединения, 
предметные комиссии, партийные бюро, профсоюзные организации.

В толковом словаре В.И.Даля, состав-
ленном в 1863 г., понятие «наставник» 
определено как «учитель или воспитатель, 
руководитель» [1, с. 25]. Но наставниче-
ство – явление, которое возникло значи-
тельно раньше, оно имеет многовековую 
историю. Так, свидетельства о нем сохра-
нились в древнегреческих мифах: у Те-
лемаха, сына Одиссея и Пенелопы, был 
мудрый, пользовавшийся всеобщим дове-
рием советник по имени Ментор. Сегодня 
ментор (от англ. mentor – наставник) – 
человек, имеющий большой професси-
ональный опыт, который он передает 
менти (mentee – подопечный). 

Духовного наставника, учителя в ин-
дуистских и буддистских источниках на- 
зывали гуру (санскр. «достойный, вели- 
кий, важный, тяжелый, утвердившийся 
в истине, непоколебимый, учитель, ма-
стер»); в иудаистских и христианских – 
старейшина (мудрец, занимающий от-
ветственную и авторитетную должность 
в христианской группе), в русском пра-

вославии – старец (им мог быть монах 
или человек, не имеющий монашеского 
звания), пастырь (церковнослав. «пас- 
тух»; священнослужитель, духовный на-
ставник верующих – паствы) [2].

В нашей стране наставничество ак-
тивно развивалось в советский период, 
с 1930-х гг., широко распространившись 
к 1970-м гг. Постепенно это понятие при-
обрело современное значение и стало обо-
значать форму «участия опытных про-
фессионалов в подготовке и воспитании 
молодежи по соответствующей профес-
сии» с целью «передачи богатого лич-
ного опыта профессиональной деятель-
ности молодому человеку», ускорения его 
адаптации к такой деятельности, оказа-
ния «помощи и поддержки» [3, с. 38]. Со-
гласно определению Б.М.Бим-Бада, настав-
ничество – это «процесс передачи опыта 
и знаний от старших к младшим членам 
общества; форма взаимоотношений между 
учителем и учеником» [4, с. 31]. Наставни-
ками были на любом предприятии, на го-
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сударственной службе, в организациях, уч-
реждениях, вузах, школах и т.д. [5, с. 27].

Большое внимание наставничеству уде-
лял и смоленский ученый и педагог-прак-
тик Александр Ерофеевич Кондратенков 
(1921–92) [6, с. 65]1. Об этом процессе напи-
сано в ряде его работ: «Коллектив отвеча- 
ет за каждого» (1967), «Не забывай о своем 
долге» (1973), «Записки директора школы» 
(1975), «Труд и талант учителя. Встречи. 
Факты. Мысли» (1985), «Педагогика в карти-
нах реальной жизни» (1993). В них охарак- 
теризована системообразующая роль нас- 
тавничества в профессиональном станов-
лении молодого специалиста; раскрыта его 
специфика (опора на личностно-ориенти-
рованный подход, реализация творческого 
потенциала, формирование индивиду- 
ального стиля деятельности, самореализа-
ция наставника); выявлены организаци-
онно-педагогические условия эффектив-
ной организации системы наставничества;  
разработано дидактическое обеспечение 
профессионального становления молодого 
учителя и воспитателя [7; 8; 9; 10; 11].

В Сафоновской комплексной школе-ин-
тернате (Смоленская область) А.Е.Кондра- 
тенковым и его опытными коллегами ве-
лась практическая наставническая работа 
с молодыми учителями и воспитателями, 
а также с воспитанниками. В педагогиче-
ский коллектив из 195 человек входили: ди-
ректор, его заместители по учебной части, 
производственному обучению, дошколь- 
ному воспитанию, иностранным языкам; 
старшие воспитатели, воспитатели ясель-
ного отделения, детского сада, в группах 
школы; педагоги-предметники и учителя 

1 А.Е.Кондратенков в 1951–56 гг. работал директором Кобылкинской средней школы Хисла-
вичского района Смоленской области, с 1960 г. – директором Сафоновской школы-интерната, 
в 1968–92 гг. заведовал кафедрой педагогики в Смоленском педагогическом институте, затем 
был его проректором.

2 Предметные комиссии – объединения преподавателей определенного предмета или близ-
ких между собой предметов. Осуществляют учебно-программное и учебно-методическое 
обеспечение реализации основных образовательных программ, ведут научно-исследователь-
скую деятельность для обеспечения повышения профессионального уровня педагогических 
работников.

младших классов. В основном это была 
молодежь: более двух третей сотрудников 
пришли в школу-интернат, не имея про-
фессионального опыта, прямо из студен-
ческих аудиторий, поэтому, как отмечал 
А.Е.Кондратенков, «осуществление идеи 
коллективной ответственности за каждо- 
го воспитанника положительно сказыва-
лось на методическом, общепедагогиче-
ском и идейном росте каждого педагога. 
А рост этот был крайне необходим, ведь 
методическая подготовленность большин-
ства наших специалистов – вчерашних 
студентов вузов – не отвечала все возрас-
тающим требованиям и новым условиям 
работы в учебно-воспитательном учреж-
дении нового типа» [7, с. 258].

Чтобы «вчерашние студенты вузов» бы-
стрее овладевали необходимыми педагоги-
ческими умениями и навыками, им нуж- 
ны были наставники, систематическая по- 
мощь старших коллег, которая заключа-
лась, в том числе, в совместном составле-
нии планов уроков и взаимных посеще- 
ниях занятий. От руководителей образова-
тельного учреждения, где дети и взрослые 
находились круглосуточно, требовались 
чуткость и терпение, они должны были по-
мочь молодым специалистам, учитывая их 
индивидуальные особенности, овладеть пе-
дагогическим мастерством, быстрее пове-
рить в свои силы. 

Несмотря на исключительную занятость 
разнообразной организационной работой 
в начальный период развития школы-ин-
терната, его директор А.Е.Кондратенков, 
опытные педагоги и воспитатели, предсе-
датели предметных комиссий2 часто со-
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бирались, чтобы наметить план посеще-
ний и обсудить методику анализа уроков 
молодых коллег, определить пути работы 
с каждым из них. 

Занятия посещались систематически, 
что положительно сказывалось на мето-
дической культуре начинающих специа-
листов: они увереннее работали в клас-
сах, добивались улучшения результатов 
обучения. Но А.Е.Кондратенков поставил 
новую задачу: «…для достижения более 
эффективного повышения уровня учеб-
ной работы необходимо вовлечь весь пе-
дагогический коллектив в борьбу за раци-
ональное использование каждой минуты 
урока» [7, с. 261]. Конкретные пути ее ре-
шения предварительно обсуждались на за-
седании партийного бюро, на совещании 
руководителей методических комиссий, 
в местном комитете профсоюзной органи-
зации. К ним относились: регулярные вза-
имопосещения уроков учителями, а затем 
объявление всех уроков открытыми; шеф-
ство опытных преподавателей над моло-
дыми; активизация работы по изучению 
и внедрению передового педагогического 
опыта; создание методических кабинетов 
для учителей начальных, а также средних 
и старших классов; ежемесячное проведе-
ние педагогического «четверга» с обсуж-
дением новой методической литературы; 
регулярный выпуск методического бюлле-
теня, отражающего достижения в работе 
учителей и воспитателей.

Все свои предложения администрация, 
партийное бюро и местный профсоюзный 
комитет выносили на обсуждение педаго-
гического совета, в котором участвовали 
как опытные, так и молодые учителя и вос-
питатели. Это способствовало осмысле-
нию каждым специалистом содержания 
общей и собственной работы, формиро-
вало ответственное отношение к ней.

На педсоветах часто обсуждались: не-
обходимость на уроках индивидуального 
подхода к ученикам, дифференцирован-
ного подхода к их самостоятельной работе; 

овладение новыми эффективными прие-
мами обучения; связь уроков с жизнью; 
пути повышения учителями профессио-
нального мастерства и изучение ими пе-
редового педагогического опыта.

Чтобы сделать наставничество опытных 
педагогов более действенным в интернате 
были созданы несколько школ передового 
опыта для молодых воспитателей ясельных 
и детсадовских групп, учителей-предмет-
ников гуманитарного, естественно-мате-
матического и творческого направлений, 
для классных руководителей. Каждый пре-
подаватель и воспитатель, добившийся вы-
соких результатов в обучении и воспитании 
детей, становился наставником двух-трех 
молодых коллег и нес персональную ответ-
ственность за то, как они овладевали пе-
редовыми приемами ведения уроков, ор-
ганизацией воспитательной работы. Так 
на практике реализовывалась идея коллек-
тивной ответственности учителей и воспи-
тателей за профессиональный рост каж-
дого неопытного работника, за повышение 
уровня учебно-воспитательного процесса 
в школе-интернате.

В книге «Коллектив отвечает за каждого» 
А.Е.Кондратенков не без гордости писал: 
«Спустя год после заседания педагогиче-
ского совета, решение которого тщательно 
контролировалось специальной комис-
сией, молодые учителя и воспитатели мно-
гому научились, начали смелее применять 
в своей работе более совершенные формы 
и методы работы и все то лучшее, что по-
могало опытным педагогам нашей школы 
добиваться высоких результатов. Во всех 
начальных классах стали широко приме-
няться дидактические игры. Повысился 
темп каждого урока, работа с учащимися 
приобрела более дифференцированный 
характер. Каждый педагог старался посто-
янно повышать эффективность учебных 
и внеклассных занятий» [7, c. 263].

Борьба за экономное расходование вре-
мени на уроках, коллективные поиски луч-
ших приемов в учебной и воспитательной 
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работе положительно влияли на квали-
фикацию не только молодых специали-
стов, но и опытных педагогов. В резуль-
тате совместных усилий педагогическому 
коллективу удалось сравнительно быстро 
устранить такие профессиональные не-
достатки, как: недостаточность знаний 
и опыта при организации учебно-воспи-
тательной работы; слишком большая трата 
сил в решении простых педагогических 
вопросов; ведение уроков по единому ша-
блону, отсутствие индивидуального под-
хода к ученикам на уроке; перенос основ-
ных трудностей, связанных с усвоением 
учащимися нового материала, на часы под-
готовки домашних заданий и на дополни-
тельные занятия [8].

А.Е.Кондратенков считал, что «нового, 
передового можно достигнуть только при 
непременном росте мастерства каждого 
педагога», и этому способствовала акти-
визация деятельности предметных комис-
сий. Но «одного местного опыта» мало, 
поэтому директор призывал коллег уз-
нать «все лучшее, что есть в практике дру-
гих школ» [7, с. 264]. Eще в начале вто-
рого года работы Сафоновской школы 
встал вопрос о глубоком изучении и вне- 
дрении опыта лучших школ-интерна- 
тов страны (№ 11 г. Москвы, № 1 г. Липец- 
ка, № 15 г. Челябинска), где, по мнению 
А.Е.Кондатенкова, «кроются резервы улуч-
шения успеваемости, повышения качества 
знаний. Было ясно, что нужно что-то пред-
принять, чтобы педколлектив с новой си-
лой взялся за совершенствование учебного 
процесса. Ведь довольствоваться только 
своим опытом, как бы он хорош ни был, 
нельзя. Недостаточно и лекций, знаком-
ства с литературой. Может наступить 
момент, когда некоторым покажется, что  
все уже сделано, что искать нечего. А это 
опасно» [7, с. 27]. 

А.Е.Кондратенковым решалась еще одна 
важная задача – добиться, чтобы детей 
воспитывали, готовили к жизни не только 
уроки, труд, беседы, экскурсии, но и весь 

уклад жизни в учебно-воспитательном 
заведении. Для этого каждый, «кто ра-
ботает в школе-интернате (медицинские 
работники, кастелянши, сантехники, са-
нитарки, работники бухгалтерии, подсоб-
ного хозяйства, кухни, прачечной), не дол- 
жен ограничиваться только выполнением 
своих служебных обязанностей)» – каж-
дый сотрудник должен выступать в роли 
активного наставника детей, принимать 
непосредственное участие в их воспита-
нии [7, с. 28]. 

Одним из таких специалистов был Ни-
колая Романович Иванов. О нем и его вос- 
питанниках А.Е.Кондратенков писал: «Пи-
томцы Н.Р.Иванова на пороге самостоя-
тельной жизни. Скоро они расстанутся со 
своим другом и наставником, кто научил 
их разбираться в людях, быть твердыми 
и последовательными в своих убеждениях, 
но еще долго он останется их первым и са-
мым авторитетным советчиком» [7, с. 189]. 
Ребята в классе Н.Р.Иванова отличались 
оптимизмом, трудолюбием, устремленно-
стью в будущее, после школы всем классом 
мечтали поехать на одну из новостроек 
Сибири. В конце каждого учебного года 
воспитанники Николая Романовича созда-
вали комсомольскую бригаду и все кани-
кулы работали на полях совхоза или в це-
хах местных предприятий. Все это было 
результатом успешной профессиональ-
ной деятельности педагога. 

А.Е.Кондратенков подчеркивал: учи-
тель, воспитатель добьются настоящего 
успеха, если будут «опираться на помощь 
каждого сотрудника и организовывать 
эту помощь» [7, с. 28]. Но были случаи, 
когда совместная работа учителей, воспи-
тателей и других сотрудников школы-ин-
терната не осуществлялась. Такой случай 
А.Е.Кондратенков описал в своей книге.

«В одной из бесед директора с нянями 
дошкольного отделения и младших школь-
ных групп выяснилось, что некоторые вос-
питатели нерегулярно информируют их 
о том, как чувствовали себя дети в течение 
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дня, какие произошли изменения в пове-
дении воспитанников, редко советуются 
с ними.

Старая няня П.И.Андреева, рассказывая 
о том, как ведут себя первоклассники по-
сле отбоя, быстро ли они засыпают, с бес-
покойством сообщила, что Вася Нейсенов 
несколько раз ночью вскакивал с постели 
и плакал.

– Утром я узнала, – говорила няня, – что 
мальчик перед ужином испугался ежа, пе- 
решедшего из живого уголка в гостиную. 
Ежи здесь никогда не бывают, и мальчик, 
когда брал свои игрушки в шкафчике, на-
кололся. Если бы воспитательница мне 
об этом сказала вечером, я бы за Васей ча- 
ще присматривала. Но Валентина Иванов- 
на, правда, торопилась с лекцией в совхоз.

Няня из детского сада М.Г.Касачева, гово- 
ря о своих питомцах, как бы между про-
чим заметила, что некоторые дети не бере-
гут игрушки, а воспитательница Л.М.Рын- 
дина не всегда обращает на это внимание.

– Что же ты, Коля, так бросаешь автомо-
биль? Смотри-ка, вся кабина погнулась. 
С игрушками так нельзя, – говорю я ему. 
А воспитательница тут же, при всех ре-
бятах, заявляет мне: “Ничего, Мария Гри-
горьевна, автомобиль можно исправить, 
да и сама игрушка уже старая”. Нечто так 
можно?..» [7, с. 267].

«Эти и другие справедливые замеча-
ния в адрес некоторых молодых педаго-
гов, – считает А.Е.Кондратенков, – серьез-
ный сигнал. Нужно было, не откладывая, 
принимать меры. Но какие? Можно было 
пригласить в кабинет Валентину Ивановну 
и Людмилу Михайловну и сделать им за-
мечание. Беседа с педагогом, конечно, по-
могла бы устранить эти недостатки. Но ведь 

3 Партийное бюро – исполнительный орган, руководящий текущей работой партийной ор-
ганизации.

4 Коллектив коммунистического труда в советское время – это звание, которое присваива-
лось коллективу с наивысшими годовыми показателями в труде по итогам социалистического 
соревнования между коллективами; передовые участники массового движения трудящихся 
СССР за коммунистическое отношение к труду, за создание материально-технической базы 
коммунизма и воспитание человека коммунистического общества.

здесь вопрос уже не об отдельных ошиб-
ках и упущениях. Индивидуальной беседы 
мало. Нужно что-то другое» [7, с. 267].

Выход нашелся: секретарь комсомоль- 
ской учительской организации Л.Т.Бара- 
нова посоветовала обсудить этот вопрос 
на собрании: послушать выступления луч-
ших воспитательниц-комсомолок А.Е.Ше- 
ховой и А.А.Павловой о совместной рабо- 
те с нянями по воспитанию детей («Пусть 
у них учатся все, как нужно работать, – го-
ворили члены комитета, – это будет мно-
гим на пользу») [7, с. 268].

Регулярно проводимые собрания кол-
лектива стали формой наставничества: 
здесь не только обсуждался положитель-
ный опыт молодых учителей и воспитате-
лей, их достижения и успехи, но и вскры-
вались серьезные недостатки в их работе 
(например, отсутствие у педагогов опоры 
на помощь других сотрудников школы-
интерната). А.Е.Кондратенков отмечает, 
что собрания помогали молодым учите-
лям и воспитателям лучше понять всю 
сложность и ответственность своих обя-
занностей, повысить свою активность.  
И, когда однажды партийное бюро3 пред-
ложило работниками школы-интерната 
бороться за право называться коллекти-
вом коммунистического труда4, педагоги-
комсомольцы первыми включились в это 
ответственное соревнование.

Таким образом, в Сафоновской школе-
интернате в 60-е гг. ХХ в. успешно осущес- 
твлялось наставничество молодых спе-
циалистов старшими и более опытными 
коллегами, способствующее их успеш-
ной адаптации к профессиональной де-
ятельности. Начинающие учителя и вос-
питатели, несмотря на трудности, смогли 
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повысить свое педагогическое мастер-
ство, добиться профессиональных успе-
хов, и сами стали наставниками для вос-
питанников школы-интерната.

Сегодня, когда смотришь из настоящего 
в уже далекое советское педагогическое 
прошлое, понимаешь, как важно не поте-
рять драгоценный практический опыт, на-
работанный и зафиксированный в живом 
научном слове таких талантливых ученых-
педагогов, каким был А.Е.Кондратенков. 
По сути, благодаря своим трудам он до сих 
пор остается наставником учителей, моло-
дежи. И то, что 2023 г. объявлен в России 
Годом педагога и наставника [25] позво-
ляет надеяться: интерес к наставничеству 
возрастает, а значит, связанные с ним зна-
чимые педагогические идей и практика 
не утратили своей актуальности. 
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Abstract. The article discusses mentoring in the research and practical activities of A.E.Kondratenkov, 
which was carried out in the 1960s at the Safonov boarding school of the Smolensk region. His scientific 
understanding of the work of teachers-mentors with young teachers and educators, as well as with 
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characterized, the experience of which can be useful today.
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Цифровая трансформация стала важным 
явлением, привлекающим внимание зару-
бежных исследователей и практиков. Тем 
не менее, в аутентичных источниках отме-
чается, что в настоящее время данная тема 
далека от всестороннего понимания на раз-
личных уровнях, что подтверждается ре-
зультатами обзора основных понятий и на-
учно-теоретических подходов, связанных 
с инновационным развитием в зарубеж-
ных странах.

Научно-теоретические подходы. На мак- 
роуровне цифровая трансформация опре-
деляет изменения, с которыми сталкива- 
ются институты и общество в целом в ре-
зультате использования новых цифровых 
технологий [1]. На организационном уров- 
не рассматриваются способы внедрения 
инноваций с помощью цифровых техно-

логий, разрабатываются стратегии, учи-
тывающие последствия цифровой транс-
формации и способствующие повышению 
операционной эффективности [2].

Цифровая трансформация тесно связы-
вается учеными с мерой готовности про-
мышленных предприятий к Индустрии 4.0 
(Индустрии 5.0, Индустрии Х.0) – процес-
сом и результатом, посредством которых 
цифровые технологии формируют буду-
щее общество и экономическое развитие 
[3–6]. Цифровая трансформация рассма-
тривается как двигатель цифровой рево-
люции. 

Г.Виал провел анализ более 20-ти опре-
делений понятия «цифровая трансфор-
мация» и попытался определить их суще- 
ственные особенности, предложив рас-
сматривать цифровую трансформацию 
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как процесс, направленный на улучшение 
объекта путем инициирования значитель-
ных изменений в его свойствах с помощью 
комбинаций информационных, вычисли-
тельных, коммуникационных технологий 
и подключений [1]. С этой позиции циф-
ровая трансформация представляет собой 
серию глубоких и скоординированных из-
менений в культуре, рабочей силе и тех-
нологиях, которые обеспечивают новые 
образовательные и операционные модели 
и трансформируют бизнес-модель органи-
зации, стратегические направления и цен-
ностные ориентиры. Использование новых 
технологий и цифровизация предполагают 
значительные изменения с точки зрения 
рабочих мест и навыков людей, типа вы-
полняемой ими работы, что оказывает су-
щественное влияние на все аспекты чело-
веческой жизни [7]. 

Некоторые определения направлены 
на более широкую перспективу. Так, со-
гласно подходу Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), 
цифровая трансформация является ре-
зультатом оцифровки экономики и об-
ществ; процессом, включающим несколько 
цифровых технологий, от 5G до искус-
ственного интеллекта, больших данных 
и блокчейна. Технологии формируют эко-
систему, благодаря которой проектиру-
ются будущие экономические и социаль-
ные изменения [8]. 

В целом, анализ различных определе-
ний цифровой трансформации позволяет 
отнести их к трем различным перспекти-
вам1 [9]: 

технологической – цифровая трансфор-
мация основана на использовании новых 
цифровых технологий; 

организационной – цифровая трансфор-
мация требует изменения организацион-
ных процессов или создания новых биз-
нес-моделей;

1 Авторы приводят систематический анализ, охватывающий 19 академических исследований 
цифровой трансформации в вузах с 2016 по 2019 г.

социальной – цифровая трансформация 
представлена как явление, влияющее на все 
аспекты человеческой жизни.

Выявленные перспективы цифровой 
трансформации в вузах (технологическая, 
организационная и социальная) со време-
нем эволюционировали с технологической 
точки зрения, затем с организационной, 
чтобы закрепиться в социальной перспек-
тиве, реализуемой на современном этапе. 
Наиболее подверженными влиянию тех-
нологического вмешательства аспектами 
являются преподавание, инфраструктура, 
учебная программа и администрирование; 
они значительно превышают такие области 
деятельности вузов, как исследования, биз-
нес-процессы, управление человеческими 
ресурсами [9]. 

Цифровая трансформация ориентиро-
вана на использование новых технологий 
(большие данные, искусственный интел-
лект, различные интернет-решения, облач-
ные вычисления, мобильность, подключе-
ние, 3D-печать, социальный бизнес и т.д.) 
для достижения новых целей, основанных 
на инновациях и творчестве. Использова-
ние цифровых технологий, помимо улуч-
шения и поддержки традиционных ме-
тодов обучения, способствует развитию 
новых инноваций и творчества как в биз-
несе и образовании, так и в обществе в це-
лом на различных его уровнях и в разных 
сферах (глобальные коммуникации, здра-
воохранение, искусство, наука).

Зарубежные исследователи отмечают, что 
никогда почти за тысячелетие, прошед- 
шее с момента основания Болонского уни-
верситета (1088 г.), высшая школа не стал-
кивалась с такими радикальными вызо-
вами, как сегодня, в результате цифровой 
революции, создавшей новый социально-
технологический сценарий – глобальный, 
конкурентный, динамичный, интернаци-
онализированный и цифровой [10].
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Цифровая трансформация влияет на всю 
деятельность вузов. Она пронизывает про-
цессы, места, форматы и цели преподава- 
ния, обучения, исследований и управлен-
ческой деятельности в сфере высшего об-
разования. Эта трансформация включает 
развитие новых инфраструктур и все бо-
лее широкое использование цифровых ме-
диа и технологий для преподавания и обу- 
чения, исследований, вспомогательных 
служб, администрирования и коммуни-
кации, а также потребность студентов и со-
трудников в развитии новых цифровых 
компетенций [11].

Сегодня знания возводятся в ранг об-
щественного блага, которое необходимо 
(социально обязательно) производить, 
распространять, передавать и применять 
для обеспечения экономического разви- 
тия, а также культурного прогресса. В этом 
контексте глобальная конкуренция за эко-
номику знаний вместе с доминирующей 
ролью цифровых связующих инструмен-
тов вынуждает вузы оценивать существую- 
щие в них структуры и принимать ради-
кальные решения по их улучшению в це-
лях соответствия новым потребностям.

Вызовы цифровой эпохи и система выс-
шего образования. Вызовы новой эпохи 
определяют ситуацию, в которой вузы 
должны устанавливать в своих страте-
гиях развития конкретные цели в отно-
шении цифровой трансформации. Вузам 
необходимо стратегическое видение, по-
зволяющее объединить усилия в реали-
зации цифровых инициатив и решений. 
Четкое стратегическое видение сделает 
административную команду и заинтере-
сованных лиц более вовлеченными в про-
цесс цифровой трансформации. Только 
убежденность в необходимости исполь-
зования возможностей цифровой рево-
люции и труд студентов, профессоров, 
исследователей, сотрудников и админи-
стративного аппарата позволят образо-
вательной организации добиться успеха 
в цифровую эпоху. Этот процесс влечет 

за собой рост цифровой инфраструктуры, 
развитие навыков и компетенций профес-
сорско-преподавательского состава по ис-
пользованию цифровых методов в препо-
давании, совершенствование цифровых 
навыков студентов, а также значительные 
проблемы «роста», среди которых исследо-
ватели выделяют лидерство в области зна-
ний и изменения в педагогических подхо-
дах и учебных планах. 

Лидерство в области знаний. Появляю-
щиеся цифровые технологии и образова-
тельные инновации, которые они вызвали, 
разрушают традиционные процессы об-
учения и структуры, становится крайне 
важным разработать новую образователь-
ную парадигму [12]. Компании в сфере 
бизнеса оперативно интегрировались в но-
вую глобальную и цифровую экосистему, 
изучают и используют возможности, пре-
доставляемые сетью, для продвижения 
и использования знаний, изменения про-
цессов аккредитации в условиях, ранее не-
вообразимых. В результате наблюдается 
рост общественного и делового призна-
ния сертификата или степени, выдавае-
мых компаниями и неуниверситетскими 
учреждениями, а также признанными экс-
пертами. В настоящее время сертификат 
Google в определенных областях – напри-
мер, в цифровом маркетинге – так же це-
нен, как и университетский сертификат. 
Следовательно, вузы вынуждены ускорить 
цифровую трансформацию, вызванную, 
управляемую и поддерживаемую техно-
логической революцией. Она позволит, 
с одной стороны, воспользоваться огром-
ным потенциалом, предлагаемым обла-
стью образовательных технологий, с дру-
гой – предоставить новым поколениям 
студентов из любой точки мира возможно-
сти для получения образования и профес-
сиональной подготовки, а также для пре-
доставления новых альтернатив обучения 
и аккредитации специалистам в социаль-
ном, административном, деловом и про-
мышленном секторах.
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Педагогические методологии и учебные 
планы также претерпевают серьезные из-
менения. Новая экономика, основанная 
на знаниях и информации, создает новые 
ниши занятости. Подсчитано, что около 
65% детей младшего школьного возраста 
будут работать на рабочих местах, кото-
рых пока не существует [13]. Для выпол-
нения этой работы обучение цифровым 
навыкам является обязательным требова-
нием, поскольку цифровые технологии – 
это и настоящее, и будущее. Ученые отме-
чают, что все больше людей осознают не-
обходимость дальнейшего обучения с це-
лью получения новых знаний и навыков, 
необходимых в эпоху цифровых техноло-
гий. Еще одним изменением является воз-
росшая диверсификация обучающихся. 
Учащиеся с различными характеристи-
ками (возраст, опыт, культура и этниче-
ская и географическая принадлежность, 
стили и темпы обучения) привносят свои 
особенности в учебную среду, что создает 
не только новые возможности обучения, 
но и проблемы для вузов.

Следовательно, цифровая революция 
ставит перед вузом новые задачи: обеспе-
чить обучение цифровым навыкам и ком-
петенциям и ускорить обновление методов 
обучения, особенно очного. В этом отно-
шении появление цифровых технологий 
внесло свой вклад в революцию обору-
дования и оснащения аудиторий, а также 
методов обучения. Потенциал цифровых 
технологий для улучшения качества обуче-
ния студентов хорошо изучен. Преимуще-
ства включают обеспечение разнообразия 
предоставляемых услуг и равноправный 
доступ к высшему образованию наряду 
с повышением эффективности предостав-
ления и персонализацией процессов обу-
чения [14]. Цифровая трансформация спо-
собствует практическому и творческому 
образованию, включая новые дидактиче-
ские модели обучения студентов и препо-
давателей, такие как цифровое совместное 
обучение, виртуальная реальность, гейми-

фикация и др. [15]. Цифровая трансфор-
мация предполагает внедрение методов 
обучения, основанных на индивидуаль-
ном обучении, персонализации контента 
и развитии навыков посредством соци-
ального обучения [16].

Вызовы, стоящие сегодня перед чело-
вечеством, обозначаются как глобальные 
и комплексные проблемы окружающей 
среды, изменения климата, здравоохране-
ния, продовольствия, миграции, биораз-
нообразия, устойчивого развития и т.д. 
Их решение, помимо необходимой общес- 
твенной осведомленности и международ-
ной политической воли, требует интегра-
ции, участия и вклада более чем одной 
области знаний. Эта реальность должна 
присутствовать в предложении учебных 
маршрутов таким образом, чтобы класси-
ческие или традиционные образователь-
ные траектории включали междисципли- 
нарные маршруты, являющиеся результа-
том взаимосвязи между различными об-
ластями знаний.

В определенном смысле, наблюдается 
изменение подхода к университетскому 
(вузовскому) образованию, который дол-
жен быть направлен на изучение проблем, 
а не дисциплин, поскольку общество тре-
бует решения проблем, а проблемы могут 
выходить за рамки одной дисциплины. 

Социальные инновации в вузах: роль 
цифровой трансформации. Социальные 
инновации имеют в качестве отправной 
точки представления о социальной вы-
годе и общественном благе, которое под-
держивает людей в организациях, сооб-
ществах и обществе в целом [17]. Однако 
концепция социальных инноваций охва-
тывает более широкий спектр аспектов, 
поэтому в настоящее время общеприня-
того определения понятия «социальные 
инновации» не разработано. В результате 
область социальных инноваций еще недо-
статочно интегрирована и консолидиро-
вана как исследовательская область, что 
затрудняет систематическое накопление 
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знаний и рост формирующейся области 
исследований социальных инноваций. Тем 
не менее, зарубежные исследователи счи-
тают целесообразным проводить обзоры 
подходов к определению понятия «соци-
альные инновации». 

Европейская комиссия определяет соци-
альные инновации как разработку и вне-
дрение новых идей – продуктов, услуг 
и моделей – для удовлетворения социаль-
ных потребностей и создания новых об-
щественных отношений или сотрудниче-
ства. В этом контексте технология служит 
неотъемлемым элементом социальных ин-
новаций. Такие инновации предполагают 
использование новых (или существую-
щих) технологий и знаний новыми спосо-
бами для достижения социальных целей 
и улучшения социальных условий [17]. 
Следовательно, социальные инновации 
рассматриваются как новые социальные 
технологии, которые создают новую об-
щественную ценность [18]. Команда ав-
торов, опубликовавшая Справочник со-
циальных инноваций [19], рассматривает 
их как инновации для общества, которые 
представляют собой новые, более эффек-
тивные, действенные, устойчивые и спра-
ведливые решения социальных проблем 
и удовлетворения социальных потребно-
стей по сравнению с имеющимися альтер-
нативами. Они могут включать создание 
новых продуктов, услуг, внедрение техно-
логий, а также создание новых социаль-
ных процессов, организационных струк-
тур, изменения в установленных правилах 
или создание новых ролей в социальной 
системе. Их цель – качественное измене-
ние жизни общества.

В связи с этим четко вырисовываются 
два подхода к определению социальных 
инноваций. С одной стороны, социально 
ориентированный подход, который рас-
сматривает социальные инновации как  
новые социальные практики, созданные 
в результате коллективных, преднамерен-
ных и целенаправленных действий, на-

правленных на стимулирование социаль-
ных изменений [20]. Такая точка зрения 
делает акцент на «социальных практиках». 
Социальный компонент, присутствовав-
ший в ранних подходах к концепции соци- 
альных инноваций, продолжает эволюци-
онировать. С другой стороны, экономиче-
ский подход определяет социальные инно-
вации как любую инновацию, имеющую 
потенциал для улучшения качества и/или 
продолжительности жизни [21], он фоку- 
сируется на ценности, создаваемой инно-
вациями, и связан с идеями, услугами или 
новыми системными преобразованиями, 
а также их социальными последствиями. 

Новая миссия университетов. Как от-
мечалось выше, социальные инновации – 
это концепция, приобретающая все боль-
шее значение и в академических кругах, 
и в обществе в целом. Некоторые авторы 
[22; 23] считают, что расширение обмена 
между университетами (вузами) и различ-
ными группами заинтересованных акто-
ров требует другого типа обязательств, 
так называемой третьей миссии. Предпо-
лагается, что новая миссия может быть 
сосредоточена на вкладе образовательной 
организации в социальное развитие и до-
полнять традиционные функции препода-
вания и проведения исследований. Следо- 
вательно, к числу целей вуза добавляется 
цель проведения изменений и совершен-
ствования общества в целом. В то время 
как технологические инновации являются 
важнейшим компонентом будущего эко- 
номического роста, социальные иннова- 
ции не менее важны для создания соци- 
ального капитала и повышения жизнен-
ных шансов, например, посредством соци-
альной интеграции, создания сообществ 
и развития навыков более высокого уров- 
ня. Вузы при этом считаются ключевыми 
участниками региональных инновацион-
ных систем [24].

Традиционные миссии вузов включают 
генерацию и накопление академических 
знаний, их распространение через академи-
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ческое образование. Успех передачи знаний 
в вузах распределен географически нерав-
номерно, причем некоторые регионы могут 
извлекать выгоду из передачи знаний более 
эффективно, чем другие. В этой связи ис-
следователи считают целесообразным со-
средоточиться на важном факторе, влияю-
щем на успех передачи знаний – связи вуза 
и региона. Тесная корреляция между ориен-
тацией вуза на образование и научные ис-
следования, с одной стороны, и региональ-
ной экономической структурой, с другой, 
может указывать на более высокий потен-
циал взаимодействия вуза и региона. 

Новые социальные инновации должны 
учитывать более широкий социальный 
контекст, в который они встроены, а также 
основываться на новейших знаниях и ис-
следованиях. Это говорит о том, что вузы 
идеально подходят для того, чтобы сосре-
доточить междисциплинарное внимание 
на том, как наилучшим образом решать 
или смягчать социальные проблемы [25]. 
Традиционно третья миссия университета 
была сосредоточена на коммерциализации 
знаний посредством побочных продуктов, 
патентов или формирования отношений 
с компаниями и другими заинтересован-
ными сторонами. Напротив, так называе-
мый университет развития рассматривает 
удовлетворение общественных потребно-
стей в качестве основного мандата тре-
тьей миссии университета [26]. Помимо 
передачи знаний и технологий, универси-
теты должны стремиться расширить сферу 
своего участия в социальных инновациях 
и инклюзивности. Таким образом, эти кон-
цепции направлены на демократизацию 
знаний посредством преподавания и ис-
следований, тем самым сокращая разрыв 
в знаниях [27].

Отметим, что в российской системе об-
разования особенностью третьей миссии 
вузов является ориентация на решение со-
циокультурных проблем общества, напри-
мер, на формирование общероссийской 
гражданской идентичности обучающихся 

и укрепление единства многонациональ-
ного народа России [28]. 

В этом контексте цифровые инструмен- 
ты предлагаются в качестве решения вы-
шеупомянутых проблем, с которыми вузы 
сталкиваются сегодня, в результате этого 
усиливается социальное измерение выс-
шего образования. Возможности дистан-
ционного обучения, онлайн-инструменты 
социальных сетей, открытые образова-
тельные ресурсы, массовые онлайн-откры-
тые курсы, сложные системы управления 
обучением рассматриваются как иннова-
ции, которые способствуют обеспечению 
равных образовательных возможностей 
для всех, доступу к качественному обра-
зовательному контенту и поддержке об-
учения на протяжении всей жизни [12].

В Сорбоннской декларации упомина-
ется, что студенты должны иметь возмож- 
ность войти в академический мир в любой 
период своей профессиональной жизни 
из разных слоев общества. Кроме того, под-
черкивается социальный аспект высшего 
образования с точки зрения необходи-
мости сокращения неравенства, повы-
шения социальной сплоченности и обе-
спечения участия для всех, кто обладает 
соответствующей квалификацией и мо-
тивацией, независимо от их социального 
и экономического происхождения. Соци-
альная приверженность университетов 
также должна быть отражена в их реши-
мости улучшить возможности трудоу-
стройства выпускников.

Однако Отчет о реализации Болонского 
процесса за 2015 г. показывает, что в целом 
европейская цель предоставления равных 
возможностей для получения качествен-
ного высшего образования далека от до-
стижения. Незначительный прогресс был 
зарегистрирован также и в отношении об-
учения на протяжении всей жизни. В этом 
контексте цифровая трансформация мо-
жет стать мощным фактором достиже-
ния социальных целей. К социальному 
измерению и цифровой трансформации 
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высшего образования следует подходить 
не как к двум изолированным вызовам, 
а скорее как к возможности увеличить раз-
нообразие и совершенствовать систему 
высшего образования посредством ис-
пользования новых технологий [11]. Более 
того, существует позиция, что саму циф-
ровую трансформацию следует рассма-
тривать как социальную инновацию [29].

Цифровое обучение и дистанционное 
образование стали ключевыми подходами 
в распространении идей социальных ин-
новаций и новых знаний. Процессу ис-
пользования технологий для организации 
профессиональной подготовки и просве-
щения уязвимых групп населения с помо-
щью менее дорогостоящих методов уделя-
ется внимание в литературе. Ключевыми 
среди рассматриваемых вопросов явля-
ются дистанционное обучение и обуче-
ние на протяжении всей жизни, которые 
позволяют предоставлять качественное 
образование в отдаленных районах с ис-
пользованием инструментов социальных 
инноваций и программного обеспечения.

В европейских государствах потенциал 
цифровой трансформации для улучшения 
обучения получил широкое признание. 
В Ереванском коммюнике 2015 г. указано, 
что «мы будем поощрять и поддерживать 
вузы и персонал в продвижении педагоги-
ческих инноваций в среде обучения, ори-
ентированной на учащихся, и в полном 
использовании потенциальных преиму-
ществ цифровых технологий для обучения 
и преподавательской деятельности» [30]. 
С тех же позиций Европейская комиссия 
в «Плане действий в области цифрового 
образования» установила, что доступ и ис-
пользование цифровых технологий мо-
гут помочь сократить разрыв в обучении 
между обучающимися из высоких и низ-
ких социально-экономических слоев. Дей-
ствительно, цифровое обучение может 
значительно снизить стоимость доступа 
к обучению и лучше удовлетворять инди-
видуальные потребности в соответствии 

со стилями обучения и сформированными 
навыками. Инвестиции в цифровое обуче-
ние приведут к трансграничной демокра-
тизации знаний, одновременно развенчи-
вая элитарный взгляд на университетскую 
аудиторию [31]. Таким образом, соци-
альное измерение трактуется авторами 
как главный катализатор перехода к бо-
лее открытой цифровой модели обучения. 

Педагогические сдвиги, вызванные циф-
ровыми инновациями, требуют перехо- 
да от одномерных учебных пространств 
к многомерным пространствам совмест-
ного обучения. Исследования показы-
вают, что учащиеся достигают лучших 
результатов обучения под воздействием 
гибридных и цифровых учебных сред [14]. 
Следовательно, для получения глубокого 
и значимого опыта обучения в цифро-
вую эпоху рекомендуется создание ги-
бридных учебных сред, состоящих из со- 
циально-цифровых схем участия, осно-
ванных на цифровых, мобильных, вирту-
альных, онлайновых, социальных и фи-
зических пространствах. В последние 
годы на рынок образования выходят но-
вые субъекты, а традиционные, такие 
как университеты, могут воспользоваться 
преимуществами цифровой трансфор-
мации для разработки более совершен-
ных учебно-методических материалов. 
В 2002 г. Массачусетский технологиче-
ский институт принял парадигмальное 
решение о продвижении открытых он-
лайн-курсов с помощью программы OCW 
(Материалы курсов университета). Реше-
ние Массачусетского технологического 
института вызвало своего рода цунами 
в области передачи и аккредитации зна-
ний и сертификации навыков. Программа 
OCW стала предшественником откры-
тых курсов MOOCs с массовым досту-
пом к качественному контенту (курсы, 
которые предлагают онлайн-обучение, 
очень фрагментированное и специали-
зированное). Философия MOOCs осно-
вывается на идее, что знаниями следует 
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свободно делиться, а процесс обучения 
не должен быть обусловлен географиче-
скими, экономическими или демографи-
ческими ограничениями. MOOCs также 
предоставляет учреждениям средства 
для развития творческого и инноваци-
онного мышления и изучения новых пе-
дагогических практик, бизнес-моделей 
и гибких способов обучения.

Такого рода курсы потенциально могут 
повлиять на высшее образование двумя 
способами: улучшить преподавание и мо-
тивировать вузы к разработке отличи-
тельных миссий, которые будут включать 
идеи открытости и доступа для различных 
групп студентов. Кроме того, открытые 
курсы и цифровое обучение могут сделать 
высшее образование более экономичным 
и доступным, а также способствовать сба-
лансированности работы, семьи и обще-
ственной жизни.

Однако существует мнение, что для того, 
чтобы онлайн-курсы и цифровое обуче-
ние в целом реализовали свой потенциал 
в качестве эффективного механизма «от-
крытия» образования и, следовательно, 
стали катализатором перемен, необхо-
димо уделять больше внимания мульти-
культурному характеру современного об-
щества. В этой связи следует учитывать 
три аспекта инклюзивности: во-первых, 
различные уровни цифровой грамотно-
сти и сформированности компетенций, 
которыми могут обладать учащиеся; во-
вторых, социокультурные нормы, которые 
диктуют правила поведения в интернете; 
и, в-третьих, психоисторическую ситуа-
цию, которая отражает разнообразие об-
учающихся онлайн и то, как это может 
ограничить их склонность участвовать 
в открытом социальном обучении [32]. 

Заключение. Проведенный анализ по-
казал, что цифровая трансформация рас- 
сматривается зарубежными исследовате-
лями как значительный шаг к достиже-
нию конкретных социальных целей, таких 
как большая доступность («открытость») 

высшего образования и подготовка спе-
циалистов, способных справляться с ди-
намичной и сложной средой. Цифровая 
трансформация проходит особенный (свой 
собственный) путь в разных сферах (госу-
дарственное управление, бизнес, образо-
вание и т.д.), но она также может оказать 
влияние на жизнь всего общества, если го-
сударство координирует преобразования 
в рамках национальной стратегии (напри-
мер, инициатива Society 5.0 в Японии).

Роль университета (вуза) заключается 
в том, чтобы стать всеобъемлющей ин-
ституциональной основой в быстро раз-
вивающейся цифровой практике образо-
вания и воспользоваться преимуществами 
трансформации для удовлетворения соци-
альных потребностей и создания новых 
социальных взаимодействий.

Быстро приобретаемые навыки рабо- 
ты с цифровой инфраструктурой (на что 
указывают рассмотренные в ходе данного 
аналитического исследования зарубеж-
ные источники) становятся характерны- 
ми для основных действующих лиц обра-
зовательного процесса – преподавателей 
и студентов. Тем не менее, через иннова-
ции проходит не только взаимодействие 
преподавателя и студента, но и более ши- 
рокое сообщество (которое вовлекается, 
например, через конференции, вебинары, 
цифровую мобильность). Новый опыт 
подтверждает, что онлайн-академические 
лекции, проекты и студенческие презен-
тации содержательно обогащаются за счет 
вклада экспертов из других дисциплин 
и из других стран, что создает междис-
циплинарное, а также международное 
и межкультурное измерения образования, 
необходимые для формирования лично-
сти студентов. Таким образом, цифровая 
трансформация несомненно внедряет ин-
новации в существующие процессы и рас-
ширяет социальное измерение академи-
ческого образования.

Применяемые и ожидаемые инновации 
цифровой эры (эра автоматизации, машин- 
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ного обучения и искусственного интел-
лекта) порождают новые вопросы об эти- 
ке и способах управления обществом. Как 
следствие, возникают обоснованные идеи 

о потребности в развитии социальных 
наук, в том числе наук об образовании. 
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