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Академическая мобильность 
профессорско-преподавательского 
состава как форма международного 
университетского сотрудничества

Образование не знает границ!

В современной России высшее 

образование постоянно трансфор-

мируется под влиянием процессов 

глобализации мирового сообще-

ства в целом и образовательной 

сферы в частности. Будущее еди-

ное образовательное простран-

ство должно быть направлено на 

выработку коллективных междуна-

родных образовательных стандар-

тов и программ, обеспечивающих 

для участников образовательного 

процесса различные возможности 

для личностного развития и со-

вершенствования профессиона-

лизма. При этом ключевыми для 

всех областей образования явля-

ются такие понятия, как солидар-

ность и партнерство, способству-

ющие развитию у субъектов педа-

гогического процесса способности 

к пониманию мировых проблем, 

формированию у них толерантно-

го отношения к представителям 

других культур и народов. Исхо-

дя из современной социально-эко-

номической ситуации, можно сде-

лать вывод, что достижению задач 

интеграции российской высшей 

школы в мировое образователь-

ное пространство в полной мере 

отвечает такой фактор, как акаде-

мическая мобильность преподава-

телей и студентов. Она обеспечи-

вает для субъектов педагогическо-

го процесса качественный уровень 

образования и личностно-профес-

сиональный рост.

В Рекомендациях Европейского 

Совета № 8 от 2 марта 1999 г. ака-
демическая мобильность трактует-

ся как «обучение, преподавание, 

проведение исследований за ру-

бежом, после чего учащийся/пре-

подаватель/исследователь возвра-

щается в свое основное учебное 

или научное заведение (эмиграция 

исключается). Академическая мо-

бильность может реализовывать-

ся через специальные программы 

обменов в рамках правительствен-

ных соглашений, соглашений меж-

ду вузами или ассоциациями вузов, 

а также индивидуально учащими-

ся/преподавателями/исследовате-

лями с вузами или научными орга-

низациями. Помимо физической 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ
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Рассматривается возможность реализации академической мобильности профессорско-преподавательского состава посредством со-
вместных с зарубежными коллегами образовательных проектов. Вопрос академической мобильности в последнее время оказывается 
в фокусе исследовательского внимания как ключевой аспект развития научного и профессионального сообщества. Установлено, 
что реализация образовательных программ предлагает принципиально новые решения возникающих проблем в процессе получе-
ния знаний и проведения научных исследований в ходе академических обменов. Представлены варианты реализации академиче-
ских обменов. Сущность таких проектов сводится к тесному международному взаимодействию участников-партнеров и установ-
лению контактов с целью дальнейшего сотрудничества. В Российской Федерации на уровне Правительства и Министерства науки 
и высшего образования внедряются новые Совместные образовательные программы (СОП), в которых особое внимание уделяется 
академической мобильности преподавателей. СОП позволяют субъектам академической мобильности проводить исследования на 
базах университетов в странах-партнерах. Особое значение в свете предоставления новых возможностей приобретают совмест-
ные Российско-Европейские образовательные программы: Национальный проект «Глобальное образование», проект Erasmus+, 
Программа службы академических проектов Федеративной Республики Германии – DAAD.

Ключевые слова: академическая мобильность, служба академических обменов, образовательный проект, краткосрочная академи-
ческая мобильность, виртуальная мобильность.

The possibility of implementing academic mobility of the teaching staff  through joint educational projects is being considered. The issue of 
academic mobility has recently been in the focus of research attention as a key aspect of the development of society. The implementation 
of educational programs off ers fundamentally new solutions to emerging problems in the process of acquiring knowledge and scientifi c re-
search are provided by joint international programs of academic exchange. The article draws attention to options for the implementation 
of the process of academic exchanges. The essence of these projects boils down to close international interaction of participants – partners 
and the establishment of contacts for the purpose of further cooperation. In the Russian Federation, at the level of the Government and the 
Ministry of Science and Higher Education, new Joint Educational Programs (JEPs) are being introduced, in which special attention is paid 
to the academic mobility of teachers and research scientists. SOPs allow subjects of academic mobility to conduct research at universities in 
partner countries. Of particular importance in the light of providing new opportunities are joint Russian-European educational programs: 
the National Global Education project, the Erasmus + project, the Program of the Academic Projects Service of the Federal Republic of 
Germany – DAAD.

Keywords: academic mobility, academic exchange service, educational project, short-term academic mobility, virtual mobility.

мобильности существует инсти-

туциональная мобильность и мо-

бильность программ» [1].

Различаются также институцио-
нальная мобильность – создание фи-

лиалов учебных заведений в других 

странах, трансграничных кампу-

сов, и мобильность программ – ре-

ализация учебными заведения-

ми совместных образовательных 

программ (СОП), в том числе про-

грамм двойных дипломов.

Как в Европе, так и в России по-

тенциал высшего образования еще 

далеко не полностью использован, 

в частности, не каждый вуз реали-

зует программы, которые востре-

бованы рынком труда, а управле-

ние образовательными организа-

циями и их финансирование не 

всегда адекватны вызовам совре-

менности. Для преодоления не-

достатков в области професси-

ональной подготовки будущих 

специалистов повсеместно пред-

принимаются усилия по модер-

низации систем высшего образо-

вания.

В Российской Федерации в по-

следние годы изменился подход 

к подготовке будущих специали-

стов в различных областях науки, 

инженерии, экономики и промыш-

ленности. Высшие учебные заведе-

ния стараются налаживать между-

народное сотрудничество в плане 

обмена опытом и создания новых 

совместных образовательных про-

грамм. Перспективу для решения 

задач по осуществлению академи-

ческого обмена в современном об-

ществе открывает работа в обла-

сти создания совместных проек-

тов. Наряду с образовательными 

программами на уровне правитель-

ства предполагается введение ряда 

стимулирующих мер в сфере повы-

шения профессионализма научно-

технического кадрового состава.

28 декабря 2013 г. был опублико-

ван указ президента Российской 

Федерации «О мерах по укрепле-

нию кадрового потенциала Россий-

ской Федерации», целью которо-
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го является «сохранение и приум-

ножение научных, педагогических 

и инженерных кадров, управленче-

ских кадров в социальной сфере, 

а также поддержки граждан РФ, 

самостоятельно поступивших в ве-

дущие иностранные образователь-

ные организации, и их последую-

щего трудоустройства». В рамках 

реализации данного указа предус-

матривается социальная поддерж-

ка граждан, обучающихся «на оч-

ном отделении иностранной об-

разовательной организации по 

программам, относящимся в со-

ответствии с законодательством 

РФ к образовательным програм-

мам высшего образования», в том 

числе по программам подготов-

ки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре [3].

На основе указа была разрабо-

тана и запущена программа «Гло-

бальное образование» (далее – 

Программа), государственным 

заказчиком которой является Ми-

нистерство науки и высшего обра-

зования Российской Федерации.

Программа направлена на сохра-

нение и приумножение научных, 

педагогических, медицинских и ин-

женерных кадров, управленческих 

кадров в социальной сфере, а так-

же на поддержку граждан Россий-

ской Федерации, самостоятельно 

поступивших в ведущие иностран-

ные образовательные организации, 

и их последующее трудо устройство. 

Кроме того, она предусматривает 

«укомплектование высококвали-

фицированными кадрами органи-

заций-работодателей, в том числе 

зарегистрированных на террито-

риях опережающего социально-

экономического развития, распо-

ложенных на Дальнем Востоке и в 

Восточной Сибири, в целях обеспе-

чения ускорения модернизацион-

ных процессов и внедрения новей-

ших технологий для реформы со-

циальной сферы» [4].

Проект подразумевает решение 

определенных задач для осущест-

вления поставленных целей:

1) формирование групп граждан, 

самостоятельно поступивших в ве-

дущие иностранные образователь-

ные организации;

2) осуществление конкурсного 

отбора участников Программы;

3) информирование об услови-

ях и ходе реализации Программы 

участников Программы;

4) создание механизмов, обеспе-

чивающих трудоустройство участ-

ников Программы в организации-

работодатели;

5) осуществление мониторин-

га исполнения участниками Про-

граммы принятых обязательств 

и условий участия в Программе;

6) обеспечение возврата пере-

численных участнику Программы 

средств в случае нарушения участ-

ником Программы условий уча-

стия в Программе, а также взыска-

ние штрафа.

Организационно-техническое 

и информационно-аналитическое 

управление Программой осущест-

вляет московская школа «Скол-

ково». Бизнес-школа «Сколково» 

была основана российскими пред-

принимателями, создателями круп-

ных корпораций, которые пред-

ставляют наиболее важные отрас-

ли российской промышленности 

и экономики. Она развивает пар-

тнерские связи с мировыми биз-

нес-школами и ассоциациями, объ-

единяющими образовательные ор-

ганизации по всему миру.

Организации – участники Про-

граммы утверждены Распоряже-

нием Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении пе-

речня иностранных образователь-

ных организаций, реализующих 

образовательные программы по 

специальностям и направлениям 

подготовки, качество обучения по 

которым соответствует лучшим ми-

ровым стандартам» [5].

Несомненную важность для ана-

лиза СОП представляют также 

международные образовательные 

программы, действующие на базе 

высшего образования в Россий-

ской Федерации. Они предусма-

тривают реализацию академиче-

ской мобильности профессор-

ско-преподавательского состава 

высшей школы в рамках обмена 

опытом и проведения научных 

исследований. Здесь уместно об-

ратить внимание на наиболее зна-

ковые проекты, действующие на 

территории Российской Феде-

рации. Это программы Службы 

академических обменов Феде-

ративной Республики Германии 

DAAD и образовательная про-

грамма Европейского Союза (ЕС) 

Erasmus+.

В направлении получения источ-

ников новых знаний и инноваций 

в высшем образовании в Россий-

ской Федерации работает програм-

ма ЕС Erasmus+.

Это программа Европейского Со-

юза (ЕС) в области образования, обу-

чения, молодежи и спорта, была рас-

считана изначально на период 2014–

2020 гг. Затем проект был продлен 

на следующие годы. Erasmus+ фи-

нансирует академическую мобиль-

ность и программы сотрудничества, 

в которых участвуют партнеры из 

«стран программы» со всего мира. 

Из 33 программы 28 – члены ЕС, 

остальные 5 – другие европейские 

государства. Erasmus+ поддерживает 

деятельность, которая соответству-

ет приоритетам ЕС [11].

Программа Erasmus+ в части на-

правлений развития высшего об-

разования координируется Рос-

сийским Национальным офисом 

с 2013 г. В задачи Национального 

офиса входят:

• информационная и координа-

ционная поддержка реализации 

программы Erasmus+ в России;

• популяризация Программы 

в Российской Федерации;

• привлечение к участию в Про-

грамме как можно большего чис-

ла заинтересованных сторон;

• подготовка аналитических ма-

териалов по реализации Про-

граммы;

• координационное взаимодей-

ствие с Министерством науки 

и высшего образования и нау-

ки Рос сий ской Федерации (ра-

нее – Министерство науки и об-

разования Российской Федера-

ции);
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• консультационная поддержка 

участников Программы;

• мониторинг проектов в сфере 

высшего образования, реализуе-

мых в рамках Программы в Рос-

сии.

Одним из основных направле-

ний Erasmus+ является препода-

вательская деятельность – Key 

Action 1 (КА 1). Оно предусма-

тривает индивидуальную образо-

вательную мобильность (Learning 

Mobility of Individuals). Индивиду-

альная образовательная мобиль-

ность становится одним из фак-

торов, благодаря которому пре-

доставляются новые возможности 

мобильности для преподавателей. 

В аспекте индивидуальной обра-

зовательной мобильности особое 

внимание уделяется рекомендаци-

ям по комбинированной мобиль-

ности (виртуальной и традицион-

ной). Результаты как виртуальной, 

так и традиционной мобильности 

засчитываются для признания ре-

зультатов обучения.

Виртуальная мобильность под-

разумевает под собой «тип обра-

зовательной деятельности, реа-

лизуемой в контексте непрерыв-

ного образования за счет он-лайн 

обучения и возможностей сете-

вых коммуникаций» [1]. Во время 

«виртуального периода» участник 

не может претендовать на грант 

(индивидуальная поддержка), но 

организация-бенефициар (прини-

мающая сторона) получает обыч-

ную ставку «Организационной под-

держки», предусмотренную на од-

ного участника мобильности.

После начала периода «тради-

ционной мобильности» участник 

имеет право на получение регуляр-

ной стипендии на все время пре-

бывания за границей.

Программа также предусматри-

вает два вида проектов:

1. Совместные проекты, кото-

рые приносят пользу непосред-

ственно участвующим вузам стран-

партнеров. Такие проекты могут 

быть направлены, например, на 

разработку новых образователь-

ных программ, модернизацию 

управления или функционирова-

ния вуза, укрепление отношений 

между вузами и их социально-эко-

номическим окружением;

2. Структурные проекты, призван-

ные оказать воздействие на систе-

мы высшего образования в целом 

и на продвижение реформ регио-

нального или национального уров-

ней в странах–партнерах.

Варианты реализации мобиль-

ности могут отличаться в раз-

ных вузах, поэтому рекомендует-

ся, «…чтобы учебные заведения 

из стран-партнеров (в частности 

Российские вузы) были в постоян-

ном контакте со своими зарубеж-

ными партнерами для согласова-

ния действий по запуску мобиль-

ности» [2].

В рамках осуществления проек-

тов, подразумеваемых Законом 

об образовании Российской Фе-

дерации, в Российской Федера-

ции реализуются программы ака-

демических обменов Федератив-

ной республики Германии на базе 

международного сотрудничества 

(DAAD). DAAD – самая крупная са-

моуправляемая организация, объ-

единяющая высшие учебные за-

ведения Германии и «способству-

ющая развитию международного 

сотрудничества в академической 

и научной областях, прежде все-

го, посредством обмена студента-

ми и учеными» [7].

DAAD занимается вопросами ре-

ализации задач академической мо-

бильности на региональном уров-

не по вопросам обмена исследо-

вателями и опытными членами 

преподавательского состава вузов 

на базе университетов Германии. 

К числу таких задач относятся:

• предоставление стипендий для 

обучения и научных исследова-

ний в Германии;

• презентация немецкого высше-

го образования в России в рам-

ках образовательных выставок, 

информационных мероприятий 

и консультаций;

• разработка и совместное финан-

сирование двусторонних про-

грамм с российскими партнера-

ми посредством сотрудничества 

с Министерством науки и выс-

шего образования Российской 

Федерации.

Одним из направлений обра-

зовательных проектов Erasmus+ 

и DAAD является «поддержка кра-

ткосрочных исследовательских 

стажировок для обмена опытом 

и укрепления контактов с зару-

бежными коллегами» [2]. В рам-

ках стажировок, которые долж-

ны проходить «на базе одного из 

государственных/имеющих госу-

дарственную аккредитацию вузов 

или научно-исследовательских цен-

трах принимающих сторон, сти-

пендиат работает над собствен-

ным исследовательским или твор-

ческим проектом, предварительно 

согласованным с принимающей 

стороной. Длительность стажиров-

ки – в зависимости от проекта и ка-

лендарного плана работы – может 

составлять от одного до 3 месяцев» 

[7]. Такого рода практики можно 

отнести к форме краткосрочной 

академической мобильности, ко-

торая предполагает обучение в за-

рубежном вузе сроком не более по-

лутора месяцев, участие в летних 

и языковых школах, а также в се-

минарах, конференциях и других 

непродолжительных формах на-

учного и образовательного взаи-

модействия.

Целевой аудиторией процесса 

краткосрочной мобильности про-

грамм DAAD и Erasmus+ являются 

исследователи и преподаватели 

всех специальностей, имеющие 

ученую степень кандидата наук, 

работающие в российских вузах 

или научно-исследовательских цен-

трах. При этом программами опре-

делена сумма стипендий для соис-

кателей направлений краткосроч-

ных стажировок.

Программы «Глобальное обра-

зование», Erasmus+ и Програм-

ма академических обменов ФРГ 

(DAAD) поддерживают связь непо-

средственно с Министерством нау-

ки и высшего образования Россий-

ской Федерации и работают в тес-

ном контакте с государственными 
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органами. Вышеуказанные про-

екты направлены на такие аспек-

ты образования, как: управление 

в сфере высшего образования, об-

разовательные технологии, меж-

дународная образовательная по-

литика, специальное и инклюзив-

ное образование, педагогика для 

взрослых.

В ходе ознакомления с образо-

вательными проектами «Глобаль-

ное образование», Erasmus+, DAAD 

мы пришли к выводу, что они име-

ют ряд различий в пункте условий 

предоставления стипендий.

Erasmus+ подразумевает прием 

заявок на финансирование мо-

бильности только в том случае, 

если между вузами направляющей 

и принимающей сторон подписано 

двухстороннее соглашение, то есть 

вузы ЕС подают заявки на финан-

сирование двухсторонней мобиль-

ности в свои национальные агент-

ства программы. Важным являет-

ся положение проекта Erasmus+ 

о том, что высшие учебные заве-

дения Российской Федерации не 

могут подавать заявки на финанси-

рование краткосрочной мобиль-

ности от 1 до 3 месяцев, но могут 

быть участниками проектов двух-

сторонней мобильности.

Специфической особенностью 

проекта «Глобальное образование» 

является то, что он не предусма-

тривает социальную поддержку 

в плане оплаты стажировок и кра-

ткосрочного пребывания препо-

давательского состава и научных 

работников в зарубежных вузах-

партнерах. Здесь необходимо об-

ратить внимание на тот факт, что 

финансирование этого националь-

ного проекта во многом зависит 

от бюджетных ассигнований от-

дельных федеральных округов.

Программа финансирования ака-

демических обменов DAAD во мно-

гом ориентирована на молодое по-

коление исследователей и препо-

давателей.

Перечисленные программы вно-

сят серьезный вклад в развитие 

академической мобильности про-

фессорско-преподавательского со-

става, однако по-прежнему сохра-

няется ряд актуальных проблем, 

связанных с процессом реализа-

ции мероприятий, предусмотрен-

ных программами обмена опытом. 

Необходимо подчеркнуть, что не-

смотря на большой выбор предо-

ставляемых возможностей повы-

шения профессионализма и про-

ведения научных исследований 

на базах высших учебных заведе-

ний не только на территории Рос-

сийской Федерации, но и в стра-

нах Европейского союза, в сегод-

няшних условиях академическая 

мобильность профессорско-пре-

подавательского состава не имеет 

того эффекта, который изначаль-

но был заложен в проектах обра-

зовательных программ.

Сущность этой проблемы сводит-

ся к недостаточному уровню фи-

нансирования процесса мобильно-

сти со стороны федеральных бюд-

жетов регионов как участников 

программ обмена. Соответствен-

но, не многие представители ППС 

готовы оплачивать свое пребыва-

ние в другом высшем учебном за-

ведении

Необходимо отметить, что от-

рицательную роль в развитии про-

цесса академической мобильности 

профессорско-преподавательско-

го состава играет слабое владение 

потенциальными участниками ино-

странными языками: университе-

ты принимающих сторон предлага-

ют лекции только на языке страны, 

в которой находится образователь-

ная организация.

Ограничения в процессе осу-

ществления мероприятий, свя-

занных с академической мобиль-

ностью, в последнее время вно-

сит сложная эпидемиологическая 

обстановка на фоне пандемии 

COVID-19. Национальные офисы 

программ DAAD и Erasmus+ по-

прежнему закрыты.

Таким образом, несмотря на все 

проблемы, возникающие в процес-

се реализации программ академиче-

ской мобильности, важными и наи-

более значимыми аспектами реали-

зации педагогического процесса 

являются модернизация и повы-

шение качества образования. Ис-

следования, проводимые в послед-

ние годы, показывают, что именно 

благодаря практике академических 

обменов образовательные органи-

зации разных уровней получают 

ценный опыт, в первую очередь 

в области применения новейших 

методик и современных техноло-

гий в сфере преподавания.
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Интерактивное взаимодействие студентов-
биологов в вузе в условиях очного 
и дистанционного обучения

С развитием технологий возможности интерактивного обучения студентов-
биологов растут, что особенно актуально в период вынужденного удаленного 

обучения

Отличительной чертой совре-

менного вузовского образования 

является активное применение 

новых образовательных техноло-

гий, основанных на субъект-субъ-

ектных отношениях и обеспечи-

вающих эффективное достиже-

ние результатов педагогической 

деятельности [2, 8, 10, 12, 14].

В научной литературе подробно 

и обстоятельно изложены мето-

дологические подходы, функции 

и формы инновационных техно-

логий [4, 6, 7, 9, 11]. Инновацион-

ное образование рассматривают 

как «развивающее и развивающе-

еся образование», основу которо-

го составляют не столько знания 

по учебным дисциплинам, сколь-

ко способы мышления и деятель-

ности студентов по самостоятель-

ному добыванию знаний [5, 13].

Процесс, реализующий принци-

пы новой образовательной пара-

дигмы, подразумевает постоянное 

увеличение времени на самосто-

ятельную и практическую работу 

студентов, что, несомненно, спо-

собствует развитию творческой ак-

тивности, мотивации к обучению, 

умению работать в команде и вести 

дискуссии [3]. Вместе с тем анализ 

данных [10, 13] и опыт собствен-

ной педагогической деятельности 

показывают, что существуют опре-

деленные ограничения для при-

менения инновационных техно-

логий при изучении разных учеб-

ных дисциплин.

К числу факторов, регламенти-

рующих применение инновацион-

ных (особенно интерактивных) 

технологий обучения биологи-

ческим дисциплинам, следует от-

нести лабораторные работы с за-

данным алгоритмом их индиви-

дуального проведения, формы 

аттестации по дисциплине, а так-

же индивидуальные психофизио-

логические характеристики сту-

дентов, в том числе темперамент, 

экстра- и интровертность, домини-

рующие каналы восприятия и пе-

реработки информации (визуаль-

ный, аудиальный, кинестетиче-

ский) и ряд др.

Существенные изменения в орга-

низацию учебного процесса с при-

менением инновационных техно-

логий внесли последние события 

в мире, связанные с коронавирус-

ной пандемией. В марте 2020 г. 

в соответствии с приказом Мини-

стерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации 

№ 397 от 14 марта 2020 г. в целях 

обеспечения безопасности обуча-

ющихся и сотрудников в условиях 

пандемии коронавируса COVID-19 
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большинству российских вузов 

было рекомендовано организо-

вать режим полностью сетевого 

и дистанционного обучения [1].

Целью настоящей работы стало 

исследование возможностей при-

менения инновационных техно-

логий при изучении дисциплин 

биологического цикла в вузе, 

в частности, связанных с жизне-

деятельностью организма чело-

века, в условиях очного обучения 

и в ситуации введения дистанци-

онного образования.

Обратимся к циклу учебных 

дисциплин, изучающих структу-

ру и функции организма челове-

ка на разных уровнях его органи-

зации – от клеточного до популя-

ционного. Такой спектр предметов 

представлен на кафедре анатомии 

и физиологии человека и живот-

ных Российского государственно-

го педагогического университета 

им. А.И. Герцена. Содержательная 

часть каждой дисциплины разра-

ботана в соответствии с федераль-

ными государственными образова-

тельными стандартами последнего 

поколения и входит в состав элек-

тронной документации основных 

профессиональных образователь-

ных программ (ОПОП) в системе 

«Акродис». Работа с программами 

учебных дисциплин за несколько 

последних лет (2015–2021) показа-

ла, что количество кредитов и ча-

сов на аудиторные занятия и са-

мостоятельную работу студентов, 

а также форма аттестации по пред-

метам являются величинами пере-

менными. Соответственно, при 

планировании содержания само-

стоятельной работы или форм ин-

терактивного обучения преподава-

тель должен подстраиваться под 

заданный формат. Анализ содер-

жания программ по разным дис-

циплинам выявил существенные 

различия не только по соотноше-

нию аудиторных и внеаудиторных 

часов, но и по возможностям ис-

пользовать инновационные (преи-

мущественно интерактивные) тех-

нологии в условиях контактной 

работы в учебных аудиториях.

Рассмотрим подробнее возмож-

ности применения инновацион-

ных технологий при изучении 

ряда дисциплин кафедры. 

Тканевый уровень организации 

организма человека представлен 

курсом «Гистология с основами эм-

бриологии», который ориентиро-

ван преимущественно на практиче-

скую работу в учебной лаборатории 
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с микроскопами. Опыт проведе-

ния занятий по предмету позволяет 

констатировать достаточно узкие 

рамки применения интерактивно-

го взаимодействия студентов, кото-

рое возможно, как правило, толь-

ко в малых группах и во время кол-

локвиумов, проводимых в устной 

форме и в виде круглого стола.

Следующий уровень организа-

ции человека изучается в рамках 

дисциплины «Анатомия челове-

ка». Для успешного овладения ма-

териалом дисциплины использу-

ются интерактивные формы орга-

низации учебного процесса, в том 

числе дискуссии по наиболее ак-

туальным проблемам дисципли-

ны, деловые игры, тренинги по 

решению ситуационных задач, ра-

бота в малых группах, подготов-

ка экскурсий для однокурсников 

и школьников в анатомический 

музей кафедры. Музей является 

филиалом Музея Российского го-

сударственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. Его 

фонды включают уникальные кол-

лекции влажных и сухих анатоми-

ческих препаратов, образцы ми-

кроскопической и эксперимен-

тальной техники, а также наборы 

учебных таблиц XIX–XX вв. Ана-

томический музей обладает воз-

можностью передачи знаний через 

непосредственный контакт с под-

линными экспонатами, что превра-

щает его в особое неформатное 

образовательное пространство, 

одна из основных целей которо-

го – мотивировать посетителя на 

самостоятельное и увлекательное 

добывание знаний. Важнейшим 

вектором развития музейной де-

ятельности является разработка 

цифровых ресурсов и виртуаль-

ных галерей на основе собраний 

анатомического музея.

Учебные дисциплины «Физиоло-

гия человека» и «Экология челове-

ка» нацелены на изучение функций 

организма человека, а также сохра-

нение и развитие здоровья насе-

ления. На семинарских занятиях 

обсуждается широкий спектр ак-

туальных физиологических и эко-

логических проблем в жизни насе-

ления, связанных с рисками для их 

здоровья. Используются такие фор-

мы интерактивного обучения, как 

дискуссия, мозговой штурм, кру-

глый стол, работа в малых группах, 

а также кейс-метод, который счи-

тается одной из самых эффектив-

ных технологий обучения [7].

Оценивая возможные перспек-

тивы применения интерактивно-

го обучения в области естествен-

нонаучного образования, мы при-

ходим к выводу, что они связаны 

с усилением роли преподавате-

лей в учебном процессе через ис-

пользование виртуальной образо-

вательной среды. Задачами препо-

давателя являются: 1) постоянный 

поиск и включение новой научной 

информации или прикладных ис-

следований в перечень материа-

лов, которые должны творчески 

переработать студенты; 2) повы-

шение мотивации студентов к ин-

терактивной деятельности.

Вынужденный переход на дис-

танционную форму обучения в се-

редине учебного семестра 2019–

2020 учебного года в связи с введе-

нием карантинных мероприятий, 

направленных на предотвраще-

ние коронавирусной инфекции, 

выявил ряд проблем содержатель-

ного и организационного харак-

тера. Подробный перечень об-

суждаемых проблем приведен 

в работе [1]. Выделим среди них 

коррекцию классических и инте-

рактивных методов обучения, раз-

работанных для виртуальной обра-

зовательной среды. Так, в условиях 

контактного обучения содержание 

системы Moodle дополняло и раз-

вивало базовые представления сту-

дентов об изучаемых дисциплинах, 

стимулировало их саморазвитие 

и способствовало использованию 

интерактивных обучающих техно-

логий. В условиях дистанционно-

го обучения виртуальная образо-

вательная среда должна, прежде 

всего, обеспечивать полноценное 

усвоение базовых положений дис-

циплины как в области теории, так 

и в сфере навыков практической 

лабораторной деятельности. Со-

ответственно, были внесены суще-

ственные правки в содержатель-

ную часть заданий для студентов. 

Потребовалось включить, кроме 

дополнительных материалов по 

каждой теме, лекционные презен-

тации, развернутые тексты лек-

ций, видеолекции и видеоэкскур-

сии, методические рекомендации 

для выполнения лабораторных ра-

бот и ряд других материалов.

В условиях дистанционного обу-

чения применение интерактивных 

технологий существенно ограничи-

вается временными рамками кон-

тактов на занятиях и сводится, в ос-

новном, к взаимодействию с препо-

давателем. Наиболее эффективным 

и оперативным, с нашей точки зре-

ния, является систематическое вза-

имодействие по схеме «студент – 

преподаватель – студент» с исполь-

зованием электронных средств 

связи. Опыт учебной деятельно-

сти в условиях дистанционного об-

учения подтвердил справедливость 

этого заключения. Кроме того, ста-

новится актуальной разработка но-

вых приемов виртуального инте-

рактивного взаимодействия сту-

дентов, например, при проведении 

семинаров, которые можно прово-

дить в режиме видео конференций 

с представлением студенческих пре-

зентаций. Отличительной особен-

ностью таких видео конференций 

является обязательное выступле-

ние каждого студента на каждом 

занятии с последующим обсужде-

нием содержания доклада в груп-

пе. Таким образом решается сразу 

несколько задач образовательного 

процесса, в том числе: 1) обеспечи-

вается систематическая подготов-

ка всех студентов по заданной теме, 

2) появляется оперативная возмож-

ность оценки качества выполнен-

ного задания каждым студентом и, 

наконец, 3) становится возможным 

интерактивное взаимодействие 

студентов между собой и с препо-

давателем в рамках проводимого 

семинара в форме дискуссии или 

беседы. Проведенные в таком ре-

жиме занятия по экологии человека 
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показали их высокую эффектив-

ность и в плане подготовки, и в кон-

тексте проверки посещаемости за-

нятий.

Известно, что чтение лекций 

в режиме дистанционного обуче-

ния не является достаточно эф-

фективным средством обучения 

и требует высокой мотивации от 

студентов для успешного освое-

ния нового материала. Актуаль-

ным становится обсуждение оп-

тимальной продолжительности 

лекционного занятия и возмож-

ного ее уменьшения. Для стимуля-

ции образовательной деятельно-

сти студентов была использована 

схема, в рамках которой в послед-

ние пятнадцать минут лекции сту-

дентам предлагалось составить не-

сколько собственных тестовых за-

даний по изучаемой теме и выслать 

их на проверку лектору в течение 

суток. Для работы над тестом сту-

денты получали доступ к лекцион-

ной презентации. Таким образом 

преподаватель мог проверить ре-

альную посещаемость и оценить 

качество усвоения материала.

Отличительной особенностью 

изучения анатомии человека в дис-

танционном формате стало отсут-

ствие возможности использовать 

обычные муляжи, модели, табли-

цы и натуральные препараты ана-

томического музея кафедры. Ос-

новной акцент переместился на 

освоение различных форм само-

стоятельной работы обучающих-

ся, в том числе на широкий доступ 

к специализированным интернет-

ресурсам, например анатомиче-

ским атласам, виртуальным экс-

курсиям в анатомические музеи, 

видеолекциям коллег, имеющим-

ся в свободном доступе.

В методике преподавания ана-

томии человека традиционно ши-

роко используется наглядность: 

схемы, рисунки, муляжи, модели, 

натуральные музейные экспона-

ты. Инновация последнего вре-

мени – применение цифровых об-

разовательных ресурсов, которые 

уверенно внедряются в учебный 

процесс, делая его более нагляд-

ным, ярким и привлекательным. 

При дистанционном обучении ар-

сенал средств наглядности резко 

уменьшается: муляжи и модели не-

доступны, удачные 3D-атласы вхо-

дят в платный контент, большин-

ство представленных в Интерне-

те ресурсов не русифицированы, 

а единственная отечественная раз-

работка среди интерактивных об-

учающих программных продуктов 

в сфере анатомии – анатомический 

стол «Пирогов» – требует таких 

технических условий эксплуатации 

и обслуживания, реализация кото-

рых в дистанционном режиме ра-

боты на данном этапе не представ-

ляется возможной. Все это суще-

ственно снижает эффективность 

процесса обучения.

При проведении аттестации сту-

дентов в период дистанционного 

обучения кроме тестового метода 

проверки знаний целесообразным 

оказалось применение перерабо-

танных формулировок вопросов 

к зачетам и экзаменам, позволя-

ющих в режиме видеоконферен-

ции в устных ответах оценивать 

умение студентов давать сравни-

тельную характеристику изучае-

мым объектам, делать выводы и за-

ключения.

Из недостатков организацион-

ного характера следует отметить 

сбои в работе виртуальной обра-

зовательной среды, а также недо-

статочную оснащенность ряда сту-

дентов соответствующей аппара-

турой.

Новые реалии выявили ряд недо-

работок в системе дистанционно-

го образования и послужили стиму-

лом для существенной модерниза-

ции виртуальной образовательной 

среды и поиска новых способов ин-

терактивного обучения студентов, 

таких как изменение формата за-

нятий в два академических часа на 

более короткие блоки, объединя-

ющие теорию и практику.

Возвращение к очному, а также 

смешанному очно-дистанционно-

му обучению в 2020–2021 учебном 

году (в зависимости от эпидемио-

логической обстановки в стране) 

показало высокую эффективность 

применения комбинированных ме-

тодов и приемов образовательной 

деятельности, в том числе стиму-

ляции активного и ответственно-

го отношения обучающихся к воз-

можностям использования инте-

рактивных технологий.
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Особенности обучения аудированию 
студентов экономического вуза

Аудирование — неотъемлемая составляющая обучения иностранным языкам

В условиях глобализации и рас-

ширения международных контак-

тов основной задачей экономиче-

ского вуза является подготовка все-

сторонне развитого специалиста. 

Это обусловливает рост требова-

ний к уровню подготовки специа-

листов в экономическом вузе (по 

специальностям «корпоративные 

финансы», «оценка бизнеса в циф-

ровой экономике», «государствен-

ные и муниципальные финансы», 

«финансы и банки» и др.). Боль-

шую роль в этом играет обучение 

иностранным языкам, так как в со-

временной глобальной образова-

тельной среде иностранный язык – 

это не только средство решения 

профессиональных задач специа-

листа, но и способ реализации его 

личности. В современной прак-

тике преподавания иностранных 

языков основной акцент делает-

ся на развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся наря-

ду с развитием навыков понимания 

и перевода текстов по специально-

сти. Аудирование является неотъ-

емлемой частью учебного процес-

са, так как без сформированных 

умений правильной интерпрета-

ции речи собеседника невозмож-

но провести эффективные дело-

вые переговоры.

В методической литературе не-

достаточно широко освещена про-

блема обучения студентов эконо-

мического вуза аудированию иноя-

зычного общения, соответственно 

разработка модели, позволяющей 

усовершенствовать процесс разви-

тия аудитивных навыков, представ-

ляется актуальной.

Целью нашего исследования яв-

ляется создание модели обучения 

аудированию студентов экономи-

ческого вуза на основе проблем-

ных заданий.

Объектом исследования является 

процесс обучения студентов эконо-

мического вуза аудированию аудио- 

и видеоматериалов на иностран-

ном языке.

Предмет исследования – умения 

и навыки аудирования материа-

лов по экономической тематике, 

их содержание и средства форми-

рования.

Научная новизна исследования за-

ключается в том, что предложена 

многоуровневая модель обучения 

аудированию студентов экономи-

ческих вузов на основе поэтапно-

го решения проблемных заданий, 

нацеленная на одновременное раз-

витие профессиональной и ком-

муникативной иноязычной ком-

петенций будущего экономиста.

Проблеме формирования ауди-

тивных умений и навыков студен-

тов вузов посвящены работы таких 

современных ученых, как А.В. Гав-

рилова, Я.В. Зудова, Е.М. Колесо-
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ва, Е.В. Каптурова, Е.Ю. Малуш-

ко, Д.Л. Морозов, Д.В. Поздняк, 

К.В. Синькевич, С.В. Тимина, 

В.А. Цыбанева, И.В. Щукина и др.

С.В. Тимина полагает, что при 

обучении студентов аудированию 

преподаватели должны принимать 

во внимание специфику изучаемых 

основных дисциплин. По мнению 

исследователя, на первом этапе 

имеет смысл проводить работу по 

развитию речевого слуха обучаю-

щихся, а затем выполнять задания, 

направленные на совершенствова-

ние психологических механизмов 

аудирования наряду с наращива-

нием объема получаемой инфор-

мации [5].

А.В. Гаврилова исследует способ 

совершенствования аудитивных 

навыков студентов неязыковых 

вузов с отключением зрительно-

го канала восприятия, что, по ее 

мнению, улучшает восприятие ино-

язычной речи на слух, так как при 

этом включаются компенсаторные 

возможности обучающихся [1].

Согласно И.В. Щукиной, обуче-

ние аудированию будет эффектив-

ным, если строить его на основе 

поэтапной подготовки и включе-

ния проблемных заданий, ориен-

тируясь на коммуникативные на-

выки обучающихся. Кроме того, 

исследователь указывает на необ-

ходимость развития учебной са-

мостоятельности и автономии сту-

дентов для усиления личной ответ-

ственности студентов в процессе 

работы [6].

К.В. Синькевич говорит о целе-

сообразности создания коммуника-

тивно-когнитивного пространства 

и развития речевой догадки для 

верной идентификации значимых 

с точки зрения специалиста образ-

цов аудиодискурса. Автор подчер-

кивает, что необходимо опираться 

на опыт общения на родном язы-

ке, чтобы успешно решить комму-

никативные задачи в процессе об-

щения на иностранном языке с де-

ловыми партнерами [4]. 

Изучив опыт исследователей, 

к аудитивным умениям мы можем 

отнести следующие: 

• понимание речевых стратегий 

и тактик собеседника;

• адекватная интерпретация линг-

вистических средств, использу-

емых партнерами по коммуни-

кации;

• прогнозирование собственной 

речевой стратегии исходя из си-

туации общения;

• организация речевого поведе-

ния на основе услышанного;

• выбор соответствующих языко-

вых средств коммуникативного 

взаимодействия;

• адаптация своего речевого по-

ведения в процессе коммуника-

ции.

Представленная нами модель 

обучения аудированию студен-
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тов экономических вузов состо-

ит из четырех блоков: целевого, 

теоретического, технологического 

и оценочного (рис.). Целевой блок 

описывает цель формирования ау-

дитивных умений; теоретический 

представлен подходами к обуче-

нию иноязычному аудированию 

будущих экономистов; технологи-
ческий подразделяется на методы, 

средства, педагогические условия 

и характеризует непосредственно 

процесс обучения; оценочный вклю-

чает критерии оценки аудитивных 

навыков. Результатом процесса об-

учения является формирование ау-

дитивных умений у студентов эко-

номического профиля.

Подготовительные упражнения 

до прослушивания должны вклю-

чать задания на узнаваемость вока-

буляра, так как предъявление лек-

сических единиц до аудирования 

значительно упрощает понима-

ние экономического текста. Кро-

ме того, необходимо повторить 

или объяснить грамматические 

конструкции, которые будут встре-

чаться в прослушиваемом тексте. 

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Match the words 1–5 

with a–e to make collocations. Со-
поставьте слова под номерами 1–5 
с буквами a-e, чтобы получились сло-
восочетания.

1) business a) capital 

2) interest b) capitalist 

3) register c) rate

4) venture d) plan

5) borrow e) a business

Пример 2. Complete the threats 

and promises. Use the correct form 

of the verbs in brackets. Заполните 
пропуски в предложениях-угрозах и обе-
щаниях. Используйте правильную фор-
му глаголов в скобках.

1) Unless you … our invoice within 

five days, we … legal action. (pay, take) 

2) Our CFO … you a cheque as 

soon as he … from Canada. (send, 

return) 

3) I … our account after the bank 

… our loan. (settle, confirm) 

4) We … your order if we … your 

deposit within two weeks. (cancel, 

not receive) 

5) I … you that we all … bills on 

time in future. (assure, pay)

Задания на выполнение в про-

цессе предъявления аудиоматери-

ала нацелены на формирование 

навыков подсознательного вос-

приятия аудиотекста, умений по 

извлечению необходимых данных 

из прослушанного текста, а также 

формирование навыков работы 

с различными типами аудиотек-

стов – монолог, диалог, новостной 

материал, научный доклад. 

Модель обучения аудированию студентов экономического вуза на основе проблемных заданий
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Не менее важно проводить ауди-

рование в условиях, приближен-

ных к реальному общению. Пре-

подавателю имеет смысл предъ-

являть тексты, произносимые 

в разном темпе, а также выпол-

нять упражнения после однократ-

ного предъявления. В условиях ре-

ального переговорного процесса 

участники имеют индивидуальный 

темп, акцент, говор и др., особен-

но если они являются представи-

телями разных стран [3].

При этом речевые сообщения на 

экономическую тематику следует 

предъявлять по мере нарастания 

трудности. Если языковая группа 

слабая, то необходимо начинать 

с текстового материала с неослож-

ненной лексикой, четким произ-

ношением и небыстрым темпом 

речи. Когда студенты уже привы-

кнут к заданиям определенного 

типа, то условия предъявляемо-

го аудиотекста можно усложнить 

(нечеткая речь, быстрый темп, те-

лефонные помехи, фоновый шум 

и др.). Ниже приведены примеры 

заданий, предъявляемых во время 

прослушивания аудио- и видеома-

териалов.

Пример 1. Emily, Sheryl and Tim 

are planning to open a sandwich bar 

called Bread ‘n’ butter. Listen to the 

meeting and underline the correct 

answers. Эмили, Шерли и Тим плани-
руют открыть бар “Bread ‘n’ butter”. 
Прослушайте встречу и подчеркните 
правильный ответ.

1) Bread ‘n’ butter will be in a res-

idential/business/shopping area. 

2) Tim and Sheryl disagree about 

how to make sandwiches/run the 

business/run the meeting. 

3) Sheryl suggests changing the 

bread/the prices/the menu every 

day. 

4) Emily completely agrees/par-

tially agrees/completely disagrees 

with Sheryl’s idea. 

5) Emily and Sheryl suggest invit-

ing customers to bring/make/de-

sign their own sandwiches. 

Пример 2. Listen to two people talk-

ing about cost-cutting and answer the 

questions for each case. Прослушай-

те двух людей, обсуждающих сокраще-
ние расходов, и ответьте на вопросы 
по каждому случаю.

1) What was the problem? 2) What 

measures did the company take? 3) 

What were the consequences for the 

speaker?

Пример 3. Helen and Chris from 

the APL acquisition team are talk-

ing about their next meeting. Listen 

to the conversation and take notes. 

Then write the agenda for the meet-

ing. Хелен и Крис из компании APL об-
суждают их следующую встречу. Про-
слушайте их разговор и запишите ос-
новные моменты и повестку дня.

При отборе материала для 

предъявления студентам эконо-

мических специальностей необ-

ходимо ориентироваться на такие 

критерии, как аутентичность, со-

ответствие материалов профес-

сиональной деятельности обуча-

ющихся и их уровню владения 

иностранным языком. Правиль-

но подобранные аудиотексты не-

изменно повышают мотивацию бу-

дущего экономиста к обучению его 

специальности и изучению ино-

странного языка. В процессе ра-

боты с аудио- и видеоматериала-

ми студенты овладевают не только 

определенными знаниями о систе-

ме иностранного языка, но и полу-

чают новую информацию в обла-

сти профессиональной деятель-

ности [2]. 

После предъявления аудиозапи-

си важным условием формирова-

ния аудитивных навыков являет-

ся предъявление проблемных за-

даний в виде дискуссии, ролевой 

игры или решения кейса на осно-

ве прослушанного аудио- или ви-

деотекста. Роль преподавателя 

иностранного языка заключается 

в том, чтобы привести студентов 

к осознанию наличия проблемы 

и важности ее решения. Данный 

вид деятельности способствует за-

креплению нового вокабуляра, из-

ученного в процессе подготови-

тельных упражнений и заданий, 

предъявляемых во время аудиро-

вания, стимулирует иноязычную 

познавательную активность и креа-

тивность, повышает самостоятель-

ность и стимулирует интерес к ис-

следовательской работе по своей 

специальности. Мы можем предло-

жить следующие задания, предъяв-

ляемые после аудиозаписи.

Пример 1. With a partner, choose 

an example of an international busi-

ness project (e.g. starting an online 

business, importing goods from an-

other country, opening a franchise 

in your city, etc.). Follow the instruc-

tions below. Вместе с партнером вы-
берите пример международного биз-
нес-проекта (например, открытие 
онлайн-бизнеса, импорт товаров из 
другой страны, открытие франши-
зы в вашем городе и др.). Следуйте 
приведенным ниже инструкциям.

1) Brainstorm the different tasks 

in your project. 

2) Schedule your tasks in a logi-

cal order. 

3) Decide which tasks you have al-

ready completed. 

4) Present your chart to another 

group and answer their questions.

Пример 2. In small groups, role-

play a meeting at Lasseter you have 

listened to. Discuss the three points 

on the agenda below. Take deci-

sions. В небольших группах разыграй-
те встречу в Лассетере, которую вы 
прослушали. Обсудите три пункта 
повестки дня ниже. Примите соот-
ветствующие решения.

Agenda Lasseter Ltd.

1) Packaging costs: For decision: 

continue working with Packobox, 

or buy cheaper packaging and boxes 

from foreign suppliers in China or 

India? 

2) Raw materials: For decision: con-

tinue buying 100% from Polyplasto, 

or reduce to 70% and buy 30% from 

a second supplier? 

3) Deliveries: For decision: share 

more information to help our sup-

plier, or avoid the risk of giving in-

formation to competitors?

Проблемные задания, работа 

над ролевыми играми и проект-

ной деятельностью на основе 

прослушанного аудио- и видео-

материала способствуют акти-

вации мышления студента эко-
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номического вуза, мобилизации 

интеллектуальных способностей, 

пробуждению интереса к изуче-

нию иностранного языка, что 

усиливает иноязычную познава-

тельную активность и коммуни-

кативную компетенцию вне зави-

симости от знаний и уровня под-

готовки студентов.

Таким образом, разработка 

технологии обучения аудирова-

нию студентов в условиях эконо-

мическом вуза представляется 

свое временной, так как прове-

денное исследование позволи-

ло выявить новые пути решения 

данной проблемы. Перспектив-

ность исследования заключает-

ся в возможности использования 

представленной методики разви-

тия аудитивных умений, систе-

мы упражнений и проблемных 

заданий не только на аудитор-

ных и внеаудиторных занятиях 

со специалистами экономическо-

го профиля, но и в других неязы-

ковых вузах.
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Социальное партнерство 
в технологической организации 
деятельности педагогического класса

Взаимодействие учителя и ученика, взрослого и ребенка должно основываться 
на взаимном доверии

Феномен социального партнер-

ства является результатом дли-

тельной эволюции общественно-

го развития. Теория социального 

партнерства формировалась на 

протяжении столетий в процессе 

трансформации философской, со-

циологической, экономической, 

политической, юридической, пси-

хологической и педагогической 

мысли. Это обусловливает междис-

циплинарную этимологию терми-

на «социальное партнерство», ко-

торая наиболее ярко проявляется 

в сфере образования, важнейшем 

социальном институте, тесно взаи-

модействующем с основными сфе-

рами социума – политикой, эконо-

микой, культурой и другими соци-

альными структурами [3]. Данное 

взаимодействие основывается на 

гармонизации социально-партнер-

ских отношений заинтересованно-

го партнерского сообщества при 

решении новых сложных задач 

и актуальных проблем.

Системно-перспективное виде-

ние развития современного педа-

гогического образования сопря-

жено с формированием педаго-

гического корпуса, способного 

адекватно реагировать на изме-

нение образовательной ситуации 

и новые требования к професси-

ональной деятельности педаго-

га [12]. Намеченные стратегии 

современной образовательной 

политики России задают вектор-

тенденцию к подготовке педаго-

гических кадров еще со школы. 

Весьма своевременным представ-

ляется осмысление позиции Ми-

нистерства просвещения Рос-

сийской Федерации, озвученной 

впоследствии его руководителем, 

С.С Кравцовым, на Гайдаровском 

форуме (Российская академия на-

родного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации, Москва, 14–

15 января 2021 г.) и на заседании 

комитета Госдумы по образованию 

и науке (24 марта 2021 г.), о том, 

что скоро будет создано пять ты-

сяч профильных педагогических 

классов, в которых будут учиться 

школьники, будущие высококласс-

ные учителя, и что «учителей необ-

ходимо отбирать со школы, выяв-

лять детей, которые заинтересова-

ны в педагогической работе» [2]. 

С учетом вышеизложенного, в на-

стоящем исследовании мы пред-

примем попытку обосновать со-

циальное партнерство как условие 

технологической организации дея-

тельности педагогического класса 
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Актуализирована проблема социального партнерства, которая рассматривается в контексте деятельности педагогического класса 
и технологий ее организации. Рассмотрена теоретическая сущность феномена с позиций современных научных взглядов, где «со-
циальное партнерство» раскрывается через характеристики: «совместная деятельность», «система сотрудничества», «форма и вид 
взаимодействия», «структурная организационная форма». Подчеркнута междисциплинарная этимология термина «социальное пар-
тнерство», наиболее ярко проявляющаяся в сфере образования во взаимодействии с политикой, экономикой, культурой, иными со-
циальными структурами. Акцентировано внимание на технологическом аспекте социального партнерства, который проецируется 
на технологическую организацию деятельности педагогического класса. Описана технологическая организация деятельности пед-
класса в условиях социального партнерства, представленная трехкомпонентной структурой, включающей: технологии организации 
образовательного процесса; технологии организации социально-педагогического взаимодействия субъектов образования; техноло-
гии организации социальных образовательно-деятельностных пространств. Установлено, что субъектами социального партнерства 
в технологической организации деятельности педагогического класса выступают: обучающееся сообщество (старшеклассники), 
профессиональное педагогическое сообщество, непрофессиональное заинтересованное сообщество. Обобщены успешные практи-
ки социального партнерства с родителями обучающихся в Открытой школе одаренных родителей по направлениям: родительское 
просвещение; родительское менторство; родительская экспертиза; родительское творчество.
Ключевые слова: социальное партнерство, образование, педагогический класс, старшеклассник, деятельность, технологии, родители.

The study actualizes the problem of social partnership, which is considered in the context of the activities of the pedagogical class and the 
technologies of its organization. The theoretical essence of the phenomenon is considered from the standpoint of modern scientifi c views, in 
which “social partnership” is revealed through the characteristics: “joint activity”, “system of cooperation”, “form and type of inter action”, 
“structural organizational form”. The interdisciplinary etymology of the term “social partnership” is emphasized, which is most clearly 
manifested in the fi eld of education in connection with politics, economy, culture, and other social structures. The attention is focused on 
the technological aspect of social partnership, which is projected onto the technological organization of the pedagogical class. The techno-
logical organization of the pedagogical class’s activity in the context of social partnership is represented by a three-component structure, 
including: technologies of organizing the educational process; technologies of organizing social and pedagogical interaction of educational 
subjects; technologies of organizing social educational and activity areas. The subjects of social partnership in the technological organiza-
tion of the activities of the pedagogical class are: the learning community (high school students), the professional pedagogical community, 
the non-professional interested community. The article summarizes the successful practices of social partnership with parents of gifted pa-
rents studying at the Open School in the following areas: parental education; parenting mentoring; parental expertise; parental creativity.

Keywords: social partnership, education, pedagogical class, high school student, activities, technologies, parents.

и выявить его теоретическую сущ-

ность с позиций научных взглядов 

современных исследователей. 

Феномен социального партнер-

ства в различных работах рассма-

тривается:

1) как особый тип взаимодей-

ствия образовательных учреж-

дений с субъектами рынка тру-

да [7];

2) явление, предполагающее со-

циальное взаимодействие субъек-

тов в целях поддержания жизне-

способности общества [1]; 

3) особый тип социально-эконо-

мических взаимоотношений клас-

сов, социальных групп и властных 

структур [4, 11]; 
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4) фактор формирования обще-

ственных отношений [8], развития 

международной конкурентоспособ-

носи педагогического вуза [15], 

развития непрерывного образо-

вания [14].

В Тезаурусе «Новые ценности об-

разования» «партнерство» опреде-

ляется как «особый тип совмест-

ной деятельности <…> основанный 

на доверии, общих целях и ценно-

стях, добровольности и долговре-

менности отношений и понима-

нии взаимоответственности сто-

рон за результат образования его 

субъектов» [9]. Данное определе-

ние мы примем в нашем исследо-

вании как рабочее. 

Как видно, теоретическая сущ-

ность социального партнерства 

раскрывается через характеристи-

ки: «совместная деятельность», «си-

стема сотрудничества», «система 

и форма взаимодействия», «струк-

турная организационная форма», 

«фактор формирования обще-

ственных отношений, развития 

международной конкурентоспособ-

ности вуза и непрерывного педаго-

гического образования». Субъек-

тами партнерства при этом высту-

пают классы, социальные группы 

и властные структуры, различные 

учреждения и организации, соци-

альные институты. Основой их пар-

тнерства становятся взаимная за-

интересованность, доверие, гу-

манистические цели и ценности, 

добровольность отношений и вза-

имоответственность сторон. При 

проекции данного положения на 

контекст исследования нашей про-

блемы ключевыми субъектами пар-

тнерства в системе образования 

предстают общественно-активная 

школа, гуманитарный (педагогиче-

ский) вуз, педагогический класс, 

обучающееся сообщество (старше-

классники), педагогическое про-

фессиональное сообщество, заин-

тересованное непрофессиональное 

сообщество (родительство, госу-

дарственная власть, общественные 

и бизнес-структуры).

Ключевым в методологии наше-

го исследования является прин-

цип открытости, позволяющий 

отождествлять социальное пар-

тнерство с открытым образова-

тельным пространством, участ-

никами которого являются пере-

численные выше субъекты. В свою 

очередь, образовательные учреж-

дения должны быть открытыми пе-

ред социумом [5]. Это позволяет 

обеспечить интеграцию интере-

сов различных социальных групп 

в едином образовательном и ин-

формационном поле современного 

открытого образования [8, 10]. 

Как утверждает О.А. Врублев-

ская, еще одной важной характери-

стикой социального партнерства 

является технологичность. Иссле-

довательница соотносит социаль-

ное партнерство с технологией ре-

ализации социальных стратегий, 

цель которых напрямую зависит 

от уровня жизни людей, от степе-

ни их удовлетворенности резуль-

татами социального взаимодей-

ствия [1]. Вслед за О.А. Врублёв-

ской на технологический аспект 

при рассмотрении социального 

партнерства указывает Л.Г. Гусля-

кова, выделяя в технологии соци-

ального партнерства метод диало-

га для предотвращения и разреше-

ния социальных конфликтов как 

коммуникативный инструмента-

рий организации социального вза-

имодействия [6]. 

Принимая во внимание выше-

сказанное, в нашем исследова-

нии мы проецируем технологич-

ность социального партнерства 

на технологическую организа-

цию деятельности педагогиче-

ского класса, сопрягая ее с усло-

виями социального партнерства 

и представляя в трехкомпонент-

ной структуре:

1) технологии организации об-

разовательного процесса в усло-

виях социального партнерства; 

2) технологии организации со-

циально-педагогического взаи-

модействия субъектов образова-

ния в условиях социального пар-

тнерства; 

3) технологии организации со-

циальных образовательно-деятель-

ностных пространств в условиях 

социального партнерства. 

Представим последовательно 
технологии организации образователь-
ного процесса в условиях социального 
партнерства, начиная с организа-

ционно-технологического компо-

нента деятельности педагогическо-

го класса. Формирование педаго-

гических классов осуществляется 

на основе желания потенциаль-

ных обучающихся с проведением 

их анкетирования (диагностиче-

ский минимум), организационно-

образовательных мероприятий по 

разработке Учебного плана педа-

гогического класса, мотивации пе-

дагогических кадров для его реали-

зации, определения всевозможных 

образовательных ресурсов, акти-

визации вовлечения социальных 

партнеров. Результаты выявления 

мотивов выбора педагогического 

профиля старшеклассником пред-

ставлены в таблице.

При анализе результатов выяв-

лены ответы, не отмеченные до-

статочно высокими показателя-

ми, наиболее высокий из которых 

составляет 24%. При этом моти-

вы выбора учащимися педагоги-

ческого класса характеризуются 

достаточно ровно, о чем свиде-

тельствуют следующие показатели: 

«мне интересна профессия учите-

ля» (23%), «мне интересны заня-

тия, предлагаемые в педагогиче-

ском классе» (24%), «в моей семье 

есть представители педагогиче-

ской профессии (22%). Выбрали 

педагогический класс, ориентиру-

ясь на выбор друзей, 9% респон-

дентов. Также представляют ин-

терес целенаправленные мотивы 

выбора профессии педагога, про-

демонстрированные в своих вари-

антах ответов: «Собираюсь посту-

пать в ГГТУ» (8%), «Возможность 

заключения Целевого договора 

с университетом» (7%), принад-

лежность к представителям педа-

гогических династий (7%).

Выявленные показатели опро-

са по результатам диагностиче-

ского минимума потенциальных 

учащихся педагогического клас-
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са необходимо принять во вни-

мание на начальном этапе рабо-

ты и с их учетом спрогнозировать 

смысло- и формосодержание соци-

ально-педагогической деятельно-

сти с акцентом на формировании 

и развитии личностных качеств об-

учающихся, проявленных пока на 

недостаточно высоком уровне. 

Следующее важное организаци-

онно-педагогическое мероприя-

тие – разработка  учебного плана 

педагогического класса, который 

отличается профильно-педагоги-

ческой направленностью внеуроч-

ной деятельности. Необходимо 

отметить, что научно-методиче-

ская роль при этом отведена педа-

гогическому университету как со-

циальному партнеру. Технологи-

ческая организация внеурочной 

профильно-педагогической дея-

тельности осуществляется в рам-

ках реализации Федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов среднего общего об-

разования. Нормативным регуля-

тивом здесь выступает особенный 

учебный план педагогического 

класса, в котором на реализацию 

профильно-педагогической вне-

урочной деятельности выделено 

пять часов еженедельно, планируе-

мых на осуществление определен-

ных смыслосодержательных на-

правлений, проектов и цикла пси-

холого-педагогических тренингов 

обучающихся педкласса.

1. Проект «Путь к успеху» – это 

цикл интерактивных занятий 

с преподавателями вуза различ-

ного формосодержания, где стар-

шеклассники овладевают педагоги-

ческими знаниями и навыками, по-

стигают ценности педагогической 

профессии, обретают уверенность 

и смелость в достижении своей 

цели. Данный Проект наиболее 

подробно представлен в мастер-

классах «Приемы мнемотехники 

для учебы и для жизни»; часах реф-

лексии «Смелые мысли будущего 

педагога», постоянно действующей 

виртуальной выставке-презента-

ции «Мои успехи» и др.

2. Проект «Мое педагогическое элек-
тронное портфолио» – цифровой со-

циально-образовательный проект, 

реализуемый индивидуально каж-

дым учащимся для систематизации 

своих личностных и профессио-

нально-педагогических достиже-

ний и презентации их заинтере-

сованному сообществу. При его 

реализации задействована совре-

менная цифровая образователь-

ная среда университета. Проект 

включает разделы «О себе», «До-

стижения», «Блог», «Публикации», 

«Методические разработки заня-

тий в рамках профессиональных 

проб». Экспертная оценка проек-

та осуществляется независимыми 

преподавателями-экспертами вуза 

единожды в полугодие.

3. Проект «Учимся у мастера» – 

предполагает взаимодействие 

с наставниками Педагогической 

лаборатории допрофессиональ-

но-педагогического образования, 

с Клубом молодых учителей «Пе-

дагогический навигатор» в целях 

знакомства с наиболее успешны-

ми педагогическими практиками, 

в том числе в процессе «довери-

тельных завтраков» с лучшими пе-

дагогами и ветеранами, «деловых 

завтраков» с лидерами педагоги-

ческого образования, «научных 

бесед» с профессорско-препода-

вательским составом университе-

та и др.

4. Проект «Яркие люди» (социаль-

ные волонтерские практики) – ре-

ализуется в целях развития у обу-

чающихся педагогического класса 

социальной и профессионально-

педагогической компетенций и на-

целен на удовлетворение потреб-

ности старшеклассников в волон-

терской деятельности в условиях 

интеграции совместного социаль-

но-образовательного потенциа-

ла в системе отношений «школа – 

вуз». В ходе реализации проекта 

обучающиеся участвуют в различ-

ных благотворительных и патрио-

тических акциях и экологическом 

волонтерстве. Повышенная моти-

вация к участию обеспечивается 

за счет возможности получения 

старшеклассником дополнитель-

ных баллов за волонтерскую дея-

тельность, которые фиксируют-

ся в волонтерской электронной 

книжке, иными словами – в волон-

терском портфолио старшекласс-

ника, и учитываются при поступле-

нии в университет. 

5. Проект «Я супер-дублер» – осу-

ществляется старшеклассниками 

в условиях квазипрофессиональ-

ной педагогической деятельности 

и предполагает видовое многооб-

разие профессиональных проб, 

а именно организацию полезных 

перемен в начальных классах, по-

мощь классному руководителю 

в проведении воспитательных ме-

роприятий, подготовку фрагмен-

тов внеурочных занятий в началь-

ной школе и др. Подчеркнем, что 

Мотивы выбора педагогического профиля старшеклассником

№ Мотивы выбора педагогического профиля Доля учащихся, %

1 Выбрал(а) его вместе с друзьями 9

2 Мне интересна профессия учителя 23

3 Мне интересны занятия, предлагаемые в педагогическом классе 24

4 В моей семье есть представители педагогической профессии (какой?) 22

5 Другое (напишите свой вариант):
– собираюсь поступать в ГГТУ,
– возможность заключения Целевого договора с университетом,
– в педклассе в другом городе учатся мои родственники

8
7
7
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профессиональные пробы старше-

классников оцениваются незави-

симыми экспертами в лице пред-

ставителей вуза в рамках проме-

жуточной и итоговой аттестаций. 

Характерно, что подготовленные 

учащимися педагогического клас-

са сценарии проведения перемен 

«Полезная десятиминутка» и фраг-

менты внеурочных занятий фик-

сируются в электронных портфо-

лио старшеклассника. 

6. Проект «Школа начинающего 
вожатого» сопряжен с овладени-

ем учащимися навыками вожат-

ского мастерства сначала в Лет-

ней педагогической школе с ис-

пользованием университетских 

ресурсов для реализации намечен-

ных целей, а потом – при прохож-

дении вожатских практик в оздо-

ровительных лагерях при школах, 

в учреждениях дополнительного 

образования, а также в дошколь-

ных образовательных организа-

циях, в Центрах дополнительно-

го образования. Вожатские прак-

тики старшеклассника являются 

дополнением к проекту «Я супер-

дублер» и расширяют возможно-

сти прохождения педагогических 

практик в начальной школе.

7. Цикл психолого-педагогических 
тренингов ученых-психологов уни-

верситета в партнерстве со школь-

ным психологом нацелен на фор-

мирование soft skills современно-

го учителя (развитие лидерских, 

коммуникативных, креативных, 

управленческих навыков) и реа-

лизацию целей поступления в вуз 

профессионально ориентирован-

ных будущих студентов, подготов-

ленных к адаптации в вузовском 

образовательном пространстве 

и современном обществе.

Рассмотрим технологии органи-

зации социальных взаимодействий 

субъектов образования с родитель-
ским сообществом как наиболее за-

интересованным представителем 

непрофессионального сообще-

ства. Образовательный коворкинг-

центр «Открытая школа одарен-

ных родителей» создана с целью 

переориентации позиции роди-

телей «сторонние наблюдатели» 

на позицию «активные социаль-

ные партнеры». Вовлечение ро-

дительского сообщества в Откры-

тую школу одаренных родителей 

осуществляется посредством ор-

ганизации просветительской, ди-

агностической и общественно–

экспертной работы с ними. Мож-

но выделить следующие основные 

направления социального взаимо-

действия родителей с субъектами 

образования: 1) родительское про-

свещение; 2) родительское ментор-

ство; 3) родительская эксперти-

за; 4) родительское творчество.

Технологическая организация 

родительского просвещения как на-

правления социального взаимодей-

ствия направлена на информирова-

ние и осведомленность родителей 

в актуальных проблемах современ-

ного образования, формирующих 

социальные потребности их ре-

шения в партнерском взаимодей-

ствии с субъектами образования. 

Технологически данное направле-

ние представлено широкими бло-

ками мероприятий и информаци-

онных кампаний, а именно:

1) родительским консультирова-

нием с психологом, социальным 

педагогом, представителями соц-

защиты, здравоохранения, культу-

ры и др. организаций;

2) родительским просвещени-

ем по вопросам нормотворчества 

в системе образования; 

3) встречами с представителями 

вузов по вопросам приема и посту-

пления детей;

4) практикумами по овладению 

технологиями работы в государ-

ственно-общественных структурах.

Технологическая организация ро-
дительского менторства предопреде-

ляет двуединую цель, ориентиро-

ванную на повышение авторитета 

родителей как наставников обуча-

ющихся педагогического класса 

и активизацию их социального вза-

имодействия в организации соци-

ально-значимых проектов «Добрая 

пища», «Чистые окна» и др., в кото-

рых родители являются тьютора-

ми, наставниками, руководителями. 

Родители-наставники организуют 

и проводят профориентационные 

лекции и беседы, экскурсии на свою 

работу, воркшопы, интерактивные 

площадки «Территория открытий», 

участвуют в волонтерской деятель-

ности в качестве наставников. Ре-

зультаты родительского менторства 

информационно открыты и осве-

щаются на школьном сайте, в ин-

стаграм-аккаунте школы и фикси-

руются в Книге родительской экс-

пертизы.

Родительская экспертиза качества 

организации образовательного 

процесса осуществляется с целью 

контроля за обеспечением здоро-

вьесберегающих условий, наличи-

ем высокопрофессиональных пе-

дагогов, созданием комфортной 

психологической среды, достаточ-

ностью материально-технической 

оснащенности образовательного 

процесса. Технологически роди-

тельская экспертиза качества орга-

низации образовательного процес-

са осуществляется по отдельному 

графику: ежемесячно проводятся 

Дни открытых школьных дверей 

для родителей, когда родители мо-

гут посетить урок в педагогическом 

классе, внеурочное занятие, класс-

ный час, секцию и кружок, допол-

нительный внебюджетный и элек-

тивный курс, проконсультировать-

ся с учителями-предметниками, 

классными руководителями, педа-

гогом-психологом, социальным пе-

дагогом, администрацией и др.

Родительское творчество родите-

ли избрали как стратегическое на-

правление партнерского взаимо-

действия по результатам прове-

денного анкетирования, исходя 

из потребности старшеклассни-

ка – будущего учителя в творчестве 

во взаимодействии с родителями. 

Данный процесс характеризуется 

специфическими особенностями 

и должен быть обеспечен проду-

манной технологической органи-

зацией формосодержания. В на-

правлении «Родительское твор-

чество» наиболее масштабными 

родительскими объединениями 

стали Семейный театр, семейный 
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клуб «Отцы-молодцы» и семейная 

Фото-студия. Как мероприятия, 

подводящие итог деятельности 

родительских творческих объеди-

нений и отдельных родительских 

инициатив, отмечены: театраль-

ные постановки и вечера, прове-

дение досуговых мероприятий, 

концертная деятельность, мастер-

классы по изготовлению подарков 

и сувениров, создание творческих 

локаций в школе.

Все вышеизложенное предвосхи-

щает технологическую организацию 
открытого социокультурного образо-
вательно-деятельностного простран-
ства «общественно-активная шко-

ла – вуз». Методологически оно 

базируется на научном социокуль-

турном подходе и научных принци-

пах открытости, социального пар-

тнерства, интеграции и сетевого 

взаимодействия. Это способству-

ет преодолению замкнутости об-

щественно-активной школы и вуза 

и проецированию вектора их раз-

вития в открытое образовательное 

пространство, которое задается 

возникновением массовых потреб-

ностей в создании высококаче-

ственной информационно-образо-

вательной среды. Его многовектор-

ность определена совокупностью 

урочной, внеурочной предметно-

ориентированной и внеурочной 

профильно-педагогической сфер 

деятельности. Значимыми компо-

нентами образовательно-деятель-

ностного пространства являются 

школьная воспитательная и допол-

нительно-образовательная сфера 

деятельности. Каждая из них име-

ет свои особенности и специфику 

формо- и смыслосодержания. К со-

жалению, формат статьи не позво-

ляет остановиться на этом вопро-

се подробнее. Тем не менее орга-

низация всех видов деятельности 

подразумевает вовлечение широ-

кого круга партнеров школьного, 

университетского, территориаль-

но-регионального, всероссийско-

го и международного уровней. 

Здесь уместно и логично диффе-

ренцировать объективный и субъ-

ективный характер социального 

партнерства. Объективность соци-

ального партнерства продиктова-

на нормативами и методическими 

рекомендациями локально-средо-

вого, регионального и федерально-

го уровней власти от образования, 

предопределяя и задавая соответ-

ствующий уровень социального 

партнерства. Его субъективный ха-

рактер обеспечивается прочными 

социально-партнерскими связями 

и отношениями субъектов соци-

ального взаимодействия, что яв-

ляется особенностью открытого 

социокультурного образовательно-

деятельностного пространства об-

щественно активной школы и ву-

за-партнера, технологический ба-

зис которого позволяет перейти 

к открытым информационно-пе-

дагогическим технологиям обуче-

ния в педагогическом классе (сете-

вые информационные технологии, 

дистанционные формы взаимодей-

ствия и др.) и вовлечь в систему со-

циального взаимодействия всех за-

интересованных субъектов.

Рассмотрев теоретическую сущ-

ность феномена «социальное пар-

тнерство» с позиций современных 

научных взглядов, мы увидели его 

сущностное наполнение в харак-

теристиках «совместная деятель-

ность», «система сотрудничества», 

«форма, вид и тип взаимодей-

ствия», «фактор формирования 

общественных отношений», «фак-

тор развития международной кон-

курентоспособности вуза и непре-

рывного образования». Проекция 

теоретических положений на прак-

тическую деятельность в заданном 

контексте позволила представить 

технологическую организацию де-

ятельности педагогического класса 

в условиях социального партнер-

ства с определяющими позициями 

субъектов социально-педагогиче-

ского взаимодействия: обучающе-

гося сообщества (старшеклассни-

ки), профессионального педагоги-

ческого сообщества (школа – вуз), 

непрофессионального заинтересо-

ванного сообщества с акцентуаци-

ей родительского сообщества. 

Контекстный анализ решения 

обозначенной проблемы в ходе ис-

следования позволил определить 

интегрирующий совместный со-

циально-образовательный потен-

циал субъектов социального пар-

тнерства с выделением социаль-

ных взаимодействий «школа – вуз» 

с различным спектром инфраструк-

турных, организационно-содержа-

тельных, кадровых, учебно-методи-

ческих ресурсов, использование 

которых обеспечивает продук-

тивность и устойчивость резуль-

татов педагогической профили-

зации в школе в условиях педаго-

гического класса при достижении 

взаимовыгодных целей и решении 

общей социально-значимой про-

блемы – трансформации социаль-

ного статуса старшеклассника, обу-

чающегося педагогического класса, 

в студента университета в условиях 

социального партнерства [13].
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Помощь педагога-музыканта 
в организации домашних занятий 
учащихся детских музыкальных школ

Одним из условий эффективной 

деятельности педагога-музыканта 

является систематическая работа 

с семьями обучающихся. Дости-

жения педагога-музыканта по вза-

имодействию с родителями отра-

жаются в мониторинговых и стати-

стических показателях, в личном 

портфолио педагогического работ-

ника и другой отчетной документа-

ции детской музыкальной школы.

Будущий педагог-музыкант в про-

цессе профессионального обуче-

ния должен быть подготовлен 

к данному виду профессиональ-

ной деятельности. Это требует осо-

бых способностей и компетенций, 

которые не ограничиваются зна-

ниями и навыками для обучения 

ребенка игре на инструменте, пе-

нию, сочинению музыки, овладе-

ния музыкально-теоретическими 

дисциплинами. Подготовка и про-

ведение мероприятий, обеспечива-

ющих сотрудничество с родителя-

ми, относятся к общепедагогиче-

ской компетентности специалиста. 

Благодаря работе педагога-музы-

канта с семьями обучающихся фор-

мируется схема преемственности 

педагогической помощи от педа-

гога-музыканта через его родите-

лей к ребенку. Уровень педагогиче-

ской и музыкальной культуры ро-

дителей, их навыки по оказанию 

помощи, организация ими благо-

приятной развивающей среды в до-

машних условиях, использование 

внешних и внутренних факторов, 

Овладеть музыкальными навыками непросто, неоценимую помощь в этом 
ребенку могут оказать родители. Как организовать такие занятия на дому? 

Это задача для настоящего специалиста

педагогически целесообразных ус-

ловий закладывают фундамент для 

успешного обучения ребенка, спо-

собствуют выработке адекватных 

действий при преодолении обу-

чающимся кризисов взросления 

и трудностей учебы.

Помощь родителям оказывает-

ся в виде системы мероприятий, 

которые проводятся в индивиду-

альной и коллективной форме 

с использованием очного и дис-

танционного форматов общения. 

Традиционные формы и виды вза-

имодействия педагогического кол-

лектива с родителями широко раз-

работаны в отечественной музы-

кальной педагогике и реализуются 

в деятельности системы дополни-

тельного образования детей. По-

всеместно проводятся родитель-

ские собрания, открытые уроки 

для родителей, лектории, консуль-

тации по вопросам музыкального 

развития обучающихся, совмест-

ные концерты, иные виды твор-

ческой активности, информаци-

онно-организационные совеща-

ния и сборы с родителями. 

В связи с техническим прогрес-

сом и быстрой сменой обстоя-

тельств в постиндустриальном 

цифровом обществе формы со-

вместной деятельности педаго-
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Рассматривается проблема оказания помощи родителям детей, обучающихся в детской музыкальной школе, при проведении ими 
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га-музыканта с родителями не мо-
гут оставаться неизменными. На-
ряду с хрестоматийными видами 
совместной деятельности и ком-
муникации, доказавшими свою 
эффективность, современный пе-
дагог-музыкант ищет оригиналь-
ные пути внедрения собствен-
ных инновационных педагогиче-
ских находок. В этом проявляются 
его профессионализм, стремле-
ние к развитию, творческий под-
ход к работе и исполнению сво-
их должностных обязанностей. 
В авторских разработках по вза-
имодействию с семьями обучаю-
щихся и внеурочной деятельно-
сти объективируется методическая 
компетентность педагога-музыкан-
та, владеющего инновационными 
педагогическими технологиями, 
применяемыми со своих творче-
ских и профессиональных пози-
ций. Это может быть совместная 
проектная деятельность родите-
лей с детьми, создание познава-
тельных видеороликов на музы-
кальные темы, ведение семейного 
блога с соответствующим учебно-
музыкальным содержанием, созда-
ние просветительского канала.

Согласно учебному плану детской 
музыкальной школы, реализация 
модуля работы с семьями обучаю-
щихся касается всех членов педа-

гогического коллектива образова-
тельной организации. Первичными 
являются ознакомительно-презен-
тационные мероприятия с целью 
представления педагогического 
коллектива, специфики, порядка 
и содержания учебно-воспитатель-
ной деятельности в детской музы-
кальной школе. Помимо этого, все-
ми педагогами детской музыкаль-
ной школы оказывается адресная 
помощь по решению уникальной 
педагогической проблемы, возник-
шей у конкретного ребенка. Для 
эффективного взаимодействия 
педагога-музыканта с родителями 
должен быть налажен диалог, ос-
нованный на обоюдном доверии.

На практике масштабы и интен-
сивность помощи, оказываемой 
в определенном временном кон-
тинууме, детерминированы пока-
зателями успеваемости обучаю-
щегося. Родители «отличников» 
и «хорошистов», как правило, вза-
имодействуют с педагогическим 
коллективом только в рамках ин-
формационно-организационно-
го поля, в то время как родители 
иной категории обучающихся ожи-
дают помощи с целью повышения 
показателей успеваемости и удов-
летворенности процессом обуче-
ния в детской музыкальной шко-
ле, ее деятельностью в целом. 

Для разрешения проблемных си-
туаций педагогу-музыканту и роди-
телям обучающегося необходимо 
выработать общий подход к пони-
манию проблемы и ее решению. 
Участники образовательных от-
ношений становятся субъектами 
образовательного процесса в дет-
ской музыкальной школе – это пе-
дагог-музыкант, родители и обуча-
ющийся ребенок. Их отношения 
и творческое взаимодействие ре-
гламентированы узкоспециальны-
ми учебно-музыкальными и общепе-
дагогическими задачами в широком 
образовательном смысле. Данный 
тип общения является прикладным 
к основной деятельности, но, по 
сути, обеспечивает ее успех и не 
может быть заменен другими ком-
понентами учебного процесса.

Таким образом, на основе постав-
ленных задач формируется общ-
ность. Известно, что людей объеди-
няют общее дело и совместно пере-
житые эмоции, которые улучшают 
коммуникацию между участниками 
образовательных отношений [4]. 
Фрэнсис Фукуяма характеризует об-
щественно-социальные связи меж-
ду людьми: «На рынке и в лабора-
тории культура радикального инди-
видуализма способствует прогрессу 
и инновациям, но ведь она распро-
странилась и в сфере социальных 
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норм, где, в сущности, привела 
к разрушению всех форм власти 
и ослаблению связей, скрепляющих 
семьи, соседей и нации» [7, c. 6]. 
Воспитание личности невозможно 
без влияния актуальных социаль-
ных процессов. Они накладывают 
свой отпечаток на развитие совре-
менных детей и подростков. Так, 
воспитание индивидуальности юно-
го музыканта соответствует сегод-
няшней мировой тенденции в об-
щественно-социальной ситуации, 
характеризующейся разобщени-
ем и минимизацией эмоционально 
окрашенного личного общения.

Вместе с тем успешность получе-
ния музыкального образования на-
прямую коррелирует с выстроен-
ной конструкцией крепких и про-
дуктивных отношений общности 
сторон образовательных отноше-
ний педагога-музыканта, родителей 
и детей: «Человеческие существа по 
своей природе – создания социаль-
ные: их наиболее глубокие побуж-
дения и инстинкты ведут к тому, 
чтобы творить моральные прави-
ла, которые связывали бы их вме-
сте, образуя общности. Они также 
по природе существа еще и рацио-
нальные, и их рациональность по-
зволяет им спонтанно создавать 
различные способы сотрудниче-
ства друг с другом» [7, c. 6–7]. Под 
построением общности мы будем 
понимать строительство микро-
системы с ее закономерным функ-
ционированием. Следовательно, 
взаимодействие педагога-музыкан-
та с родителями и его помощь им 
в выполнении домашних заданий 
с ребенком имеет свои рациональ-
ные и иррациональные аспекты. 

К рациональному наполнению 
сотрудничества с педагогом-музы-
кантом мы относим осознаваемое, 
практически значимое, принадле-
жащее к социально одобряемому по-
ведение родителей по отношению 
к их ответственности за учебу ре-
бенка. Также туда входит и обосно-
ванное целеполагание, объясняю-
щее логику действий и прогнозиро-
вание конечного итога совместной 
деятельности в виде положитель-
ного результата в интересах обу-
чающегося. В настоящее время во 

многих образовательных организа-
циях системы дополнительного об-
разования детей возникает новый 
тип общности – волонтерское дви-
жение педагогов-музыкантов, ро-
дителей и детей. Оно выходит за 
рамки совместного решения задач 
учебной деятельности и относится 
к уровню общекультурной коммуни-
кации взрослых в рамках межлич-
ностного воспитательного процес-
са обучающихся. Такая интеграция 
реализуется во внеклассной и вне-
урочной деятельности в виде орга-
низации благотворительных кон-
цертов и ярмарок, фандрайзинго-
вых акций, аукционов, в посещении 
социальных учреждений, в проведе-
нии мастер-классов силами родите-
лей, экскурсий на рабочие места.

В творческий процесс овладения 
музыкальным искусством включа-
ются родители, а не только педа-
гог-музыкант и дети, расширяется 
и меняется конфигурация взаимо-
действия: «Решение художественно-
педагогических задач эстетического 
воспитания предполагает перевод 
учащихся и самого учителя из как 
бы нейтральных отношений в со-
стояние совместного эстетического 
переживания, создание цепи ситуа-
ций “публичного творчества’ (К.С. 
Станиславский) с тем, чтобы в ито-
ге добиться синтеза художественно-
го и педагогического компонентов 
в рамках реального учебно-воспи-
тательного процесса» [1, c. 31].

Музыкальное образование как 
часть системы дополнительного 
образования детей создает большие 
возможности для персонификации 
и индивидуализации процесса об-
учения. В выявлении потенциала 
каждого ребенка, обращении к его 
склонностям, стремлении развить 
его способности, взрастить его ин-
дивидуальность, развить уникаль-
ные личностные проявления кро-
ется глубинный смысл получения 
профессионального музыкального 
образования первичного уровня – 
в детской музыкальной школе. Даже 
при признании того факта, что не 
все выпускники станут професси-
ональными музыкантами-исполни-
телями и педагогами-музыкантами, 
неизменным останется то, что му-

зыка формирует разностороннюю 
личность, компетентную в области 
музыкальной культуры. Особое вни-
мание в связи с этим уделяется ин-
теграции музыки и других видов ис-
кусства на основе развития художе-
ственного мышления [2, с. 57].

Для многих родителей процесс 
взаимодействия со своим ребен-
ком и педагогом-музыкантом яв-
ляется новым опытом, когда они 
реализуются в непривычном для 
себя качестве. Педагог-музыкант 
должен сделать задачу «узнавания» 
этого нового для родителя и «узна-
вания» нового в себе максимально 
комфортной и оптимально решае-
мой: «Что-то “узнать” – значит при-
общиться к чему-либо посредством 
внутреннего осознания и сопережи-
вания, постичь что-либо внутреннее 
и обладать этим во всей полноте его 
жизненных проявлений. В данном 
случае опыт означает не внешнее 
познавание предмета, как это про-
исходит посредством чувственно-
го восприятия, а освоение челове-
ческим духом полной действитель-
ности самого предмета в его живой 
целостности» [5, c. 8]. 

Педагог-музыкант оказывает ро-
дителям первоначальную помощь 
в адаптации первоклассника, со-
ставляет план занятий для ребен-
ка, учит родителей соблюдать ги-
гиену занятий, консультирует ро-
дителей в отношении постановки 
аппарата для игры на инструменте 
или певческого аппарата обучаю-
щегося. Наряду с этим педагог-му-
зыкант содействует адаптации его 
родителей к новым социальным ро-
лям, непривычной дополнитель-
ной нагрузке и незнакомым видам 
учебно-музыкальной деятельности. 
Специалист оказывает психолого-
педагогическую помощь и обеспе-
чивает комфортное привыкание 
родителей к новым требованиям, 
правам и обязанностям вместе с ов-
ладением новыми способами вза-
имодействия и занятий со своим 
ребенком. Родители не могут пол-
ноценно и профессионально помо-
гать детям в выработке професси-
ональных навыков, к которым от-
носятся специфические игровые 
движения, работа над звукоизвле-
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чением, наработка правильных мы-
шечных ощущений при певческом 
звукообразовании, дыхании. Ро-
дители могут оказывать помощь 
в виде контроля над теми вопро-
сами и аспектами обучения, кото-
рые разъяснены педагогом-музы-
кантом и правильно поняты ими. 
Педагог-музыкант должен опреде-
лить возрастные и индивидуальные 
возможности ребенка, донести до 
родителей сведения о психоэмо-
циональных особенностях ребен-
ка по удержанию своего внимания 
во время домашнего занятия с уста-
новленной и фиксированной дли-
тельностью. Предпрофессиональ-
ные программы обучения в детской 
музыкальной школе подразумева-
ют профессиональную направлен-
ность обучающихся и серьезный 
настрой родителей на планомер-
ную учебную деятельность.

Успешность обучения музыке за-
висит от соблюдения ребенком 
режима занятий и отдыха. После 
прохождения периода адаптации 
к обучению в детской музыкаль-
ной школе первоочередной зада-
чей педагога-музыканта является 
создание индивидуального распи-
сания для установления эффектив-
ного тайм-менеджмента. Данные 
действия способствуют выработке 
дисциплины у обучающихся, кото-
рая оказывает воздействие на весь 
уклад жизни семьи. Значительная 
часть нагрузки по музыкальному 
воспитанию обучающихся прихо-
дится на их родителей. Окружаю-
щие взрослые должны быть пси-
хологически готовы к новым реа-
лиям и оснащены необходимыми 
практическими умениями для вза-
имодействия с ребенком в новом 
качестве. Мы согласны с Синъи-
ти Судзуки: «Основное место об-
учения ребенка – это семья» [6, 
c. 164]. Именно в домашних усло-
виях происходит основное разви-
тие музыкальных способностей 
с помощью родителей в совмест-
ном труде и под их непосредствен-
ным контролем. Выступая в роли 
полноправных участников обра-
зовательного процесса, родите-
ли выполняют стабилизирующую 
функцию в отношениях между пе-

дагогом-музыкантом и обучающи-
мися. Через заложенное приро-
дой подражание действиям взрос-
лого ребенок учится реагировать 
на окружающие раздражители, так 
вырабатывается комплекс реакций 
на педагогическую ситуацию. В со-
вместной деятельности с родите-
лями ребенок развивает навыки 
обучения, овладевает способами 
и технологиями, образом выпол-
нения учебных действий, присваи-
ваемых обучающимся и входящих 
постепенно в его аксиосферу. 

Справедливо мнение Синъити 
Судзуки по поводу роли родите-
лей в музыкальном развитии детей: 
«В первую очередь надо учить не 
детей, а их родителей» [6, c. 164]. 
С начала обучения ребенка до-
школьного возраста на отделении 
раннего эстетического развития 
детской музыкальной школы роди-
тели приобретают новые социаль-
ные роли. По сути, они становят-
ся домашними учителями музыки 
для своих детей. На данном эта-
пе домашнее задание выполняет-
ся в виде совместных музыкально-
дидактических игр с детьми дома. 
По мере взросления ребенка роди-
тели организуют его деятельность 
дома как продолжение деятельно-
сти в школе и дополнение к ней. 
Под руководством педагога-музы-
канта взрослые члены семьи при-
учаются оказывать детям регуляр-
ную помощь в выполнении домаш-
него задания в младших классах 
детской музыкальной школы. До-
машние задания являются важным 
условием успешного продвижения 
обучающегося. Совместное выпол-
нение домашних заданий развива-
ет рефлексию ребенка, приучает 
его делиться с родителем пройден-
ным на уроке материалом. Благо-
даря этому родитель помогает ре-
бенку закрепить тему или техни-
ческий прием, представленный 
на уроке, и определяет непонятое 
или недостаточно хорошо освоен-
ное ребенком. В ходе беседы ро-
дители узнают об эмоциональных 
переживаниях ребенка для того, 
чтобы совместно с педагогом-му-
зыкантом найти решение возник-
шей проблемы, предпринять пре-

вентивные шаги или произвести 
профилактику по недопущению 
проблемной педагогической си-
туации. В ходе совместной дея-
тельности формируются навыки 
самоподготовки, появляется уве-
ренность в собственных силах, кон-
троль взрослых переходит в само-
контроль с осознанием ребенком 
самоценности своего музыкально-
го творчества с высокой мотиваци-
ей и познавательным интересом.

Перегруженность ребенка дру-
гими занятиями приводит к на-
коплению усталости, ведет к обе-
сцениванию музыки в его жизни, 
подталкивает его к переложению 
ответственности на окружающие 
обстоятельства [3]. С помощью пе-
дагога-музыканта родители долж-
ны посодействовать формирова-
нию собственной успешности ма-
ленького музыканта и развитию 
его музыкальной идентичности.

Музыка требует ежедневных 
усилий и занятий, которые в той 
или иной мере приводят к ситуа-
ции успеха для ребенка, повыша-
ют его самооценку, благоприятно 
влияют на эмоциональную сферу 
и Я-концепцию. 

Многие родители тяжело прео-
долевают нежелание детей превоз-
могать учебные трудности. Целесо-
образно внедрять домашние заня-
тия в семейный уклад жизни в виде 
игры детей и взрослых как одной 
из магистральных линий воспита-
ния. На практике музыка занимает 
при таком подходе достойное место 
в доме и регулирует межличност-
ные отношения детей и родителей: 
«Хитоми Касуя в три года играла 
на скрипке по три часа в день. Как 
можно убедить трехлетнего ребен-
ка столько времени посвящать музы-
ке? Мать Хитоми купила ей скрипку 
вместо куклы и каждый день стави-
ла ей запись одной и той же скри-
пичной пьесы. Музыка была посто-
янным фоном повседневной жизни. 
Хитоми целый день могла играть 
со скрипкой, словно с игрушкой. 
Время от времени, следуя нашим 
инструкциям, показывала ей, как 
нужно держать скрипку и смычок, 
причем все это происходило в виде 
игры матери и дочки. Это самый 
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лучший способ обучения. В конеч-
ном итоге у ребенка в ходе игры 
вырабатываются необходимые на-
выки. Если же вы подходите к делу 
формально и внушаете ребенку, что 
это не игра, а серьезное занятие, 
у него сразу же наступает деформа-
ция сознания. Сначала надо воспи-
тать сознание, а потом уже присту-
пать к формированию навыков. Это 
совершенно естественный порядок 
вещей» [6, c. 167–168].

Музыкальные занятия стабили-
зируют отношения в семье и стиму-
лируют стремление ребенка к вза-
имодействию со своими родителя-
ми как с самым важным фактором 
в становлении его личности. Таком 
образом, происходит самоакценту-
ация личности ребенка через осоз-
нание собственной значимости, от-
ветственности и достоинства. Для 
воспитания самостоятельности об-
учающегося со сформированными 
мотивационно-волевыми качества-
ми необходимо, чтобы помощь ро-
дителей не превышала собствен-
ные возможности обучающегося. 
Посильные задания, упражнения 
и иные виды учебной деятельности 
ребенок должен осваивать сам. 

Педагог-музыкант должен по-
мочь родителям в организации до-
машних занятий, научить их пре-
одолевать возникающие при этом 
трудности, интенсивно занимать-
ся в выходные дни и на каникулах. 
Полезно посещать уроки, особен-
но в младших классах. На них пе-
дагог-музыкант объясняет положе-
ние и движения кистей рук, локтей 
и пальцев при игре, положение кор-
пуса и ног, осанки, за которой дол-
жен следить родитель. Родители 
впитывают звуковые образцы, к ко-
торым нужно стремиться, и прие-
мы звукоизвлечения, штрихи игры 
на инструменте, пения. Помимо му-
зыкальных навыков формируются 
волевые качества личности. Ребе-
нок приучается преодолевать воз-
никающие трудности, достигать 
успехов благодаря своей работо-
способности, которые выливаются 
впоследствии в творческие дости-
жения. Домашние занятия с родите-
лями позволяют ребенку охватить 
больший объем информации, тогда 
как дети, занимающиеся самостоя-
тельно, могут работать более огра-
ниченно, что характеризуется неод-
нократным повтором выявленных 

педагогом ошибок вследствие рас-
сеянности внимания и недостаточ-
ной их концентрации на уроке.

Таким образом, точное выпол-
нение задания педагога-музыканта 
дома с родителями экономит вре-
мя ребенка для достижения резуль-
тата, ускоряет процесс разбора но-
вых произведений и дальнейшей 
работы над ними, увеличивает про-
дуктивность «сидения за инструмен-
том», способствует целенаправлен-
ной выработке нужного навыка, вы-
полнению конкретного упражнения 
или приема в игре, пении без необо-
снованных затрат усилий и времени 
на неоправданные, неэффективные 
учебные действия. Постепенно дол-
жен выстраиваться баланс между за-
нятиями дома и уроками в детской 
музыкальной школе, который вы-
кристаллизовывается в целостную 
систему музыкального развития кон-
кретного ребенка с его уникальной 
семейной ситуацией, компенсато-
рикой недостаточно проявленных 
личностных качеств характера обу-
чающегося с целью повышения его 
общей эстетической воспитанности 
и компетентности в области музы-
кальной культуры. 

ЛИТЕРАТУРА
1.  Барышникова З.А., Романова Л.Л. Труд учителя музыки: художественно-педагогическое творчество // Педаго-

гика. 1995. № 2. С. 31–33.
2.  Москвина И.В. Духовно-нравственное развитие будущих учителей музыки средствами интеграции искусств 

// Высшее образование сегодня. 2019. № 7. С. 56–61.
3.  Рачковская Н.А. Психологические механизмы управления эмоциональным состоянием человека // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Психологические науки. 2008. № 4. С. 12–17.
4.  Рачковская Н.А. Развитие эмоциональной культуры будущего социального педагога вbвузе: методология, тео-

рия, практика: дис. … д-ра пед. наук. Москва, 2012. 411 с.
5.  Солодухин Д.В. Рациональные иbиррациональные аспекты познания вbинтуитивизме С.Л. Франка: автореф. … 

дис. канд. филос. наук. Москва, 2001. 20 с.
6.  Судзуки С. Взращенные сbлюбовью. Классический подход кbвоспитанию. М.: Попурри, 2005. 192 с.
7.  Фукуяма Ф. Великий разрыв. М.: АСТ, 2008. 480 с.

REFERENCES
1.  Baryshnikova Z.A., Romanova L.L. (1995) Trud uchitelya muzyki: khudozhestvenno-pedagogicheskoe tvorchestvo 

[The Work of abMusic Teacher: Artistic and Pedagogical Creativity]. Pedagogika, no. 2, pp. 31–33 (in Russian).
2.  Moskvina I.V. (2019) Dukhovno-nravstvennoe razvitie budushchikh uchitelej muzyki sredstvami integratsii iskusstv [Spi-

ritual and Moral Development of Future Music Teachers by Means of Integration of Arts]. Higher Education Today, no. 7, 
pp. 56–61 (in Russian).

3.  Rachkovskaya N.A. (2008) Psikhologicheskie mekhanizmy upravleniya emotsional’nym sostoyaniem cheloveka [Psycho-
logical Mechanisms of Managing abPerson’s Emotional State]. Bulletin of the Moscow Region State University. Series: 
Psychology, no. 4, pp. 12–17 (in Russian).

4.  Rachkovskaya N.A. (2012) Razvitie emotsional’noj kul’tury budushchego sotsial’nogo pedagoga vbvuze: metodologiya, 
teoriya, praktika: dis. … d-ra ped. nauk [Development of the Emotional Culture of the Future Social Teacher at the Uni-
versity: Methodology, Theory, Practice. Dr. Habil. Thesis]. Moscow. 411 p. (in Russian).

5.  Solodukhin D.V. (2001) Ratsional’nye ibirratsional’nye aspekty poznaniya vbintuitivizme S.L. Franka: avtoref. … dis. kand. 
fi los. nauk [Rational and Irrational Aspects of Cognition in S.L. Frank’s Intuitionism: Extended Abstract of Ph.D. Thesis]. 
Moscow. 20 p. (in Russian).

6.  Suzuki S. (1993) Nurtured with Love. The Classic Approach to Talent Education. 2nd ed. Moscow, Alfred Music. 180 p.
7.  Fukuyama F. (2000) The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. Free Press. 368 p.



© Одишвили Г.Н., 2021

D OI: 10.25586/RNU.HET.21.06.P.30                                                                                                                     УДК 37.017.4

Г.Н. Одишвили,
Школа № 1538, Москва

Психолого-педагогические условия 
воспитания патриотизма у старших школьников 
на уроках истории с использованием 
потенциала мемориальной литературы

Российская Федерация в 90-е годы 
могла погрузиться в бездну круп-

номасштабной гражданской вой-
ны. И только благодаря исключи-

тельному патриотизму, мужеству, 
редкому терпению и трудолюбию 
русского народа и других народов 

России наша страна была отодви-
нута от этой опасной черты.

Из выступления Президента 
Российской Федерации В.В. Путина

на пленарном заседании 
дискуссионного клуба «Валдай» 

3 октября 2019 г.

Педагогика – это один из мощ-

ных ресурсов и инструментов «мяг-

кой силы», предназначенный как 

для внутреннего, так и для внешне-

го воздействия на умы и сознание. 

Речь идет о педагогике как о кор-

пусе сопряженных наук и гумани-

тарных технологий формирова-

ния человека и социальных групп, 

обладающих устойчивым миро-

воззрением, способных отстаи-

вать интересы и ценности родной 

страны, транслировать и переда-

вать эти ценности другим. Детский 

период находится под влиянием 

различных потребностей, взрос-

лый мир – это мир ценностей. По 

мере взросления человек все боль-

ше оказывается подвержен их кон-

тролю. Выход к ценностям означа-

ет важный рубеж на жизненном 

пути человека, когда он либо дела-

ет шаг в сторону взрослости, либо 

«История государства Российского» Н.М. Карамзина – замечательный пример 
мемориальной литературы, в котором история предстает как живое 

свидетельство дел давно минувших

остается в инфантильной зависи-

мой позиции [9]. В образователь-

ной практике формирование па-

триотизма тесно связано с психо-

логическими и педагогическими 

аспектами, обеспечивающими в со-

вокупности эффективность воспи-

тательных воздействий [6, c. 13]. 

Применительно к образователь-

ной плоскости к психолого-педаго-

гическим условиям современные 

исследователи относят достаточ-

но значительный перечень фак-

торов, а также конкретных спо-

собов педагогического взаимодей-

ствия. В нашем исследовании мы 

считаем целесообразным абстра-

гироваться от широкой трактов-

ки психолого-педагогических ус-

ловий и представить: 

1) качественную характеристи-

ку основных факторов, процессов 

и явлений образовательной сре-

ды, отражающую ключевые тре-
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Анализируется необходимость обновления содержания патриотического воспитания подрастающего поколения в современных 
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старшей школы на уроках истории. Особое внимание уделено ресурсному потенциалу мемориальной литературы как одному 
из важнейших воспитательных средств формирования гражданско-патриотической позиции подрастающего поколения. Опре-
деляются психолого-педагогические условия патриотического воспитания старших школьников и приводится компонентно-
ценностная структура патриотического воспитания на уроках истории с точки зрения системного и деятельностного подходов. 
Представлен разработанный на основе собственного педагогического опыта алгоритм реализации патриотического воспитания, 
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The article analyzes the need to update the content of patriotic education of the younger generation in modern conditions. The specifi cs of 
the formation of patriotic values and civic identity among high school students in history lessons are considered. Special attention is paid to 
the resource potential of memorial literature as one of the most important educational means for the formation of the civil-patriotic position 
of the younger generation. The author interprets the psychological and pedagogical conditions of patriotic education of senior schoolchildren 
and gives a component-value structure of patriotic education in history lessons from the point of view of systemic and active approaches. 
An algorithm for the implementation of patriotic education, developed on the basis of its own pedagogical experience, is presented, the 
functioning of which is based on a number of general and private methodological principles systematized and substantiated by the author.
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бования к организации педагоги-

ческой деятельности по воспита-

нию патриотизма [1, 7] на уроках 

истории; 

2) совокупность методических 

принципов и их содержания, сопут-

ствующих им характеристик и об-

стоятельств в виде определенного 

педагогического алгоритма, рас-

крывающего и реализующего сущ-

ностную природу патриотического 

воспитания (его основные компо-

ненты и их ценностное содержа-

ние, направления педагогической 

деятельности), место и роль патри-

отического воспитания в системе 

других дисциплин и образователь-

ной системе в целом; 

3) комплекс факторов, опреде-

ляющих результативность данного 

процесса с учетом роли всех субъ-

ектов и особой роли педагога-пред-

метника (преподавателя историче-

ских дисциплин).

Рассматривая психолого-педа-

гогические условия воспитания 

патриотизма у старших школьни-

ков на уроках истории средствами 

мемориальной литературы, следу-

ет также проанализировать обо-

значенные составляющие психо-

лого-педагогических условий как 

в общеметодическом плане с точ-

ки зрения единых требований к ор-

ганизации современной образова-

тельной среды и педагогического 

процесса в условиях нового поко-

ления федеральных государствен-

ных образовательных стандартов 

общего образования, так и приме-

нительно к специфике препода-

вания исторических дисциплин 

(отечественной истории). Необ-

ходимо конкретизировать опреде-

ленные аспекты с учетом примене-

ния анализируемого средства обу-

чения – мемориальной литературы 

(принимая во внимание, что это 

средство, безусловно, используется 

в интеграции с другими средства-

ми обучения и воспитания на уро-

ках истории, функционируя в ана-

логичных психолого-педагогиче-

ских условиях, но с определенной 

долей специфики, а также предпо-

лагает тесную конвергенцию раз-

личных образовательных методов 

и технологий – как традиционного, 

так и инновационного характера). 

Подчеркнем, что психолого-педа-

гогические условия патриотическо-

го воспитания не трактуются нами 

как некое статичное образование, 

а рассматриваются как открытая 

к непрерывным изменениям и ва-

риативная система, трансформа-

ции которой осуществляются как 

педагогом, так и образовательным 

заведением в зависимости от влия-

ния различных факторов внутрен-

ней и внешней среды. 

Для конкретизации и описания 

выделенных нами составляющих 

в структуре психолого-педагоги-

ческих условий патриотическо-

го воспитания старших школьни-

ков на уроках истории необходимо 

остановиться на более детальной 

интерпретации его комплексной 

природы. Это подразумевает ана-

лиз научных взглядов на содержа-

ние определения патриотическо-

го воспитания, его трансформации 

в текущих условиях, определяемой 
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социальными реалиями и важней-

шими программными и концепту-

альными документами федераль-

ного уровня в сфере образования 

и молодежной политики, требова-

ниями и содержанием Федерально-

го государственного образователь-

ного стандарта нового поколения. 

Исследование широкого спектра 

теоретико-методологических ис-

точников в рамках изучаемой 

проблемы, в том числе актуаль-

ных методических рекомендаций 

и инновационных авторских раз-

работок, диссертационных иссле-

дований и монографий (М.Л. Афа-

насьева, А.К. Быков, Т.Е. Веже-

вич, А.Н. Вырщиков, В.В. Гладких, 

Н.М. Снопко, И.Н. Глазунова, 

В.С Горбунов, С.Ю. Иванова, 

Б.М. Кусмарцев, С.В. Матвеева, 

В.Е. Мусина, А.В. Новиков, Т.М. Су-

ходолова и др.) позволяет рассма-

тривать феномен патриотическо-

го воспитания не только с позиции 

уже упомянутого выше системного, 

но и процессуального и деятель-

ностного подходов.

Патриотическое воспитание 

школьников на уроках истории 

выступает как специфический пе-
дагогический процесс, подразумева-

ющий, в соответствии с логикой 

применения процессуального, ком-

петентностного и деятельностного 

подходов, целенаправленное взаи-

модействие его субъектов и объек-

тов, различные влияния и воздей-

ствия на личность обучающегося 

(в том числе с использованием по-

тенциала мемориальной литерату-

ры как образовательного средства) 

окружающего коллектива (группы 

людей), образовательной среды, 

образовательной системы и обще-

ства в целом [5]. В то же время па-

триотическое воспитание старших 

школьников на уроках истории, на 

наш взгляд, следует понимать как 

специализированную педагогиче-
скую деятельность (соответствую-

щую по своему содержанию тре-

бованиям такого актуального явле-

ния современной образовательной 

среды, как «проектирование»).

Представленная выше обзорная 

характеристика основных положе-

ний, определяющих научно-мето-

дические взгляды на природу па-

триотического воспитания стар-

ших школьников, свидетельствует 

о том, что реализация патриоти-

ческого воспитания как сложного, 

комплексного феномена, незави-

симо от вектора его рассмотрения 

(как системы, процесса, деятель-

ности) связана с достаточно боль-

шим количеством иерархически 

связанных и непрерывно взаимо-

действующих, оказывающих друг 

на друга влияние элементов, от 

элиминации или изменения одно-

го из которых может зависеть ко-

нечный воспитательный резуль-

тат. Перейдем последовательно 

к их рассмотрению и уточнению 

в контексте плоскости историче-

ских дисциплин и анализируемого 

средства обучения и воспитания, 

начиная с трактовки патриотиче-

ского воспитания как системы. 

Результаты анализа теоретиче-

ских и научно-методических ис-

точников по проблеме, а также 

ведущих государственных про-

граммных, концептуальных до-

кументов, образовательных стан-

дартов, определяющих политику 

патриотического воспитания мо-

лодежи и специфику ее реализа-

ции на различных образователь-

ных уровнях, в том числе в стар-

шей школе, свидетельствуют о том, 

что в настоящий момент не выра-

ботана однозначная позиция – как 

на научном, так и государствен-

ном уровне образования и воспи-

тания, – не только по поводу со-

держания, структуры и сущности 

патриотического воспитания, но 

и по поводу его соотношения с дру-

гими видами воспитания. Безуслов-

но, такая терминологическая и со-

держательная неоднозначность, 

размытость существенно снижа-

ет эффективность проектирова-

ния и моделирования патриоти-

ческого воспитания и достижения 

положительных и высоких конеч-

ных результатов – особенно для 

такой проблемной и предъявля-

ющей значительные требования 

к вариативности и качеству обра-

зовательного и воспитательного 

процесса возрастной категории, 

как старшие школьники. Необхо-

димо учитывать, что они относят-

ся к поколению цифровой эпохи, 

уже входящему в период юности 

и взрослых ценностных позиций 

и решений как на личностном, так 

и коллективном уровне, осознают 

себя уже не просто частью семьи, 

учебного коллектива, школы, со-

циальной группы, но и частью сво-

ей страны и народа. В связи с этим 

в настоящей работе предпринята 

попытка уточнить обозначенные 

параметры.

Систематизируя сложившиеся на 

данный момент научные взгляды 

в исследуемом направлении, мож-

но выделить три ключевых подхо-

да к проблеме. Ряд исследователей 

выделяет гражданское и патриоти-

ческое воспитание как отдельные 

или взаимосвязанные, равноправ-

ные компоненты системы граждан-

ско-патриотического воспитания, 

другие рассматривают патриоти-

ческое воспитание как неотъемле-

мую составляющую гражданского 

воспитания и наоборот – целевую 

подчиненность гражданского вос-

питания как компонент патриоти-

ческого воспитания. Трактовать 

оба компонента как исключитель-

но самостоятельные явления в ус-

ловиях современного образова-

тельного процесса, по нашему мне-

нию, не только не целесообразно, 

но и невозможно. Также не следу-

ет вести речь об их подчиненно-

сти друг другу, тем более в контек-

сте образовательной плоскости 

исторических дисциплин, по своей 

природе обладающих интегратив-

ными, комплексными свойствами, 

сохраняющих и транслирующих 

все богатство историко-патрио-

тического, духовно-нравственно-

го наследия народа и страны, что 

позволяет им выступать объединя-

ющим звеном при предметной ин-

теграции с другими дисциплинами 

школьного курса. Таким образом, 

гражданско-патриотическое вос-

питание можно рассматривать ис-

ключительно как одно из направ-

лений более широкой категории 

патриотического воспитания. 
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Некоторые авторы рассматри-

вают патриотическое воспитание 

в тесной взаимосвязи с военным. 

В современных условиях такой 

подход, на наш взгляд, является, 

бесспорно, важным, так как имен-

но в данном направлении долго на-

блюдался существенный методи-

ческий вакуум, который привел 

к негативным образовательным 

результатам у подросшего поко-

ления выпускников, в том числе 

к снижению авторитета россий-

ской армии, стремления служить 

на благо и в защиту своей Роди-

ны, формированию ложного па-

триотизма, росту националисти-

ческих тенденций, искажениям 

исторических реалий, историче-

ской правды в оправдание данных 

позиций и др. Однако признать его 

приоритетным, по нашему мне-

нию, также методически непри-

емлемо, так как в данном случае 

это может привести к ограниче-

нию широкого содержания и зна-

чительного воспитательного по-

тенциала патриотического вос-

питания как в старшей школе, так 

и в современной системе образо-

вания и обществе в целом. К ка-

ким результатам приводит приме-

нение подобных подходов в отно-

шении отдельных компонентов, 

мы уже могли неоднократно убе-

диться в ходе трансформации рос-

сийской образовательной ступе-

ни, в том числе ее школьной сту-

пени, в последние десятилетия. 

Еще раз подчеркнем, что возраст-

ная категория старших школьни-

ков оказывается наиболее чувстви-

тельной к подобным изменениям 

и тенденциям, что затем приво-

дит к перекосам или искажениям 

в освоении и интериоризации па-

триотических ценностей и в фор-

мировании личностной патриоти-

ческой позиции (или ее подобия) 

или более того – к ее отсутствию.

В современной науке и россий-

ской политике патриотического 

воспитания молодежи существу-

ет также позиция, согласно кото-

рой патриотическое воспитание 

включается в систему духовно-

нравственного воспитания, что, по 

мнению В.Е. Мусиной [8], которое 

мы полностью разделяем, сужает 

воспитательный потенциал этого 

явления, как и потенциал его реа-

лизации с точки зрения обозначен-

ного нами выше деятельностного 

подхода на уроках истории. А ведь 

именно деятельность является до-

полняющим механизмом, наибо-

лее плодотворно закрепляющим 

патриотические ценностные ори-

ентации и убеждения, усвоенные 

из содержания предметного обу-

чения (в том числе исторических 

дисциплин), на личностном уров-

не, проявляющим их ошибочность 

или достоверность, перспектив-

ность и значимость для конкрет-

ного индивидуума. Кроме того, 

анализ показывает, что в некото-

рых исследованиях патриотиче-

ское воспитание в соответствии 

с вектором развития российской 

государственно-патриотической 

идеологии определяется как сред-

ство формирования культуры то-

лерантности и гармоничных меж-

национальных взаимоотношений 

(Н.М. Снопко и др.) [9]. 

Признавая также определенную 

справедливость и своевременность 

данного подхода с учетом существу-

ющих в современном обществе не-

гативных тенденций, сохраняю-

щихся на национальном уровне 

проблем обострения межнацио-

нальных, межконфессиональных, 

межэтнических конфликтов и на-

строений и их особой распростра-

ненности среди молодежи как ка-

тегории населения, наиболее чув-

ствительной к их восприятию, 

следует отметить и его ограничен-

ность в интерпретации содержа-

ния и деятельностного потенциала 

исследуемого нами явления. В свя-

зи с этим в нашем исследовании 

мы считаем целесообразным при-

держиваться комплексного научно-ме-
тодического подхода, объединяя его 

составляющие с опорой на мето-

дологические обоснования, пред-

ставленные в исследованиях авто-

ров М.П. Бузского, А.К. Быкова, 

А.Н. Вырщикова, М.Б. Кусмарце-

ва, В.И. Лутовинова, В.Е. Мусиной 

[2–4, 8], которые определяют па-

триотическое воспитание в каче-

стве системообразующего компо-

нента всей современной системы 

воспитания в ее широком смысле. 

При этом аналогичную системо-

образующую роль, на наш взгляд, 

следует проецировать на потенци-

ал и возможности исторических 

дисциплин (в особенности Оте-

чественной истории) в системе 

школьного образования.

В системе патриотического вос-

питания нами выделяются четы-

ре равноценных и взаимосвязан-

ных компонента (воспитательных 

сфер), коррелирующих с перечнем 

воспитательных ценностей, фор-

мируемых в том числе средствами 

мемориальной литературы в тес-

ной межпредметной интеграции 

истории с другими образователь-

ными школьными дисциплинами, 

направлениями деятельности и ви-

дами учебной и внеучебной дея-

тельности (рис. 1). Данные струк-

турные компоненты также рас-

сматриваются нами как критерии 

оценки патриотической воспитан-

ности старших школьников в про-

цессе обучения на уроках истории. 

В связи с тем, что охватывающие 

курс обучения исторических и дру-

гих дисциплин и их содержание 

ценностные ориентиры широко 

представлены в новом поколении 

федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего 

образования, примерных образо-

вательных программах, концепту-

альных и программных докумен-

тах на государственном уровне, на 

данной схеме они даны обзорно, 

чтобы сформировать представле-

ние о содержательном наполнении 

того или иного компонента в си-

стеме патриотического воспита-

ния, их дифференциации и взаи-

мосвязи с другими сферами.

Алгоритм реализации патрио-

тического воспитания в старших 

классах на уроках истории мож-

но представить в виде цикла опре-

деленных последовательных дей-

ствий (рис. 2), опирающихся на 

ряд методических принципов.

В соответствии с научной логи-

кой перечислим общеметодиче-
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ские принципы, которые прежде 

всего необходимо учитывать в про-

цессе проектирования уроков исто-

рии в ходе патриотического вос-

питания старших школьников.

1. Принципы целостности и един-

ства всех компонентов учебно-вос-

питательного процесса. 

2. Принципы единства и согла-

сованности требований, целей, 

воспитательных воздействий и ме-

тодов, форм и средств патриоти-

ческого воспитания со стороны 

школы, социальных институтов 

и различных образовательных ор-

ганизаций, семьи и общества.

3. Принципы открытости к изме-

нениям и адаптивности всех ком-

понентов воспитательного процес-

са на уроках истории и системы па-

триотического воспитания в целом 

(в рамках предметного цикла, предмет-

ной и общешкольной образователь-

ной среды и др.), их содержания.

4. Принципы целеориентиро-

ванности, нацеленности на резуль-

тат, педагогической управляемости 

всех составляющих педагогическо-

го процесса по воспитанию патри-

отизма у старших школьников.

5. Принципы гуманизма и лич-

ностной ориентированности на 

потребности обучающихся (пси-

хологические, интеллектуальные, 

возрастные, социальные, коллек-

тивные, конфессиональные осо-

бенности и ориентации и др.).

6. Принципы личностного при-

мера и авторитета педагога, пред-

ставителей учебного заведения, ро-

дителей и родных, представителей 

общественности (в реализации ко-

торых в ретроспективе «прошлое – 

настоящее – будущее» значитель-

ная роль, как уже подчеркивалось, 

принадлежит курсу исторических 

дисциплин, особенно отечествен-

ной истории, а также такому сред-

Рис. 1. Компонентно-ценностная структура патриотического воспитания старших 
школьников на уроках истории сbточки зрения системного подхода
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ству, как мемориальная литерату-

ра, отличающемуся высокой доку-

ментальной точностью отражения 

событий, минимизацией субъек-

тивного фактора, отсутствия вы-

мысла и фантазии в их передаче.

7. Принцип практико-ориентиро-

ванности, который подразумевает 

тесную связь воспитательного и об-

разовательного процесса с жизнью, 

социокультурной средой, государ-

ственными требованиями, вовле-

чение школьников в обществен-

но-полезную деятельность на ос-

нове изученного и осмысленного 

содержания, при этом в его рамках 

предусмотрена связь как с настоя-

щим, так и с будущим, в связи с чем 

нами предполагается дополнить 

данный принцип принципом исто-

рико-ориентированности. Это де-

лает актуальной также связь с исто-

рическим прошлым своей страны 

и народа, что предоставляет осо-

бые возможности с позиции препо-

давания исторических дисциплин, 

применяемых в их рамках средств 

и методов обучения и воспитания, 

в особенности свойств мемориаль-

ной литературы. 

8. Принцип ориентации на по-

ложительное в личности обучаю-

щегося как развивающейся лично-

сти и его естественного принятия 

педагогом в единстве всех прояв-

лений, предполагающий рассмо-

трение личности ребенка, пере-

живающей как позитивные, так 

и негативные трансформации 

в процессе воспитания, в том 

числе патриотического, осмысле-

нии и интериоризации ценностей 

и формировании личностной по-

зиции, и его стремление быть луч-

ше, поддержку и мотивацию этого 

стремления (в контексте препода-

вания исторических дисциплин ре-

ализация данного принципа тесно 

коррелирует с анализом и интер-

претацией исторических приме-

ров деятельности – объективно-

сти их восприятия, анализа по-

ложительных и отрицательных 

моментов, достижений и трудно-

стей, принятия ошибок наравне 

с достижениями и др. – ведущих 

представителей российской об-

щественности в контексте различ-

ных исторических событий и си-

туаций, имеющих определяющее 

значение для нашей страны и ее 

народа, представленных в мемо-

риальной литературе).

9. Принцип активной позиции 

и самостоятельности всех субъек-

тов образовательного процесса (об-

учающихся, педагогов, администра-

ции, родителей, представителей 

общественности и др.), участвую-

щих в патриотическом воспита-

нии, при безусловной согласован-

ности поставленных целей и реша-

емых задач. Это под разумевает, что 

формирование патриотической 

и гражданской позиции происхо-

дит при приоритете активной са-

мостоятельной деятельности об-

учающихся, активной позиции 

педагога истории (консультанта, 

помощника в репрезентации зна-

ний и опыта, способов деятельно-

сти как основы проектирования 

индивидуальной личностной тра-

ектории развития обучающихся, 

в том числе в патриотическом пла-

не, а не источника их пассивной 

трансляции) – стимулирующего 

творческую, исследовательскую 

и поисковую, аналитическую пози-

цию обучающегося, его инициатив-

Рис. 2. Алгоритм реализации патриотического воспитания старших школьников на уроках истории
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ность как учебного, так и деятель-

ностного характера, включающего 

его в различные виды деятельно-

сти с использованием различных 

средств и их возможностей, в том 

числе мемориальной литературы 

(обладающей также транслирую-

щей, стимулирующей функцией по-

добной активной позиции на про-

тяжении исторического развития), 

для приобретения и присвоения, 

а затем проявления активной по-

зиции; активного участия в воспи-

тательном процессе, инициативно-

сти родителей, общественности, 

активный многосторонний харак-

тер взаимодействия и так далее.

10. Принцип воспитания в кол-

лективе как исторически сложив-

шийся принцип жизнедеятель-

ности нашего народа (нашедший 

широкое отражение в мемориаль-

ной литературе), имеющий, на наш 

взгляд, важнейшее значение для 

эффективного патриотического 

воспитания на уроках истории, 

предполагающий организацию пе-

дагогом воспитательных воздей-

ствий на личность через группо-

вые, коллективистские отношения 

и коллективную деятельность обу-

чающихся (безусловно, при этом 

мы принимаем во внимание важ-

ность и необходимость примене-

ния индивидуальных форм обуче-

ния и воспитания патриотизма). 

Анализ современных теорети-

ческих и методических источни-

ков по проблеме патриотического 

воспитания [2–4, 8] в дополнение 

к обозначенным общеметодиче-

ским принципам позволил также 

систематизировать ряд специфи-

ческих принципов.

1. Принцип служения Отечеству 

как интегративный принцип патри-

отического воспитания, предпо-

лагающий конвергенцию всех его 

компонентов (сфер), их целевой 

обусловленности и распространя-

ющийся как на сферу воспитания 

патриотизма в ракурсе идейной, 

созидательной деятельности, так 

и физической защиты Отечества 

(источниковедческий потенциал 

и свойства, вариативная типология 

мемориальной литературы и транс-

лируемые ею образцы патриотиче-

ских смыслов и примеров в полной 

мере отражают действие данного 

принципа на уроках истории).

2. Принцип ценностно-смысло-

вой ориентированности патриоти-

ческого воспитания (предоставля-

емые мемориальной литературой 

и историческими дисциплинами 

возможности и базис для иссле-

дования и осмысления, интерпре-

тации генезиса ценностных ори-

ентаций народа позволяют сфор-

мировать более осмысленную 

личностную патриотическую по-

зицию обучающихся).

3. Принципы исторической и со-

циальной памяти и наследия и их 

межпоколенной преемственности 

(будучи связанными с ключевыми 

функциями мемориальной культу-

ры в целом и литературы в частно-

сти, а также ролью и функциями 

исторических дисциплин в процес-

се воспитания патриотизма у стар-

ших школьников и в то же время 

тесно коррелируя с обозначенным 

нами выше принципом историко-

ориентированности).

4. Принципы «социокультурной 

и национальной идентификации, 

предполагающие отождествление 

субъекта с социальным миром, 

воспринимаемым как мир малой 

и большой Родины, отчего дома, 

родства, семьи» [8, c. 39].

5. Принципы гордости и велико-

душия, непредвзятости в осмысле-

нии и интерпретации историческо-

го прошлого страны и народа, его 

выдающихся представителей, под-

разумевающие отношение к ходу 

отечественной истории, отдель-

ным историческим событиям, пер-

соналиям, трансформации цен-

ностей и смыслов бытия народа 

и страны, в том числе патриоти-

ческих, как к данности (чему в не-

малой степени способствуют доку-

ментальная функция исторических 

дисциплин и высокая степень доку-

ментальной точности мемориаль-

ной литературы как источника).

6. Принцип святости симво-

лов и смыслов Родины, тради-

ций народа и их личностной 

доминанты.

7. Принципы гармоничности 

и соборности в воспитании духов-

но-нравственных основ патриотиз-

ма как одни из исторически веду-

щих принципов идентификации 

духовной жизни российского об-

щества (находящие широкое отра-

жение в мемориальной литерату-

ре), обладающие свойствами кол-

лективного синтеза и объединения 

народа. Использование в ходе па-

триотического воспитания на уро-

ках истории мемориальной лите-

ратуры как документального исто-

рического источника, в котором 

повествуется об исторических со-

бытиях с высокой степенью досто-

верности и точности (что, по на-

шему мнению, позволяет учащимся 

глубоко пережить событие исто-

рического бытия), играет важней-

шую роль для эффективного фор-

мирования личностной патриоти-

ческой позиции обучающегося. 

8. Принципы равноправия и то-

лерантности (национальной, 

культурной, конфессиональной, 

социальной и др.), сохранения 

исторически сложившегося друже-

ственного настроя, уважительно-

го отношения российского народа 

по отношению к другим народам, 

культурам и нациям, их традици-

ям, историческому наследию (ши-

роко представленному в мемори-

альной литературе), открытости 

их восприятия, содействия мир-

ному разрешению межэтнических 

противоречий и конфликтов.

Таким образом, на основании ре-

зультатов проведенного анализа 

можно сделать вывод о том, что 

патриотическое воспитание обу-

чающихся старших классов, реа-

лизуемое на уроках истории с ис-

пользованием мемориальной ли-

тературы, является комплексным, 

многоаспектным и открытым к из-

менениям процессом, переживаю-

щим постоянные трансформации 

в целях активного воспитательного 

воздействия на личность школьни-

ков. Формирование патриотизма 

у старших школьников представля-

ет собой противоречивый психо-

лого-педагогический процесс, тре-

бующий постоянного обновления 



ОДИШВИЛИ Г.Н.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА...

37

с точки зрения инновационных 

методических подходов, взглядов 

и средств его реализации в обуча-

ющем процессе в старшей школе, 

а также учета исторического опыта 

отечественной педагогики. Конеч-

ным результатом подобного воз-

действия выступает формирование 

истинного патриотизма как инте-

грального комплексного качества 

личности, проявляемого в устойчи-

вой личностно-деятельной патри-

отической позиции. Заметим, что 

использование мемориальных ис-

точников как средства воспитания 

на уроках истории маркирует пе-

дагогический процесс еще более 

высоким уровнем сложности, в то 

же время обогащая его возможно-

стями по более глубокому, эмоцио-

нальному и комплексному воздей-

ствию на обучающихся в старшем 

школьном возрасте, их «погруже-

нию» в историческую действитель-

ность – прошлое и настоящее стра-

ны. Значительная роль в рамках 

реализации источниковедческо-

го подхода к преподаванию исто-

рии в контексте формирования па-

триотизма у старших школьников 

сегодня, на наш взгляд, принадле-

жит такому средству, как мемори-

альная литература.
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Совершенствование модели 
подготовки по рабочей профессии 
к конкурсу WorldSkills в условиях 
профессионально-педагогического вуза

Готовимся к чемпионату!

Подготовка кадров в системе 

профессионально-педагогиче-

ского образования призвана от-

вечать на запросы общества, в том 

числе на международном уровне. 

Участие студентов и молодых спе-

циалистов в конкурсе професси-

онального мастерства становит-

ся критерием оценки сформиро-

ванных компетенций в процессе 

теоретического обучения и в ходе 

прохождения практик. Формиро-

вание компетенции по рабочей 

профессии – один из ведущих фак-

торов в подготовке специалиста 

нового уровня. Процесс подготов-

ки специалиста неразрывно свя-

зан с непрерывным проектирова-

нием всего процесса обучения по 

рабочей профессии. Обучение по 

рабочей профессии представляет 

собой организационно-педагогиче-

ский процесс многофункциональ-

ного содействия всех участников 

образовательной деятельности, 

направленный на формирование 

компетенций, а именно дескрип-

торов: «знания», «умения», «вла-

дения», где основополагающим 

компонентом перехода от умения 

к владению становится «навык», 

в дальнейшем преобразующийся 

во «владение». Именно формиро-

вание навыка в учебно-професси-

ональной среде определяет уро-

вень подготовки к чемпионату все-

российского и международного 

значения, где участники демон-

стрируют владение технология-

ми [2, 12, 13, 16]. Навык – компо-

нент практической деятельности, 

проявляющийся при выполнении 

действий в области проектирова-

ния дидактико-технологических 

компонентов путем доведения их 

до совершенства в ходе неодно-

кратного повторения. Дидактико-

технологический компонент дея-

тельности нами понимается как 

деятельность педагога (мастера 

производственного обучения) при 

проектировании, моделировании 

и организации образовательного 

процесса, связанного с исследова-

тельским решением вопросов по 

внедрению интерактивных педаго-

гических технологий, их структур-

ных компонентов, ведущих к эф-

фективному взаимодействию, 
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Рассмотрены вопросы подготовки будущего специалиста профессионально-педагогического вуза к конкурсу WorldSkills в компетен-
ции «Мастер производственного обучения». Определены теоретико-методологические подходы подготовки по рабочей профессии на 
основе совершенствования компонентного состава структурно-содержательной модели: содержательно-целевой, методико-инстру-
ментальный, проектно-технологический, дидактико-технологический, диагностический (оценочно-результативный. Предложены 
педагогические условия на основе практико-ориентированного подхода, направленные на осуществление эффективной подготовки 
профессионала нового типа к чемпионату конкурса, которые могут быть необходимым критерием для создания специально-орга-
низованной тренировочной среды посредством внедрения в образовательный процесс вуза модульной технологии обучения, вклю-
чающей инновационные компоненты деятельности, в том числе в области сварочного производства. Уточнено понятие «дидакти-
ческий навык», характеризующееся как компонент профессионально-педагогической (практической) деятельности, направленный 
на формирование у будущих специалистов необходимых трудовых действий, трудовых операций, трудовых приемов по рабочей 
профессии, составляющих компетенций, доведенных до совершенства путем неоднократного повторения. Предложены компоненты 
модели по отработке дидактического навыка с целью формирования компетенции по рабочей профессии. Представлены задания 
для каждого модуля регламента чемпионата, смоделированные с учетом составляющих компетенций, которые ориентированы на 
виды работ в соответствии с профессиональным стандартом.
Ключевые слова: дидактический навык, чемпионат, среда, условия, модель, профессионально-педагогическая подготовка, 

WorldSkills, компетенция по рабочей профессии.

The article deals with the issues of training a future specialist of a professional pedagogical university for the WorldSkills competition in 
the competence of “Master of Industrial Training”. The theoretical and methodological approaches of training in the working profession are 
determined on the basis of improving the component composition of the structural and content model: content-target, methodological-in-
strumental, design-technological, didactic-technological, diagnostic (evaluative-eff ective. The pedagogical conditions based on a practice-ori-
ented approach are proposed, aimed at eff ective training of a new type of professional for the competition championship, which can be a 
necessary criterion for creating a specially organized training environment through the introduction of modular training technology into the 
educational process of the university, including innovative components of activities, including in the fi eld of welding production. The concept 
of “didactic skill” has been clarifi ed, which is characterized as a component of professional and pedagogical (practical) activities aimed at 
developing the necessary labor actions, labor operations, labor practices in the working profession, constituting competencies, brought to 
perfection by repeated repetition, in future specialists. The components of the model for the development of didactic skills in order to form 
competence in the working profession are proposed. The tasks for each module of the championship regulations are presented, modeled tak-
ing into account the components of the competencies, which are focused on the types of work in accordance with the professional standard.

Keywords: didactic skill, championship, environment, conditions, model, professional and pedagogical training, WorldSkills, competence 
in the working profession.

реализации и самоактуализации 

[14, 15]. Также конкурсной ко-

миссией и регламентом в компе-

тенции по рабочей профессии 

«Мастер производственного об-

учения» определяются качество 

и степень овладения дидактиче-

скими навыками и умением органи-

зовать образовательное простран-

ство, максимально насыщенное 

соответствующим методическим 

инструментарием, необходимым 

для построения урока производ-

ственного обучения. Под дидак-

тическим навыком следует пони-

мать компонент профессиональ-

но-педагогической (практической) 

деятельности, направленный на 

формирование у будущих специа-

листов необходимых трудовых дей-

ствий, трудовых операций, трудо-

вых приемов по рабочей профес-

сии, составляющих компетенций, 

доведенных до совершенства пу-

тем неоднократного повторения.

Программа чемпионата конкур-

са моделируется с учетом составля-

ющих компетенций, которые ори-

ентированы на виды работ в со-

ответствии с профессиональным 

стандартом [9]. Структура конкур-

са представлена на основе струк-

турно-содержательной модели под-

готовки по рабочей профессии 

в компетенциях (например, «Сва-

рочные технологии», «Мастер про-

изводственного обучения»). Мо-

дель как норму, меру, образец, эта-

лон рассматривает ряд ведущих 

исследователей, затрагивающих 

вопросы не только описательно-

го характера модели, но и процес-

са моделирования [6]: Б.В. Бирю-

ков, Ю.А. Гастев, А.А. Зиновьев, 

В.В. Калашников, В.Е. Никифо-

рова, Е.П. Никитин, В.А. Штоф, 

А.И. Уемов и др. 

Опираясь на исследования в об-

ласти методологии и методики 

профессионального и професси-

онально-педагогического образо-

вания (А.П. Беляева, С.Я  Баты-

шев, В.П. Беспалько, Н.И. Дум-

ченко, Э.Ф. Зеер, П.Ф. Кубрушко, 

Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, 

П.Н. Новиков, Г.М. Романцев, 

В.А. Соколов, Н.М. Таланчук, 

Е.В. Ткаченко, В.А. Федоров, 

О.Ф. Федоров и др.) [1, 3–5, 10, 

11], мы определили необходи-

мость применения структурно-со-

держательной модели как базово-

го алгоритма внедрения учебно-

производственных дидактических 

единиц через ее компонентный 

состав (А.П. Беляева, Ф.Л. Блин-

чевский, Г.Н. Волков, М.А. Дани-

лов, Г.И. Кругликов, Т.В. Кудряв-

цев, Н.И. Макиенко, В.А. Скакун, 

Н.М. Скородумов и др.) [8] с уче-

том содержательной направленно-

сти профессионально-педагогиче-

ского образования. Структурно-со-

держательная модель подготовки 

по рабочей профессии представля-

ет собой единый процессуальный 

комплекс мероприятий по внедре-

нию базовых условий подготовки 

к учебно-производственным видам 

деятельности. Данная модель пред-

ставлена набором базовых компо-
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нентов, а именно целевыми уста-

новками, содержательным напол-

нением, методиками организации 

подготовительных работ, инстру-

ментарием для выполнения произ-

водственной деятельности, инстру-

ментарием оценки уровня сформи-

рованной компетенции.

Структурно-содержательная мо-

дель на компонентном уровне фор-

мирует все составляющие дидак-

тического навыка, необходимые 

для комплексного формирования 

компетенции по рабочей профес-

сии. Содержательное наполнение 

модели определено с учетом прак-

тико-ориентированного подхода, 

направленного на подготовку буду-

щих специалистов в компетенции 

по рабочей профессии «Мастер 

производственного обучения» с ис-

пользованием задач, максималь-

но учитывающих практико-про-

изводственную направленность 

чемпионата. 

В основе практико-ориентиро-

ванного подхода лежат систем-

но-деятельностный (И.В. Блау-

берг, Л.С. Выготский, А.Н. Кон, 

А.Н. Леонтьев, З.А. Решетова, 

С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, 

Э.Г. Юдин и др.) и компетентност-

ный подходы (Э.Ф. Зеер, И.А. Зим-

няя, А.В. Кальней, Н.В. Кузьми-

на, А.К. Маркова, А.И. Писку-

нов, Н.К. Розов, А.В. Хуторской, 

О.М. Шиян и др.) [10], что позво-

лило сделать вывод о необходимо-

сти усовершенствования компо-

нентного состава модели, где мы 

предлагаем спроектировать ими-

тационную учебно-производствен-

ную среду чемпионата в виде си-

стемообразующей модульной тех-

нологии где каждый модуль будет 

формировать компонент предло-

женной модели. Выявление усло-

вий внедрения структурно-содер-

жательной модели на основе мо-

дульной технологии становится 

результатом эффективного подго-

товительного этапа к конкурсу на 

теоретико-методологическом уров-

не. Педагогические условия на ос-

нове практико-ориентированного 

подхода направлены на осущест-

вление эффективной подготовки 

профессионала нового типа к чем-

пионату конкурса. Данные условия 

могут быть необходимым критери-

ем для создания специально-орга-

низованной тренировочной среды 

посредством внедрения в образо-

вательный процесс вуза модульной 

технологии обучения, включаю-

щей инновационные компоненты 

деятельности, в том числе в обла-

сти сварочного производства. На 

основе практико-ориентирован-

ного подхода, позволяющего усо-

вершенствовать репродуктивную 

модель и сформировать подзадачи 

подготовки современного специа-

листа, были предложены и опреде-

лены содержательные компоненты 

подготовки будущих специалистов 

в области сварочного производ-

ства согласно видам профессио-

нальной деятельности, указанным 

в регламенте конкурса в виде мо-

дулей. Основу модели подготовки 

по рабочей профессии к конкурсу 

WorldSkills составляют дидактиче-

ские единицы, представленные 

техническими заданиями. Этапы 

подготовки можно осуществить 

на базе преобразованного компо-

нентного состава структурно-со-

держательной модели с учетом но-

вых требований к подготовке со-

временного специалиста. 

Рассмотрим предложенную мо-

дель подготовки подробнее на при-

мере компонентов с усовершен-

ствованием содержательного на-

полнения. 

Содержательно-целевой компонент 

модели не только определяет на-

полнение программы подготовки 

к конкурсу, но и осуществляет диа-

гностичное целеполагание, направ-

ленное на задачи конкурса. Компо-

нент представлен в соответствии 

со спецификой учебно-професси-

ональной деятельности и включа-

ет в себя целеполагание, связан-

ное с теоретической областью зна-

ния о технологиях и производстве 

в области сварки, а также задание 

по формированию репродуктивно-
го уровня дидактического навыка 

(когнитивного). На данном этапе 

необходимо выполнить задание по 

проектированию урока профессио-

нального (производственного) об-

учения по теме «Подготовка метал-

ла к сварке» и разработать его ме-

тодику, а именно подготовить план 

урока (с выбором типа урока), ди-

дактические материалы (нагляд-

ные материалы по очистке поверх-

ности металла), инструкционно-

технологическую карту (очистка 

стальной пластины от ржавчины, 

окалины и других загрязнений: жи-

ровых, эмульсионных), оценоч-

ные средства (тестовый контроль 

по теме), мультимедийную презен-

тацию (не менее десяти слайдов). 

Тема урока может быть определе-

на по рабочей программе учебной 

практики по профессиональному 

модулю методом жеребьевки не-

посредственно перед выполнени-

ем конкурсного задания (рабочую 

программу конкурсанты приво зят 

с собой). Также будет определен 

элемент методической разработ-

ки урока профессионального (про-

изводственного) обучения, кото-

рый конкурсант публично защища-

ет. Во время защиты конкурсанту 

может быть задано не более трех 

вопросов в рамках задания. Зада-

ние для данного компонента мо-

дели позволяет на содержатель-

но-целевом уровне определить ме-

тодические подходы к процессу 

подготовки по рабочей профес-

сии для нескольких отраслевых 

направлений, таких как сварочное 

производство, белая и черная ме-

таллургия, технология и оборудо-

вание отрасли, и установить тре-

бования для развития высокого 

уровня сформированной компе-

тенции по рабочей профессии. 

Проектируя процесс подготовки 

к конкурсу на содержательно-целе-

вом уровне, нам необходимо также 

учитывать готовность специали-

ста к планированию организаци-

онно-методических мероприятий 

в соответствии с компетенцией 

«Мастер производственного обу-

чения» при реализации програм-

мы подготовки квалифицирован-

ных рабочих. Проектирование 
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теоретико-методологической базы 

данного компонента включает ана-

лиз нормативно-правовой докумен-

тации подготовки по профессии, 

а также изучение регламента кон-

курса в компетенции по рабочей 

профессии.

Следующий компонент моде-

ли, подлежащий усовершенство-

ванию – методико-инструменталь-
ный, – в системе научно-педаго-

гического знания подразумевает 

подготовку к обоснованному вы-

бору осуществления учебно-про-

изводственного процесса, вклю-

чающего ситуативные дидак-

тико-технологические задачи 

репродуктивно-деятельностного уров-

ня дидактического навыка. В дан-

ном компоненте мы предлагаем 

также ориентироваться на модуль 

регламента чемпионата, который 

представлен следующим направле-

нием «Проведение фрагмента уро-

ка профессионального (производ-

ственного) обучения». Задания для 

подготовки к данному модулю: 1) 

разработать дидактические мате-

риалы, направленные на актуализа-

цию знаний обучающихся по теме: 

«Оборудование для очистки, прав-

ки и гибки металла»; 2) провести 

фрагмент урока профессиональ-

ного (производственного) обуче-

ния с учетом метода актуализации 

знаний по указанной теме. Конкур-

санты при демонстрации трудо-

вых приемов и операций показыва-

ют очистку поверхности металла, 

правку уголка и листового матери-

ала от изгибов, вмятин, волнисто-

стей, производят гибку стальной 

пластины под прямым углом. 

Проектно-технологический компо-
нент модели формирует образо-

вательно-проектировочный вид 

деятельности, в которой участву-

ет молодой специалист в компе-

тенции «мастер производствен-

ного обучения». Проектирование 

комплекса учебно-профессиональ-

ных целевых установок при подго-

товке к конкурсу связано с прогно-

зированием результатов будущей 

деятельности и выборе индиви-

дуальной траектории развития 

мастера в области сварочного 

производства. Он представлен 

в модуле следующим заданием: 

выполнить проектирование ин-

дивидуальной траектории профес-

сионально-личностного развития 

мастера в жанре эссе. Данное за-

дание относится к продуктивному 

уровню и основывается на фор-

мировании дидактико-технологи-

ческих приемов в компетенции по 

рабочей профессии. Конкурсанту 

необходимо самостоятельно спро-

ектировать эссе, в содержании 

которого отражены следующие 

этапы: 1) путь индивидуального 

профессионально-личностного 

становления (через целеполага-

ние); 2) эмоционально-психологи-

ческое отношение к реализуемой 

профессиональной деятельности; 

3) личная позиция по отношению 

к вершинам профессионально лич-

ностного становления через рас-

крытие термина «Профессионал 

в области сварки»; 4) главная про-

фессионально-личностная цель 

и задачи, позволяющие ее достичь; 

5) обоснование представленной 

цели с точки зрения соответствия 

ей личных интересов и способ-

ностей; 6) пути профессиональ-

но-личностной самореализации 

(трудности и риски субъективного 

и объективного характера); 7) си-

туации предотвращения возмож-

ных трудностей и рисков; 8) лич-

ные, временные и материальные 

ресурсы для достижения обозна-

ченных целей; 9) пос троение пре-

зентации личностного роста. 

Дидактико-технологический ком-
понент модели направлен на ор-

ганизационно-технологический 

вид деятельности и формирова-

ние продуктивно-деятельностного 
уровня дидактического навыка. За-

дание модуля конкурсной програм-

мы в данном компоненте представ-

ляет собой разработку плана-сцена-

рия практико-ориентированного 

профориентационного мероприя-

тия и сопровождается приобрете-

нием навыков работы с норматив-

но-технологической документаци-

ей. Задания модуля: 1) подобрать 

нормативно-правовые документы, 

определяющие содержание про-

фессиональной деятельности по 

рабочей профессии; 2) спроекти-

ровать план (сценарий) профори-

ентационного мероприятия, вклю-

чающего в себя тему мероприя-

тия, его цели и задачи, адресность 

(краткая характеристика целевой 

аудитории), методы (словесно-ди-

алогические, демонстрационные, 

лабораторно-практические; имита-

ционные, интерактивные), формы 

организации деятельности (инди-

видуальные, бригадно-звеньевые, 

фронтально-групповые), структуру, 

ход и содержание мероприятия, 

планируемый результат, перечень 

необходимого материально-тех-

нического оснащения; 3) подгото-

вить презентацию с использовани-

ем мультимедийных технологий.

Заключительный компонент мо-

дели – диагностический (оценочно-ре-
зультативный). Он определяет об-

щий уровень сформированного 

дидактического навыка и возмож-

ность перехода в дескриптор «вла-

дение». Задание модуля: анализ пе-

дагогической ситуации, один из 

участников которой – лицо с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья  (ОВЗ) с одним из возмож-

ных видов нарушений (нарушения 

слуха, речевые дисфункции, рас-

стройство поведения и общения, 

изменения опорно-двигательного 

аппарата), а также предложение 

своего варианта ее разрешения, 

так как при подготовке по рабо-

чей профессии наиболее важным 

показателем становится подготов-

ка обучающихся с различными ви-

дами ограничений.

В оценке результатов формиро-

вания компетенции по рабочей 

профессии мастера производ-

ственного обучения на основе ком-

понентного состава структурно-со-

держательной модели необходи-

мо учесть следующие моменты. 

1. В деятельности будущего спе-

циалиста компетенцию по рабочей 

профессии следует рассматривать 

как ведущую основу деятельности, 

базирующуюся на структурно-со-
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держательных компонентах про-

фессионально-педагогической под-

готовки (представить реализацию 

задач учебно-производственной 

среды в виде интегративно-модуль-

ных производственно-педагогиче-

ских заданий для каждого модуля, 
отражающих особенность профес-

сионально-педагогической направ-

ленности в вузе). 

2. Процессуальная составляю-

щая формирования компетенции 

по рабочей профессии предусма-

тривает выявление необходимых 

критериев, подбор заданий и пока-

зателей компетенции, описанных 

в дескрипторной форме с учетом 

различных уровней.

Совершенствование компонен-

тов модели подготовки по рабочей 

профессии в системе профессио-

нально-педагогического вуза уточ-

няет содержательное наполнение 

подготовки по рабочей профессии 

не только к конкурсу WorldSkills, 

но и подготовку современного спе-

циалиста в целом. Проработка каж-

дого из компонентов модели, ее 

уточнение и совершенствование, 

дает возможность выбрать педа-

гогическую технологию, направ-

ленную на оптимизацию подго-

товки участников к состязаниям. 

Поскольку педагогическая техно-

логия описывает технику учебно-

го процесса с точки зрения обра-

зования, то в нашем случае выход 

на образовательную технологию 

оптимизирует возможность под-

готовки по рабочей профессии на 

качественно новом уровне, а си-

стематическая тренировка участ-

ников позволит вывести молодых 

профессионалов на международ-

ный этап конкурса. 
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Психологическая категория переживания 
и ее осмысление в контексте 
консультативного взаимодействия

Категория переживания имеет 

давнюю историю исследования 

в отечественной и зарубежной фи-

лософии и психологии. Так, наибо-

лее серьезное внимание уделялось 

ее анализу в рамках феноменологии 

(Э. Гуссерль, Д  Дильтей, Ю. Дженд-

лин), исследования чувств и эмо-

ций в отечественной психологи-

ческой традиции (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.Е. Бассин). Глу-

бокий анализ всех этих работ по-

казывает, что переживание может 

быть понято как форма, в которой 

субъекту непосредственно, фено-

менологически дан (представлен) 

личностный смысл какого-либо яв-

ления, события, ситуации. Таким 

образом, переживание связывает 

сознание человека с его потребно-

стями и мотивами, является фор-

мой, в которой личностный смысл 

представлен в сознании.

Несколько иной смысл вкладывал 

в это понятие Ф.Е. Василюк. В его 

работах переживание понимает-

ся как психическая деятельность 

субъекта, внутренняя работа, с по-

мощью которой человеку удается 

перенести те или иные (обычно 

тяжелые) жизненные события и по-

ложения, восстановить утраченное 

душевное равновесие, справить-

ся с критической ситуацией [2]. 

В качестве основных признаков 

(характеристик) переживания мо-

гут быть названы следующие.

1. Довербальный характер. Пе-

реживание не является ни эмо-

цией, ни образом, скорее это 

«пред-эмоция», «пред-образ» – 

Переживание — очень важная психологическая категория. Оно помогает 
прояснить наши внутренние, субъективные смыслы, которые мы вкладываем 

в окружающие нас явления, события, ситуации

целостное, нередко смутное, но, 

тем не менее, улавливаемое вну-

треннее ощущение-чувство, свя-

занное с явлением, событием, си-

туацией, отражающее его субъ-

ективное значение для данного 

конкретного человека. Это непо-

средственно данный на чувствен-

ном уровне смысл того или ино-

го предмета переживания. Его 

можно описать как внутреннее 

чувство, возникающее при спо-

койном, расслабленном и нето-

ропливом фокусировании вни-

мания на каком-либо реальном 

или идеальном предмете, имею-

щем субъективное значение для 

данного конкретного человека. 

Обычно переживание отражает-

ся в слабых, смутных, неотчетли-

вых телесных ощущениях, возни-

кающих в области живота, груди, 

солнечного сплетения, иногда 

горла, реже – рук и ног. 

2. Доступность символизации. Чув-

ственно воспринимаемый смысл, 

который дан субъекту в изначаль-

но довербальной форме, может 

быть посредством определенного 

усилия соотнесен с той или иной 

символической системой (симво-

лизирован), «переведен» на язык, 

привычный и понятный сознанию. 

Таким языком может быть язык 

слова, эмоции, образа, телесного 

ощущения, позы, движения, звука, 

музыки. Символизация может быть 

в большей или меньшей степени 
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точной, что всегда улавливается 
на субъективном уровне – субъ-
ект обычно способен дать отчет 
о том, насколько точна символи-
зация того или иного его пережи-
вания. Точная символизация пе-
реживания позволяет ему стать 
субъективно более отчетливым. 

3. Различная степень воспринимае-
мой отчетливости. Обычно удержа-
ние того или иного переживания 
в фокусе внимания, сокращение вну-
тренней дистанции по отношению 
к нему, а также точная символизация 
позволяют повысить воспринимае-
мую отчетливость переживания.

4. Возможность изменения внутрен-
ней дистанции субъекта по отноше-
нию к переживанию. Максимально 
близкая дистанция выражается 
в ситуации «затопленности» пе-
реживанием, максимально дале-
кая – в ситуации его игнорирова-
ния, когда оно присутствует в фе-
номенальном поле, но не является 
предметом внимания. Та или иная 
дистанция по отношению к пере-
живанию есть то, чем реально мо-
жет управлять субъект (за исключе-
нием особых случаев), а изменение 
дистанции способно повлиять на 
качество переживания. На измене-
нии дистанции субъекта по отно-
шению к переживанию построено 

значительное количество психоте-
рапевтических техник и приемов, 
относящихся к различным модаль-
ностям психотерапии.

5. Переживание разворачивается во 
внутренней системе координат лич-
ности, и субъект может по-разному 
относиться к нему. Для каждого 
из нас без исключений одни пе-
реживания являются субъектив-
но легитимными, принимаемы-
ми, а к другим мы относимся ина-
че, не позволяем им быть. Кому-то 
из нас трудно принять себя в гне-
ве и агрессии, кому-то – в печали 
и беспомощности, кому-то – в пе-
реживании острой потребности 
в принимающем контакте. Про-
движение клиента в терапии часто 
связано с тем, что табуированные 
или стигматизированные пережи-
вания получают гораздо больше 
принятия и позволения быть со 
стороны Я, они тоже могут быть 
услышаны наравне со всеми. Ког-
да это становится возможным, че-
ловек получает более прямой до-
ступ к осознанию и переживанию 
своих истинных потребностей.

6. Переживание является феноменом 
внутренней психической жизни субъек-
та, по отношению к которому возмож-
но совершение психического действия. 
Переживание можно подавить, 

раздуть, заглушить, игнорировать 
либо переложить ответственность 
за его возникновение на третьих 
лиц. Способность как-то обходить-
ся с переживанием, регулировать 
его – это сложное психическое уме-
ние, обеспечивающееся нейрофи-
зиологическими действиями: 1) за-
мечать переживание; 2) правиль-
но обозначать (символизировать) 
его; 3) принимать переживание, то 
есть относиться к нему доброжела-
тельно, с уважением и интересом; 
4) улавливать потребность, стоя-
щую за переживанием; 4) по воз-
можности удовлетворить потреб-
ность, стоящую за переживанием, 
а если это невозможно – предпри-
нимать психические действия, об-
легчающие фрустрацию, дающие 
облегчение или утешение (перенос 
внимания на другой объект, подба-
дривание себя и самоподдержка, 
снятие напряжения посредством 
различных способов и др.).

7. Переживания не являются ста-
тичным феноменом, им присуща много-
уровневая внутренняя динамика. Каче-
ство и интенсивность переживания 
гибко и динамично видоизменяют-
ся в условиях их принятия или не-
принятия, точной или неточной 
символизации, попытках проясне-
ния их субъективного смысла либо 
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игнорировании. Как в случаях при-
нимающего и эмпатичного отно-
шения, так и в тех случаях, когда 
переживание не принято (значи-
мым другим или самим субъектом), 
не понято, не имеет возможности 
быть выраженным или невыноси-
мо (его трудно выдерживать), оно 
может преобразоваться в какое-то 
другое переживание. Нэнси Мак-
Вильямс в книге «Формулирова-
ние терапевтического случая» пи-
шет: «…проблема людей, склонных 
к проявлению насилия, состоит не 
в управлении гневом, а в использо-
вании гнева для защиты от страха 
брошенности, который связан со 
стыдом, унижением и виной <…> 
гнев для многих людей, склонных 
к постоянному проявлению наси-
лия, является неверной попыткой 
смягчить или избежать более тяже-
лых чувств» [4, с. 161]. 

В процессе психологического 
консультирования работа с пере-
живанием клиента является одной 
из актуальных задач. Именно она 
позволяет соотнести консультатив-
ное взаимодействие с реальными 
потребностями клиента, неудов-
летворение которых и приводит 
его к визиту к психологу. Значи-
тельная часть клиентов, как пока-
зывает анализ консультативного 
взаимодействия, демонстрирует 
тенденцию к уходу от собственных 
переживаний, их игнорированию, 
использует разнообразные психо-
логические защиты. Если консуль-
тант также будет оставаться лишь 
в когнитивной плоскости анали-

за внутреннего процесса клиента, 
консультативное взаимодействие 
явно потеряет в своей глубине. 
В связи с этим обозначение задач 
консультанта по отношению к про-
цессу переживания клиента явля-
ется весьма актуальной задачей.

Обозначим основные, на наш 
взгляд, задачи консультанта по отно-
шению к переживанию клиента.

1. Обеспечивать оптимальный 
контакт клиента с переживанием 
в ходе консультативного взаимодей-
ствия. Это означает, что важно до-
биваться того, чтобы клиент по воз-
можности хорошо прочувствовал 
то, о чем идет диалог, слышал то, 
как в нем отзывается и то, что обсуж-
дается, и контакт с терапевтом. 

2. Учить клиента искать и устанав-
ливать контакт с собственным пе-
реживанием, удерживать его и про-
яснять субъективные смыслы, зало-
женные в переживании, получая, 
таким образом, прямой доступ к соб-
ственным потребностям. 

3. Способствовать тому, чтобы 
клиент осознавал, рефлексировал 
свое привычное отношение к тому 
или иному переживанию и обраще-
ние с ним. Это помогает клиенту 
найти внутреннюю дистанцию по 
отношению к привычному способу 
обрабатывать переживание, пере-
стать быть его заложником, созда-
ет базу для положительной дина-
мики в данной области. 

4. Консультант является для кли-
ента прообразом хорошей роди-
тельской фигуры, дающей опыт 
адекватного отношения к пережи-

ванию клиента и его регуляции. 
Это означает, что в ходе взаимодей-
ствия он является тем человеком, 
который замечает переживания 
клиента и помогает клиенту само-
му их заметить, правильно симво-
лизировать переживания, отно-
сится к ним принимающим и без-
оценочным образом и помогает 
понять стоящие за переживанием 
потребности, а также найти подхо-
дящий способ удовлетворить их. 

Таким образом, переживание мо-
жет быть понято как форма, в ко-
торой субъекту непосредственно, 
феноменологически дан (представ-
лен) личностный смысл какого-ли-
бо явления, события, ситуации. 
В качестве основных признаков 
(характеристик) переживания мо-
гут быть названы: довербальный 
характер, доступность символи-
зации, различная степень воспри-
нимаемой отчетливости, наличие 
внутренней дистанции субъекта по 
отношению к переживанию, вну-
тренняя динамичность, возмож-
ность субъекта по совершению вну-
треннего действия по отношению 
к переживанию. Основными за-
дачами консультанта по отноше-
нию к переживанию клиента явля-
ются: обеспечение оптимального 
контакта клиента с переживани-
ем в ходе психотерапевтического 
взаимодействия; обучение поиску 
и установлению контакта с пере-
живанием; помощь в рефлексии 
собственного отношения к пере-
живанию и моделирование такого 
опыта в положительном ключе.
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