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Аннотация:В условиях трансформации педагогического образования актуализируется

роль воспитания будущих педагогов, оспованного на гумапистической направленности

образовательного процесса, признания ценности человеческой личности как социокуль-

турного императива. Данные положения определяют проблему исследования. Исходя из

вышеуказанного, цельто данной статьи является теоретико-методологическое обоснование

и разработка педагогических условий успешпой реализации гуманистической направ-

ленпости будущих педагогов.В статье раскрывается опыт исследования, проводимого

в НГПУ им.К.Минина. Методами исследования стали теоретические и эмпирические

методы. Теоретические методы включалив себя анализ предмета исследования на ос-

нове изучения философской, психолого-педагогической литературы, моделирования

и конструирования.В качестве эмпирических методов использованы анкетирование,

беседы, метод экспертных оценок.В исследовании приняли участие 148 бакалавров.В

статье раскрываются сущность и особепности гуманистической направленности подго-

товки будущих педагоговв контексте гуманистической парадигмы образования, суть

которой — воспитание не только иптеллектуальной личности педагога, но и духовной,

раскрывающейв себе общечеловеческие ценности. Описан комплекс педагогических

условии, способствующих гуманистическои направленности будущих педагогов. Выводы

исследования позволяют актуализировать образовательный процессв педагогическом

вузев контексте гуманистической направлепности; реализовывать педагогические ус-

ловия для гуманистического воспитания будущих учителей; выступают предпосылкой

оакрепления и удержанияв профессии молодых педагогов. Результаты исследования

могут быть использованы при подготовке будущих учителей, что обусловлено требова-

ниями ФГОС ВО.

Annotation: In the context of the pedagogical education transformation the role of educating

future teachers baвed оп the humanistic orientation of the educational ргосепв recognizing

the value of the human perпon апа вociocultural imperative in being updated. Thene
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provisions define the research problem. Based on theabove the purpose of this article is the theoretical and

methodological substantiation and development ofpedagogical conditions for the successful implementation

of the future teachers’ humanistic orientation. The article reveals the experience of the research conducted

at the Minin University. The research methods were theoretical and empirical ones. Theoretical methods

included the analysis of the subject of research based on the study of philosophical, psychological and

pedagogical literature, modeling and design. Questioning, conversations, the method ofexpert assessments

were used as empirical methods. The study involved 148 bachelors. The article reveals the essence and

features of the humanistic orientation of the future teachers’ training in the context of the humanistic

paradigm of education, the essence of which isthe education of not only the intellectual personality of

the teacher but also the spiritual one which reveals universal human values. The complex of pedagogical

conditions that contribute to the future teachers’ humanistic orientation is described. The conclusions of

the study make itpossible to update the educational process ina pedagogical university in the context

ofa humanistic orientation; to implement pedagogical conditions for the humanistic education of future

teachers; area prerequisite for the consolidation and retention of young teachers in the profession. The

results of the study can be used in the training of future teachers which isdue tothe requirements of the

Federal State Educational Standard of Higher Education.

Блюпевые слова: зyтaнпзв, гупаііистичесКое образоааііие, гупанистичесКие цеііііости, rynaiiuctiiu-

чесК lianpaaлeiiiiocmb dу0ущих пе0агогоа, пе0агогичесКие ycлoвл, реализутщие гупанистичесКуф

напраалеііііостЬ dу0ущих пе0агогоа, гумаііистичесКая пето0ология

Keywords: humanism, humanistic education, humanistic names, humanistic orientation o[ future

teachers, pedagogical conditions t/tat implement thepedagogical orientation o[ [uture teachers, humanistic

methodology

оВреМеННая реальНОСТЬ NОСТиНдусТ-

риалЬНого Мира предсТаВлеНа ра-

сТущей слОжНОСТЬю, НеодНозНач-

НОСТЬюи НеопределеННоСТЬю процессоВ,

я ВгіеНиеМ «усКогіьзающей реагіьНОСТН»

(3. БауМаН, 3.г ддеНс), сисТеМНого кри-

зиса Во Вcex сферах жизНедеяТельНОСТН

челоВека.В уСлОВиях разрушеНия ОДНО-

полярНого Мира, попиТической НапряжеН-

НОСТи,В сиТуации рисКОВ, BoeHHbixдейсТВиЙ,

ТерроризМа, разпиЧНых форМ агрессии

и жесТокОСТи Мир «НаходиТСяВ оТчуждеН-

НЬіХ социалЬНЬіх форМах» [15, с. 333]. ,gnя

Мира,В коТороМ МЫ жиВеМ, харакТерНЬі

дегуМаНизация челоВека, ero оТчуждеНие

оТсебя caMoro, природЬі, кулЬТурЬі, деВалЬ-

Вация чегіоВеческих цеННосТей бьlТНя, Нор-

МаТиВНо-фуНкциоНальНЬій подхОдК ЖНЗНН.

ПОЗТОМу прагМаТическое ВзаиМодейсТВие

МеждулюдЬМН изМеНяеТ харакТер оТНоше-

Нижегородtхое образоВание 2, 2023

Ний Между учасТНикаМи образоВаТельНого

процесса.

СоВреМеННЬій челоВек Не иМееТ roToBOй

МеНТалЬНОй карТиНЬі Мираи ясНОй сисТеМЬі

цеННосТей, пОэТоМу из-за диНаМичесКиХ

МНогозадачНых преобразоВаНий NOCTORHHO

перефорМаТируеТи карТиНу Мира,и сисТе-

Му цеННосТей. Все эТо приВодиТ,С O,QHOЙ

cTopoHbi, к разВиТНlО HH,QNBидyaлbHOCTk'I,

деМассификации лНЧНОСТи,а с другой —

к раз М ьІТОСТи цеННоСТНых ориеНТироВ,

ОСВОбождеНию себя оТН раBcTBeHН ых

иМпераТиВОВ.В даННЬіХ услОВиях испОлЬ-

зуюТся ТехНологии гибридНОЙ ВОЙНЬі, оСО-

беННосТяМи коТорЬіх яВляюТся пропагаНда

чуждЬіх российскоМу эТНосу цeHHoCTHblX

ориеНТироВи ВзггіядОВ, ЧТО изМеНяеТ соз-

НаНие, форМируеТу деТейи МОлодежи

упраВляеМую МоделЬ МЬішлеНияи поВе-

деНия, при коТорой ОСНОВОполагающиМ



Современные теяденцяи развитиЯ Образования

становится прагматический бездуховный

контекст. По мнению В.И.Слободчикова,

«сегодня совершается своеобразный ан-

тропологический поворот: все происходя-

щее с человеком приобретает решающую

рольв бытии обществаи культуры,в гло-

бальной динамике современного мира»

[13, с. 15]. Действительность,в которой

оказался мир, ориентирует российское

обществои его систему образования на

глубокое переосмыслениеролии значения

человека, на признание его важнейшей

общественнойи личностной ценности.

«Народ, — по мнению патриарха Кирилла,

— становится народом, когда живет общи-

ми духовно-нравственными ценностями,

культурными смыслами, создает связьс

прошлыми солидарно открытк будущему»

[5, с. 47].

В современном образовании осущест-

вляются сложные трансформации — дина-

мические изменения егофундаментальных

установок, обусловленных процессами:

х глобализации, охватывающей все

сферы жизни людей;

х цифровизации, изменяющей образо-

вательный процесси обеспечивающей но-

вое качество деятельности обучающихся;

х опережающей модернизации инстру-

ментов, технологий, механизмов, обеспечи-

вающих России лидерствов образовании.

ПOЭТOМY О})ИІЭПТПЦИЯ })ОССИЙСl(ОГО

образования на реализацию гума-

нистических идей, гуманизацию

всех форм образования и воспи-

тательных программ рассматри-

вается как важная педагогическшт

задача.

подготовку будущих учи-

телей как «хранителей нравственностии

человеколюбия» (Н.Н.Моисеев).В концеп-

ции подготовки педагогических кадров для

системы образования на период до 2030 г.

и в Указе Президента РФ «Об утвержде-

нии основ государственной политики по

сохранениюи укреплению традиционных

российских духовно-нравственных цен-

Н ап ра вле ние раз-

вития педагогического

образованияв России

должно учитывать все

изменения для подго-

товки современных пе-

дагогов.В этих условиях

обращается внимание на

ностей» обращается внимание на актуа-

лизацию роли воспитания, обеспечение

единых походовк процессу воспитания [6;

10] на основе традиционных ценностей.В

современных ФГОС ВО усилена воспита-

тельная составляющая подготовки буду-

щих педагогов на основе воспитательного

потенциала предметной, методической,

психолого-педагогической подготовки —

для достижения обучающимися универ-

сальных, общепрофессиональных, про-

фессиональных компетенций коллектива.

Разработанные модули, программы под-

готовки будущих учителей должны быть

ориентированы на приобщение ихк куль-

туреи истории России, на формирование

компетенций для выполнения функций

классного руководителя и вожатого —

какдля работыв детском коллективе, так

и для организации творческой деятельно-

стис родителями [10].

В связис этим именно гуманизация яв-

ляется одной изнациональныхи мировых

тенденций реформирования образованияи

системы ценностей, изменяющих мир, пос-

кольку будущее цивилизации связывается

с внутренним преобразованием человека,

его духовностью. Поэтому ориентация

российского образования на реализацию

гуманистических идей, гуманизацию всех

форм образования и воспитательных

программ рассматривается как важная

педагогическая задача. Гуманизация

образования тесно связанас культурой,

духовностью, имеет универсальное зна-

чениеи приобретает характер парадигмы

современного образования. Гуманисти-

ческая парадигма предъявляет новые

требованияк подготовке учителей. Эти

требования также обусловлены особен-

ностями социализации детейи молодежи

поколенийZ и альфа, изменениями всего

социокультурного контекста образования,

когда именно гуманистические ориентиры

становятся исходными при разрешении

военных конфликтови других глобальных

проблем. Они дают энергию на ценност-

но-смысловую деятельность.
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В центре внимания гуманистической

парадигмы образования, прежде всего,

стоит целостная личность педагога, кото-

рая стремитсяк максимальной реализации

своих возможностей. При этом основным

началомв гуманизме является человек

как ценность, как «мера всех вещей»,

и выступает общечеловеческим критери-

ем личностнойи социальной рефлексии.

Поэтому целью данной статьи является

теоретико-методологическое обоснова-

ниеи разработка педагогических условий

успешной реализации гуманистической

направленности будущих педагогов. Ос-

новной идеей статьи является идеяо том,

что гуманистическая направленность под-

готовки будущего педагога формируется

на основе гуманистических ценностейи

предопределяет гуманистический характер

его деятельности.

Проблемы гуманизации изучались уче-

нымис античных времен. Современные

концепции гуманизации образованияв

процессе профессиональной подготовки

педагогаи его непрерывного образования

раскрытыв исследованиях В. П. Бездухо-

ва, М. Н. Берулавы, Е. В. Бондаревской,

Р. А. Валеевой, А. А. Касьяна, 3. Г. Нигма-

това, И. А. Колесниковой, Ю. Н. Кулюткина,

Е.В.Кулешовой, Н.Д.Никандрова, Е.Б.По-

пова, Ю. В. Сенько, Г. С. Сухобской, В. А.

Сластенина, Е. Н. Шиянова, Н. Е. І1{урко-

вой и др.В их исследованиях гуманизация

образования «предстает перед учителемв

форме социального императива, который

задает направленность решения много-

образных социально-педагогических про-

блем» [7, с. 4].В их работах обращается

внимание на гуманистическую направлен-

ность образовательного процесса подго-

товки учителя как ценностную егооснову.

По мнению Г. С. Сухобской, главными

признаками направленного гуманитарного

сознания учителя является «способность

любые знания соотноситьс человеком»

[14, с. 22]. На значимость гуманистической

направленности подготовки будущих учи-

телей обратили внимание В.П.Зинченкои
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В. П. Моргунов, отметив, что гуманисти-

ческая направленность предполагает, что

в центре образовательных отношений

оказывается будущий педагоги его духов-

ное развитие, основанное на внутренней

деятельности умаи сердца, приводящаяк

раскрытию личностных

человеческих качеств

[4]. Выявлено, что гума-

нистическая направлен-

ность педагогической

деятельности исходит

из гуманистической при-

Образовательная политика

В цептре впимания гуманисти-

ческой парадигмы образования,

прежде всего, стоит целостная

личность педагога, которая стре-

мится к максимальной реализа-

ЦИИ СВОИХ ВОВМОЖНОСТІЭЙ,

роды педагогического труда. Гуманисти-

ческая направленность педагогического

образования предполагает «прикладное

воплощениев жизнь главных принципов

гуманизмав сферу повседневной социаль-

ной практики» [12, с. 27].В этой связи гу-

манистическая направленностьстановится

ключевым фактором подготовки педагога,

поскольку качество системы педагогиче-

ского образования определяется системой

ценностных приоритетов.

В современных условиях гуманисти-

ческая направленность рассматривается

как альтернатива технократизму, тотали-

таризму, национализму. Мы в контексте

идей Е. Н. Шия нова гуманистическую

направленность личности будущего пе-

дагога рассматриваем как высший уро-

вень развития личности, мировоззрения

и убеждения, которые сформированы

системой общечеловеческих ценностей,

основным критерием которых является гу-

манистическое отношениек другим людям

[11, с. 478; 17]. Система общечеловеческих

ценностей ориентирована на проявление

человеколюбия, включает такие ценности,

как достоинство, добро, милосердие, Че-

ловек, детство.

В основе методологиив данном контек-

сте лежит гуманистическая методология.

Ее эпицентром, как свидетельствует тео-

ретический анализ научной литературы,

является личность обучающегосяв ее

целостности каксубъекта собственной жиз-

нии культуры. Мы солидарныс Е.В.Бон-



Современные тевдеаqяи развития образования

даревскойв том, что главными идеями

гуманистической методологии являются:

обоснование развития личности как

главной цели;

х реализация гуманистического подхо-

да как важнейшего подхода современного

образования;

х ценностное отношениек воспитанию

и актуализация его человекообразующих

и смыслопорождающих функций [3].

Методологическими ориентирами гума-

нистической направленности подготовки

будущих педагогов выступают антропо-

логический, социокультурный, аксиоло-

гический, субъектный подходы, синергия

которых обеспечивает поиск ценностных

см ыслов, конструирование значим ых

исследовательских стратегийв ситуации

«текучести» современного сознанияв

постиндустриальном мире, задают направ-

ление целеобразованиюи ценностным

ориентациям.

Опираясь на методологические ориен-

тиры, мы исходим из идеио том, что цен-

ность человека должна быть признана

абсолютной (безусловной), она основыва-

ется «на признании самоценности жизни

человека кактаковойв силу егобытийно-

сти» [12, с. 55]. Гуманистическая направ-

ленность подготовки будущего учителяв

педагогическом вузе предполагает антро-

пологическую, мировоз-

Ндеи гуманизации образования

обусловлены также реакцией на

формальное отношение к учащим-

ся,на бездуховность, обезличен-

ностьв их обучении и воспитании.

зренческую установку,

о рие нта ци ю буд ущих

учителей на развитие

многогранной личности,

постоянное саморазви-

тиедля реализации себя

какЧеловека, патриота, профессионала.В

качестве основных методов исследования

выступают теоретические методы, свя-

занныес анализом научной литературы,

моделирование, конструирование,а также

беседы, анкетирование студентов, эксперт-

ная оценка, контент-анализ.

Раскрывая понятийное поле проблемы,

отметим, что родовым понятием является

«гуманизм». При множестве толкований

8

главная суть гуманизма, по нашему мне-

нию, заключаетсяв признании абсолютной

ценности человека на планете Земля;

приоритете егоправа на жизнь, свободное

и мирное развитие, полноценную реали-

зацию своего личностного потенциала,

возможностей, интересов. Гуманизм обе-

спечивает «чувство благав отношениис

другими» (И.Кант). При этом мерой гума-

низма становится мера свободыи воли

человека,а также его самостоятельности

социального участияи ответственности пе-

ред лицом современного многополярного

мира. Все гуманистические идеи направле-

ны на культивированиев педагогическом

сообществе гуманистических ценностей,

основанных на добре, любви, мире, мило-

сердии, сопереживании, заботеи помощи,

уважении Другого, толерантном отноше-

нии, понимании разнообразия образов

жизни людей какцивилизационной нормы.

Именно гуманность какосознанное, забот-

ливое, отзывчивое отношениек Другому,

выражающеесяв уважении человечес-

кого достоинства личности обучающихся,

нетерпимостьк злу, насилию, агрессии,

отличают гуманного педагогаи являются

смыслообразующей характеристикой его

жИзнИ.

Возрастание роли воспитанияв совре-

менных условиях остро ставит вопросо

подготовке педагога, предъявлении новых

требованийк нему,к его будущему профес-

сионализму, принятию ответственности за

результаты воспитания обучающихсяи их

целостного гуманистического мировоззре-

ния. Идеи гуманизации образования обу-

словлены также реакцией на формальное

отношениек учащимся, на бездуховность,

обезличенностьв их обучениии воспита-

НиN.

Гуманизация педагогического образо-

вания — феномен, обусловленный тем,

что избравшие профессию педагога берут

на себя ответственность за тех, кого они

будут воспитывать, обучатьи обеспечивать

ценностный синтез нравственных миров

учителяи обучающихся. В этой связи
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целостный процесс подготовки будущих

учителей должен осуществлятьсяв кон-

тексте гуманистической направленности

педагогического образования, приводящей

к раскрытиюу них гуманистических лич-

ностных качеств. Для уточнения понятия

«гуманистическая направленность» под-

готовки будущих педагогов мы опираемся

на концептуальные идеи, изложенныев

работах В. П. Бездухова, Е. В. Кулешо-

вой, Л. П. Разбегаевой, Г. С. Сухобской,

В.А. Сластенина, Е. Н. Шияноваи др.

Гуманистическая направленность пред-

ставленав сознании будущего педагога пе-

реживаниями, отзывчивостью, соучастием,

состраданиеми реализуетсяв общении,

деятельностив таких гуманистическихдей-

ствиях, как содействие, сопричастность,

соучастие, сотрудничество, взаимопом-

ощь. Важно приэтом «обращать внимание

насвое внутреннее состояние, воспитывая

в себе изменение состояния своей душик

доброму. Мы считаем, что главным сред-

ством изменения внутреннего состояния

является милосердие. Черездобрые дела,

соучастие, поддержку, доброе слово обу-

чающиеся проявляют себя во вне» [8, с.

65]. Гуманистическая направленность

будущего педагога обеспечивает ему нрав-

ственное опережающее ориентированиев

пространствеи во времени,в построении

траектории гуманистического воспитания

учащихся [9].

В связис этим личностное бытие бу-

дущего педагога представляет собой, по

мнению В.И.Слободчикова, ответственное

принятиеи следование высшим образ-

цам совокупной человеческой культуры;

переживание нравственных норм обще-

жития как внутреннего «категорического

императива»; усвоение высших ценностей

родового бытия человекав многообра-

зии родового бытия человека как своих

собственных [15, с. 64].В данном случае

будущий учитель как субъект культуры,

морали, являя себя перед обучающимися

в процессе педагогической практики как

человека нравственного, формируету них
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гуманистическую направленность, тем

самым осуществляя нравственное обнов-

ление общества через образовательный

процесс. Таким образом, будущий учитель

какзначимый Другой помогает обучающим-

ся осознать гуманистические ценности,а

ценности организуют де-

ятельность, придавая ей

гуманистический цен-

НОСТНЫЙ СМЫСЛ.

Гуманистическая на-

правленность будущего

педагогав ходеегоподго-

Образовательная политика

Гумапистическая направленность

будущего педагога обеспечивает

ему нравственное опережающее

ориентированиев пространстве и

во времени,в построении траекто-

рии гуманистического воспитания

товки реализуетсяв трех ’”“”””
С
"

взаимосвязанных контекстах: знаниевом,

обеспечивающим освоение содержания гу-

манистической педагогики; деятегіьност-

ном, ориентированном на включение сту-

дентовв решение педагогических проблем,

гуманистических задач,в непрерывную

педагогическую практику, позволяющуюв

процессе обучения осваивать педагогиче-

ский опыт, опыт взаимодействия учителя

и учащихся; ценностно-ориентационном,

связанномс гуманистическими ценност-

ными ориентирами, эмоциями, чувствами,

обусловленными любовьюи уважениюк

детям. Гуманистические ценности при этом

обогащеныи наполнены национальными

традициями, наследием этноса.

Универсальными гуманистическими

ценностями, по нашему мнению, являются

ценности, обусловленные смысловыми

константами педагогической культуры

(любовьк детям, добро, эмпатия, забота,

соучастие, милосердие, уважение детей,

коллег, родителей, альтруизм, этические

кодексы педагога), создающие «ценност-

ную ось» педагогического сознания, обра-

зующие сопряженность системы ценностей

«учитель —учащиеся» какважнейший

залог гуманистической направленности.

Однако, как показывает анализ беседи

анкетирование 148 студентов 1—4-x кур-

сов Мининского университета, в системе

их ценностей доминируют материальные

ценностии ценности, ориентирующие на

успех, карьеру, богатство. Вместес тем сту-

9
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денты участвуютв социальных практиках в контексте позиции «Я гуманный педагог»,

(74 %), акциях (65 %). На вопрос анкеты, были получены результаты, представлен-

какие десять ассоциацийу Вас возникают ныев таблице.

Результаты контент-анализа

Классификационные группы

с указанием ассоциаций

Обусловлены положительным эмоциональным состояниеми

чувствами (ліобовь, сердечность, нежность, дружба, милосердие,

мягкость)

Психологические,в том числе нравственные качества личности

(доброта, бескорыстие, порядочность, справедливость, честность,

альтруизм, человечность, внимание)

Обусловлены отношениямии взаимодействиямис обучающимися

(забота, сопереживание, опека, сочувствие, сострадание, велико-

душие)

Обусловлены эгоистическим (прагматическим) содержанием, свя-

заннымс получением пользы, выгоды (польза, расчет, приятность,

неагрессивность)

Обусловлены культурно-нормативной стороной отношений (уваже-

ние, вежливость, интеллигентность, отзывчивость)

Количество человек,в %

32,6

22,5

23,4

9,2

12,3

Таблица

Проведенный анализи обработка pe- гической деятельности учителяв процессе

зультатов этого вопроса анкеты осущест- ее гуманистической направленности яв-

влялся на основе контент-анализа. Вceгo ляется то,что она соотноситсяс целями

мы зафиксировали 92 ассоциации, которые развития школьника, его потребностямии

разделили на пять групп (таблица). Из та- интересами общества по формированию

блицы видно, что основные ассоциации «Я гуманистически ориентированной личности

гуманный педагог» связаныс положитель- школьника» [1, с. 802]. Поэтому подготовка

ным эмоциональным состоянием, необхо- будущего учителя должна быть связана

димым педагогу (32,6 %); нравственными с их возможностью осуществлять про-

качествами личности (22,5 %); гуманным фессиональную деятельность на основе

отношениемк обучающимся (23,4 %). Вме- современных гуманистическихтребований

стес тем 9,2% ассоциаций обусловлены к педагогической профессии, включением

прагматичностью. студентовв непосредственную педагоги-

Таким образом, образовательный про- ческую практику, «выращиванием»у них

цесс при подготовке будущих педагогов гуманистических качеств.

должен быть ориентирован на гуманисти- С опорой на анализ психолого-педаго-

ческую направленность, пути повышения гических концепцийв области гуманизации,

нравственного уровня личности,в данном изучение педагогического опыта, актуа-

случае — на гуманистические ценности. лизацию анализа педагогических средств

Они выступают как системообразующее и технологий была сформулирована

начало педагогической деятельности, обе- совокупность педагогических условий на

спечивая гуманистическую направленность основе идей гуманизации отечественного

всей педагогической деятельности. По образования, обеспечивающих формиро-

мнению В.П.Бездухова, Е. В. Кулешовой, вание гуманистической направленности

особенностью «профессиональной педаго- будущих педагогов. Реализуемый ФГОС
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ВО является методологической базой, ко-

торыйв контексте компетентного подхода

ориентирует подготовку будущих педагогов

на основе гуманистических ценностей.

В первую очередь важным услови-

ем является то,что подготовку будущих

педагоговв контексте гуманистической

направленности мы рассматриваем как

их вовлеченностьв многоаспектную ан-

тропопрактику. Она обеспечивает встречу

с новым гуманистическим педагогическим

содержанием, которое студенты присваи-

ваютв процессе изучения психолого-педа-

гогических дисциплин, их взаимодействия

во время решения педагогических задач.

Педагогическое образование какантропо-

практика предполагает ценностно-смысло-

вое освоение мираи педагогической про-

фессии через «человеческое измерение»

собственной деятельности. Реализация

ФГОС ВО предполагает не только усвоение

знаний, способов действий, составляющих

инструментальнуюосновукомпетенций сту-

дентов, нои процесс развития их личнос-

ти,обретения гуманистических ценностей,

опыта общекультурныхи профессиональ-

ных компетенций, взаимоотношенийс

миром духовно-нравственных ценностей,

человеческих отношений.

Антропопрактика как процесс подго-

товки будущих педагогов представляет

собой совокупность развивающихся сред,

институтов, процессов, обеспечивающих

различное использование многообразных

технологийи средств приобщения студен-

товк вершинам гуманизма, обеспечивая

в процессе практической деятельности

превращение индивидуальногов обще-

ственное, гуманистических «ценностейв

себе» — в «ценности для другого» (В. П.

Бездухов).В процессе обучения будущие

учителя включаютсяв решение педагогиче-

ских задач, определяющих гуманистичес-

кую направленность личности педагога:

х задачи на признание ценностии

самобытности личности каждого ученика;

х задачи на понимание ценностного

смысла образования;
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х задачи на признание ценности гума-

нистических отношений между субъектами

образовательного процесса;

х задачи на понимание значимости

самообучения, самоопределения обуча-

fОЩИХСЯ;

задачи на пони-

мание гуманистической

миссии профессии пе-

дагога;

х задачи на реше-

ние «золотого правила

нравственности»;

Обртовательная полтига

Вклк›чение будущих педагогов

в различные виды непрерывной

профессиональпой практики на-

полняет их гуманистическими

С МЫСЛіІМИ П})И BПftИМ ОД іЭЙ С ТВИИ

с обучаіощими различных воз-

растов.

задачи на органи-

зацию поиска, оценку, выбори проектиро-

вание ценностного «потребного будущего»

и Т. Д.

Эти задачи решаютсяс помощью

привлечения видеофрагментов фильмов,

кейсов, дискуссий, игровых ситуаций,

презентаций, информационных техноло-

гий, анализа опыта квалифицированных

практикующих учителейи преподавателей

педагогики. В данной связи включение

будущих педагоговв различные виды не-

прерывной профессиональной практики

(клинической, педагогическойи т. д.) напол-

няет их гуманистическими смыслами при

взаимодействиис обучающими различных

возрастов. Педагогическая практика позво-

ляет им понятьи построить «возрастно-

ориентированную» (В.И. Слободчиков)

воспитательную деятельность, развер-

тывая их персональные ситуации разви-

тия [13]. Учет возрастно-нормативной

модели развития позволяет выстроить

последовательныйи преемственный обра-

зовательный процесс, учитывая возмож-

ности развития студентов на основе опре-

деленной ступени индивидуализации как

ступени их развитияв рамках студенче-

ского возраста.

Включение студентовв практическую

деятельность представляет собой особый

этапв их духовной жизнии направлен на

их приобщениек значимым ценностям,

становление авторствав определении

и реализации собственного вклада в

ll
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жизнь, ценностного самоопределенияв

профессии, помощьи поддержку педаго-

гов-наставников. Овладение проектиро-

ванием жизненных смыслов обучающихся

во временной перспективе позволяет

будущим учителям обеспечить развитие

современного педагогического опытаи

опыта преодоления различных проблемв

«действие для людейи на людях» (М.К.

Мамардашвили)в контексте гуманисти-

ческой рефлексии.

Другим важным условием является то,

что образовательный процессв педагоги-

ческом вузе изначально задает гуманисти-

ческий контур деятельности обучающихся

в предметной подготовкеи основан на

реализации синтеза различных способов

человеческой деятельности (проектной,

исследовательской, игровой, познаватель-

ной, информационно-коммуникативной,

волонтерской), порождающей разноо-

бразие форм самовыражения студентов,

ориентированных на ихсамоопределение,

саморазвитие. Гуманистическая направ-

ленность реализуется на основе включения

студентовв современные гуманистические

интерактивные технологии, обеспечиваю-

щие активность их личности, ценностные

гуманистические отношенияв системе

«студент — преподаватель», проектиро-

вание развития ценностных потребностей

личности, опору на опыт

Возникает и реализуется новая

воспитательная функция совре-

менного педагога — гуманисти-

ческое посредничество между

виртуальным и реальным мира-

ми — которая наполняет мно-

гозначньій виртуальный контекст

аксиологическим содержанием.

студента. Поэтому орга-

низация гуманистически

направленного образо-

вательного процесса во

взаимосвязи теориии

практикии устранения

разрыва между ними,

обеспечивает понима-

ние будущим учителем

ценностного смысла профессии педагога,

включение их личностного опытав со-

зданиеи разрешение образовательных

ситуаций, раскрытие гуманистической

культурно-исторической миссии педагога;

способствует развитию педагогической

эмпатиии педагогической рефлексии.
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В связис этим педагогическоеобразование

следует рассматриватьв двух аспектах: как

стабилизирующий фактор современного

образования, вобравшийв себя весь по-

ложительный гуманистический социокуль-

турный опыт, обусловленный обучением,

воспитаниеми развитием индивида,и как

фактор, взращиваемой гуманистической

стратегии будущего образования, осно-

ванный на инновациях, патриотических

гуманистических тенденцияхв контексте

идей «потребного будущего».

Следующим педагогическим условием

является то,чтоформированию гуманисти-

ческой направленности будущего педагога

способствует созданиев вузе открытого

воспитательного пространства как «пото-

ка» ценностно значимых событий, взаимо-

отношений, влияний, ориентированных на

становлениеу студента гуманистических

ценностей, «включенных»в созидательную

деятельность, основанную на понимании,

заботе, служении, поддержке как цен-

ностного процесса обретения будущими

учителями ценностных смыслов. Этому

содействует включение студентов-бака-

лаврови магистровв реальные жизненные

и профессиональные ситуации. Такое

открытое воспитательное пространство

вуза объединяет архитектонику спортивных

залов, научных лабораторийи центров,

проектных офисов, библиотек, пространств

«точек кипения», музеев, аудиторий.

П ри этом заполнение воспитательного

пространства значимыми артефактами,

атрибутами ориентирует обучающихся на

командную стратегическую, проектную, ис-

следовательскую работус использованием

электронных образовательных ресурсов,

что позволяет реализовать многообразие

гуманитарных технологий, обеспечивает

взаимодействие обучающихсяи препода-

вателейв контексте формирования гума-

нистической направленности подготовки

будущих учителей. Из этого возникаети

реализуется новая воспитательная функ-

ция современного педагога — гуманистиче-

ское посредничество между виртуальным
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и реальным мирами — которая наполняет

многозначный виртуальный контекст аксио-

логическим содержанием.

Образовательное пространство вуза

как «многофункциональный открытый об-

разовательный кластер» (А.А. Федоров)

обеспечивает возможность для персональ-

ного развития будущих педагогов, воздей-

ствует на развитие будущих учителей на

основе сервисных электронных образова-

тельных систем. Значимость открытого вос-

питательного пространствав развитии гу-

манистической направленности подготовки

будущих педагогов определяетсяи тем, что

оно является «саморазвивающейся систе-

мой за счет непрерывной деятельности

егосубъектови агентов, направленной на

развитие личностных компетенций, форми-

рование системы ценностных ориентаций,

мировоззрения, взглядов, воспитания лич-

ностных качеств обучающихсяи педагогов»

[16, с. 33], способствует вовлеченности

студентовв различные события вуза, го-

рода, обеспечивает их выбор изсуществу-

ющего многообразияв соответствиис их

интересами, творческими способностями,

гуманистической позицией.

Важным педагогическим условием

такжея вляется включение студентов

(бакалаврови магистров)в волонтерскую

деятельность, которая дает возможность

осознать то,что гуманистическая (помогаю-

щая) направленность является миссией

педагога. Волонтерская деятельность

задается ценностными ориентациями,

формирующимиу педагогов ценностную

профессиональную позицию, реализуемую

в разнообразной деятельности,а такжев

общении, когда «содержание гуманисти-

ческой направленности учителя образу-

ют такие ценности, которые фиксируют

отношение между людьми, человеком

и обществом... Такие ценности имеютстатус

нравственной нормы» [16, с. 95]. Гуманис-

тическая направленность, обусловленная

волонтерской деятельностью, связаннаяс

заботой, поддержкой, служением, основана

на встрече студентас детьмив условиях
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детского дома, больницы, поддержкой

ветеранов. Эта деятельность как гумани-

стическая практика воспитываетв будущих

учителях добродетели, связанныес мило-

сердием, альтруизмом, заботойо ближнем,

уважениемк личностии достоинству че-

ловека, формирует жиз-

ненный опыт. Гуманисти-

ческая направленность

под готов ки будуще го

учителя выстраивается

в логике индивидуаль-

ного образовательного

()$[ld30BdTeЛbHdfi h0ЛllTllltil

За время обучения студент дол-

жен быть «насыщен и написан»

аксиологическими событиями

индивидуального образовательно-

го маршрута,в которые будущий

учитель включен.

маршрута какперсональ-

ного способа реализации профессиональ-

но-личностного потенциала, основанного

на гуманистическихотношениях связанных

с реализацией ценностей во благои ради

ребенка, которые создают перспективы

личностного нравственного развития, об-

раза «потребного будущего»,к которому

надо стремиться. При этом индивидуаль-

ный образовательный маршрут каждым

студентом персонально проживаетсяв

контексте значимых событий. За время

обучения студент должен быть «насыщен

и напитан» аксиологическими событиями

индивидуального (персонального) образо-

вательного маршрута,в которые будущий

учитель включен. Именно онии способы их

реализации обеспечивают саморазвитие

личности студента. Вместес тем каждый

персональный образовательный маршрут

основан на довериии сотрудничествес

преподавателями, учителями школ, настав-

никами, учащимисяи другими студентами,

что помогает преодолеть риски, барьеры,

с которыми студенты сталкиваютсяв про-

цессе движения по маршруту. Реализация

индивидуального (персонального) обра-

зовательного маршрута осуществляется

в контексте становления студентов как

субъектов ответственного социокультур-

ного действия.

В заключение отметим, что проведен-

ное теоретическое исследование актуа-

лизировалои расширило знаниео гума-

нистической направленности педагогов
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в условиях современной трансформации

педагогического образования. Выявленная

категориальная сущность гуманистичес-

кой направленности будущего педагога на

основе гуманистической парадигмы об-

разования отражает отношение педагога

к миру, людям, самому себе как интег-

рально-дифференцированному мехнизму,

формирующему гуманистическую профес-

сионально-педагогическую позицию буду-

щего педагога. Она обеспечивает единство

деятельности, общения, позиции, отражает

профессионализм педагогаи генеральную

позицию современного педагогического

образования.В данном контексте гума-

нистическая направленность подготовки

будущего педагога основана на системе

ценностных ориентаций, «культивирования

собственных сил» (И.Кант), образующих

содержание направленности гуманистиче-

ских ценностейи нравственных ценностей,

выполняющих статус гуманистических [6].

Как профессионал, будущий педагог ориен-

тирован на созидание гуманистической

практики как пространства становления

индивидуальностии самореализации обу-

чающихся.В этой связи он способен пре-

вращать собственную жизнедеятельность

в предмет практического гуманистического

преобразования. Гуманистическая направ-

ленность подготовки будущих учителей

определяется миссией педагогического

образования, воссоздающего целостную

ценностно-смысловую картину обучения

и воспитанияв вузе, формирующегоу них

механизмов самореализации, самовоспи-

тания, психологического комфорта меж-

личностных отношений. Гуманистическая

направленность педагогического образо-

вания предстаетв форме императиваи

ждетсвоего практического осуществления.

Таким образом,в современных дина-

мичио изменяющихся условиях,в ситуа-

ции рискови угроз, во время проведения

воен ной операции, гуманистическая

направленность подготовки будущих учи-

телей формируету них профессиональ-

но-педагогическую позицию, являет новый

профессионализм педагога, воспитываету

них человечность.В условиях «расчелове-

чивания», когда потенциал антигуманизма

в мире заметно превосходит потенциал

гуманизма [14, с. 132] гуманистическая

направленность подготовки будущих педа-

гогов ориентирует их на добро, бережное

отношениек обучающимся, сочувствие,

участие, сопричастность, способствует воз-

вышениюличности учащихся, ориентируют

на конструктивный смысл жизни, качество

образования.
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питания младших школьниковв Нижегородской области. Рассмотрены организационно-методические условия

реализации воспитания юных нижегородцев. Раскрыты возможности региональных программ внеурочной дея-

тельностив формировании гражданственности и патриотизма учащихся начальных классов. Даны практические
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Издание адресовано учителям начальных классов, классным руководителем, педагогам дополнительного

образования. Пособие может быть полезно при организации воспитательной работыс учащимися 5-гo класса.
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а современном этапе глобальных

системных измененийв обществе

все активнее обсуждается вопрос

трансформации нестабильногои сложного

VUCA-миpa, егопереходв формат глубоко

тревожного, нелинейного,а значит, доста-

точно сложногов понимании BANl-миpaс

весьма иллюзорной стабильностью, гото-

вого обрушитьсяв любой момент. Новый

акроним для описания современного мира,

предложенный футурологом Дж. Кашио не

генерирует новых смыслов, но позволяет

человечеству постигнуть происходящее

вокруг. Согласно результатам опроса ро-

дителей российских школьников, органи-

зованногои проведенного по инициативе

образовательной платформы «Skillbox»,в

перечне предметов учебного плана обще-

образовательной организации 52 % хотели

бы видеть основы финансовой грамотно-

сти, 38 % высказалисьв пользу програм-

мирования,а 34 % респондентов важным

считают изучение психологии. Актуальным,

с точки зрения 30% опрошенных, является

овладение основами экономики,а для 19 %

респондентов — развитиеу обучающихся

soft skills [26].

Отрадно, что при всей полицентрично-

стисмыслов, идейи мотивов, видоизмене-

нийи новшеств, многочисленных попыток

решительно зачеркнуть все, что было рань-

ше,и слепо ринутьсяв пучину инноваций

в современном российском обществе 56%

наших сограждан не ставят под сомнение

актуальностьи необходимость основных

моральных норми правил. Рассматрива-

ют мораль какблаго, которое не вредит

другим,и при этом твердо увереныв том,

что не готовы отойти от доминанты мо-

ральных принципови общественных норм

ради достижения личного успеха, 71% рос

сиян [10].

На фоне таких серьезных преобра-

зований эпоху ренессанса переживает

отечественная система высшего професси-

онального образования. Сегодня довольно

неоднозначно воспринимается расхожее

мнениео том, что профессионального

Нижегородtхое образование 2, 2023

успехаи финансовой независимости впол-

не можно добитьсяи при отсутствии выс-

шего образования. Так,в начале 2023 года

ВЦИОМ представил результаты опроса, од-

нозначно указывающие на существенный

рост за последние три года доли нашихсо-

граждан (51%), которые

усматривают влияние

высшего образования на

потенциальные карьер-

ные успехи. П ри этом

47 °/ россиян убеждены,

что достойно оплачива-

емую работув будущем

Образовательная политика

Только за2022 годаналитики за-

фиксировали внушительный рост

интереса россиян к овладениюв он-

лайн формате новыми профессия-

ми, непосредственно связанными

сосферой IT и маркетинга.

гарантирует наличие именно высшего

образованияи лишь 17 % респондентов

отметили, что для успешного достижения

личных целей их вполне устраивает сред-

нее специальное образование [3].

Не меньшее внимание отмечаетсяв

последнее времяи к сегменту дополни-

тельного профессионального образования.

Только за 2022 годаналитики зафиксиро-

вали внушительный рост интереса россиян

к овладениюв онлайн формате новыми

профессиями, непосредственно связан-

ными сосферой ITи маркетинга.И такая

тенденция, по мнению специалистов, будет

только нарастать,а палитра приобретае-

мых специальностейи репертуар осваи-

ваемых профессиональных компетенций

неуклонно расширяться [25]. Согласно

результатам опроса, проведенного много-

профильным исследовательским центром

НАФИ, 77% россиян всецело поддержива-

ют выбор своих детейв пользу освоения

IT-специальностии лишь8 % родителей

однозначно вы сказали отрицательное

мнение [23].

В этих условиях, несомненно, возрас-

тает роль общего образования. Общеоб-

разовательная школа сегодня перестает

вы пол нять ли шь фун кцию массового

обучения подрастающего поколения. Оте-

чественная школа становится средоточием

приобщения ребенкак традиционным

российским ценностям, интериоризации

национального культурного кода, приобре-
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тения социального опыта, формирования

функциональной грамотности, которая

становится устойчивыми перманентным

триггером стремленияк непрерывному

самообразованию на протяжении всей

жизни, драйвером движения вперед [9;

18; 31]. Это детерминирует появлениев

школе педагога, обладающего функцио-

нальной грамотностьюи готовогок фор-

мированию функциональной грамотности

у обучающихся. Устойчивый рост интереса

к изучению точныхи естественнонаучных

дисциплинв нашей стране указывает на

необходимость развития математической

и естественнонаучной грамотности самих

школьных педагогов.

В общеизвестном понимании матема-

тическую грамотность принято определять

каксовокупность компетенций, направлен-

ных на интерпретацию математических

законов, фактови понятийс целью прак-

тического использования математических

процедури инструментовв разнообразных

жизненных контекстах. Наличие таких уни-

версальных уменийи навыков позволяет

современному человеку не только фор-

мулироватьи высказывать собственные

сужденияв логике научного обоснования,

но и генерировать конструктивные ре-

шения, активно действоватьв ситуации

выбора [15].

Подобные исследования краспо-

речиво подтверждают тот факт,

что проблемам формирования

математической грамотности обу-

чающихся необходимо уделять

самое пристальное внимание.

Важно отметить, что

интереск изучению точ-

ных наук, обучение по ин-

женерными IT-профилям

в общеобразовательной

школе запоследнее вре-

мя неуклонно растет. По

данным опроса, иници-

ированного школой программирования

«Алгоритмика» совместнос автономной

некоммерческой организацией «Россия

— страна возможностей»,п рофессию

IT-разработчика считают привлекатель-

ной 86 % российских школьников. Умение

программировать может привестик успеху

в жизни, по мнению 74% опрошенных.

О планах связать свою профессиональную

карьерус IT-разработкой заявили 57 %

участников опроса. Более того, 61 % об-

учающихся признались, чтос этой целью

дополнительно изучают программирование

на специализированных курсах [2].

О высоком интересе выпускников об-

щеобразовательных школк профессиям,

связаннымс IT, красноречиво говорят

и результаты ис следования портала

«SuperJob», согласно которым 33% рос-

сийских абитуриентов планируют получить

профессию программиста. Свою жизнь

решили связатьс профессией врача 14 %

опрошенных,8 % хотели бы стать экономи-

стами,а о готовности получить профессию

инженера или психолога заявили по6 %

участников опроса [12]. На наш взгляд, это

вполне объяснимои предсказуемос точки

зрения потенциального трудоустройства

и оплаты труда, поскольку согласно ре-

зультатам исследования того же портала,

самые высокие зарплаты получают вы-

пускники столичных технических вузовв

сфере IT. Лидерами рейтинга стали МФТИ,

МГУ им. М. В.Ломоносоваи МГТУ им.

Баумана [32].

Подобные исследования красноречиво

подтверждают тот факт, что проблемам

формирования математической грамот-

ности обучающихся необходимо уделять

самое пристальное внимание. Ведь она

я вляется необходимой ступенью для

дальнейшего восприятия всех точных наук.

Обратимсяк определению математической

грамотности, предложенному коллективом

Центра начального образования ФГБНУ

«Институт стратегии развития образования

PAO». По мнению сотрудников Центра «ма-

тематическая грамотность как компонент

предметной функциональной грамотности

включает следующие характеристики: 1)

понимание учеником необходимости мате-

матических знаний для решения учебных

и жизненных задач; оценка разнообразных

учебных ситуаций (контекстов), которые

требуют применения математических зна-

ний, умений; 2)способность устанавливать

математические отношенияи зависимости,

1 С. С. hИЧУШН, Л.А.ГРОМОЯА. Фуніtlјјіоназьная грачотноtть педагога: говременііьІе вызовы...



работатьс математической информацией:

применять умственные операции, мате-

матические методы; 3) владение мате-

матическими фактами (принадлежность,

истинность, контрпример), использование

математическогоязыка для решения учеб-

ных задач, построения математических

суждений» [30, с. 142].

Затруднения, возникающиев процессе

формирования математической грамот-

ности, на наш взгляд,в первую очередь

обусловлены довольно невысоким уровнем

читательских компетенций современных

школьников, отсутствием надлежащих уме-

ний работыс информациейи моделями.

Не менее важную роль играет отсутствие

у обучающихся возможности выразить

собственную точку зрения, обосновать вы-

двинутую гипотезу, объяснить или доказать

свой вариант решения задачи дивергент-

ного типа. Репродуктивные методические

подходыи паттерны, направленные исклю-

чительно на механическое запоминаниеи

бессознательную репликацию материала

учебных программ, которые на протяжении

многих десятилетий были возведеныв

традицию, по нашему мнению, служат на

сегодня главной причиной потенциальных

образовательныхдефицитов обучающихся

[20; 22].

Опираясь на результаты нашего ис-

следования,с большим сожалением при-

ходится констатировать, что достаточно

большой процент учителей математики

(38%) не готовы дать убедительное обо-

снование целесообразности изучения

конкретных разделов курса математики,

аргументировано объяснить,в чем смысл

изучаемой сегодня на уроке темы, какона

связанас реальной жизньюи может быть

использована обучающимися.В такой си-

туации, как мы понимаем, стремительно

теряется мотивацияк изучению сложного

для понимания школьниками предмета,и

о развитии математической грамотности,

как способности логически, на основе

конкретных цифри фактов принимать

решения, которых требует современный
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непрерывно меняющийся мир, говорить

не имеет смысла.

Не без основания учителя-практики

заявляют, что современные российские

LLI КОЛ ЬНИКИ ВО МНОГОМ OTCT£IIOT ОТ СВОИХ

советских сверстниковв объеме актив-

ного словарного запаса,

в развитии логического

мышления,в умении вы-

двигать гипотезу и, one-

рируя фактами, строить

систему доказательств,а

значит, — в способности

быстро воспринимать,

пониматьи и нтерпре-

тировать программный

Образовательная политика

Математика давно и плотно про-

никлав такие сугубо гуманитар-

тяе области зпаний, как линг-

ВИСТИїt£і И ИСТО})ИЯ, ПtЭДіІFОРИ1(П И

психология, а это требует более

П}ЭИСТПЛЬНОГО ВІ-іИМіІНИЯ TtMiIT£IM£(-

гической грамотности не только

обучающихся, но и самих школь-

пых педагогов.

материал по учебному

предмету. Результаты многочисленных

независимых диагностик, позволяющих

оценивать качество образования, указы-

вают на то,что почти 10% российских

школьников сегодня не готовы продемон-

стрировать уверенные навыки работыс

текстом, способность успешно справиться

с тривиальными заданиями по математике

и естествознанию. Самостоятельно отли-

чать суждения от фактов могут лишь9 %

обучающихся [29].

На наш взгляд, решению сложившейся

ситуации можети должна способствовать

концепция развития математического

образованияв нашей стране, призванная

формироватьу обучающихся умение рас-

сматриватьс математической точки зрения

окружающий мир,а главное — осознавать

практический потенциал математических

знаний [11]. Сегодня мы можем уверенно

констатировать тотфакт, что сферы приме-

нения математических знаний неуклонно

расширяются,а авторитет математики

как науки возрастает. Математика давно

и плотно прониклав такие сугубо гумани-

тарные области знаний, как лингвистика

и история, педагогикаи психология,а это

требует более пристального вниманияк ма-

тематической грамотности не только обу-

чающихся, нои самих школьных педагогов.

В стратегическом фокусе отечествен-

l9



Современные тенденции развитяЯ образоВdНИЯ

ного образования оказалисьи дисциплины

естественнонаучного цикла. Актуализиру-

ются на качественно новом практико-ори-

ентированном витке основные подходы

к преподаванию этих предметовв курсе

школьной программы, смещая основные

акценты на формирование умения опери-

ровать естественнонаучными знаниями

в п рактической плоскости и развитие

устойчивой мотивациик самостоятельному

открытию новых знанийв ходе учебной

экспериментальнойи исследовательской

деятельности. Естественнонаучная гра-

мотностьв XXI веке приобретает особое

значение. Современный человек обязан

не только разбиратьсяв инструкцияхк

лекарствам, автомобилями бытовым при-

борам, он должен всецело осознавать по-

следствия своих действий по отношениюк

объектам живойи неживой природы, уметь

прогнозировать последствия воздействия

человечества на глобальные процессыв

окружающей среде.В общепринятом по-

нимании естественнонаучная грамотность

определяется готовностью современного

человека проявлять живой интереск ин-

новационным научным открытиями пере-

довым идеями наихоснове обнаруживать

инициативную, деятельностную граждан-

СК ÏO NO3ИL(HIO.

Рассматривая естественнонаучную

Естественнонаучная грамотность

о пределяется готовностью со-

временного человека проявлять

живой интерес к ипновационным

паучным открытием и передовым

идеям и па их оспове обнаружи-

вать инициативнуіо, деятельност-

TI Ю Г]З£tШДіІНСК Ю ПОЛИЦИЮ.

грамотность как компо-

нент предметной функ-

циональной грамотно-

сти, сотрудники Центра

начального образования

Института стратегии раз-

вития образования PAO

выделяют «четыре ее

принципиально важные

составляющие: 1)готов-

ность осваиватьи использовать знанияо

природе; 2)осознание ценностии значения

научных знанийо природе; 3) овладение

методами познания природных явлений; 4)

способностьк рефлексивным действиям»

[30, с. 195—196].

Человек, владеющий естественнонауч-

ной грамотностью, стремится активно

участвоватьв обсуждении глобальных

проблем, что требует от него способности

научно объяснять явления, объективно

оцениватьи планировать научные иссле-

дования, интерпретировать полученные

данные, предложенные аргументы, фак-

тыи доказательства. Отсутствие же этих

качеству современного педагога, на наш

взгляд, потенциально может приводить

к дисбалансу системы взглядов на науч-

ную картину мира, ретранслируемую об-

учающимся.В качестве примера можно

привести ситуации, когда даже профессио-

нальные педагоги становятся заложниками

псевдонаучныхи околонаучных теорий

откровенных шарлатанов, рассуждающих

о «чакрах», «медитации», «торсионных

полях»и «таинственной силе воды», кото-

рая способна сохранять информационную

энергию благородных слов или обсценной

лексики. Подобные понятияи категории

зачастую включеныв содержание догм

многочисленныхтоталитарных сект или те-

чений, маскирующихся под псевдонаучные

учения.А самое главное, они, как кривое

зеркало, безжалостнои хладнокровно

искажают научную картину мира, которая

должна лежатьв основе деятельности

каждого обучающегося,о чем говорится

в требованиях ФГОС HOOи ФГОС ООО.

Как известно, функциональная гра-

мотность, кроме читательской, матема-

тической, естественнонаучной, включает

в себя глобальные компетенциии кри-

тическое мышление. Глобальные компе-

тенции — это новый для функциональной

rpaмотности компонент, под которым

принято понимать многомерное умение,

содержащеев себе способность постигать

межкультурные трудности, возникающиев

условиях глобального мира; воспринимать

иной взгляди брать во внимание отличную

точку зрения на проблему; продуктивно

взаимодействоватьи вступатьв успешную

коллаборациюс другими людьми; направ-

лять собственные усилия на сбалансиро-

ванное развитие современного общества.
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E

Система общего образования на всех

ее уровнях должна учитывать необходи-

мость подобных компетенцийи готовить

современных школьниковк жизнив мно-

гополярноми непрерывно изменяющемся

мире. Безусловно, это будет возможно,

только если профессиональное педагоги-

ческое сообщество само будет уверенно

владеть подобными компетенциями. Соб-

ственной глобальной компетенцией учите-

ля должно являться открытое, корректное

и эффективное взаимодействие со всеми

участниками образовательных отношений

на основе уваженияк человеческому до-

стоинству [16; 27].

Для развития функциональной грамот-

ности педагога особенно важно иниции-

ровать развитие объективной рефлексии

учителяи укрепление профессиональных

связей внутри учительского коллектива,

снижение непродуктивной конкуренции

[1; 19].В условиях введенияи реализации

требований обновленных ФГОС HOO и

ФГОС ООО должно найтись местои педа-

гогу-новатору,и учителю-мастеру,и испол-

нительному молодому педагогу, который

готов заменить учителя-исследователя,

уехавшего на конкурс или конференцию.

Глобальные компетенции, на наш взгляд,

стоит рассматривать какориентир непре-

рывного самообразования человека на

протяжении всей жизни. Это позволяет

активно формировать осмысленное же-

лание самостоятельно ставить вопросы

и самостоятельно находить ответы, до-

сконально изучать проблемы, связанные

с межкультурн ы м взаимод ействием.

Слушатьи слышать своих оппонентов,

корректно высказывать отличное от дру-

гих видение вопроса, брать на себя всю

полноту ответственности для обеспечения

общественного благополучия. При этом

важно заметить, чток оценке уровня сфор-

мированности глобальных компетенций об-

учающихсяи педагогов следует подходить

с особой осторожностью — это должно

стать объектом пристального изучения

ученых-специалистов.
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В первую очередь сегодня необходимо

организовать достижение метапредметных

планируемых результатов, что станет се-

рьезной опоройи надежным фундаментом

формирования функциональной грамотно-

сти. Стоит понимать, что формирование

глобальных компетен-

ций не заканчивается на

уровне общеобразова-

тельной школы. Это вну-

треннее состояние чело-

века, стимулирующее его

непрерывное самообра-

зование, которое никогда

Собственпой глобалі.пой компе-

тенцией учителя должно являться

открытое, корректное и эффек-

тивное взаимодействие со всеми

участниками образовательных

отношений на основе уважения к

человеческому достоинству.

не останавливается. Не-

смотря на присутствие отдельных элемен-

тови единиц глобальных компетенцийв

содержании учебных предметов школьной

программы, активное формирование зна-

нийо глобальных проблемах, социальных

ценностях, налаживании межкультурных

взаимодействийи межличностных комму-

никаций, по-прежнему требуется превен-

тивнаяи целенаправленная деятельность

всего педагогического коллектива общеоб-

разовательной организации.

Об отсутствии опыта выстраивать

профессиональнуюи личностную коммуни-

кацию говоряти неутешительные данные,

полученныев ходе онлайн анкетирования,

проведенного сервисом по управлению

здоровьем «Budu»в августе 2022 годав

шестнадцати крупнейших регионах нашей

страны накануне начала нового учебного

года. Более чем 80% опрошенныхзаявили,

что конфликты со школьными учителями

серьезно сказались на их самооценке,а

30% из них отметили, что чувствуют вли-

яние этого отрицательного опыта на себе

до сих пор. Несложно предположить, что

это оказывает влияние на социальную ак-

тивностьи коммуникативную мобильность

уже взрослых людей, давно окончивших

общеобразовательную Недопо-

ниманиеи разногласияс педагогами, по

мнению61% участников опроса, возникали

на уровне основной школы,а 30% выска-

зали мнение, чтоэточаще происходило на

2l
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уровне среднего общего образования. При

этом 44% респондентов признались, что не

испытывали доверияв отношениях «педа-

гог— обучающийся», поэтому чувствовали

себя ресиверами образовательного кон-

тента,а своих школьных преподавателей

воспринимали, скорее, как ретрансляторов

знаний,к которым невозможно обратиться

за советом или помощьюв разрешении

конфликтных ситуаций.В топ-5 причин

школьных конфликтовс педагогами, по

мнению россиян, вошли: не выполненное

домашнее задание (32 %), неаккуратное

ведение тетрадии плохой почерк (20 %),

высказывание собственного мнения, отлич-

ного от мнения учителя (18 "/ ), забытые

школьные принадлежности (12 %), неоп-

рятный или вызывающий внешний вид

(11%)и плохое поведение (10 %). Одна-

ко,несмотря ни на что,у 76 % участников

опроса период обученияв школе, по их

признанию, вызывает ностальгические чув-

ства,а 18% отметили, что скучают именно

по своим школьным педагогам [6].

Говоряо формировании основ крити-

ческого мышления, необходимо заметить,

что современному школьнику требуется

научиться находитьи устанавливать

причинио-следственные связи внутри

текста, строить умозаключения на основе

информации изтекста; высказывать свои

оценочные сужденияи аргументировать

Дидактические подходы к фор-

мированиюфункциональнойгра-

мотности обучающихся могут

быть самыми разнообразпыми, но

всеони, как правило, сводятся к

умению педагога проектировать

ППД £tНИЯ НОВОГО ТИПil.

свою точку зрения по

итогам осмысленной из

текста информации [28].

Эти же навыки должны

быть присущии функ-

ционально грамотному

учителю. Непродуктивно

и бессмысленно интег-

рироватьв содержание

практического занятия заданияв фор-

мате международных сопоставительных

ис следова ний.Н еобходимо поступа-

тельно формировать микроклимат твор-

ческого поиска уникальных решенийи

актуализации приобретенных теоретичес-

ких знанийв практическую деятельность

педагога [5; 17].

Важно понимать, чтов рамках курсов

повышения квалификации нецелесообраз-

но тренироватьи упорно «натаскивать»

учителей на слепое применение частных

методик, зазубривание шаблонов решения

стандартных учебных ситуацийи задач.

Функциональная грамотность учителя

опирается на поисково-исследовательскую

деятельность,а значит, следует уделять

достаточное время для самостоятельного,

вдумчивого изученияи анализа норматив-

но-правовых документов, научных материа-

лов и статей, актуального аудиои видео

контента.

Анализ типологии затруднений, свя-

занныхс выполнением обучающимися

заданийв формате международных со-

поставительных исследований указывает

на то,что сами педагоги далеко не всегда

уверенно ориентируютсяв решении задач

с реальным жизненным контекстом на ос-

нове математическойи естественнонауч-

ной грамотности [7; 13].

Дидактические подходы к форми-

рованию функциональной грамотности

обучающихся могут быть самыми раз-

нообразными, но все они, как правило,

сводятсяк умению педагога проектировать

задания нового типа, которые, во-первых,

воспроизводят реальные жизненные ситуа-

ции,в которых обучающимся необходимо

продемонстрировать умение применять

свои компетенции: осуществлять анализ

и синтез информационных потоков из

нескольких источников, представленныхв

разнообразных форматах (текст, рисунок,

таблица, схема, график, диаграммаи др.),

фактчекинг (отангл. fact checking — про-

верка достоверности) информационныхза-

просови сообщений, составление правил

и следование инструкциям, использование

онлайн-платформ, сервисов, симуляторов

и т. д. Поэтому при решении таких заданий

необходима апелляцияк собственному

жизненному опыту.

Во-вторых,в таких заданиях, как прави-

ло, отсутствует четкая граница междудан-

ным и искомым, присутствует избыточная
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либо неполная информация, для получе-

ния которой необходимо воспользоваться

девайсом, вступаяв учебную коллабора-

циюс одноклассниками.

В-третьих, такие «жизненные» задания

дивергентныи в подавляющем большин-

стве не имеют единственно правильного

решения. Чаще онипредполагают нали-

чие аргументированных творческих идей,

вариантов возможных объяснений, осно-

ванных на альтернативных точках зрения

по проблеме.

Давно известно, что качество общего

образования определяется, кроме всего

прочего,и уровнем профессионализмаучи-

телей. Сегодня существует реальная по-

требностьв проектировании инновацион-

ных программ повышения квалификации

педагогов, которые станут серьезным сти-

муломк использованию приобретенных

знанийи умений для актуализации новой

информации [14]. Это, на наш взгляд, поз-

волит учителю научиться самостоятельно

и критически мыслить, решать жизненные

проблемыи профессиональные затрудне-

ния на психолого-педагогическомландшаф-

те современной общеобразовательной

школы.

Заметим приэтом, что сегодня педагоги

нашей страны заинтересованыв профес-

сиональном обучении. По результатам

опроса свыше семнадцати тысяч школьных

учителей, проведенного образовательной

платформой «GeekBrains»: 16% активно

повышают свою квалификациюи находят-

сяв постоянном поиске инновационных

источников знаний,а 47 % планируют это

сделатьв самое ближайшее время. Опре-

деляя цели своего обучения, 40 % участ-

ников исследования планируют научиться

подбирать эффективные инструменты,

42% — освоить применение интерактив-

ных образовательных методик, 19% хотели

бы овладеть умением мотивировать обу-

чающихся. Говоряо содержании дополни-

тельного профессиональногообразования,

48 % педагогов отдают предпочтение раз-

витию компетенций, связанныхс новыми
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технологиями, 30 % хотели бы осваивать

глубины психологии,а 29 °/ опрошенных

выразили желание сконцентрироваться на

изучении конкретных тем [24].

В связис этим считаем необходимым

обозначить пять ключевых шагов, на-

правленных на развитие

функциональной грамот-

ности учителя.

1. Диверсифициро-

вать форматы обучения.

Образовательнв полжика

Давно известно, что качество об-

щего образования определяется,

кроме всего прочего, и уровнем

профессионализма учителей.

Обучениев современ-

ном ми ре не может ассоциироваться

исключительно со ш колойи уроками,

онлайн-курсами или офлайн-семинарами.

Современный мир всеувереннее дрейфует

в сторону информального образования,

поэтому чтение поста известных блогеров

или статьив телеграм-канале, прослуши-

вание актуальных подкастов, общениес

коллегамии друзьями, чтение професси-

ональнойи художественной литературы,

посещение массовых мероприятийи уч-

реждений культуры, путешествия — всеэто

активная познавательная деятельность,

сопровождающая жизнь учителяи направ-

ленная на формированиеи развитие его

функциональной грамотности. Настало

время не бояться отходить от общепри-

нятых форматов самообразования — уве-

ренно устанавливатьи самостоятельно

управлять своим собственным «study-life

balance».

2. Проектировать личностный рост:

конструировать индивидуальный маршрут

обученияи конкретизировать его цель.

Обучение не должно вызывать негатив

и вступатьв противоречиес внутренним

миром самого педагога, каки не должно

быть формальным, «для галочки», «для am-

тестации»и т. п. Образовательное событие

может быть продуктивным лишьв случае,

когда вызывает положительные эмоции,а

егорезультат становится максимально ося-

заемыми применимымв педагогической

практике самого учителя.

3. Создавать вокруг себя интересное

профессиональное сообществои активно
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обсуждать традициии инновации. Формат

школьного методического объединения

учителей постепенно уходитв прошлое,

уступая место стратегическим сессиям,

методическим коворкингам (от англ. co-

working — совместная работа)и дидак-

тическим воркшопам (отангл. workshop

— мастерская). Однако смена формата

профессионального общения учителей не

становится абсолютной гарантией успеха,

и все чаще мы отмечаем стремление со-

временного учителяк педагогической не-

зависимости, индивидуальностии личност-

ной профессиональной трансформации.

Активное взаимодействие коллег между

собой, возможность открытого обсуждения

педагогических нововведений позволяет

современному учителю сделать самое

важное — декодировать слепые зоны

собственных знаний, нивелировать белые

пятнав актуальном реестре имеющихся

технологий, методов, форми средств, мак-

симально расширять арсенал мыслитель-

ных операций,а главное — наращивать

эффект обучения.

4. Фиксировать профессиональнуюре-

зультативность. Поколение Phygital-neдaro-

гов, энергично сочетающих дополненный,

виртуальный цифровой опыти физический

опыт реальной жизни всенастойчивее об-

ращаютсяк нестандартным формам учета

лич ных достижений и

Экологии современной школы

должна гарантировать обуча-

іощимся право на совершение

ОШИ TtИ, ПOCltOЛЬït ТОЛЬКО ТОГДіІ

мы можем говоритьо том, что

школьник находитсяв безопасной

среде.

маленьких побед. Любая

профессиональная ите-

рация педагога должна

регулярно отражатьсяв

его личной ментальной

карте успеха, дорожной

карте научно-методиче-

ского роста. П ри этом

формат записи может быть широким — от

элементарных Google docs или базы зна-

ний в Notion до авторского телеграм- или

рутуб-канала.

5. Активизировать «эндорфиново-до-

фаминовую петлю». Комплексыи неуве-

ренностьв своих силах, страх совершить

ошибку, как известно, преследуют боль-

шинство людей практически всю жизнь.

Экология современной школы должна

гарантировать обучающимся право на со-

вершение ошибки, поскольку только тогда

мы можем говоритьо том, что школьник

находитсяв безопасной среде. Именно

поэтому современному педагогу, реали-

зующему требования обновленных ФГОС

HOOи ФГОС ООО, необходимо научиться

рассматривать учебную ошибку школьни-

ка как скрытую подсказку, позволяющую

не только моделировать схему решения

учебной или жизненной задачи, нои с

помощью «Perception-Action Cycle» (цикл

«восприятие — действие») обновлять

аппарат критического мышления. Именно

такв современном гейм-дизайне работает

классическая «эндорфиново-дофаминовая

петля», когда ребенок испытывает чувство

радостии удовлетворения от того, что

сумел найти способ решения проблемы.

Функционально компетентный учитель

— этоучитель, обладающий особым педа-

гогическим мышлением, психологическим

чутьем, уникальной палитрой актуальных

методики универсальных дидактических

решений. Он способен выстроить автор-

скую систему педагогического патроната

обучающихсяв их самостоятельной авто-

номной познавательнойдеятельности, осу-

ществлять модерацию стратегий активного

самообразования школьников, наладить

систему конструктивной обратной связи

со всеми участниками образовательных

отношений. Такихучителей не стоит искать,

их необходимо готовитьи воспитывать,

активно взращиватьи стимулировать раз-

витие их понятийного мышления,а главное

— создать инновационную среду общеоб-

разовательной организации, максимально

лояльную ковсему новому, необычномуи

интересному [4; 8; 21].

В заключение важно отметить, что за

ярким парадом инновацийи погонейв

реализации нововведений, непрерывно re-

нерируемыхв отечественном образовании,

не стоит забыватьо том, что за нашими

плечами стоят гиганты, которые внесли
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вкладв мировую педагогику. Для учитель-

ского сообщества нашей страны 2023 год

особенный, поскольку он ознаменован дву-

мя памятными датамив истории педагоги-

ческой науки:2 марта исполнилось 200 лет

содня рождения К.,g. Ушинского,а 13 мар-

та 135 лет назад родился А.С. Макаренко.

Пopa признать, что сегодня без вдумчивого

и глубокого изучения трудов К.Д. Ушин-

ского, А. С. Макаренко, Л. С. Выготского,

В. А. Сухомлинского, Д. Б. Эльконина,

В.В.Давыдова, Л.В.Занковаи многих дру-

гихвыдающихся педагогов-исследователей

профессиональнаядеятельность педагога
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Образовательная политика

становится невозможной. На новом витке

развития общественной мысли школьному

учителю как никогда важно заниматься

саморазвитием, учиться самостоятельно

задавать траекторию непрерывного про-

фессионального роста. Функциональная

грамотность педагогав условиях реализа-

ции требований обновленных ФГОС HOO

и ФГОС ООО — неизлишествов реестре

современных компетенций,а объектив-

ное требование времении обеспечение

профессиональной мобильности учителя,

его педагогическое реномев сложном

и нестабильном BANl-мире.
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СВязанос разрабоТкОіі и Внедрением инноВав;иопных Технологий, продукТоВ, оргапиза-

циоННьІХ сисТеМ. ИнТенсиВное раоВиТие инfїОВациоввой инQрасТрукТуры обуслоВлено

ресурсныМ обеспепениеМ и прежде Вceгo QОрМІ4}ЗОВаниеМ кад}ЗОВОго поТенциала иссле-

доВаТелей, изобреТаТелей. ИпТеллекТуальный поТепіз;иал челоВека прояВляеТсяВ Спо-
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обальное лидерство государств не

представляется возможным безвысоко-

эффективного сектора реальной эко-

номики,а в условиях политики глобальных

ограничений развитие национальных про-

изводств высокотехнологичной продукции

многократно возрастает.

«Высокотехнологическая продукция —

это продукция, выпускаемая предприяти-

ями наукоемких отраслей, произведенная

с использованием новейших образцов

техникии технологий, с участием вы-

сококвалифици рованного, специально

подготовленного персонала, воплощаю-

щая современные научные достижения,

передовой опыти обладающая высокой

социально-экономической эффективно-

стью» [10].

Создание условий для успешного раз-

вития высокотехнологичных производстви

предприятий реального сектора экономики

страны является одной изприоритетных за-

дач государственной экономической поли-

тики России. «Первенствов исследованиях

и разработках, высокий темп освоения но-

вых знанийи создания инновационной про-

дукции являются ключевыми факторами,

определяющими конкурентоспособность

национальных экономики эффективность

национальных стратегий безопасности» [5].

Стратегия научно-техническогои инно-

вационного развития предусматриваетсо-

здание условий для выявленияи развития

талантов, инновационной инфраструктуры;

государственную поддержку инновацион-

ным проектам; развитие интеллектуально-

го потенциала нации; научно-техническое

и интеллектуальноеобеспечение структур-

ных измененийв экономике [7].

В рамках реализации государственной

научно-техническойи инновационной по-

литикив субъектах Российской Федерации

активно ведется работа по созданию ин-

фраструктуры, создаются инновационные

технопарки, бизнес-инкубаторы, иннова-

ционные кластеры (центры), формируется

политика мотивации для предприятий, ор-

ганизацийи научных коллективов. Одним

Нижегородtхое образование 2, 2023

из определяющих факторов эффектив-

ности функционирования инновационной

инфраструктуры являются специалисты,

имеющие потенциали подготовленные

для исследовательской деятельности,

инновационных разработок. Проблемы по

достижению надлежаще-

гокачества образования

на всех уровнях — от об-

щего, начальногои сред-

него профессионального

образования до высшего

и послевузовского про-

фессионального обра-

зования — пока сохра-

няются [6]. На проблемы

подготовки мол одежи

Образовательная политика

Актуальность проведенного ав-

тором исследования обусловлена

проблематикой влияния систем-

ныхф

чающихся общеобразовательных

организаций, имеіощих вътдаю-

щие способпостив предметных об-

ластях, проявляющих склопность

к интеллектуальной и исследова-

тельской деятельности.

к исследовательской,

инновационной деятельности указывают

авторы, изучавшие проблематику разви-

тия инновационной экономикив стране

(В.Ю. Сапрыкина, А. В. Кравец, В. С. Но-

виковаи др.).

Актуальность проведенного автором

исследования обусловлена проблематикой

влияния системных факторов на подготов-

ку обучающихся общеобразовательных

организаций, имеющих выдающие спо-

собностив предметных областях, прояв-

ляющих склонностьк интеллектуальнойи

исследовательской деятельности.

Согласно статье2 Федерального зако-

на «Об образованиив Российской Федера-

ции», образовательный результат обучаю-

щегося (выпускника) — это объективное от-

ражение образования какпроцессаи такой

его характеристики, как качество. Образо-

вательный результат является основной

характеристикой степени удовлетворения

потребности граждан, общества, государ-

стваи источником оценки эффективности

функционирования образовательных ор-

ганизацийи системыв целом. Следуя проб-

лематике, обозначеннойв преамбуле ста-

тьи, мы будем рассматривать результат

высоких достижений (образовательный

результат)и факторы, взаимосвязанныес

динамикой изменения данного результата.

Создание условий для самореализациии

29

у обу-
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развития талантов, формирование эффек- ряда летлидером приведенного рейтинга,

тивной системы выявления, поддержкии является Республика Татарстан. Для ана-

развития способностейи талантову детей лиза факторов, влияющих на динамику

и молодежи, становится одной из нацио- показателя распределения победителей

нальных целей развития России [4]. и призеров ВОШ по регионам, выбран ряд

В статье представлены результаты регионов, сопоставимых по социально-эко-

исследования на основе системногои ста- номическим показателям на основе опу-

тистического анализа данныхдеятельности бликованных сборников данных Росстата.

систем образования субъектов Российской Для оценки количественныхфакторов дея-

Федерации, опубликованныхв открытых тельности региональных систем образова-

информационных источниках за периодс ния, имеющих потенциальную возможность

2016 по 2022 год. влияния на динамику изменений объекта

В журнале «Olimpiada.ru»с 2015 года исследования, использовались данные

приводятся относительные данные наосно- государственного статистического наблю-

ве соотношения количества победителей дения форма№ OO-1 за2016—2022 годы.

и призеров Всероссийской олимпиады На основе анализа данных, представ-

школьников (ВОШ)к населению регионов ленныхв таблице 1, достаточно четко опре-

России [11]. По оценке авторов, данная деляются разнонаправленные тенденции

информация представляется наиболее по количеству победителейи призеров

полнойи составлена на основе протоко- ВОШ по регионам России. И, как следствие,

лов заключительных этапов ВОШ. Наряду возникает вопрос обусловленности тренда

со столичным регионом на протяжении изменений.

Субъект РФ

Количество дипломов победителейи призеров ВОШ

в расчете на 100 тыс. населения

Табгіица1

Количество победителейи призеров ВОШ на 100 тыс. населения

2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

)РеспубликаТатарстан 2,83 3,64 3,6 3,57 3,8 5,42 6,1

)Новосибирскаяобл. 1,89 1,99 1,94 1,54 1,22 1,97 1,91

)Нижегородскаяобл. 1,13 1,53 1,23 0,87 0,84 0,85 0,73

)РеспубликаБашкортостан 1,15 1,06 0,86 0,71 ,0,74 1,17 0,9

)Самарскаяобл. 1,21 0,66 0,84 0,88 0,66 0,86 0,8

)Сверgловскаяобл. 0,97 1,02 1,02 0,99 0,9 0,86 0,84

)Челябинскаяобл. 1,92 2,14 2,06 1,95 1,58 1,68 1,96

В соответствиис устоявшейся практи- «Обучение, целии содержание которо-

кой принято считать, что основными фак- гоимеют для каждого учащегося личност-

торами, формирующими образовательный ный смысл, развивают мотивациюк обу-

результат обучающихся общеобразова- чению. При таком обучении обучающийся

тельной организации, являются профес- способен модифицировать целии резуль-

сиональный уровень педагогического таты образовательного процесса согласно

состава; содержание образовательных своим индивидуальным особенностям,

программ; условия доступности образо- способностями потребностям» [12].

вательных программ, соответствующих Учитель, работающийс обучающи-

потребностям личности обучающихся. мися, имеющими повышенные запросыв

ÏÏ. Ї().b ЙЇЇЇЇ. 0ГТ)ТІН0РТЬ 0$ЩР0$[lЫ10ВflТР.4ЬНЫХ П[I0Г[lflMM П[l0 lkЗЬН0Г0 0$)ЧРНИЯ ItilK іlШ0[I...



Образовательная политика

изучении содержания предметной облас- нальное образование,в общем составе

ти, должен владеть соответствующими педагогов за рассматриваемый периодв

психолого-педагогическими компетенция- региональном разрезе не имеет значимых

ми, уме ния ми opгaнизовать и ндиви- изменений. Так, например, доля учителей

дуализированное обучение, повышенным с высшим профессиональным образо-

уровнем предметного знания.В данном ваниемв Новосибирской областив 2016

исследовании такого детализированного году составляла 84 %,в 2022 году — 85 °/,

анализа осуществить не представляется в Самарской областии в 2016,и в 2022

возможнымв связис использованием ста- году — 85 % .

тистических данных регионального уровня. Необходимо отметить, чтов регионах,

Для оценки профессионального уровня лидирующих по количеству победителей

педагогического персонала предлагается ВОШ,и регионах, находящихсяв конце

использовать сопоставление доли учите- второгои третьего десятка, доля учителейс

лей, имеющих высшую профессиональную высшим профессиональнымобразованием

квалификацию, долю имеющих высшее имеет высокие значения, но не валидирует

профессиональное образованиеи педа- с уровнем результата,в Республике Татар-

гогический стаж учителей. Полагаем, что стаив 2016и 2022 годах доля составляла

вышеуказанные факторы непосредственно 92 %,в Республике Башкортостан — 91 %,

связаныс формированием профессио- в Нижегородской области — 91 %, однако

нальной компетентности учителя. Доля образовательный результат имеет разно-

учителей, имеющих высшее профессио- направленные тренды.

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ и доли учителей,

имеющих высшее профессиональное образование

Субъект РФ

2016 2022

Республика Татарстан 3,64 6,1

Новосибирская обл. 1,99 1,91

Нижегородская обл. 1,53 0,73

Республика Башкортостан 1,06 0,9

Самарская обл. 0,66 0,8

Свердловская обл. 1,02 0,84

Челябинская обл. 2,14 1,96

Анализ данных, представленныхв та- телей профессионализма деятельности

блице, позволяет сделать вывод об отсут- педагога является квалификационная ка-

ствии корреляционной зависимости между тегория, присваиваемая педагогув рамках

образовательным цензоми достижениями аттестационных процедур. «Высшая квали-

высоких результатовв региональной систе- фикационная категория педагогическим

ме образования. Однако необходимо огово- работникам устанавливается на основе:

риться, что при оценке данного условия достижения обучающимися положительной

в разрезе образовательной организации динамики результатов освоения образова-

результат может быть другим. тельных программ по итогам мониторингов,

Одним из формализованных показа- проводимыхорганизацией; достижения обу-

Нижегородское образование 2, 2023

Количество победителейп призеров

ВОШ на 100 тыс. населения

Доля учителейс высшим

педагогическим образованием

2016 2022

0,92 0,92

0,84 0,85

0,91 0,91

0,91 0,91

0,85 0,85

0,83 0,83

0,86 0,86

Таблица2



E

Современные тещенцяи рінвитиЯ обрінования

чающимися положительных результатов 2016 по 2022 год, имеет положительную

освоения образовательных программ по динамику. Сравнение дельты увеличения

итогам мониторинга системы образования; доли педагогов, имеющих высшую про-

выявленияи развития способностей обу- фессиональную категорию,и изменений

чающихсяк научной (интеллектуальной), приведенных результатов победителейи

творческой, физкультурно-спортивной призеров ВОШ позволяет сделать вывод

деятельности,а также их участияв олим- об отсутствии соразмерной зависимости.

пиадах, конкурсах, фестивалях, соревнова- Представляется, что сравнительный ана-

ниях» [8]. Анализдоли педагогов, имеющих лиз квалификационного уровня учителей

высшую квалификационную категориюв на уровне образовательных организаций

рассматриваемых регионах за периодс может дать иной результат.

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ и доли учителей

имеющих квалификационную категорию

Субъект РФ

Количество победителейп призеров

на 100 тыс. населения

Табгіица3

в ош
Доля педагогов имеющих высизую категорию

2016 2019 2022 2016 2019 2022

)РеспубликаТатарстан 3,64 3,8 6,1 0,20 0,19 0,23

)Новосибирскаяобл. 1,99 1,22 1,91 0,26 0,32 0,38

)Нижегородскаяобл. 1,53 0,84 0,73 0,20 0,24 0,29

)Ре убликаБашкорто- 1,06 0,74 0,9 0,39 0,52 0,58

)Самарскаяобл. 0,66 0,66 0,8 0,23 0,27 0,29

)Свердловскаяобл. 1,02 0,9 0,84 0,17 0,21 0,27

)Челябинскаяобл. 2,14 1,58 1,96 0,38 0,39 0,40

Следующим заявленным фактором А.В. Горбушинав исследовании ди-

вероятного влияния на достижение реги- намики структуры мотивации профессио-

ональной системы образования высокИХ нальной деятельности педагоговв зависи-

результатов является педагогический стаж мости от трудового стажа отмечает, чтос

учителей. Профессиональное развитие че- увеличением стажа возрастает интеграция,

ловека происходит при еговзаимодействии организованность, гомогенность структуры

с миром профессии. CoдepжaтeльнoMy профессиональной деятельности,и опре-

осмыслению становления педагогического деляет период 10—20 леткакзрелостьв

профессионализма посвящено достаточнО профессионализации [1]. Для сравнитель-

много работ исследователей (Л.М. Митина, ного анализа оценки влияния стажевых

А.Г. Асмолов, В.В.Рубцов, Э. Ф. Зеер, О.А группв составе учителей на достижение

Петроваи др.). По мнению О.А.Петровой, высоких результатов региональной систе-

профессионализация педагога происходит мы образования рассмотрены группа учи-

на основеинтеграцииобретения профессио- телейс педагогическим стажем до 10 лет

нальных навыкови личностного развитиЯ и группа со стажем педагогической работы

в процессе пребыванияв профессии. Так, от 10 до 20 лет. Для обозрения приведена

период профессионализации педагога таблица соответствия результатови группы

длится от5 до 12 лет пребыванияв про- учителей со стажем педагогической работы

фессии [9]. 10—20 лет.
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Образовательная полтига

Таблица4

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ и доли учителей имеющих стаж

педагогической работы более 10лет

Субъект РФ

Количество победителейи призеров ВОШ Доля учителейс педагогическим стажем

на 100 тыс. населения 10—20 лет

2016

Респубгіика Татарстан 3,64

Новосибирская обл. 1,99

Нижегородская обл. 1,53

Республика Башкортостан 1,06

Самарская обл. 0,66

Свердловская обл. 1,02

Челябинская обл. 2,14

Исходя из данных, приведенныхв

таблице, необходимо отметить, что за рас-

сматриваемый период группа учителей со

стажем педагогической работы 10—20лет

в рассматриваемых регионах имеет разно-

направленный вектор измененийс незна-

чительными отклонениями. Сопоставление

данных позволяет сделать вывод об отсут-

ствии какой-либо зависимости результата

образовательных достижений от состава

указанной стажевой группы. Анализданных

группы учителей со стажем педагогической

работы до 10летпозволяет сделать вывод

об увеличении количества педагогов этой

группы во всех рассматриваемыхрегионах,

однако выраженная корреляцияс образо-

вательным результатом отсутствует. Оче-

видно, формальные профессиональные

характеристики учительского сообщества

не отражают глубинные взаимодействия

в развитии детей, имеющих выдающиеся

способности. А. В. Морозов отмечает, что

учитель, работающийс одаренными деть-

ми, должен быть творческим, способным

к экспериментальной, исследовательской

деятельности, готовымк сотрудничеству,

внимательнымк любым идеям своих уче-

ников [3].

Доступность качественного образова-

ния — одно из основополагающих прин-

ципов современной государственной обра-

Нижегородское образование 2, 2023

2019 2022 2016 2019

3,8 6,1 0,22 0,19

1,22 1,91 0,19 0,19

0,84 0,73 0,17 0,17

0,74 0,9 0,23 0,21

0,66 0,8 0,18 0,17

0,9 0,84 0,17 0,17

1,58 1,96 0,18 0,17

зовательно политики, отражением которой

является удовлетворенность интересови

потребностей личности, общества, госу-

дарства. Заинтересованность всех сторон

ожиданияв полном раскрытии потенциала

человека очевидна, но доступность образо-

вания, способствующего раскрытию потен-

циала ребенка, несетв себе значительный

побудительный эффект. «Для подростка,

находящегося на этапе профессионального

и личностного самоопределения, важное

значение приобретает осознание своих

познавательных интересови способнос-

тей, выделение той их области, котораяв

дальнейшем станет основой профессио-

нального выбора. Как правило, склонности,

способности, интересы ребенка прояв-

ляютсяв процессе изучения различных

школьных предметов. Зачастую учащиеся

совершают профессиональный выбор,

опираясь на результаты успеваемости по

определенным предметам. Профильные

классы дают возможность углубленного

изучения предметов, имеющих профессио-

нальную направленность» [2]. Средняя

школа, следуя принципу «посильности

образования», рассчитана на среднего

ребенка. Конечно,в школах используется

дифференцированный подходк органи-

зации учебного процесса, но раскрытие

33

2022

0,18

0,14

0,18

0,20

0,17

0,18

0,19



Современные тевденцяи развипія образования

потенциальных возможностей обучаю- Следующим аспектом анализа факто-

щихся, имеющих выдающие способности ровдеятельности образовательныхсистем

в предметных областях, требует систем- на результаты высоко уровня, является

ного подхода. Только на системной основе доступность образовательных программ

можно получить достоверную информацию профильного (углубленного) уровня.В таб-

об образовательном результате, который лице представлены обобщенные данные

в свою очередь является отражением охвата учащихся 5—11-x классов образо-

образовательной потребности человека вательными программами профильного

и мотивирующим фактором егоразвития. (углубленного) уровня.

Таблица5

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ

и доли обучающихся 5—11-x классов, охваченных общеобразовательными программами

профильного обучения

Субъект РФ

Количество победителейп призеров ВОШ Доля охвата программами профильного

на 100 тыс. населения обучения учащихся 5—11-x классов, %

2016

Республика Татарстан 3,64

Новосибирская обл. 1,99

Нижегородская обл. 1,5з

Республика Башкортостан 1,06

Самарская обл. 0,66

Свердловская обл. 1,02

Челябинская обЛ. 2,14

2019 2022 2016 2019 2022

3,8 6,1 40 41 45

1,22 1,91 23 22 24

0,84 0,73 16 16 15,7

0,74 0,9 24 24 24,5

0,66 0,8 24 24 23

0,9 0,84 24 23 21

1,58 1,96 15 16 16,3

Анализ данных показывает совпаде- нияи подготовить ихк испытаниям для по-

ние тренда изменений образовательного ступленияв профильные классы на уровне

результатаи показателей охвата учащихся средней общеобразовательной школы.

311-xклассов программами профильного Отмечая значимость программ про-

обученияв большинстве рассматриваемых фильного (углубленного) обучения на уров-

регионов. Учитывая выявленные сопря- не основной общеобразовательной школы

женности, проведен анализ зависимостей, для подготовкии конкурсного отбора для

охвата учащихся программами профильно- обучения по профильным (углубленным)

го обучения на пропедевтическом (5—9-x общеобразовательным программам на

классы)и основном (10—11-x классы) уров- уровне средней общеобразовательной

нях. Определение уровней носит условный шхолы, необходимо отметить, чтов ряде

характер. Однако нельзя не отметить, что регионов для этих целей используются

профильные классы на уровне основной различные накопительные системыс

общеобразовательной школы позволяют фиксацией результатов учащегосяи инди-

провести оценку готовности учащихсяк видуальные механизмы консультирования

участиіов программах профильного обуче- и поддержки.
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Образовательная политика

Таблица6

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ и доли обучающихся 39-x классов,

охваченных общеобразовательными программами профильного обучения

Субъект РФ

2016 2019 2022 2016 2019 2022

)РеспубликаТатарстан 3,64 3,8 6,1 39 40 43

)Новосибирскаяобл. 1,99 1,22 1,91 20 19 21

)Нижегородскаяобл. 1,53 0,84 0,73 13 14 14

)РеспубликаБашкортостан 1,06 0,74 0,9 22 22 22

)Самарскаяобл. 0,66 0,66 0,8 22 23 21

)Свердловскаяобл. 1,02 0,9 0,84 21 21 19

)Челябинскаяобл. 2,14 1,58 1,96 14 14 13

Анализ данных, приведенныхв табли- значимой для оценки фактора, опреде-

це, показывает зависимость показателей ляющего достижение образовательного

на уровне общей тенденции изменений, но результата.

такую зависимость мы не можем назвать

Таблица7

Сопоставление показателя победителейи призеров ВОШ и доли обучающихся 10—11-x

классов, охваченных общеобразовательными программами профильного обучения

Субъект РФ

Количество победителейи призеров ВОШ Доля охвата программами профильного

на 100 тыс. населения обучения учащихся 5—9-x классов, %

Количество победителейи призеров ВОШ Доля охвата программами профильного

на 100 тыс. населения обучения учащихся 10—11-x классов,%

2016 2019 2022 2016 2019 2022

)РеспубликаТатарстан 3,64 3,8 6,1 45 49 63

)Новосибирскаяобл. 1,99 1,22 1,91 33 38 43

)Нижегородскаяобл. 1,53 0,84 0,73 27 28 27

)РеспубликаБашкортостан 1,06 0,74 0,9 35 35 40

)Самарскаяобл. 0,66 0,66 0,8 34 34 35

)Свердловскаяобл. 1,02 0,9 0,84 37 40 38

)Челябинскаяобл. 2,14 1,58 1,96 23 28 33

Приведенныев таблице данные можно при сопоставлении фактора доступности

интерпретировать как статистическую за- программ профильного (углубленного)

висимость изменения показателей образо- обучения на уровне среднего общего

вательного результатаи охвата программа- образования. Необходимо отметить, что

ми профильного (углубленного) обучения. уровень корреляции данных был бы более

Из всех рассмотренных нами факторов валиден при отборе программ профильно-

зависимость изменения высоких образова- го(углубленного) обучения только по пред-

тельных результатов наиболее выражена метным областям общеобразовательной
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программы среднего общего образования,

включеннымв перечень олимпиад ВОШ.

Системы работыс детьми, имеющими

выдающиеся способности, в регионах

включают разнообразные организацион-

ные моделии в тоже время можно выде-

лить общие подходы — интеллектуаль-

ные соревнования различного уровня,

региональные координационные центры,

сеть профильных образовательных орга-

низаций, включая региональные специа-

лизированные центры интернатного типа,

организацию тренировочных сессийи т. д.

Из представленногов статье анализа

факторов, имеющих корреляциюс динами-

койизменения образовательных результа-

тов высокого уровня, необходимо отметить

охват обучающихся общеобразовательны-

ми программами профильного (углублен-

ного) обучения на уровне среднего общего

образования как наиболее значимого.

Система отбора обучающихся основной

средней школы для обучения по профиль-
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ннoтaция: ,II,aннaя cTaTья пocøяiu¡eнa aнaлизy oTeчecTøeнпoгO YMK «AпглиÎİCï(I4ÎİB

Qoкyce.4 клacc» C TOЧки зpeниn нaличilяB пeм yпpaжпeний, cпoco6нbiX cQopм poBaTь

нoMMy икaTиBнyтo кoMпeTeнциn yчaiв;иxcя aчaльнoй mкoлsi. Oпиpaяcь ma пepeчeнь

нoMMyникlïTTlBHiяx нaBbIT(OB, COCTBBЛlнoщиx ocнoBy кoMMyникaTиøнoи кoMпeTeнции нa

ypoB e A2 CEFR, £fBTOpьi пpoa aлиsи OBaл yпpaж eния дa oгoYMK. BsIяBлe sнa-

nиTeльн£•iй пoTeнциaл дaннorO YMK C TOVк зpeния QopмиpoBaния кoммyник£tTl4BHOĞ

кoмпeTeнц y yчaщ xcянanaльнoй шкoлni.

Annotation: This article is devoted tothe analysis of the national textbook foryoung learners

of English «English in focus. Grade 4» foritsability to build communicative competence of

elementary school students. Based on the list of communication skills that form thebasis

of communicative competence at the A2 CEFR level, the authors analyzed each exercise of

this textbook. They revealed its significant potential to build communicative competence

of elementary school students.
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а современном этапе развития систе-

мы образования происходит активное

внедрение идеи компетентностного

подходав российское образовательное

пространство [3].С позиции доктора педа-

гогических наук О. Е.Лебедева компетент-

ностный подход представляет собой «со-

вокупность общих принципов определения

целей образования, отбора содержания

образования, организации образователь-

ного процессаи оценки образовательных

результатов» [4, с. 3]. Согласно данным

принципам,в рамках компетентностного

образования учащиеся развивают спо-

собности самостоятельного решения ком-

муникативных, познавательныхи других

проблемс использованием социального

опытаи теоретических знаний [8].

Поскольку компетентностный подход

имеет общедидактическую направлен-

ность, он также может применятьсяв

преподавании иностранного языка. При

обучении иностранному языку целью об-

разовательной деятельности становится

овладение набором компетенций, отра-

жающих реальную способность учащихся

выполнять коммуникативные задачи, при-

меняя приобретенные знания, уменияи

навыки [8]. По словам доктора педагогиче-

ских наукА. Н. Щукина, компетентностный

подходв лингводидактике основывается на

таких методических принципах обучения

как «направленность учебного процесса

на формирование коммуникативных уме-

ний; интегративность овладения речевыми

средствамии умениями; использованиев

учебном процессе рефлексиии самооцен-

ки;учет междисциплинарных связей при

отборе компонентов содержания обуче-

ния» [9, с. 34].
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При рассмотрении проблем обучения

английскому языку младших школьниковв

рамках компетентностного подходав фокус

исследовательского интереса попадает

проблема наличияв YMK упражнений, ис-

пользуемыхв начальной школе, которые

направленны на формирование иноязыч-

ной коммуникативной компетенции во всех

видах речевой деятельности [7]. В связи

с этим для осуществления исследования

был отобран YMK по английскому языку,

вкл юченноев федеральный перечень

учебников, допущенныхк использованию

при реализации образовательной прог-

раммы начального общего образования,

«Английскийв фокусе.4 класс» авторов

Н. И. Быковой, Д. Дули, М. Д. Поспеловой,

В.Эванс [1; 2].

Данный YMK позволяет выявить раз-

личные типы упражнений, направленные

на формирование коммуникативной ком-

петенции,а также их количественное рас-

пределение по навыкам, формируемымв

рамках таких видов речевой деятельнос-

ти, как аудирование, чтение, говорение

(монологическаяи диалогическая речь)

и письмо. Кроме того, структура указанного

учебника состоит не только из основных, но

и избольшого количества дополнительных

разделов, как например раздел «Further

reading/speaking/writing practice», содер-

жащий упражнения для дополнительной

проработки коммуникативных навыков,

или раздел для развития данных навыков

с привлечением межпредметных знаний

«Fun atschool», что указывает на нацелен-

ность данного учебника на формирование

коммуникативной компетенции учащихся.

Так, упражнения по формированию

навыков аудированияв данном учебнике

4l
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представленыв небольшом количестве — « Where was Kim last week? Listen and write

только восемь заданий. На формирование thedayinyournotebook» [2, с. 76] и ‹Lulu’s

навыков восприятия на слух текстов отво- dreams. Listen and say yes or no» [2, с.

дится три задания одного типа «Послушай 94]дополнительно задействуют навыки

и покажи». ,gля проверки навыков понима- письмаи говорения,о чем можно судить

ния устной диалогической речи отводятся по установкам «write» (напиши)и «say»

пять заданий разных типов, например, «Пo- (скажи).В свою очередь заданияс форму-

слушайи раскрась». При этом на каждый из лировками «Whatdidtheydo last Saturday?

указанных типов заданий приходится лишь Listen and tick (V)» [2, с. 96], ‹Listen and

одно упражнение. match» [3, с. 110]и «Copytheshapes. Listen

Навыки аудирования диалогической and colour» [2, с. 7] направлены только на

речив учебнике «Английскийв фокусе. формирование детального понимания ин-

4 класс» формируются учащимися какне- формации диалога на слух.

посредственно, таки в связис навыками Количественное распределение упраж-

других видов речевой деятельности. Так, нений на формирование навыков аудиро-

например, заданияс формулировками вания представленов диаграмме 1.

Диаграмма1

Количество заданий на формирование навыков аудированияв учебнике

«Английскийв фокусе.4 класс»

Восприятие на слух текстов Восприятие на слух диалогов

Послушайи исправь данные

предложения

Послушайи раскрась

Послушайи исправь gиктора

Послушайи покажи

Послушайи скажи, какие

утверждения верны, какие нет

Послушайи ответь на

вопрос/вопросы

Послушайи расставь

в правильном порядке

Послушайи соотнеси

Послушайи выбери

правильный вариант ответа

Относительно небольшое количество фокусе.4 класс» может объясняться тем,

упражнений на формирование навыков Что здесь аудирование используетсяв

аудированияв учебнике «Английскийв большей степени как средство обучения,

¢) 0.С. ГАФ0НlійІН, С.Е. CiHЧli0liA. illi «mзяiicкиiiв $овусе.4 класс»в контекіче...



когда аудиотекст служит дополнительной

опоройв понимании текста для чтения,

но не является самостоятельной целью

обучения английскому языку.

Если говорить об упражнениях, трени-

рующих навыки чтения, тов учебнике «Ан-

глийскийв фокусе.4 класс» им уделяется

особое внимание,о чем свидетельствует

достаточно большое количество упраж-

нений на формирование навыков данного

вида речевой деятельности, — 62 зада-

ния. Необходимо отметить, чтов перечне

коммуникативных навыков, составляющих

основу коммуникативной компетенции на

уровнеA2 CEFR, навыки чтения представ-

леныв виде следующих формулировок:

«Понимать короткие, простые тексты, со-

держащие каксамуюупотребительнуюлек-

сику, так и отдельные незнакомые слова»

и «Читатьс целью понимания основного

содержания текста» [6].

Навык поискового чтения, то есть навык

понимания отдельных словв тексте, за-

прашиваемой информации, формируется

в учебнике «Английскийв фокусе» по-

средством 38 заданий. На формирование

навыков просмотрового чтения, то есть чте-

нияс пониманием основной информации,

отводится 24 задания. Среди упражнений,

направленных на формирование навыков

поискового чтения, наиболее частотными

стали упражненияс установкой прочитать

тексти ответить на вопросы по его со-

держанию, подразумевающие детальное

понимание текста, — 12 заданий. Подоб-

ные задания содержат единую формули-

ровку «Read and answer thequestions» [2,

с. 15], на основании которой можно пред-

положить, чтов данном типе упражнений

навыки чтения формируются учащимися

опосредованнос навыками говорения. Для

выполнения упражненийс установками

«Прочитайи напиши» (девять заданий),

«Прочитайи скажи, какие утверждения

верны, какие нет» (шесть заданий)и «Про-

читайи исправь данные предложения»

(два задания). Помимо навыков чтения

также предполагается использование
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навыков письмаи говорения. На это ука-

зывают формулировки заданийк упражне-

ниям данного типа, например‹ Read and

complete thesentences aboutDanielle’s day»

[2, с. 37], ‹Look read and say yes orno» [3,

с. 55], «Read and correct» [2, с. 20]. Гла-

голы «complete/correct»

(заверши/исправь) под-

разумевают, что при вы-

пол не нии упражнения

учащиеся задействуют

навыки письма,а глагол

«say» (скажи) — навыки

Навык поискового чтения, то есть

навык понимапия отдельных слов

в тексте, запрашиваемой инфор-

мации, формируетсяв учебнике

«Английскийв фокусе» посред-

ством 38 заданий.

говорения. Однако обоз-

наченные навыкив подобных упражне-

ниях выступаютв качестве второстепен-

ных, поскольку являются механизмами

воспроизведения информации, получен-

ной рецептивным путем.В свою очередь

упражнения типа «Прочитайи выбери

правильный вариант ответа» (девять

заданий) формируют навыки поискового

чтения изолированно, поскольку не со-

держат дополнительных установок кроме

побужденияк чтению, что видно изформу-

лировки данныхзаданий, например «Read

and choose» [2, с. 52].

Упражнения, направленные на фор-

мирование навыков понимания основного

содержания текста,в наибольшем коли-

честве представлены типом «Прочитайи

соотнеси» — 15 заданий. Стоит отметить,

что несмотря на указанное ранее разно-

образие формулировок дан ного типа

упражнений, в учебнике «Английскийв

фокусе» все подобные задания имеют

идентичные установки, например «Match

the pictures and tales» [2, с. 147], « Who

says what? Look read and match» [2, с. 31],

‹Match the rhyme toits history» [2, с. 101].

Важно также отметить, чтов упражнениях

типа «Прочитайи ответь на вопрос» (шесть

заданий), формирующих навыки просмот-

рового чтения, требуется дать ответ, поняв

основную информацию, содержащуюсяв

тексте, например« Where were Larry and

Paco? Read and answer» [2, с. 75],« What
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does WWF mean? Read andanswer» [2, с. основной информации текстас последую-

145],‹ What isа millionaire city? Read and щим егозаглавием — одно задание.

answen› [2, с. 142]. Реже всего встречаются Таким образом, упражнения на фор-

упражненияс установкой расставить аб- мирование разных навыков чтенияв рас-

зацы текстав правильном порядке — два сматриваемом учебнике распределены

задания,а также упражнения на понимание неравномерно (диаграмма 2).

Количество заданий на формирование навыков чтения

в учебнике «Английскийв фокусе.4 класс»

Поисковое чтение Просмотровое чтение

Диаграмма2

Прочитайи ответь на вопросы

Прочитайи расставь

в правильном порядке

Прочитайи подбери

заголовок/озаглавь

Прочитайи ответь на вопрос

Прочитайи соотнеси

Прочитайи исправь данные

предложения

Прочитайи скажи какие

утверждения верны, какие нет

Прочитайи выбери

правильный вариант ответа

Прочитайи напиши

Что касается говорения, то общее Наиболее частотным упражнением

количество упражнений, направленных среди тех, главной задачей которых стало

на формирование навыков данного вида формирование навыков монологической

речевой деятельностив учебнике «Англий- речи, является заданиес установкой подго-

скийв фокусе.4 класс», равно 50.Стоит товить развернутое высказывание, ответив

отметить, что разницав числе упражнений на поставленный вопрос, — 18 заданий.

на формирование навыков построения Чаще всего данные упражнения встре-

монологическойи диалогической речи чаютсяв дополнительных разделах учеб-

составляет десять заданий. Так, навыки ника «Spotlight on the UK/the USA/AustraIia/

создания монолога учащиеся формируют Russia», содержащих культурологические

в данном учебнике посредством 20 зада- тексты для чтения, являющиеся опорой

ний,а на формирование навыков создания для построения учащимися собственного

диалога отводится 30 заданий. монолога. Кроме того, можно отметить, что

¢¢ 0. С. ГАФ0НlійІН, С.Е. CiHЧli0liA. illi «mзяiicкиiiв $овусе.4 класс»в контекіче...



основой для построения монологической

речи может быть сравнительно-сопоста-

вительный анализ, подразумевающий

отличие между картинками-опорами или

некий образец, который может использо-

ватьсяв качестве опоры для построения

монолога. Поскольку каждый подобный

раздел тематически обусловлен, форму-

лировки заданий на формирование умений

построения монологического высказыва-

ния отличаются разнообразием, например

« What doyou want tobe? Why?» [2, с. 143],

«Do you celebrate The Day of the City inyour

hometown? Whatdopeople do оп this day?»

[2, с. 146].

Стоит также отметить, чтов учебнике

«Английскийв фокусе.4 класс» содержатся

упражнения, формирующиеу учащихся

навыки публичного выступления, то есть

навыки создания монологического выска-

зывания для презентации проекта. Данное

утверждение подтверждается наличием

упражнений со следующими формулиров-

ками ‹Whatareyourmostmemorable days at

school? Why? Bringphotos and present them

toyourclassmates» [2, с. 148] или «Drawor

findа picture of an herbivore, carnivore and

omnivore. Present it to the class and talk about

it» [2, с. 65].

Нельзя не отметить наличиев рассма-

триваемом учебнике упражнений, способ-

ствующих формированиюу младших уча-

щихся навыков выражения своего мнения

на английском языке. Такие упражнения

встречаютсяв разделе «Further Reading

Practice»и соответственно связаныс чте-

нием текстов. Однако, поскольку формули-

ровка упражнений звучит как «What’s the

moral ofthe story?» [2, с. 154], учащемуся

требуется выразить именно свои мысли по

отношениюк конкретной истории, исполь-

зуя навыки построения монологической

речи. Помимо упражненийс ответом на

поставленный вопрос по конкретной теме,

в учебнике «Английскийв фокусе.4 класс»

содержатся упражненияс формулиров-

ками «Опиши картинку», «Найди отличия

между двумя картинками»и «Расскажи,
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используя образец». Однако на каждый из

этихтипов упражнений приходится лишь по

одному заданию.

Формированию навыков диалогиче-

ской речив учебнике «Английскийв фо-

кусе.4 класс» также уделяется боль-

шое внимание. Так, уп-

ражнения типа «Задай

вопросыи ответь на вопро-

сы собеседника» встреча-

ются чаще всего — 18 за-

даний. Формулировки по-

добных упражнений пред-

Нельзя не отметить наличиев

рассматриваемом учебнике упраж-

нений, способствующихформиро-

ваниюу младших учащихся навы-

ков выражения своего мнения на

английском языке.

ставлены двумя установ-

ками: «Chit-chat» [2, с. 14] — 13 заданийи

‹Askandanswer» [2, с. 32] — пять заданий.

Тем не менее, несмотря на разницув фор-

мулировках, все эти упражнения формиру-

ют навыки использования лексико-грам-

матического материалав диалогической

речи.В разделе «Further Speaking Practice»

содержатся упражнения на формирование

навыков создания тематических диалогов

(семь заданий), приближенныхк ситуациям

реального общения, такие как «Asking for/

giving directions», «Buying food»,« Talking

about experiences» [2, с. 162—165]. Уча-

щиеся составляют собственные диалоги

на основе образцов, что формируету них

навыки использования устойчивых диало-

гических выраженийв речи.

Отдельного упоминания заслуживают

также упражнения на формирование на-

выков создания диалога на определенную

тему — пять заданий. Примерами форму-

лировок данных упражнений могут слу-

жить следующие формулировки: «Where

do people go оп holiday in your country?

What can they see and do there? Talk with

your friend» [2, с. 133] или • What areyour

birthday parties like? Talk with your friend»

[2, с. 85]. Посредством данныхупражнений

учащиеся формируют навыки создания

высказыванияв вопросно-ответной форме,

при этом формаи содержание диалога

определяется учащимися самостоятельно.

Количественная разницав упражне-

ниях на формирование разных навыков

говорения представленав диаграмме 3.
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Диаграмма3

Количество заданий на формирование навыков говоренияв учебнике

«Английскийв фокусе.4 класс»

Диалог

Навыки письменной речив учебнике

«Английскийв фокусе.4 класс» учащиеся

формируют посредством нескольких типов

упражнений. Во-первых, это упражнения

с установкой на написание нескольких

связных предложений на конкретные темы

(четыре задания), например «Write about

your best friend» [2, с. 15] или «Write about

yourbest day oftheуеал› [2, с. 111]. Данные

упражнения предполагают формирование

у учащихся навыков создания текстов опи-

сательного характерав письменной форме.

Во-вторых, 15 заданий рассматриваемого

учебника направлены наразвитиеу обучаю-

щихся навыков создания различных форм

письменного текста, на это указывают фор-

мулировки упражнений: «Youareon holiday.

Writeа letter to yourfriend» [2, с. 14], «Write

а story. Give itа title. Designа book cover»

[2, с. 95], «Writeа food quiz» [2, с. 47].

Расскажи, используя картинки

Составь диалог на основе

образцав парах

Обсудите данный вопрос

в парах

Задай вопросыи ответь

на вопросы собеседника

Задайи ответь на вопросы

по данной теме

Подготовь высказывание

в форме монолога

Расскажи, используя образец

Расскажи, используя

выражения

Найди отличие между двумя

картинками

Исходя из вы шесказанного, можно

утверждать, что российский YMK для обу-

чения английскому языку на начальном

этапе «Английский в фокусе.4 класс»

авторов Н. И. Быковой, Д. Дули, М. ,Ц. По-

спеловой, В. Эванс соответствует постав-

ленной задаче — сформировать навыки,

необходимые учащимся для овладения

коммуникативной компетенцией уровняA2

CEFR. Данный вывод подтверждается на-

личиемв указанном YMK различных упраж-

нений, формирующих навыки аудирования,

чтения, говоренияи письма. При этомв

рассматриваемом нами учебнике наиболь-

шее внимание уделяется навыку чтения,с

преобладанием упражнений на развитие

навыков поискового чтения. Что касается

навыков говорения,в учебнике «Англий-

скийв фокусе.4 класс» акцент смещен на

формирование навыков диалогической

речи. Навыки письменного высказывания

¢{Ј 0.С. ГАФ0НlійІН, С.Е. CiHЧli0liA. illi «mзяiicкиiiв $овусе.4 класс»в контекіче...



также формируютсяу учащихсяв доста-

точной степени посредством написания

простых связных текстов описательного

характера. Таким образом,с точки зрения
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Aпnotation: The article focuses on the main principles of implementing the strategy of

continuous literary education in the system of methodological training ofa language teacher:

continuity, universality, succession, consistency, the principle of unity and integrity,

iterativeness (stage-by-stage approach), purposefulness, feasibility, efficiency, the principle

of correspondence of indicators to goals and objectives, strategic vision, creative modeling,

etc. The implementation of this strategy on the basis of the identified principles was carried

out on the basis of the Moscow State Pedagogical University from 2016 to 2023 in the

process of studying methodological disciplines of choice.
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РФ от 18.09.2020№ 508 «Об утверждении

Порядка допуска лиц, обучающихся по

образовательным программам высшего

образования,к занятию педагогической

деятельностью по общеобразовательным

программам». Активное использование

принципов «образование для жизни»,

«образование через всю жизнь» обосно-

вывает актуальность выбора стратегии

непрерывного литературного образования

как значимой научно-методической кате-

гории, направленной на развитие разно-

образных профессиональных компетен-

ций,а именно:

х способность будущих учителей-сло-

весников осваиватьи использовать теоре-

тические знанияи практические уменияи

навыкив предметной области при решении

профессиональных задач;

х умение формировать развивающую

образовательную среду для достижения

личностных, предметныхи метапредмет-

ных результатов обучения средствами

преподаваемого учебного предмета,в

частности, литературы;

способность разрабатыватьи реа-

лизовывать культурно-просветительские

программыв соответствиис потребностя-

ми учащихся.

В данной статье мы акцентируем вни-

мание наосновных принципах реализации

стратегии непрерывного литературного

образования в системе методической

подготовки учителя-словесника, благодаря

использованию которых решаются методи-

ческие задачи, поставленные перед выс-

шим педагогическим образованиемв XXI

веке.В рамках проводимого исследования

нами были выделены основополагающие

принципы реализации указанной страте-

гии: непрерывность, универсальность, за-

кономерность, преемственность, комплекс-

ность, системность, принцип единстваи

целостности, итеративность (поэтапность),

целенаправлен ность, реализуемость,

эффективность, принцип соответствия

показателей целями задачам, стратеги-

ческое видение, гармоническое действие,
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саморазвитие, оперативное управление,

творческое моделирование.

Реализация указанной стратегии на

основании выделенных принципов осу-

ществлялась на базе Московского педаго-

гического государственного университетас

2016 по 2023 rr. по автор-

ской моделив процессе

изучения методических

дисциплин по выбору:

«Современный урок ли-

тературы», «Современ-

ные формы занятий по

литературе», «Урок ли-

Системообразующимфактором не-

прерывного образования является

потребпость общества не только

в поступательном развитии лич-

ностного потенциала человека, но

ив совершенствовании егопрофес-

сиональных умений и навыков.

тературыи внеурочная

деятельность», «Дисциплины по выбору

методического модуля»и др.В реализации

опытно-экспериментальной модели при-

нимали участие студенты, обучающиеся

в бакалавриате по направлению 44.03.05

Педагогическое образование, профили:

«Русский языки литература», «Литература

и История», «Литератураи MXK». Оста-

новимся более подробно на некоторых из

обозначенных принципов.

Принцип непрерывности актуализи-

рует идею непрерывного образования,

связаннуюс «переходом образовательной

теориии практики от парадигмы препода-

вания,в рамках которой человек выступает

как «объект обучающих воздействий»,к

парадигме непрерывного образования,

предполагающей гуманистический тип

отношений участников образовательного

процесса, саморазвитие обучающихся»

[14]. Разрабатывая реализацию стратегии

непрерывного литературного образова-

нияв педагогическом вузе важно учиты-

вать, что системообразующим фактором

непрерывного образованияя вляется

потребность общества нетольков поступа-

тельном развитии личностного потенциала

человека, нои в совершенствовании его

профессиональных уменийи навыков [1].

Таким образом,в непрерывное образова-

ние какв систему органически встраивает-

ся многовариативность педагогическихи

методических подходов, стратегийи тех-
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нологий обучения. Например, принцип

непрерывности был одним изведущихв по-

строении античной системы образования.

Так, Аристотель полагал, что «благо чело-

века заключаетсяв деятельности души,

сообразнойс лучшеюи совершеннейшею

добродетелью,и притомв течение всей

жизни, ибо «одна ласточка еще не делает

весны», какне делает ееи один день; точно

так же один день или короткое время еще

не делает человека счастливым или бла-

женным» [с. 14]. Платонв свою очередь вы-

двинул разные периоды развития личнос-

ти,считая, чтов возрасте 16 — 23—25лет

происходит изучение высших наук,а после

25 лет освоение «высшей науки» — диа-

лектики. То есть, древние греки считали,

что «полученное первоначальное образо-

вание» должно продолжатьсяи в зрелом

возрастеи вести человека «даже до конца

жизни» [10, с. 9]. Данная позиция нашла

отражение при проектировании отдельных

блокови модулей методических дисциплин

(например, учебные модули: «Библиотека

и её рольв современной образовательной

среде», «Синтез литературыи театрав

современном образовательном простран-

стве»), ориентированном на потребности

студента-филологав самообразованиии

саморазвитии.

Принцип преемственности базируется

на понимании стратегии непрерывного

Например, принцип непрерывнос-

ти был одним из ведущихв по-

строении античной системы обра-

зования. Так, Аристотель. полагал,

что «благо человека закліочается

в деятельности души, сообразной

с лучшею и совершеннейшею до-

бродетельто...»

литературного образо-

вания как способа по-

ступательного развития

практико-ориентирован-

ных умений студентов-

филологов, будущих учи-

телей-словесников. Ещё

в конце XX века совет-

ским учёным О. В. Куп-

цовым была выдвинута

следующая позиция: основой для по-

строения концепции непрерывного обра-

зования является процесс приобретения

дополнительных знаний, так как «тради-

ционная вертикальная преемственность,

рассматриваемая как линейная после-

довательность, уступает местои ному,
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функциональному типу преемственности,

реализация которого обеспечивает непре-

рывный характер процессов формирова-

ния личности» [6, с. 37]. Таким образом,

можнос уверенностью говоритьо том, что

методические курсы по выбору: «Совре-

менный уроклитературы», «Современные

формы занятий по литературе», «Урок

литературыи внеурочная деятельность»

и другие дисциплины, изучаемые на IV

и V курсах бакалавриата, способствуют

приобретению дополнительных практико-

ориентированных (креативно-творческих,

проектно-исследовательскихи др.) умений,

углубляя профессиональные компетенции,

полученныев ходе освоения базовой дис-

циплины «Методика обучения литературе»,

изучаемой на III—V курсах бакалавриата.

Принцип комплексности основан на

идеи швейцарского педагога-гуманиста

И. Г. Песталоцци, который говорило не-

обходимости целостной методической

подготовки преподавателяи воспитателя,

рассматривая деятельность педагога «как

деятельность творческуюи решительно

возражал против примененияв ней ру-

тинныхи однообразных приемов» [12,

с. 36]. Учёный считал, чтов педагогику «не

должны быть допущены «ремесленники

отвоспитания»» [12, с. 36]. Искусство вос-

питанияи обучения необходимо поднять

до уровня современной науки, именно

данная мысльв полной мере отражает

идею проведённого исследования — необ-

ходимость разработки комплексного под-

ходак методической подготовке учите-

ля-словесникав аспекте непрерывного

литературного образования. Речь здесь

идёто создании оптимальных условий для

всестороннего гармоничного развития лич-

ности человека независимо отеговозраста

с обязательным учётом егоособенностей,

мотивов, интересов, ценностных устано-

вок. Об этом подробнов 80-е rr. XX века

писал отечественный ученый Б. С. Гер-

шунский [4, с. 61—70]. Данная идея учтена

при разработке содержания методических

курсов по выбору. Например, при освоении

модуля «Библиотекаи её рольв совре-

.зтераіурного образованііяи основные принlціпы...



менной образовательной среде» студен-

там-филологам предложено выполнить

следующие виды самостоятельной работы:

написание рецензии (или отзыва) на одно

из произведений русской литературы ХХ\

векао библиотеке; проектирование ин-

фографики «Региональная библиотека

XXI века»; разработка видеолекции по

биографии писателя, рассматривающего

в своём творчестве тему библиотечного

пространстваи роль библиотекаряв жизни

общества; разработкаи защита проекта

«Проектирование визуальных технологий

в современной школьной библиотеке»и др.

П рин цип стратегического видения

был выделен на основании комплекс-

ного анализа понятия «стратегия» (ра-

боты А. Чандлера [18], Г. Стейнера [19],

Н. Н. Тренёва [15], О. С. Виханского [3],

О. В. Лаврова [7]и др.). На данный момент

несуществует единого подходак разработ-

кеи реализации стратегий разного типа.

Принцип стратегического видения нами

актуализирован на основе позиции О. С.

Виханского [3], который говорито любой

стратегиии моделях её реализации как

качественном направлении развитияв

определённой сфере деятельности. В

частности,в нашем исследовании речь

идёто педагогическойи методической

деятельности будущего учителя литера-

туры. Нами было проведено эксперимен-

тальное исследование: анкетирование

среди студентов II—V курсов Института

филoлoгии Московского педагогического

государственного университета.В экспе-

риментальном опросе принимало участие

678 студентов-филологов. Подавляющее

большинство респондентов (97,7%) счи-

тают необходимым обращениек идее

непрерывного литературного образования

в процессе профессиональной подготовки.

Только1 студент написал, что он считает

это нецелесообразным. Также большин-

ство студентов (78%) рассматривают

непрерывное литературное образование

как стратегию, которую необходимо реа-

лизовывать на каждом образователь-

Нижегородtхое образование 2, 2023

() {ldЗ0ВtlТРЛЬНЫи П}Ј0ЦСССI М€ТОДЫИ ТЕХНОЛОГИИ

ном этапе (например, в университете,

в процессе подготовки будущего учите-

ля-словесника,в последующей профес-

сиональной деятельности, а также на

каждом этапе школьного обучения). Не-

сколько студентов (34,7%) высказали своё

представлениео непре-

р ывн ом ли тературном

образовании. П риведём

отдельные ответы: «Я по-

нимаю непрерывное ли-

тературное образование

как включённостьв лите-

ратурный процесс, пони-

Принцип стратегического видения

нами актуализирован на основе

ПОЛИЦИИ .Й. ИXilHCïtOГO, ïtOTO-

рый говорито ліобой стратегии и

моделях еереализации как каче-

ственном направлении развитияв

определенной сфере деятельности.

мание егоразвитияи ме-

ханизмов, осведомлённостьо тенденциях

книжной индустрии, синтеза литературыи

разных искусств», «Литературное образо-

вание должно быть частью повседневной

жизни», «Погружение учителяв литера-

турный процесс не только как наставника,

нои как ученика, участника, его желание

постигать что-то новое, необходимое

для профессионального роста». Данный

принцип позволил выделить стратегиче-

ский аспект непрерывного литературного

образования: определение конкурентных

целей, последовательную, согласованную,

интегрированную структуру определённых

методических решений.

Принцип творческого моделирования

выявлен на основе позиции Рон Янга [20],

признанного международного экспертав

области стратегического управления зна-

ниями, который считает имеющиеся базы

данных, интернет-порталы инструментами

сохраненияи распространения знаний,

включающих лучшие практики разного

типа. Указанный п ринцип реализован

нами при освоении модуля «Цифровые

технологии обучения литературе». Изуче-

ние данного модуля ориентировано не на

овладение научно-методическими навыка-

ми,а на возможность продемонстрировать

приобретённые умения по использованию

цифровых технологийв практике непре-

рывного литературного образования [9].

В частности, осваивая данный модуль,

студенты самостоятельнои под руковод-
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ством преподавателя моделируют разные

цифровые технологии (мультимедийные

презентации, видеолекции, интерактивные

плакаты, виртуальные туры, буктрейле-

ры, инфографику, скрайб-эскизыи др.),

анализируют предлагаемые учебно-мето-

дические работыи художественные произ-

ведения, видеоматериалыи платформы

дистанционного обучения, используемые

в системе непрерывного литературного

образования. Например, на подготовитель-

ном этапе по моделированию видеолекции

о художественном произведениив старшей

школе, студенты обращаютсяк различным

типам видеолекций по роману Ф. М. До-

стоевского «Преступлениеи наказание».

Стратегическая задача, которую ставит на

данном этапе преподаватель высшей шко-

лы, пробудить интерес студента-филолога

к видеолекции как цифровой технологии,

имеющей значительный обучающий по-

тенциал. Примером студийной видеолек-

ции по роману Ф. М. Достоевского может

служить видеолекция А. Н. Архангельско-

го,созданнаяв рамках авторского курса

«Герои классики» на тему «Достоевский.

Лекция №7» (URL: https://www.youtube.com/

watch?v=du6XHUYUswQ). По материалам

видеолекции студентам предложено отве-

тить на следующие вопросы:

Где происходит съёмка? Как opгa-

Стратегическая задача, которую

ставит па данном этапе препода-

ватель высшей школы, пробудить

интерес студента-филолога к ви-

деолекции как цифровой техно-

логии, имеіощей значительный

обучак›щий потенциал.

низовано пространство

видеолекции?К какому

типу можно отнести дан-

ную лекцию? Почему?

Естьли на записи взаимо-

действие лекторас ауди-

торией? Важно ли такое

взаимодействиев видео-

формате?

х Можнолисчитать данную видеолек-

цию интерактивной? Свой ответ поясните.

Какие интерактивные приёмы использует

лектор?

х Составьте тезисный план содер-

жания видеолекции. На что вы обратили

внимание? Что особенно привлекло васв

лекции: содержание материала или манера

§g Н.L MйP0H0liA. непрерывного

изложения? Какие специальные средства

для привлечения внимания аудитории ис-

пользованы лектором?

Такжев ходе практического занятия

студенты обращаютсяк 4 видеолекциям

о романе «Преступлениеи наказание»

Ф. М. Достоевского, созданным по проек-

ту Государственного литературного му-

зея «Ли тературный экспpecc» (URL:

https:IIIitexpress.gosIitmuz.ru/cIassic/f m

dostoevskiy/) (лектор — П. Е. Фокин,

ведущий научный сотрудник отдела Госу-

дарственного музея истории российской

литературы имени В.И.Даля).

Студенты останавливаются на постано-

вочных видеолекциях П.Е.Фокина, снятых

в залах Музейного центра Московского

домаДостоевского. Обращает насебя вни-

мание выбранное лектором пространство

для съёмки — дом писателя, где Фёдор

Михайлович прожил первые 16 лет своей

жизни. Лектор обращаетсяк деталям об-

становки, предметам быта, книгам — всему

тому, что окружало писателя при жизнии

впоследствии повлияло на еготворчество.

Студентамв процессе работы предлагает-

ся ответить на такие вопросы:

х Чем постановочная видеолекция от-

личается от студийной? Какв кадре ведёт

себя лектор? Обратили ли вы внимание на

пространство,в котором происходит съем-

ка или же васв первую очередь привлекло

содержание лекции?

Помогает ли специально созданное

для видеолекции пространство глубже

понять авторскую позицию? Тезисно за-

фиксируйте основные положения лекции.

В конце практического занятия сту-

дентам предложено ответить на вопросы,

направленные на выявление понимания

видеолекции как продуктивной цифровой

технологии:

Интересно ли изучать художествен-

ное произведение по видеолекциям? По-

ясните свою точку зрения.

Оказывают ли видеолекции эмо-

ционально-эстетическое воздействие на

обучающегося? Свою мысль объясните.

.зтераіурного образованііяи основные принlціпы...



Работас указанными вопросами разви-

вает стратегическую методическую пози-

цию. Умение студента оценить материалс

разных точек зрения, выявить положитель-

ные и отрицательные аспекты — важное

качество, которое формируется сегодня

в педагогическом вузе при обращениик

цифровым технологиям [9], актуализирует

миссию стратегии непрерывного лите-

ратурного образованияв определенном

направлении, связаннымс развитием циф-

ровых компетенций обучающихся, будущих

учителей-словесников.

Принцип соответствия показателей

целями задачам связанс расширениеми

обогащением диагностического инструмен-

тария оценки эффективности реализации

стратегии непрерывного литературного

образованияв системе методической под-

готовки учителя-словесника.В частности,

автором исследования были конкретизи-

рованыи обобщены профессионально-ме-

тодические умения: креативно-творческие,

проектно-исследовательские, саморазви-

тие, самообразованиеи др.Например, на

одном из практических занятий по курсу

по выбору «Урок литературыи внеуроч-

ная деятельность» (модуль: «Цифровые

технологии обучения литературе») на

подготовительном этапе работыв процессе

разработки сценарного плана скрайбинга

для учащихся7 класса на тему «Образ

Николеньки Иртеньева (главного героя

повести Л. Н.Толстого «Детство»)» студен-

ту-филологу необходимо было выбратьи

проанализировать литературоведческие

(П. П. Громов [5], О. И. Маховская [8],

А. Ф. L(ирулев [16]и др.)и методические

(Н. Н. Наумова [11], В. Б. Ремизов [13],

В. Ф. Чертов [17]и др.) исследования, на

основе которых будет выстроена работас

художественным произведением, отобран

соответствующий материали выделены

ключевые позиции, которые найдут отра-

жениев скрайб-технологии, станут основой

стратегического методического решения.

На практическом занятии осуществляется
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презентация работыи обсуждение дос-

тоинстви недостатков данной технологии,

также отмечается целесообразность ис-

пользования данной цифровой техноло-

гии как инструмента анализаи обработки

предложенного текста,

п реимуществаи недо-

статки данного способа

визуализации. Объясняя

выбор визуальных обра-

зов для скрайб-презента-

ции, студенты оценивают

взаимосвязь вербальной

и визуальной информа-

Умение студепта оцепить материал

с разных точек зрения, выявить

положительные и отрицательные

аспекты — важное качество, ко-

торое формируется сегодняв педа-

гогическом вузе при обращении к

цифровым технологиям.

ции, что способствует эффективному запоми-

нанию пре\дставленною материала, вызывает

эмоциональноеи эстетическое переживание.

Все указанные формыдеятельности направ-

лены на совершенствование методической

подготовки учителя-словесника.

На основании проведенного исследо-

ванияи выделенных принципов реализа-

ции стратегии непрерывного литературно-

го образованияв системе методической

подготовки учителя-словесника можно

утверждать, что студенты-филологи, про-

шедшие экспериментальную подготовку

в рамках предложеннойв настоящем

исследовании методики, стратегически

подготовленык профессиональной дея-

тельности, то есть

готовык решению проектно-иссле-

довательских задач: умеютформулировать

темы проектов для учащихся, в основе

которых реализация стратегии непрерыв-

ного литературного образованияв обще-

образовательной школе; устанавливают

цели, задачи, создают для школьников

пошаговые инструкции для выполнения

исследовательских проектов по литера-

туре; оценивают материалс разных точек

зренияи др.,

х способны творчески методически

моделировать: анализируют, обобщаюти

используют материал, предложенный на

интернет-порталахи имеющий педагоги-

ческуюи методическую ценность; разра-

53
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батывают сценарные планы, проектируют

различные цифровые технологии: видео-

лекции, слайд-постеры, скрайб-эскизы, ин-

терактивные плакаты, виртуальные туры,

буктрейлерыи др.;
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Аанотав;ия: СТаТья ІІОСВящена проблеме проекТироВания сисТемы научно-меТодического сопрОВожде-

ния педагога дошкольной сQерыс Тенденцией к QОрМітрованию TlHCTиTyTa проQессиональнмх объе-

динений.В еТаТье предсТаВлены элеМенТы СисТеМы научно-МеТодического сопрОВождения педагога

дошкольной сQеры на осноВе QopMиpOB8HTin и разВНТlїя иНСТиТуТа проQессиональнзях объединений

с учеТом социальных QaкTopOB и проQессионалі•ных рискОВ.

Annotation: The article is devoted to the problem ofа system of scientific and methodological support

designing ofа preschool teacher withа tendency in the formation of the institute of professional

associations. The article presents elements of scientific and methodological support of the preschool

teacher based оп the formation and development of the institute of professional associations, taking into

account social factors and professional risks.
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системе образования вектор исследо-

ваний переноситсяв сторону изучения

проблемы проектирования системы

научно-методического сопровождения

(HMC) педагогас целью оказания прак-

тической помощив раскрытии новых воз-

можностей специалиста для достижения

повышения качества образования.

В условиях реализации Федерального

закона «Об образованиив Российской Фе-

дерации», Профессионального стандарта

педагога, Концепции создания единой фе-

деральной системы научно-методического

сопровождения педагогических работников

и управленческих кадров особому изуче-

нию подвергаются подходы, механизмыи

практический инструментарий обучения

[9; 12; 10].

Транспорентность исследований авто-

ров В. С. Басюка, С. Г. Вершловского,

Б.С.Гершунского, В.В.Давыдова, Г. П. Зин-

ченко, И.А. Ильина, В.Н.Турченко, Ю. М. Лот-

мана, М. М. Поташника, Г. С. Сухобской,

В.Д. Шадриковаи др.в области дополни-

тельного профессиональногообразования

и повышения квалификации свидетель-

ствуето поиске эффективных подходовв

обучении педагога,в том числеи в науч-

но-методическом сопровождении [2; 11].

С о временная система науч но-ме-

тодического сопровождения (далее

HMC) педагога представляет широко-

масштабный комплекс педагогических

мероприятий, ориентированных на прак-

тическую помощьв совершенствова-

нии профессиональных умений по ак-

туальным направлениям деятельнос-

тис целью минимизации возникающих

профессиональных рисков.

56 H.ю. hHMA.

Анализ паттернав системе дополни-

тельного профессиональногообразования

позволяет отметить, что существенное

возрастание роли научно-методического

сопровождения педагога обусловлено пот-

ребностьюв проектировании пространст-

ва обучения педагогических кадров, актуа-

лизирующего ихпотенциальные возможно-

стии профессиональные умения.

Вопросы проектирования системы HMC

педагога требуют изучения тенденций,

предпосылок, целии миссии; рассмотре-

ния направлений, критериев, факторов,

условийи рисков, структурыи функций;

механизмаи практико-ориентированного

инструментарияи в системе дошкольного

образования как первой ступени отечест-

венного образования, ориентированной на

формирование базиса личностной культу-

ры ребенка-дошкольника [7;8;15].

Проектированиесистемы HMC педаго-

га дошкольного образования допустимос

учетом анализа социально-экономической

ситуациии возникающих профессиональ-

ных рисков.К социальным факторам, ока-

зывающим влияние на развитие системы

дошкольного образования, относятся:

демографическая ситуация

В настоящее время система дошколь-

ного образования усиливает работу по

преодолению негативной демографичес-

кой волны. Фактором демографического

развития служит улучшение благосостоя-

ния и динамики доходов населения, что

обуславливает необходимость принятия

соразмерных масштабу демографической

волны дополнительных мер государствен-

ной поддержки семьии семейс детьми.

Следствием такой поддержкив системе
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дошкольного образования является строи-

тельство новых корпусов дошкольных

образовательных организаций, оснащен-

ных современным оборудованием,в том

числеи электронными образовательными

ресурсами. Сложившаяся ситуация стиму-

лирует принятие управленческихрешений,

касающихся организационно-администра-

тивных, кадровых преобразований, специ-

фики комплектования детского континген-

та, усиления конкурентных позиций как

дошкольной организации, таки каждого

педагога, чтои обуславливает поиск подхо-

довв эффективном научно-методическом

сопровождении педагогическихработников

системы дошкольного образования;

семейная ситуация

На современном этапев институт семьи

активно приникают социально-экономиче-

ские реалии, поэтому нам необходим педа-

гог, обладающий набором умений, которые

помогутему взаимодействоватьс родителя-

ми воспитанников, применяя инновацион-

ные образовательные технологии,в том

числе на базе цифровых платформ, что

предполагает использование цифрового

практического инструментарияв работес

семьейи совершенствование научно-мето-

дического сопровождения педагога.

К возникающим профессиональным

рискамв проектировании системы HMC

педагога дошкольной сферы мы относим

преодоление дефицита педагогическихи

высококвалифицированных педагогичес-

ких кадров. Преодоление риска дефицита

педагогических кадров служит гарантиейв

реализации одного из основных принципов

профессиональной деятельности — обес-

печениеп реемственности профессио-

нального пространства обучения педагога.

Преодоление риска нехватки высококва-

лифицированных кадров способствует

формированию профессионального про-

странства поддержки педагогав решении

актуальных задач, стоящих перед системой

дошкольного образования.

Анализ дошкольной практикии наши

наблюдения выявляют стремлениек

Нижегородtхое образование 2, 2023
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проектированию пространства обучения

педагога дошкольного образования на

основе тенденциив формировании про-

фессиональных объединений.

В широкой трактовке «объединения»

понимают каксообщества, группы, ассоциа-

ции, клубы, команды спе-

циалистов разных про-

фессий. Кпервымпрофес-

сиональным объедине-

Н ИЯ М — КО Мb ÏOН ИТИ

относят группы специа-

листов, например, еще

в XVII—XVIII веках это

К возникаіощим профессиональ-

НЫМ })ИC1tПMВ П})ОІЭ1(ТИ})ОВіІНИИ СИ-

стемы HMC педагога дошкольной

сферы мы относим преодоление

дефицита педагогических и высо-

коквалифицировапньіх педагоги-

ческих кадров.

были гильдии ремеслен-

ников, кондитеров, садовников, позжес

развитием производствав конце XIX —

начале XX века оформляются инженерные

и технические сообщества, занимающиеся

определенным видом профессиональной

деятельности. Обращениек историческим

фактам показывает, что формирование

объединений специалистов разных про-

фессий (инженеров, юристов, медиков,

фармацевтови др.) осуществлялось по-

степеннос выработкой достаточно чет-

ких стандартов деятельности, развитием

технологий, формированием собственной

культурыи системы ценностей, принципов

и стиля взаимоотношений.

В теории структурного фун кциона-

лизма (О.Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм)

ключевым элементомв формировании

профессиональных комьюнити признает-

ся организация совместной практической

деятельности специалистов, включающая

профессиональные стандарты, общую

или близкую технологию изготовления

качественного продукта для удовлетворе-

ния запросов потребителя и,в целом, для

развития общества.В тоже времяв трудах

Ф. Тённиса, М. Вебера, Т. Парсонса фокус

вниманияв формировании профессио-

нальных комьюнити смещен на изучение

специфики взаимодействия членов коман-

ды, стиля отношенийи поведенческих норм

в достижении обозначенной цели.
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Что касается правовыхаспектов(Е. В.Га-

кало, Т. Д. Карлинаи др.), то общественное

объединение/общественная организация

признается институтом развития граж-

данского общества; рассматривается как

добровольное, самоуправляемое, неком-

мерческое формирование, созданное по

инициативе граждан, объединившихся на

основе общности интересов для решения

общих целейи получения общественной

пользы.К основным принципам деятель-

ности общественных объединений относят

добровольность, равноправие, самоуправ-

ление, законность, свободу, гласность;

в качестве особенностей деятельности

определяют членство, наличие внутрен-

ней структуры, организационное единство

объединения [3; 6].

Отечественными учеными, среди кото-

рых Н. А. Ипатова, Е.Н. Рассолова, К. А. Гал-

кин, И. А. Калина, М. М. Поташник, П.В.Шев-

ченкои другиев области социологии, психо-

логиии педагогики выявлен интереск про-

блеме формирования профессиональных

объединений, комьюнитии сообществ, их

ролив развитии профессиональных уме-

ний специалистови достижении качества

образования;в исследованияхв большей

степени применяется термин сообщества.

М. М. П ота ш ник отмечает особое

К основным принципам деятель-

пости обществепных обз•единений

относят добровольпость, равнопра-

вие, самоуправление, законпость,

свободу, гласность.

значениев системе до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния профессиональных

сообществ. Участиев де-

ятельности профессио-

нальных педагогических

сообществ, по его мне-

нию, помогает педагогу преодолевать риск

отставания между достигнутым уровнем

предметных знанийи новыми требования-

мик учебно-воспитательной работе [11].

В социологии Н. А. Ипатова методом

дискурсного анализа исследует развитие

профессиональныхсообществ специалис-

товв сфере информационныхтехнологий;

Е. Н. Рассоловаи К.А. Галкин изучают

влияние пространства профессиональных

сообществ на развитие личности молодого

ученого [13].

В психологии П. В.Шевченко, Т. С. Хро-

мова характеризуют основные виды про-

фессиональных сообществ,к которым от-

носят профсоюзы, саморегулируемые ор-

ганизациии коммуникационныесообщест-

ва;определяют структурные элементы со-

обществи действия членов сообщества для

развития карьерыи успешного трудоуст-

ройства молодого специалиста [16].

В педагогике И. А. Калина, Е. В. Чер-

нобай рассматривают понятие «профес-

сиональное обучающееся сообщество»

(ПOC), вы деля ют критерии успешных

сообществ, трудности их функционирова-

нияи развития, теоретически основывают

формирование ПOC и их характеристики,

в числе которых наличие разделяемой

членами сообщества общей цели, форм

взаимодействия, требованийк участникам,

ресурсыи формы обучения [17].

Аналогичный подход, выявляющий

значимость экспертных сообществв реше-

нииактуальных социально-экономических

задач, находиму Р. А. Долженкои С.Б.Дол-

женко. Под профессиональным сообще-

ством ученые понимают саморегулируе-

мое объединение представителей одной

профессии как носителей его ценностей

и норм [5].

Особо вопрос влияния профессиональ-

ных сообществ обучения педагогов школы

надостижение значимых образовательных

результатов рассматривает И.А.Салыгина.

К факторам успешности профессионально-

госообщества обучения автор относит ди-

намику повышения качества преподавания

путем усиления профессиональной комму-

никации, систему поддержкии профессио-

нальное развитие через взаимодействие

педагогов [14].

Н. Л. Антонова, А. В.Меренков, Н. Г. По-

пова рассматривают школьные методичес-

кие объединения как фундамент эффек-

тивности системы школьного образова-

ния, способствующий реализации широ-
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кого спектра методических, коммуника-

тивных, информационных, регулятивных

функций [1].

Особо отметим, что по мнению О.С.Ги-

бельгаузи Е. А. Шимко механизмом по-

вы шенияп рофессионального уровня

педагога являются именно региональные

профессиональные объединения каксоюз

специалистов, договорившихсяо совмест-

ных действияхв техили иных вопросах для

достижения цели надобровольных началах

деятельности [18].

Эти труды послужили базой для нашего

исследованияв области проектирования

системы HMC педагога дошкольной сфе-

ры, однако сохраняются вопросы трак-

товки понятий объединения, комьюнити

и сообщества, выявления предпосылок

создания профессиональных обучающих/

самообучающихсяобъединений, сущности

и специфики взаимодополненияи сораз-

мерностив овладении профессиональны-

ми умениямии способами коммуникации.

Остается недостаточно изученным ряд

ас

но-мет0

пектовв пе

е

О роектированиис

одического сопровождения педагога

дошкольной сферы наоснове тенденциив

формированиии развитии института про-

фессиональных объединений.

Анализ объективных реалий (тенден-

ции, социальные факторы, профессио-

нальные рискии опыт практики) выявляет

потребностьв разработке системы науч-

но-методического сопровождения педагога

дошкольной сферы на основе формиро-

ванияи развития института профессио-

нальных объединений как пространства

обученияи поддержки специалиста.

Цель нашего исследования опреде-

ляется как проектирование системы HMC

педагога дошкольной сферы на основе

тенденциив формированиии развитии ин-

ститута профессиональныхобъединенийс

учетом социальных реалийи профессио-

нальных рисков.

В круг основных задач нашего иссле-

дования входит:

Нижегородtхое образование 2, 2023

ауч-

Образовательныіі процесс: методики технологии

х Уточнить понятийно-терминологи-

ческий аппарат проблемы проектирования

системы научно-методического сопрово-

ждения педагога дошкольной сферы.

Выявитьи систематизировать пред-

посылки создания системы научно-методи-

ческого сопровождения

педагога дош кольной

сферыс учетом тенден-

циив формированиии

развитии института про-

фессиональных объеди-

нений как пространства

обученияи поддержки

Остается недостаточпо изученпым

ряд аспектовв проектировании

системы научно-методического

сопровождения педагога дошколь-

ной сферы на основе тенденции

в формировании и развитии ип-

ститута профессиональных объе-

динений.

специалиста.

х Разработатьи представить элемен-

ты системы научно-методического сопро-

вождения педагога дошкольной сферы

на основе тенденциив формированиии

развитии института профессиональных

объединений.

Решение целии задач нашего исследо-

вания потребовало определить несколько

последовательных этапов:

1 этап — изучение нормативной базы

системы образованияи текущие измене-

ния, психолого-педагогическойи методи-

ческой литературы,в том числев области

дошкольной педагогикии дошкольного об-

разования по теме научно-методического

сопровождения педагога;

2 этап — разработка системы науч-

но-методического сопровождения педагога

на основе тенденциив формировании

и развитии института профессиональных

объединений;

3 этап — внедрение разработанных

материаловв практику системы дополни-

тельного профессиональногообразования

педагогов дошкольной сферы;

4 этап — корректировкаи анализ резуль-

татов исследования.

В данной статье остановимся на неко-

торых элементах системы HMC педагога

дошкольной сферы. На первом этапе наше-

гоисследования анализ нормативной базы

образования, психолого-педагогическойи

методической литературы позволяет соот-
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нести понятия профессиональныхобъеди-

ненийи профессиональных сообществ.В

широкой трактовке многие исследователи

профессиональные объединения понима-

ют какформу работыс педагогамив рамках

муниципального образования,к которой

традиционно относят методические объе-

динения, клубы, встречии т.п.

Автором предложено мнение, что объ-

единения педагогов дошкольной сферы

и меют тенденциюк трансформациии

постепенному переходув профессио-

нальные сообществас осознанием общих

целейи задач (краткосрочных/длитель-

ных), подходов, культуры деятельности,

психолого-педагогических установок. Сущ-

ностно-содержательной характеристикой

профессиональных сообществ выступа-

ет обучение педагогов «между собой»,

«равный-равному» на основе совместной

деятельности — со-деятельности, направ-

ленной какна совершенствованиеу педа-

гога профессиональных уменийв области

обучения, развитияи воспитания детей,

таки на совершенствование образова-

тельного процессав системе дошкольного

образования. Именно поэтомув статье мы

используем термин «профессиональные

объединения».

В целом, система научно-методиче-

ского сопровождения педагога дошколь-

нойсферы представляет

Слеи,ифиха лроехтирования си- комплекс мероприятий

cтeмы IIMC педагога дотхолъной и событий, направлен-

сферы заключаетсяв создаІІИИ ных на развитие компо-

лространстаа обучения и ПОД- нентов потенциала (про-

держии ттв осттоsе формироВанНQ фессионально-делово-

тт развития иттститута профессио- го, социально-коммуни-
иалъных объединеттттй с учетоМ

кативного, личного, обще-
ситуацтттт регттотта.

культурного, региональ-

ногои др.)и совершен-

ствование профессиональных умений

специалиста; совокупность взаимосвя-

занныхи интегрированных между собойи

относительно самостоятельных субъектов

научно-методической деятельности, кото-

рые обеспечивают организационно-мето-

дические условия для выявленияи мини-

мизации возникающих профессиональных

рисковс учетом форм запросови предо-

ставления методической помощи.

Мы рассматриваем цель системы HMC

педагога дошкольной сферы каксоздание

организационныхи научно-методических

условий для обученияи поддержки специа-

листав решении задач, обусловленных

социально-экономическими реалиямии

профессиональными рисками.В качестве

основополагающих характеристик совре-

менной системы HMC педагога дошкольной

сферы выступают непрерывность, добро-

вольность, систематичность, оператив-

ность, профессионализм.

Специфика проектирования системы

HMC педагога дошкольной сферы заклю-

чаетсяв создании пространства обучения

и поддержки на основе формированияи

развития института профессиональных

объединенийс учетом ситуации региона,в

том числе возраста обучаемых, психотипа

специалистов со стажем, их квалификации

и т.д.

Наше исследование опирается на опыт

функционирования профессиональных

объединений специалистов сферы

кольного образования Ульяновского регио-

на. Как показывает анализ методических

источников, справок, протоколов заседаний

педагогических советови методических

объединенийи т.д. профессиональные

объединения педагоговв системедошколь-

ного образования региона существуют

достаточно давно, имеют положительную

практикув области профессионального

развития педагога.В целом,в муниципаль-

ных образованиях объединения включают

группы специалистов разных профилейи

категорий (воспитатели, старшие воспита-

тели, методисты, музыкальные руководи-

тели, инструкторы по физической культуре,

логопеды, психологи, заведующие, заме-

стители заведующих; опытныеи молодые

педагоги, наставники, педагоги-методисты

и др.) для изучения актуальных проблем

дошкольного образованияс использова-

нием разнообразных форм (методические

(i(1 Н.Ю. M4iÏД41lliйIH. Система методтегкого гопровоіі;јения педагога дошвоаьной гферы...



советыи объединения, встречи, секции,

клубы, центрыи др.). Активно работают

объединения для воспитателей ДОО.К тра-

диционным формам относят методические

объединения (МО), где как правило муни-

ципальным образованием формулируется

годовая методическая повестка, ответ-

ственные, количество участников, общий

сводный плани периодичность встречи др.

Важно осознавать, что на современном

этапе организация методических объеди-

нений какэлемент HMC педагога дошколь-

ной сферы по-прежнему продуктивна, но

очевидна тенденцияв формированиии

развитии института профессиональных

объединений как пространства обучения

и поддержки специалистас учетом совре-

менных задачи форм практико-ориенти-

рованной помощи.

Институт профессиональныхобъедине-

ний представляет собой самоорганизуемое

добровольное пространство обученияи

поддержки пцgагога (воспитателей, старших

воспитателей, заместителей заведующих,

заведующихи других педагогов ДОО), об-

ладающее традиционнымии инновацион-

ными образовательными технологиями,

оказывающее влияниев актуализации ком-

понентов потенциалаи совершенствовании

профессиональных умений, реализующее

различные формы профессиональной со-

вместной деятельности.

Современная миссия института про-

фессиональных объединений как педаго-

гического акселератора состоитв соз/јании

пространства обученияи поддержки пе-

дагога на основе совместной деятельно-

сти — со-деятельности — для оказания

непрерывной научно-методическойи прак-

тической помощи.

Полагаем, что процесс формированияи

активного развития института профессио-

нальных объединений каксети различных

форм профессиональной совместной дея-

тельности требует времении координации

усилий для осознания миссии, цели, выра-

ботки педагогической технологии, стиля

взаимоотношений участников.
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Поскольку процесс возрастания роли

института профессиональных объедине-

ний какпространства обученияи поддерж-

ки педагога обусловлен необходимостью

формирования ядра педагогических кадров

и команды единомышленников, обладаю-

щей полезными профес-

сиональнымии коммуни-

кативными умениями, спо-

собной оказывать необ-

ходимую помощьи под-

держку, то обучение ко-

манды единомышленни-

Региональная образовательная

политикав развитии иннова-

ционной деятельности является

механизмом реализации задач

формирования профессиональной

TtОМіІНДЫ ДЛЯ СИСТtЭЈ\ІЫ Й .

коввыноситсяв качестве

базового направления деятельности.

В связис этим предпосылкойв фор-

мировании кадров для профессиональной

команды рассматриваем инновационную

деятельность. По мнению О. Ю. Дедовой

«в самой сущности инновационной дея-

тельности заложены механизмы развития

профессиональной компетентности пе-

дагогов,в частности профессиональных

позиций, знанийи умений (аналитических,

диагностических, прогностических, проек-

тировочныхи т.д.) [4, с. 59].

Соглашаясьс этим мнением возможно

сделать дополнениео том, что именно

региональная образовательная политика

в развитии инновационной деятельности

является механизмом реализации задач

формирования профессиональной коман-

ды для системы HMC.

Действующая более 20 летв Улья-

новском регионе областная программа

развития инновационных процессов (РИП)

подготавливает базу для формирования

команды высококвалифицированных пе-

дагогови служит основойв становлении

пространства обученияи поддержки пе-

дагога. Анализ инновационной работы

дошкольных образовательныхорганизаций

Ульяновской области (в областной прог-

рамме участвовалии участвуют 43 ДОО го-

родов Ульяновскаи Димитровграда,в том

числе 20 ДОО изсельских муниципальных

образований)в РИП позволяет выделить

этапы формирования команды педагогов:
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1 этап — возникновение идеио сов-

местной деятельности, формирование

цели;

2 этап — становление инициативного

педагогического ядра, объединяющееи

координирующее начало деятельности;

3 этап — совместная деятельность —

«со-деятельность» — педагогов, стиль

взаимоотношений, разработкаи создание

продукта;

4 этап — организация научно-методи-

ческого сопровождения педагоговв реали-

зации авторского продукта, методическая

помощьи поддержка.

Считаем, чтореализация целевыхориен-

тиров областной программы РИП содей-

ствует формированию профессионального

ядра команды высококвалифицированных

педагогов, способной оказывать своев-

ременную научно-методическуюи прак-

тическую помощь. Особо отметим, что

материалы инновационной деятельности

команды наших педагоговв РИП, были

использованы для разработки четырех

программ повышения квалификации вос-

питателей ДОО, прошли общественно

профессиональную экспертизуи включены

в Федеральный реестр программ ДПО в

2021и 2022г.

В целом, проведенная работа на пер-

вом этапе исследования (формулировка

целей, предпосылок, задач HMC педагога

ДОО, описание миссии института про-

фессиональных объединений, разработка

программ повышения квалификациии т.п.)

на втором этапе нашего исследования поз-

воляет структурировать элементы систе-

мы научно-методического сопровождения

педагога дошкольной сферы на основе

тенденциив формированиии развитии ин-

ститута профессиональных объединений

(см. табл.Nв 1).

Элементы системы научно-методического сопровождения педагога дошкольной сферы на

основе тенденциив формированиии развитии института профессиональных объединений

Элементы системы HMC педагога дошкольной сферы

наоснове тенденциив формированиии развитии

института профессионагіьных объедпненпй

Цель системы научно-методического сопровожде-

ния педагога

Предпосылкив создании системы научно-мето-

дического сопровождения педагога дошкольной

сферы

Понятие «профессиональные объединения»

педагогов

Понятие «институт профессиональных объедине-

ний»в системе образования

Таблица1

Содержание элементов системы HMC педагога дошкольной

сферы наоснове тенденциив формированиии развитии ин-

ститута профессиональных объединений

Создание организационныхи научно-методических условий

для оказания профессиональной помощив решении задач,

отвечаіощих современным социально-экономическим реа-

лиями профессиональным рискам.

Анализ изменений законодательной базы системы до-

школьного образования [8;14].

Анализ социально-экономической ситуациии возникаіощих

профессиональных рисков, включая ситуацию региона.

Тенденцияв формированиии развитии института профес-

сиональных объединенийв системе образования.

Инновационная деятельностьв областной программе РИП.

Профессиональные сообществас общими целями, под-

ходамии установкамив осуществлении педагогической

деятельности.

Само организуемое добровольное пространство обуче-

нияи поддержки педагога, обладающее традиционнымии

инновационными образовательными технологиями, оказы-

вающее влияниев актуализации компонентов потенциала

и совершенствовании профессиональных умений, реали-

зующее различные формы профессиональной совместной

деятельности; сеть разнообразных форм профессиональ-

ной совместной деятельности.
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Миссия института профессиональных объедине-

нийв системе HMC педагога дошкольной сферы

Цель системы научно-методического сопрово-

ждения педагога дошкольной сферы наоснове

формированияи развития института профессио-

нальных объединений

Задачи системы научно-методического сопровож-

дения педагога дошкольной сферы наоснове

формированияи развития института профессио-

нальных объединений

Научные подходыи принципы системы научно-ме-

тодического сопровождения педагога дошкольной

сферы наоснове формированияи развития инсти-

тута профессиональных объединений

Основа развития института профессиональных

объединений

Этапы формирования команды педагоговв систе-

ме научно-методического сопровождения педагога

дошкольной сферы наоснове формированияи

развития института профессиональных объедине-

Ний

Механизм системы научно-методического сопро-

вождения педагога дошкольной сферы наоснове

формированияи развития института профессио-

нальных объединений
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Продолжение табл.

Проектирование пространства обученияи поддержки педа-

гога на основе совместной деятельности — со-деятельно-

сти — для оказания непрерывной научно-методическойи

научно-практической помощи.

Проектирование пространства обученияи поддержки педа-

гогав решении задач, отвечаіощих современным социаль-

но-экономическим реалиями возникающим рискам для до-

стижения современного качества дошкольного образования

с учетом ситуации региона.

На основе создания пространства обученияи поддержки

педагога обеспечение условий развития компонентов по-

тенциалаи совершенствования профессиональных умений

по актуальным направгіениям деятельности для минимиза-

ции возникающих рисков.

Общественно-просветительская: популяризация ролии зна-

чения системы дошкольного образованияв формировании

базовых качеств личности ребенка-дошкольника;

повышение общекультурного уровняи педагогического

имиджа педагога дошкольной сферы.

Образовательная: проектирование пространства обучения

и поggержки педагога путем организации профессиональ-

ной со-деятельности.

Кадровая: формированиеи усиление команды педагогов

в проектировании пространства обученияи поддержки

педагога.

Обучающая: реализация комплекса мероприятийв разви-

тии компонентов потенциалаи совершенствовании профес-

сиональных умений через деятельность сети объединений.

Общественно-профессиональноеи профессионально-лич-

ностное развитие, учет специфики регионаи др.

Общественнаяи профессиональная со-деятельность педа-

гога, добровольностьи самоорганизация, непрерывность,

уважительное отношениек коллегам.

Формирование команды высококвалифицированных педа-

гогов, способныхк обучениюи поддержке коллег

1 этап — возникновение идеио совместной деятельности,

формирование общей цели;

2 этап — инициативное ярро, объединяющееи координи-

рующее начало;

3 этап — совместная деятельность «со-деятель-

ность» — педагогов, стиль взаимоотношений, соз,gание

продукта;

4 этап организация научно-методического сопрово-

жденияв реализации авторского продукта, методическая

помощьи поддержка.

Выявление профессиональных рискови формирование

регионального образовательного заказа; помощь педагогув

самостоятельном выбореи реализации траектории про-

фессионального роста; инновационная деятельность, как

источник развития педагогических знанийи совершенство-

вания профессиональных умений.
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Окончание табл.

Партнерыв реализации системы научно-методичес-

кого сопровождения педагога дошкольной сферы

наоснове формированияи развития института

профессиональных объединений

Таким образом,в данной статье пред-

ставлен понятийно-терминологический

аппарат проблемы проектирования систе-

мы научно-методического сопровождения

педагога дошкольной сферы, выявлены

предпосылки создания системы научно-

методического сопровождения педагога

дошкольной сферыс учетом тенденциив

Слисок литературы

Гибридные модели обученияи поддержки педагога: «пре-

подаватель - педагог»; «между собой», «равный- равному»;

«лучший-равному».

Проектирование пространства обученияи поддержки

педагога во взаимодействиис творческими объединениями

граждан, профессиональнымии общественными организа-

циями.

формированиии развитии профессиональ-

ных объединений как пространства обу-

ченияи поддержки специалиста, спроек-

тированы элементы системы научно-ме-

тодического сопровождения педагога до-

школьной сферы наоснове формирования

и развития института профессиональных

объединений.
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Аанотав;ия:В статье рассматриваются особенности профессиональной ориентав;ии обучаіощихся сель-

ских школ наосноззе созданияв регионе сети аграрных классов. Приведен анализ опыта по созданию

аграрных классовв других регионах Российской Федерации. Представлены отличительніяе особеннос-

ти модели создания аграрных классовв Нижегородснои области.

Annotation: The article discusвeв the features of vocational guidance of students of rural schools baвed

оп the creation ofа network of agricultural classes in the region. The апаlувів of the experieпce of

creating agrariaп classes in other regionn of the Russian Federation isgiven. The distinctive features of

the model of creating agrariaп claвnes in the Nizhny Novgorod regioп are presented.

Ключевые слова: профессион ьн ориентация, пето0ическое сопроао:іісбение, аграрньtе классы,

боаузовск по0готоака

Keywords: professional orientation, methodological support, agrariaп classes, pre-universitу training

а государственном уровне опреде-

лена важность распространения оп-

тимальных моделейи расширения

форм профориентационной работыс обу-

чающимися общеобразовательных орга-

низаций, содействующих их профессио-

нальному самоопределению. Важно, чтобы

молодой человек начал свою профессио-

нальную подготовку как можно раньше,

чтобы выбор егопрофессионального пути

был сделан осознанно.

Профориентационная работа со школь-

никамив довузовской подготовке как ба-

зисный уровень процесса формирования

осознанного выбора будущей профессии

имеет свое нормативное обоснование:

х основы государственной молодеж-

ной политики Российской Федерации на

период до 2025 года содержат положение

о значимости профориентационной работы

среди молодежив целях реализации ее

потенциалав социально-экономической

сфере;

х в федеральном проекте «Успех

каждого ребенка» Национального проекта

«Образование» (2018) обозначена необ-

ходимость формирования эффективной

системы, направленной на самоопреде-

лениеи профессиональную ориентацию

обучающихся;

Федеральным законом «Об образо-

ваниив Российской Федерации» предусмо-
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трена индивидуализацияи профессио-

нальная ориентация содержания среднего

общего образованияв старшей школе;

в Концепции сопровождения про-

фессионального самоопределения об-

учающихсяв условиях непрерывности

образования (2014) указана необходимость

государственной координации профориен-

тационной работыв системе «общее об-

разование — сопровождение профессио-

нального самоопределения — професси-

ональное образование»с привлечением

разнопрофильных специалистов, обра-

зовательных организаций разного типаи

уровня;

во ФГОС среднего общего обра-

зования акцентируется внимание на то,

чтонеобходимо готовить обучающегосяк

осознанному выбору будущей профессии.

Отметим, чтосмысловое понятие «про-

фессиональная ориентация» многоаспект-

но.В Большой советской энциклопедии

«ориентация» трактуется как «умение ра-

зобратьсяв окружающей обстановке»,в

современном экономическом словаре

«побуждение, предписание действовать

определенным образом»,в психологии —

«определение своего положения вовреме-

ни,пространствеи других отношениях».В

педагогике ориентация преимущественно

рассматриваетсяв контексте содействия

выбору будущей сферы профессиональ-
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йовие обртовательниеи воспитательное технологии

ной деятельности обучающимся школы.

В нашей статье мы рассматриваем про-

фессиональную ориентацию как процесс

информирования школьникао многооб-

разии аграрных профессий, их содер-

жательно-деятельностном наполнении,

технологичности сельскохозяйственного

труда, начинаяс начальных классов,а

также последующее содействиев профес-

сиональном самоопределениии выборе

оптимального вида занятостис учетом его

потребностейи возможностей на основе

интеграции усилийс ведущими аграрными

предприятиями-партнерамив основнойи

старшей школе.

Существенное отличие профориента-

ционной работы заключаетсяв ее нацелен-

ности на первом этапе не столько на выбор

обучающимся конкретной п рофессии,

сколько на формированиеу негои его ро-

дителей позитивного отношенияк аграрной

сфере деятельности,а также универсаль-

ных качеств, позволяющих осуществлять

осознанный, самостоятельный профессио-

нальный выбор, быть ответственным за

свой выбор, профессиональномобильным

[7; 10; 17]. Поэтому наэтапе формирования

готовностик профессиональному самоо-

пределению такважна профессиональная

ориентация [14].

Профессиональная ориентация как

феномен социального

Профильные аграрные классы

ПТіІНОВЯТСЯ НіІСТОЯЩИМ ПОЛИГОНОМ

трудового образования школьни-

ков, началом формировапия их

жизпенного опытав учебно-трудо-

вой, опытнической, познаватель-

ной и исследовательской работе.

становления личности

является предметом ис-

следования российских

ученых. Современные

исследователи рассмат-

ривают формирование

профессионального са-

моопределения лично-

сти как длительный процесс развитияв

рамках будущей профессиональной дея-

тельности (А.Г. Асмолов, Н.Э. Касаткина,

А.В.Кирьякова, Е.А. Климов, Т. В. Кудрявцев,

А. А. Огерчук, М. В. Олиндер, Н. С. Пряж-

ников, Т. И. Шалавина). Отмечая приэтом,

что важнейшей задачей является воспи-

тание конкурентоспособной личности,

обладающей способностямик творческому

мышлению, имеющую активную здоровую

жизненную позицию, успешно адаптирую-

щуюся на рынке труда [20]. Вместес тем,

как отмечает Л. В.Симкина, современные

школьники часто испытывают трудности

в выборе профессии [14]. Несмотря на

жизненную важность вопросов профориен-

тации, лишь незначительный процент вы-

пускников способенк их осознанному ре-

шению. Таккакдля большинства выпускни-

ков школы ключевую роль играет качество

жизни, которое сможет обеспечить буду-

щая профессия, тодля сельских ребят вы-

борв значительной мере обуславливает-

ся влиянием родителей, которые часто

ориентируют их не на выбор профессии,

которая была бы им близка, понятнаи ин-

тересна,а на то,что переездв город обес-

печит им «лучшую жизнь» [6; 8].

Непрерывное образование — это про-

цесс роста личности посредством освоения

человекомв течение всей жизни основных

образовательных программ, дополнитель-

ных образовательных программ,а также

одновременного освоения нескольких

образовательных программ [5].

Создание профильных аграрных клас-

сов — это инновационная форма работы

с учащимися общеобразовательных школ,

объединяющая усилия педагогови ра-

ботников реального сектора экономики,

высших учебных заведенийи общеобра-

зовательных школ, научных организаций

и других заинтересованных партнеров.

Профильные аграрные классы профессио-

нально ориентируюти готовят старше-

классников по специальностям, необхо-

димым дляжизнив сельской местности,

что является важным фактором защиты

личности выпускника сельской школы.В

этом отношении они становятся настоя-

щим полигоном трудового образования

школьников, началом формирования их

жизненного опытав учебно-трудовой,

опытнической, познавательнойи исследо-

вательской работе [3].

Помимо сложности профессиональной

ориентации, другой важной проблемой
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современности является то,что многие В Уральском ГАУ проект «Агроклассы:

обучающиеся сельских школ не владеют первый шагв успешное будущее реали-

элементарными навыками работыв садуи зуетсяс 2019 года.В рамках проекта осу-

огороде: многие родители забросили свои ществляются совместные образовательные

приусадебные хозяйства как из-за дефи- программы «Введениев аграрный бизнес»,

цита времени, таки из-за возможности научные проектыс участием препода-

приобрести продуктыв магазине.В обра- вателей Университета,

зовательных программах школ, по мнению включающие: офлайн

учителей, недостаточное количество часов занятияи онлайн-веби-

отведено на технологиюи биологию, на нары, мастер-классы,

которых раньше школьников обучали на- экскурсии на передо-

выкам работы научебно-опытном участке, вые предприятия AПK

прививали уважениек труду на земле [4]. Свердловской области;

Система внеурочной деятельностии до- работа профильныхотря-

полнительного образования,к которой мы дов «Аграрий»в период

Носледпие три года во мпогих

регионах России ведется актив-

ная работа по созданию аграрных

классовв рамках выстраивания

системы непрерывного образова-

пия,в том числев рамках про-

фильньіх классов естественпона-

учной направленности.

относим систему агроклассов на уровне летних школьныхлагерей

начальногои основного общего образова- [18].

ния, позволяет формироватьи развивать В Иркутской области обучениев aгpo-

у сельского школьника творческие способ- классах ведется по программе «Введение

ности, удовлетворять егоиндивидуальные в специальность агропромышленность

потребностив интеллектуальном, нрав- и агробизнес»с участием профессорско-

ственноми физическом совершенство- преподавательского состава Иркутского

вании, формировать культуру здорового ГАУ. Школьники изучают основы растение-

и безопасного образа жизни, укреплять водстваи животноводства, знакомятсяс

здоровье,а также показать, как может быть устройством сельскохозяйственной тех-

организовано свободное времяс пользой ники, самостоятельно проводят расчет эко-

для себя, своей школыи своей семьи [9]. номической эффективности проектов.

Последние тригода во многих регионах Важными элементами учебного процесса

России ведется активная работа по созда- являются дни открытых дверейв Универ-

нию аграрных классовв рамках выстраи- ситете, экскурсиив передовые хозяйства

вания системы непрерывного образования, области, мастер-классы, олимпиады, кон-

в том числев рамках профильных классов ференции, летние школы, также большую

естественнонаучной направленности. рольв деятельности специализированных

Так,в Республике Башкортостан актив- классов играет использование дистанцион-

ная работа по созданию аграрных классов ных образовательных технологий: виде-

ведетсяс 2020 года.В БашГАУ разработана ороликов лекций, практических занятий,

программа «Агроклассы», включающаяв профориентационных роликов, что позво-

себя рабочие программы по«Агробиологии» ляет ученикам отдаленных сельских

и внеурочной деятельности: «Растение- получать необходимый объем знаний [1].

водствос основами агротехники», «Химия В Республике Беларусь создание агро-

в сельском хозяйстве», «Физикав сельском классов направлено на формирование ува-

хозяйстве». На занятияхв классах ребята жительного отношения подрастающего по-

знакомятсяс технологией выращивания коленияк трудув сельском хозяйстве, ока-

основных видов сельскохозяйственных зание помощи школьникамв профессио-

растений, получают представлениео ме- нальном самоопределении, установление

лиорации почв, средствах защиты pac- тесного сотрудничества аграрных вузовс

тений, основы получения экологически передовыми предприятиями AПK. Обуче-

чистой продукциии т. д. [13]. ние в агроклассах включает организацию

Нижегородtхое образование 2, 2023
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экскурсий на передовые агропредприятия,

профориентационные мероприятия, са-

мостоятельную разработку школьниками

бизнес-проектов, подготовкуи защиту

исследовательских работ [2].

В Нижегородской области работа по

созданию агарных классов ведетсяс 2021

года. Следует отметить, что наш подход

имеет существенное отличие от подхода,

реализуемогов других регионах. Еслив

других регионах аграрные классы создают-

ся на уровне старшей школы, тов нашем

случае подготовка в аграрных классах

начинаетсяс уровня начального общего об-

разования (3----4-е классы), продолжается

на уровне основного общего образования

(5—9-e классы)и завершается на уровне

среднего общего образования (10—11-e

классы). При этом разработанная коллек-

тивом Нижегородским ГАТУ модельная

модульная программа «Аграрный класс»

является гибким инструментом, который

позволяет школе самой определять «точку

входа»в данный проект. На сегодняв ре-

гионе сложилось три модели реализации

программы «Аграрный класс»:

х основная общеобразовательная

школа — предпрофильная подготовкав

3—9-х классах, осуществляемаяв рамках

системы внеурочной деятельностии до-

полнительного образования;

В Нижегородской области работа

ПО С О ЗД ЬНИ Ю ЬРЬ}Э1-i Ы Х It Л bC COB

ведетсяс 2021 года. Следует от-

метить, что паш подход имеет

существенпое отличие отподхода,

реализуемогов других регионах.

основная обще-

образовательная школа

— предпрофильная под-

готовкав 7—9-x классах,

осуществляемаяв рам-

ках системы внеурочной

деятельностии допол-

нительного образования;

х средняя общеобразовательная шко-

ла — профильная подготовкав 10—11-x

классахв рамках основной образователь-

ной программы среднего общего образова-

нияи системы внеурочной деятельностии

дополнительного образования.

Аграрные классы создаются как про-

фильные, таки предпрофильные: про-

фильные— в рамках естественнонаучного

и универсального профилей обученияв

10—11-x классах; предпрофильные — на

уровне начального общего образования

(3----4-е классы)и основного общего обра-

зования (5—9-e классы).

Задачами аграрных классов являются:

углубленное изучение предметов,

приоритетных для профессиональной де-

ятельностив сельском хозяйстве;

изучение основ аграрной науки;

реализация проектной, исследо-

вательскойи творческой деятельности

обучающихся школы.

Профессиональная направленность

обученияв аграрных классах достигается

преподаванием профильных предметов

(биология, физика, химия) на углублен-

ном уровне; введением дополнительных

специализированных курсов (химия в

сельском хозяйстве, физикав сельском

хозяйстве, растениеводствос элементами

агротехники, агробиологияи др.); орга-

низацией кружков сельскохозяйственной

направленностив рамках системы внеу-

рочной деятельностии дополнительного

образования на любом изуровней общего

образования [19].

Консолидированная поддержка дея-

тельности агроклассов реальным секто-

ром экономикии региональных властей

способствует тому, чтобы подросток, еще

обучаясьв школе, получил информацию

о значимости сельскохозяйственного про-

изводства для страны,а также мерах госу-

дарственной поддержки молодых кадров

на селе,в частности:

х ежемесячная выплата молодым

специалистам (до 35 лет)в течение двух

лет:с высшим образованием — 8000 руб.;

со средним профессиональным образова-

нием — 6000 руб.;

единовременное пособие молодым

специалистам (до 35 лет):с высшим об-

разованием — 300 тыс. руб.; со средним

п рофессиональным образованием —

210 тыс. руб.;

х выплата ежемесячной аграрной сти-
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пендии: для студентов вузов — 4000 руб.;

стипендии студентов CПO — 3000 руб. [11].

Оди ако обеспечение сфер ы АПК

специалистами продолжает быть острой

проблемой какдля региона, таки для стра-

ны. По данным министерства сельского

хозяйстваи продовольственных ресурсов

Нижегородской области, потребностьв

кадрах специалистов составляет до 25 про-

центов от общего состава специалистови

рабочих соответствующего профиля (на-

пример, агрономов требуется 47 человек,

ветеринарных врачей — 57, операторов

машинного доения — 119).

Губернатор Нижегородской области

Г. С. Никитин отметил, чтов настоящее вре-

мя «аграрная сфера непрерывно разви-

вается. Приходятновыетехнологии, требую-

щие для освоения серьезной подготовки.

Аграрный класс позволяет готовить кадры

с прицелом подконкретные задачи, проект

направлен на популяризацию аграрной

профессиии раннюю профориентацию

школьников» [12]. Поэтому сегодня веду-

щей целью создания аграрных классов

Нижегородской области является развитие

системы профессиональной ориентации

обучающихся школ на трудв аграрном

секторе экономики, агарной науки [19].

Получая первоначальные знанияв сель-

скохозяйственной сфере, школьник лучше

понимает значение аграрного образова-

нияи особенности работыв сфере AПK,

а также может спланировать свое про-

фессиональное будущее по завершении

профессионального обучения, оценить

перспективы трудоустройства [16].

На сегодняшний моментв средних об-

щеобразовательных организацях региона

открытодвадцать шесть аграрных классов.

В их создании заинтересованы не только

общеобразовательные opгaнизациии

аграрный вуз региона, по соглашениюо

сотрудничестве между которыми создают-

ся такие классы, — сторонами соглашения

также выступают администрация муници-

пального района, городского или муници-

пального округа Нижегородской области
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(сегодня это семнадцать муниципальных

районови округов), предприятия аграрного

сектора региона.В перспективе аграрные

классы планируется создатьв каждом му-

ниципалитете региона.

Одними из первых

были созданы аграрные

классыв школах Павлов-

ского, Богородского, На-

вашинского, Городецко-

Получая первоначальное знапия

в сельскохозяйственной сфере,

школьник лучше понимает зна-

чение аграрного образования
го,Балахнинского, Даль- особеипости работыв сфере АПБ,

неконстантиновскОгО, BOC а тaнжe может спланировать свое

кресенского, КстоВСКОГОj ттрофессттоттытъное будущее

Павловского, Спасского,

Уренского, Борскогои

Тоншаевского районов, позднее присо-

единились Большеболдииский, Семе-

новский, Воротынскийи Ковернинский

районы. Наибольшее количество школ,с

которыми сотрудничает Нижегородский

государственный агротехнологический

университетв рамках аграрных классов,

находятсяв Ковернинском (шесть

и Дальнеконстантиновском (три школы)

районах. Из общего числа школ,в которых

реализуются агроклассы,у восемнадцати

есть аграрные предприятия-пар-

тнеры, предоставляющие свою матери-

ально-техническую базу для проведения

практических занятий со школьниками,

организации летней практикии др. Ак-

тивными участниками процесса являются

профильные сельскохозяйственные орга-

низации Нижегородской области, такие как

ООО «Агрофирма «Искра» Богородского

района, ООО Птицефабрика «Павлов-

ская» Павловского района, ООО «Впе-

рёд» Спасского района, ООО «Племзавод

«Пушкинское» Большеболдинского района,

AO «Ильино-Заборское» г.о. Семеновский,

ООО «Исток» Балахнинского районаи др.У

каждого из пяти агроклассов Ковернинского

района имеется свое предприятие-партнер.

Организационноеи методическое со-

провождение деятельности агроклассовв

сельских школах Нижегородской области

осуществляют факультеты Нижегородской

ГСХА.В 2021—2022 годах ответственными
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за работу аграрных классов на восьми

факультетах вуза осуществлено около

20 выездовв школы, гдес обучающими-

ся 3—9-х классов проведены стартовые

мероприятияв виде интерактивных игр,

направленных на формирование базового

представления школьниково деятельности

аграрных классов.

Кроме итерактивов, работав агроклас-

сах проводитсяв следующих формах:

х лекционные занятияс участием

научно-педагогических работникови обу-

чающихся Нижегородской ГСХА;

мастер-классы, практические заня-

тияс демонстрацией опытов, тренингии

ролевые игры;

х экскурсиив музеи НГСХА, учебные

лабораториии др.;

научно-исследовательская работа;

творческие конкурсы, олимпиады;

индивидуальная проектная деятель-

ность под руководством преподавателей

вуза.

Таким образом, аграрные классы,

используя образовательный потенциал

Нижегородского ГАТУи производственный

потенциал аграрных предприятий региона,

предоставляют возможность для каждого

выпускника школы сделать более осоз-

нанный выбор будущей профессии. Тем

самым образовательная среда вузаи шко-

лы приобретает свойства инновационной

системы непрерывного аграрного образо-

вания. Ведь, как отметил на совещании по
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ющихся Нижегородского ГАТУ. Так, стар-
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рованиюу обучающихся школы желания

приобщитьсяв будущемк студенческой

жизнии получить востребованную агар-
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деятельности.
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Аннотация:В сТаТье рассмаТриВаеТся значимОСТь меТодологической оснОВы педагогичес-

кого применения разрабоТанного СоВременного региональнОго сТандарТа физического

здорОВья учащихСя Нижегородской обласТи. На осноВе полученных Qизиологических

резульТПТОВ, ВнуТриВОзраСТНых показаТелей, биоМеТрического анализа разрабоТПН

алгориТМ CIXКОМплексной оценки, усТаНоВлены иНQО}ЗМационнап знгfчllМОСТь, Особен-

НОСТТІ изменчиВОСТи объекТиВных физических, психологических харакТерисТип, пред-

сТавленьі меТодипеские указания и оіз;еночные (в;енТиЛьные) Таблиіз;ы. ОбОСНОВыВаеТся

необхОдіїМОСТь испОльзоВания оценочных Таблив;В уелоВиях планоВОіl диспансерива-

ции, Медико-педагогического кОНТроля учащихся на соВреМенноМ законодаТельнОМ Н

исполниТельноМ уроВне.

Annotation: The article considers the significance of the methodological basis of pedagogical

application of the developed modern regional standard of physical health of students of the

Nizhny Novgorod region. Based on theobtained results of physiological, intra-age indicators,

biometric analysis, an algorithm for their comprehensive assessment has been developed,

information significance, features of variability of objective physical and psychological

characteristics are established, methodological guidelines and evaluation (centile) tables

are presented. The necessity of using evaluation tables in the conditions of planned medical

examination, medical and pedagogical control of students at the modern legislative and

executive level is substantiated.

Ключевые слова: coapeneiiiibte учащиеся, ‹ризичесКое з0ороаЬе, психологичесКоеразвитие,
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pedagogical control, optimization of modern education

раВила педагогичесКой Теории обос-

НоВаННьіе ВеликиМ русскиМ пeдaroroM

К. ,Д. УuJHHCKиM более 130 леТ Назад,

посТулироВали дпя педагога обязаТелЬНЬіе

зНаНия Таких Наук, Как аНаТоМия, физиоло-

гия, ІЈЈКОгіьНая rиrиeHa. ПрееМстВеННоСТь

соВреМеННой педагогики, Нарядус Тради-

I.{НОННьіМ решеНиеМ задач образоВаНияи

ВОСпиТаНия, предполагаеТ обязаТелЬНЬіе

коМпеТеНции coBpeMeHHoro учиТеля,В ТОМ

чиспе:

х обеспечеНие охраНы жНЗНи, сохраНе-

Ниеи укреплеНие здороВья обучающихСяВ

период образоВаТелЬНого процесса;

х ТеореТические зНаНия OcHoB педа-

гогики, деТской, ВозрасТНОЙ физиологии,

школьНой гигиеНы, ВозрасТНОйи социаль-

НОй психологии;

и соблюдеНие ТребоВаНий гигиеНичес-

ких НорМаТиВОВк осНащеНиюи оборудоВа-

Нию учебНЬіх КабиНеТоВ;

х праВигіаи НорМы охраНы Труда, Тех-

ННКи безопасНоСТи;

зНа Ние ocHOBHых НапраВлеНийи

перспекТиВ разВиТия образоВаНия, педа-

гогической Наукии Медико-педагогического

КоНТрогія [1 8].

ОсущесТВгіеНие государсТВеННой по-

ЛНТНкиВ обласТи охраНы здороВья деТей

п редусМаТриBaeT коНцеНТрацию OCHOB-

Hbix усилий На профигіакТике болезНей,

создаНии услОВНЙ жНЗНи, НеобходиМЫХ

ï8 0. М. lHRJ0fi4, Е.А Ii4fil0iliHbIÏiи др. Меюдояогіпеtхая oенoвa пещогігіегкою прИМРНеняя...



и достаточных для нормального ростаи

развития, а также на прогнозировании

и предупреждении негативного влияния

различных неблагоприятных социально-

экономическихи иныхусловийи факторов.

Количественно-качественная оценка мор-

фофункционального состояния организма

и психологическогостатуса детей, подрост-

кови учащейся молодежи представляет

актуальное направление возрастной фи-

зиологии, гигиены, педагогики [8; 13; 16].

В настоящее время одной из важней-

ших задач нашего государства является

национальная безопасность, обеспечивать

которуюв ближайшем будущем будет здо-

ровое подрастающее поколение.

Во исполнение Майских Указов Пре-

зидента РФ, Посланий Президента Феде-

ральному Собранию РФ,Указа Президента

от7 мая 2018 года№ 204 «О национальных

целяхи стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до

2024 года»,а также региональных проектов

партии Единая Россия «Здоровье Детям»,

«Здоровое будущее», «Модернизация

Образования», «Экология России»в фор-

мате требований национальных проектов

«Здоровье», «Образование» проведено

исследование популяции детей, подрост-

ков, взрослого населения Нижегородской

областис последующей плановой разра-

боткой представленного регионального

стандарта [2; 6; 11; 18].

Региональный стандарт физического

здоровья учащихся Нижегородской облас-

ти полностью реализует стратегическую

цель образовательной политики. Стратегия

социально-экономического развития Ни-

жегородской области до 2035 года направ-

лена на формирование современной об-

разовательной среды равных возможнос-

тейдля достижения персонального успеха

каждым участником образовательного про-

цесса, то есть обеспечение условий для

полноценной социализации, прогрессив-

ного личностного развитияи приобретения

востребованныхсовременной экономикой
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йнноваqяонное образовательное пространство

профессиональных навыкови компетен-

ций. Также решает ряд задач:

развитие системыи формирование

образовательного многообразия для жите-

лей всех возрастов, социокультурныхуров-

нейи возможностей, соответствующих со-

временным требованиям

обществаи экономики;

х формирование це-

лостногои эффективного

образовательного про-

странства, основанного на

принципах преемствен-

В настоящее время одной из важ-

пейших задач пашего государства

является национальная безопас-

ность, обеспечивать которуюв

ближайшем будущем будет здо-

ровое подрастающее поколение.

ностии взаимозависи-

мости всех его компонентов.

В контексте реализации регионального

образовательного сетевого проекта «Ниже-

городская школа — территория здоровья:

новые границы возможностей для детейс

OB3» (О.С.Гладышева, М. А. Яковлева,

2020) существует необходимость целост-

ной работы, связаннойс поддержкой

специалистовв вопросе конкретизации

траекторий исследованийв условиях це-

лостного университетского академичного

комплекса [3; 9; 14; 18].

Согласно 41 статье Федерального

закона «Об образованиив Российской Фе-

дерации»,в целях охраны здоровья обуча-

ющимся необходимо регулярно проходить

профилактические медицинские осмотры

и диспансеризацию.В ходе сессии рос-

сийских государственных академий наук

«Здоровьеи образование детей — основа

устойчивого развития российского обще-

стваи государства» одним из важнейших

направленийв области фундаментальных

исследований по проблемам здоровья,

образованияи охраны труда была опреде-

лена разработка современных возрастных

нормативов развития физиологического,

психологическогои социального характера.

В связис этим была установлена необхо-

димостьв плановом порядке проводить

поверку критериев оценки адаптациик

профессиональным нагрузками воздей-

ствию факторов среды обитанияс обнов-

лением стандартов, оценочных таблиц

не реже пяти летнего срокас привязкой
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lloвыe образовательныеи воспитательные технологии

к региональным условиям среды обитания

[4; 7; 10,15].

Разработка оценочных таблиц психо-

физического здоровья молодежии взрос-

лого населения Нижегородской области

согласуетсяс российским законодатель-

ством всех уровней. Следует отметить, что

научных публикаций, посвященных анали-

зу современного морфофункционального

состоянияи адаптационных возможностей

детейи подростков мегаполисаи перифе-

рии Нижегородской области на современ-

ном этапе, недостаточно. Сегодняв Ни-

жегородской областив плановом порядке

осуществляется мониторинг физического

развития учащихся областного центра

Нижнего Новгородас периодическим пере-

смотром нормативной базы регионального

стандарта [2; 5; 11; 12; 17].

Такжев работах О. С. Гладышевой,

М. А.Яковлевой установлено, что иннова-

ционный потенциал здоровьесберегающей

деятельностив общеобразовательной

практикев Нижегородской области, вли-

яети на изменения педагогического кли-

матав образовательной организации,и

на уровень педагогического мастерства

учителей. Инновационная деятельностьв

здоровьесберегающей технологии может

быть универсальным средством, влияю-

щим на профессиональный рост педагога,

что крайне востребова-

Сегодняв Нижегородской области

в плановом порядке осуществляет-

ся мониторинг физического разви-

тия учащихся областного центра

Нижпего Новгородас периодиче-

ским пересмотром нормативной

базы регионального стандарта.

но прир

нального проекта «Обра-

зование». Такжездоровье-

сберегающая деятель-

ность определяется как

важнейшее направление

в общеобразовательной

практикев формате си-

стемного подходав решении проблемы

формирования ценностных приоритетов,

которые составляют основу культуры здо-

ровьяи здорового образа жизни каксреди

школьников, таки среди учителей [2; 3,18].

Физическое развитиеи психологиче-

ский статус детейи подростков, молодежи

и взрослого населения изучается для

установления причинно-следственных

связей между состоянием физического

здоровьяи социальными условиями. Под

последними понимаются условия обуче-

ния, организация досугаи отдыха, трудовая

деятельность, экологияи другие факторы

экзосреды (А.А. Баранов, В. Р. Кучма,

М . М . Б е з руких,Е . С . Бо го м ол о ва,

Н. А. Матвеева) [8; 11; 13; 17].

За десятилетний периодс 2011 по

2021 год произошли разнонаправленные

изменения популяции детейи подростков,

в контексте их морфофункциональной

адаптациии показателей их физического

развития[1,4,8,13].

Ди на ми ка морфофункциональных

показателей внутригруппового характера

свидетельствуето сохранении возрастных

онтогенетических закономерностей раз-

вития учащихся Нижегородской области

с некоторой модификацией каких абсо-

лютных показателей, таки их корреляций

с современными социально-экономичес-

кими, экологическими, географическими

СЛОВНЯMH.

Разработка региональных стандартов

в виде «Оценочных центильных таблиц

нормативов физиологическихпоказателей,

физического, психологического развития

детей, подростков, призывников, молоде-

жи, взрослого населения Нижегородской

области» проведена на базе института

фундаментальной медицины ПИМУ Минз-

драва России,с привлечением специали-

зированного персоналав периодс 2019

по 2021 год,с соблюдением норм этики

физиологического эксперимента [19].

Разработке оценочных таблиц пред-

шествовало создание репрезентативной

базы данных (БД) по результатам физио-

логических показателей 5034 респонден-

тов: 2332 — мальчиков, 2702 — девочек,

в доверительном возрастном периоде,

проживающих на территориях Нижего-

родской области. БД предназначена для

изучения региональных особенностей,

выполнения лонгитюдных исследований

физического развития сверстников,а также

0 (). . ()ЇІ , Й. ÏÏ)GÏÏIÏÏИ Д[І. 0T0ДlM0ПPIPPйf1fi 00H0Bil IIPДjlFOПPlPPltOЮ ІІ{ІИМРНРЈ01R...



разработки возрастно-половых нормати-

вов,в том числес использованием ком-

пьютерных программ. Данные получены

путем проведенияв обезличенной форме

исследований по унифицированной ком-

плексной методике. Область применения:

органы управления здравоохранением,

практическое здравоохранение, центры

здоровья детей, научно-исследовательские

учреждения, образовательные организа-

ции. БД содержит абсолютные значения

антропометрических, физиометрических,

гемодинамическихи интегральных фи-

зиологических показателей: длины тела,

массы тела, окружностей грудной клетки

(в положении вдохаи выдоха), жизненной

емкости легких, динамометрии правойи

левой кисти, систолическогои диастоли-

ческого артериального давления, частоты

сердечных сокращений, функциональные

пробы; интегральные физиологические

показатели: масса-ростовоесоотношение,

жизненный индекс, индексы функциональ-

ных измененийи функционального напря-

жения, вегетативные индексы; показатели

кардиоинтервалографии. БД включаетв

себя также дату рождения, дату осмотра,

градацию представленных физиологичес-

ких факторов по полу, возрасту, возраст-

ным группам, соматотипу, темпу развития,

биологическому возрасту, уровню био-

логического развития, функциональной

реактивности [11; 12].

О. Ю. Дедовав своем исследовании

отмечает, что основные направления дея-

тельности по развитию коммуникативных

компетенций педагогов,а также форми-

рованиеу педагогов гуманистических

ценностейи смыслов инновационной дея-

тельности, способностик планированию,

саморегуляциии рефлексии основываются

на углублении компетенций,в том числеи

в области здоровьесберегающей деятель-

ности [5].

С. В. Фролова, С. И. Аксеновв своей

статье указывают нато,чтов качестве базо-

вой максимы преодоления кризиса нацио-
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йнноваqвонное обрвовательное пространство

нальной идентичности рассматривается

формирование профессионального миро-

воззрения будущего учителяв простран-

стве педагогического вуза,в том числеи в

повышении профессиональной культурыв

области реализации здоровьесберегающих

технологий [18].

Региональный стан-

дартв виде утвержден-

ных методических указа-

ний показывает совре-

мен ную, объективную

верификацию изученной

популяциив простран-

ственно-временном кон-

Применение представленпыхуточ-

ненных стандартов помогает до-

стижепиіо цели, решепиіо задач,

поставленных перед медико-педа-

логическим учепым сообществом

в программах и постановлениях

регионального и федерального

уровней.

тинууме Нижегородской

области. В научный, методологический,

профессиональный оборот вводятся стати-

стические константы антропометрического,

физиометрического, гемодинамического,

вегетативного, психологического статусов

в градации возрастных периодов группи

половой дифференциации. Несомненна

практическаяи эвристическая ценность

представленныхоценочных таблицв спек-

тре оптимизации медико-педагогического

контроля, исследовательской деятельно-

сти медико-биологического характера,в

контексте валидности репрезентативного

материала унифицированного региональ-

ного уровня. Применение представленных

уточненных стандартов помогает достиже-

нию цели, решению задач, поставленных

перед медико-педагогическим ученым со-

обществомв программахи постановлениях

региональногои федерального уровней [1;

4; 5; 9; 18].

Специфика построения профессио-

нального обучающегося сообщества пе-

дагоговв рамках внедрения программы

по развитию личностного потенциала,

показаннаяв работах О. Ю. Дедовой,

И. И. Бондаревой определяется компати-

ривистской методологией, позволяющей

определять предмет, базовые характерис-

тики его ведущих компонентов, представ-

лять результаты сравнительного анализа
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Новые образовательныеи воспитательные технологии

в непрерывном образовании, что позволяет

корректировать социально-мировозрен-

ческую среду создания профессиональ-

но-обучающихся сообществ педагогов.

Сущность новых проектных форматов го-

ризонтального взаимодействия педагогов,

способных входитьв профессиональные

сообществаи создавать новые проек-

тно-организованныеформы соорганизации

профессиональной деятельности, состоит

в обеспечении управленческих механизмов

регулирования,в том числеи в области

медико-педагогического контроля образо-

вательного процесса [6].

Таким образом, современный регио-

нальный стандарти методические реко-

мендации позволяют:

изучить внутривозрастные особен-

ностии разработать алгоритм комплексной

оценки функционального состояния моло-

дежи по совокупности результатов физио-

метрического, функционального, психо-

логическогои социального тестирования;

х установить информационную зна-

чимость различных физиологических, пси-

хологических, вегетативныхи физических

показателей, используемых для оценки

адаптационных возможностей молодежи

в современных условиях;

Данная научно-практическая

разработка целесообразна для

примененияв качестве стандартов

пормальных физиологипеских

показателей современной популя-

ции детей, подростков, учащейся

молодежи.

выявить особен-

ности изменчивости по-

казателей п сихологи-

ческого, физического,

морфофункционального

состоянияи адаптацион-

ных возможностей уча-

щихсяв зависимости от

типа поселения, уровня

антропогенной нагрузкии природно-клима-

тических условий территорий проживания

(город/село, социальный статус);

исследовать объективные психо-

логическиеи физические характеристики

современных жителей Нижегородской

областив возрастных группах детей, под-

росткови учащейся молодежи.

провести биометрический анализ по-

казателей физического, психофизического,

психосоциального статуса вышеуказанной

популяции Нижегородской областии их

динамики за период 1889—2022 годы;

изучить документальную базуи

разработать современные, региональные

методические указанияи оценочные (цен-

тильные) таблицы физического развития

учащейся молодежии взрослого населения

Нижегородской области;

обобщить информацию, создатьи

задепонировать репрезентативную базу

данных физических, функциональных,

психофизических, психосоциальных пока-

зателей современной молодежи;

х разработать современные оценоч-

ные таблицы физического развития физи-

ческого, психофизического, психосоциа-

льного статуса молодежи Нижегородской

области на основании проведенного срав-

нительного анализа антропометрических,

физиометрических, гемодинамических,

функциональных психологических социо-

культурных показателей;

разработать методические указа-

ния и оценочные (центильные) таблицы

психофизического развитияи здоровья;

внедрить оценочные таблицыв работу

образовательных, медицинских, социаль-

ных организаций Нижегородской области

как эталон популяционных нормативовв

современном пространственно-временном

континууме.

Данная научно-практическая разра-

ботка, утвержденнаяв виде приказов на

уровне министерств здравоохранения,

образованияи молодежной политики Ни-

жегородской области, как унифицирован-

ный оценочно-аналитический материал

целесообразна для примененияв качестве

стандартов нормальных физиологических

показателей современной популяции

детей, подростков, учащейся молодежи

в учреждениях здравоохранения, образо-

вания, спорта, при реализации текущего

медико-педагогического контроля, при

проведении школьной диспансеризации.
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Аннотация: AQoпcкoe наследиео ВоСпиТании на сегодняшний день являеТся мало изу-

ченньімВ оТечесТВенпой педагогической науке, однако предсТаззлепо широким спекТ-

роМ духоВНых проиоВедении, иМепщих огрОМное значение для Обогащения Теории и

npaкTllKTl ВОСпиТания,В ТОМ числе праВослаВногО ВОСІІІїТ£tНия и организации уелоВий д,ля

духоВНО-НраВсТВенного paзBllTHЯ лиЧНОСТН.В СТаТье анализируеТся QеноМен афонской

педагогики. На ОснОВіlНии анализа їlСТОЧНиКОВОіі баЗы исследоВания aBTop раскрыВаеТ

периодизаіз;ию аQонского наследия, Вбї4раюіи¡ую чеТыре периода развиТия афонской

педагогической мьІСЈІи. В сТаТье aBTop рассмаТриВаеТ проQессиопальнО-ЛиЧНОСТlїьІЇl

образ учиТеля, педагога-насТаВникаВ педагогическоМ наследии CBIfTOй горы AQOH.

ОсущесТВлена сисТеМаТІ4Зация педагогическітх принципОВ, МеТодОВ, лежащlїХВ ОСноВе

педагогичеекогО ВЗатіМодейсТВиЯ.

Annotation: The Athonite Heritage about education today is little studied in Russian

pedagogical science, however, it is represented by а wide range of spiritual works that

are of great importance for enriching the theory and practicing of education, including

Orthodox education and organizing the conditions for the spiritual and moral development

of the individual. The article analyzes the phenomenon ofAthos pedagogy. Based оп the

analysis of the source base of the study, the author reveals the periodization of the Athonite

heritage, which includes four periods of the development of Athos pedagogical thought.

The systematization of pedagogical principles, methods underlying pedagogical interaction

are carried out.

Ключевые слова: афоіісКан пе0агогиКО, Odpaз учителя, профессиоііалЬНО-Јtи чі іостііЬtе

Качества, ucinop ne0aroruKtt

Keywords: Athos pedagogy, figure of a teacher, professional and personal qualities, history

of pedagogy
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овременное мировое социальное про-

странство характеризуется острейшим

кризисом бесконечной турбулентности

социальных норм. Новые социальные яв-

ления, которые преподносятся западным

миром какнорма, несутв себе угрозу,

способную деструктивно влиять на самые

основные социальные институты россий-

ского общества. Гендерная трансформация

несовершеннолетних, мультигендерная

идентичность, пропаганда однополых бра-

ков представляется какестественная нор-

ма свободы человека. Речь идет, прежде

всего,о разрушении не только традиций

семейного воспитанияи института брака,

ноо проблемахсамоопределения человека

в жизни, поиске ответа на самый главный

фундаментальный вопрос — ктотакой че-

ловеки зачем он пришелв этот мир?

Феномены свободы, волии нравствен-

ного выбора под натиском агрессивной

толерантности становятся предметом

искаженияв мировоззрении нового че-

ловека. Сегодня мы, безусловно, точно

можем утверждатьо глобальном кризисе

традиционных ценностей, мы становимся

свидетелями созидания новой парадигмы

ценностей, чуждых понятию нравственно-

СТИ Н Д XOBHOCTH.

Откликом нарастающей проблемы яв-

ляется непрекращающийся поиск новых

смыслов воспитания в отечественном

педагогическом сообществе. Непрерывно

осуществляется попытка технологизиро-

вать процесс воспитания, найти «старую

новую» цельи идеал воспитания личности.

Однако глубокий анализ современных

исследований воспитанияв историко-куль-

турном ракурсе позволяют утверждать,

что российское воспитание имеет одну

еди нственную суть — взращиваниев

личности духовность как мерило егосуж-

дений, отношенияк миру, формирующих

устойчивую модель егоповедения. Именно

поэтому сегодня особенно актуально об-

ращениек истории русской системы вос-

питания — православной педагогике, как

воспитательного наследия, образующего
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национальную идентичность, устойчивую

парадигму ценностей, закладывающих ос-

нову — смысл, цельи методы воспитания.

Педагогическое наследие афонских

старцев на сегодняшний момент не на-

ходитсяв фокусе педагогических иссле-

дований, однако имеет

неоценимый научно-пе-

дагогический потенциал.

Постепенно,в период

90-х годов происходит

актуализация исследо-

Фепоменія свободы, воли и нрав-

ственного выбора под натиском

агрессивной толерантности ста-

новятся предметом искаженияв

мировоззрении нового человека.

ванийи эффектов вли-

яния Русской православной церкви на

становление педагогикии образованияв

России (А.Н.Джуринский, М. Н.Костикова,

А. В.Мудрик, Н.П.Рязанцева, Н.Л.Чупахина

и др.). Происходит систематизация аксио-

логических основ воспитанияи традиций

через осмысление христианских ценностей

(Г. 3. Агафонова, Л. Н. Беленчук, Е. П. Бе-

лозерцев, архим. Зиновий (Корзинкин),

В. М. Кларин, И. В. Метлик, Н. Д. Никан-

дров, А. А. Остапенко, Т. И. Петракова,

В.А. Сластенин, В.В.Смирнов, архим. Ге-

оргий (Шестун), О. Л. Янушкявиченеи др.)

Обращениек феномену православной

педагогики позволило возродить научный

интереск генезису педагогических идейв

наследии православных ученых, педагогов,

святыхотцов (М.Б.Багге, Н. Н. Гатилова, Е.

А. Глущенко, А.А. Игнатова, В.А. Калачева,

Е. В. Кирдяшова, Т.А. Кудаева, С. Н. Му-

рашева, Е. Г. Осовский, В.А. Тукиши др.).

В гуманитарном научном пространстве

историко-культурныйи социально-педаго-

гический ракурсы рассмотрения феноме-

на монашества представленыв научных

трудах митрополита Макария (Булгакова),

иеромонаха Ераста (Вытропского), Е. Е. Го-

лубинского, епископа Михаила (Грибанов-

ского), архиепископа Филарета (Гумилев-

ского), П. С. Казанского, Н. Ф. Каптерева, ие-

ромонаха Иоанна (Кологривова), В. О. Клю-

чевского, Д. В. Поспеловского, И. К. Смо-

лича, Н. Д. Тальберга, В. Н. Татищева,

Г. П. Федотова, митрополита Вениамина

(Федченкова), протоиерея Владислава (Цы-

пина), архимандрита Серафима (Чичагова),

А. И. Яковлеваи др.
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Сяoвo довторанзуи аспиранзу

Одним изпервых исследователей рас-

сматривающих феномен афонской педа-

гогики является доктор философскик наук

К.М. Долгов [3]. Процесс осмысления фе-

номена афонской педагогикив основном

связанс наследием Силуана Афонского.

Однако анализ целостного процесса раз-

вития идей афонской педагогикив педа-

гогических исследованиях до настоящего

времени не представлен.

Уникальность афонского педагогиче-

ского наследия заключаетсяв том, что

Афон — единственное место, сохранив-

шее традиции монастырского уклада на

протяжении тысячелетия. Именно Афон

заложил основы монастырской педагогики,

сохранив ихв первозданном виде.У афон-

ской монастырской педагогики есть своя

уникальная особенность — этообращение

к практикам духовного исихазма какметода

дуковно-нравственного развития личности.

Педагогическое наследие афонских

старцев — часть общемировой, нацио-

нальной педагогической православной

культуры, которая представляет собой

особую сферу педагогических ценностей,

включающая теоретические представ-

ленияо базовых духовно-нравственных

ценностях личности, принципахи методах

воспитания,а также опыт религиозно-нрав-

ственного воспитанияи развития личности.

Для определения состава источниковой

Уникальность афопского педаго-

гического наследия заклточается

в том, что Афон — единственное

место, сохранившее традиции

монастырского уклада на протя-

жении тысячелетия.

следиедвадцати одного афонского старца,

посвященное воспитанию.

Критериями для определения периоди-

зации афонского наследия являются ряд

положений, среди которых:

х исторический — история развития

православной церквив целоми развития

Святой Горы Афон,в частности;
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базы исследования пе-

дагогического наследия

афонских старцев был

проведен источниковед-

ческий анализ доступ-

ных материалов. Анализ

показал, что,в открытом

доступе находится на-

с культурологический — возникнове-

ние культурологическихфеноменов, повли-

явших наразвитие парадигм христианской

мысли.

Первый период развития афонского

наследия — раннехристианский (период

исихазма) — и вбираетв себя периодXII—

XIII вв. Афонское наследие этого периода

представлено дошедшими донаструдами

двух старцев — Григория Синаитаи Гри-

гория Паламы. Период характеризуется

наличием такназываемого «богословского

спора» (исихазма).

Второй период — период Правосгіавно-

го Возрождения— представлен афонским

наследием XIV—XVI вв.Яркими фигурами

этого периода стали подвижники Нил Со-

рскийи Максим Грек. Период Православ-

ного Возрождения на Святой горе Афон

определяется учеными какабсолютный

культурологический феномен, способство-

вавший Православному Возрождению [4, 5]

в странах Византийского Содружества на

основе религиозно-антропологическогои

религиозно-философского переосмысле-

ния агиографического наследия исихастов

предыдущего периода. Исследователь Г.

М. Прохоров охарактеризовал этот пери-

од как сплетение двух противоположных

«индивидуалистическихтечений: рациона-

листического гуманизмаи созерцательного

исихазма» [9, с. 137].

Третий период — период кугіьтурной

и политической реновации — XVIII—XIX

века ознаменовался упадком развития

монашества, поиском определения поли-

тического статуса горы Афон. Этот период

представлен Паисием Величковским и

Никодимом СВRТогорцем.

Четвертый период — период современ-

ного развития афонского наследия —с XX

века по настоящее время. Настоящий пери-

од развития афонского наследия характе-

ризуется многочисленным составом лите-

ратурных произведений, уделяющим про-

блемам духовного воспитания одно изцен-

тральных мест. Так, современный период

афонского наследия включает наследие
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таких старцев, как Даниила Катунакского,

Кирика Афонского, Силуана Афонского,

Софрония (Сахарова), Никодима Каруль-

ского, Иосифа Исихаста, Порфирия Кавсо-

каливита, Ефрема Катунакского, Фаддея

Витовниц кого, Иосифа Ватопедского,

Паисия Святогорца, Симеона Афонского,

Иеремии (Алехина), Ефрема Святогорца

(Мораитиса), Эмилиана (Вафидиса) [2].

Одним изключевых аспектов педагоги-

ческих идейв наследии афонских старцев

является образ педагога, наставника. Це-

лью православного воспитания является

нравственное совершенствованиеи вечное

спасение. Педагогу необходимо создавать

условия для формированияв человеке

единстваи гармонии, поэтому «низшее»

необходимо подчинять «высшему». Пра-

вославное воспитание — это намеренное

влияние на воспитанникас целью его

облагораживания, формированияу него

стремления освободиться от своего неес-

тественного состоянияи желания перейти

к нравственному обновлению,к непрерыв-

ному самосовершенствованию [6, с. 417].

Однако, сам субъект воспитания — не

инертен по отношениюк воспроизводимым

действиям воспитателя (педагога). Одной

изглавных ценностей православия являет-

ся категория свободы.В воспитании данная

ценность реализуетсяв том, что человек,

всегда стоит перед выбором,и решениео

том, что выбрать, какой поступок совер-

шить, принимает он самостоятельно.

Воспитание должно осуществляться

по определенным правилам, учителю не-

обходимо целесообразно организовывать

процесс воспитания. «Правило есть опре-

деление или способ, образи учреждение

какой-нибудь деятельности, — внутренняя

ли то,или внешняя, — пишет Феофан За-

творник, — им дается направлениеи опре-

деляется весь ход — начало, время, место,

обороты, конец действования» [10, с. 82].

Учительв наследии афонской педа-

гогики является не только личностью,

регламентация жизнедеятельности кото-

рого осуществляется под знаком духов-
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но-нравственных ценностей. Педагогу не-

обходимо глубокои четко осознавать цель

педагогического воздействия, согласно

которой происходит выбор определенных

педагогических методов, средств,а также

реализации системы принципов. Можнооб-

наружить крепкую связь

светского воспитанияи

православного в общ-

ности методов, средств

воспитанияи тех поро-

ков, которые воспитание

стремится исправить. Но

существенное отличие

заключается в опреде-

Можнообнаружить крепкую связь

светского воспитания и право-

славпого в общности методов,

средств воспитания и техпороков,

которое воспитание стремится ис-

править. Но существенное отличие

заключаетсяв определении цели

воспитания.

лении цели воспитания.

Светское воспитание рассматривает свою

конечную цельв формировании гражда-

нина, человека для общества, руковод-

ствующегося нравственными ценностями

и правилами и традициями общества.

Православное воспитание рассматривает

своей целью подготовку человекак жизни

вечной, источник егодуховного спасения на

основе непрерывного самосовершенство-

ванияи духовного роста, проявляющегося

в настоящей жизни, проживание которой

осуществляется под знаком Христовых

заповедейи православных духовно-нрав-

ственных ценностей.

Наследие афонских старцево воспита-

нии содержит основные принципы, функ-

циии методы православного воспитания,

составляющие основу воспитательного

процесса как духовного самосовершен-

ствования человека или стремленияк

этому. Среди таких принципов:

принцип свободы духовного самооп-

ределения личности

х принцип христоцентричности (опре-

деляющий отношениек Богу)

х п рин цип экклезиоцентричности

(определяющий отношениек Церкви)

принцип первостепенности укрепле-

ния веры

х принцип формирования любвик

миру

х принцип постоянства
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Шoвo дошоранзуи аспиран'tу

Педагог-наставникв профессиональ-

ной деятельности должен руководство-

ваться методами, средствамии приемами

православного воспитания, среди которых

очи щение совести, пост, чтения слов

Божияи творений святых отцов, рассуж-

дение, память смертнаяи плачо гpexax.

Педагогу необходимо владеть навыками

организации условийи принципов эф-

фективности реализации православного

воспитания — условия непрерывности,

постоянства, духовного сопровождения,

погруженияв православную среду.

Образ педагогав наследии афонских

старцев сопряженс феноменом педаго-

гического идеала духовно-нравственного

порядка. Педагог являет личный пример

воспитаннику, демонстрирует устойчивую

нравственную модель поведенияв обще-

стве. Преподобный Паисий Святогорец

отмечает, чтов духовном отношении мы

помогаем детям не принуждением,а лич-

ным примером. Именно поэтому принцип

личного примера является одним из клю-

чевых педагогических положенийв системе

афонской педагогики [11; 12].

Одним из афонских подвижников,

писавшимо духовном воспитании детей

является иеросхимонах Анастасий (вмиру

Александр Николаевич
Образ педагогав паследии афоп-

cкиx старцев сопряженс фено-

меном педагогического идеала

Д XOBI-iO-H{3i1BCTBt ННОГО ПО]ЗЯДїtі1.

Модзалевский), который

до поступления в Рус-

ский Свято-Пантелеимо-

нов монастырь наАфоне

получил университетское

образованиеи занимался педагогической

деятельностью [1].В течение пятнадцати

лет иеросхимонах Анастасий занимал-

ся Иисусовой молитвойи стремилсяк

очищению своей души. Анализируя свой

педагогический опыт, полученныйв миру,

с опытом духовной жизни, приобретенным

в монастыре, отец Анастасий увидел мно-

го грубых ошибок мирского воспитания,

и главнейшей, по его мнению, является

недостаток,а иногда полное отсутствие

духовно-нравственногои религиозного
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воспитанияс опорой на метод личного

примера учителя.

Феноменом, раскрывающим образ пе-

дагогаи принципы педагогического взаимо-

действия, является педагогика старчества,

воплощающая систему идей православной

педагогики, субъектами которой являются

монашествующиеи старец (духовник) как

духовный руководитель, «богопросвещен-

ный, отличающийся совершенной духовной

опытностью советники наставник, способ-

ный мудро сопровождать жизнь других» [6,

с. 308]. Н. В. Маслов указывает, феномен

старчества возник вместес монашеством,

«утвердилось почти во всех египетскихи

палестинских обителях, но особенно про-

цвело на Афоне» [6, с. 311].

Эффективность педагогического взаи-

модействия монашествующих (духовных

чад) со старцем заключаетсяв успешном

осуществлении специфической педагоги-

ческой методики, условно обозначаемуюв

русской православной педагогике как «ду-

шеводительство»и вбирающая несколько

комплементарныхи последовательныхэта-

пов. Именноэтапедагогическая технология

является источником развития технологий

наставничестваи тьюторствав современ-

ном образовательном пространстве.

Афонская технология педагогического

взаимодействия вбирает несколько по-

следовательных этапов. Первым этапом

является усилия, направленные на фор-

мирование внимания какнаучения «быть

внимательнымк своим мыслям, желаниям,

чувствам, поступкам» какискусство посто-

янного наблюдения за самим собой. Сле-

дующий этап направлен на формирование

уменияи опыта человека не только следить

за своими помыслами, нои распознавать

среди них греховные. Средствами форми-

рования такого умения являются искреннее

и открытое духовное общение состарцем

(наставником)и безусловное послушание

ему, переключение фокуса внимания на

предметы истиныи веры, молитва, труд,
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«хранение» мыслио неизбежности смерти,

постоянное чтение Священного Писания,

житийнойи Святоотеческой литературыи

размышлениео ней. Третий этап — вос-

питание внутренней собранности или са-

мособранности какэлемента внутреннего

духовного роста личности [6, с. 313].

Историко-педагогическая реконструк-

ция идей, принципови методов афонской

педагогики позволяет говоритьо влиянии

на развитие отечественной педагогикив

целом. Последовательные этапы педа-

гогической технологии взаимодействия

наставникас воспитанником могут быть

реализованыв качестве подготовки лич-

ностик самовоспитанию.

Российская педагогика уходит глубоко

своими корнями именнов православное

воспитание, реализуемое на основе вза-
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Обрвовательная система: теорияи практика

имодействия духовного отца со своими

духовными чадами. Таким образом, мы

можем говоритьи об особенном понима-

нии индивидуально-личностного подхода

в воспитании, исконно воплощающегося

в русском монастыреи в Русской право-

славной церкви, так как принцип духовного

взаимодействия священникас прихожана-

ми и паствой основывается на глубоком

вниманиик конкретной личностии ее инди-

видуальному пути духовно-нравственного

развития. Исходя изопределения духовных

потребностей личности, подбираются мето-

ды и способы педагогического влияния,а

сам путь духовно-нравственного развития

является путем непрерывной борьбы чело-

векас самим собойс целью взращивания

лучшего себя на основе глубокого принятия

православных ценностей.
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онография известного нижегородско-

гофилософа Льва Евгеньевича Ша-

пошникова, вышедшаяв издатель-

стве Русской христианской гуманитар-

ной академии, представляет собой мно-

гоплановое исследование, посвященное

истории русской интеллектуальной тра-

дициив сфере педагогической мысли

XIX—XX веков. Это эпоха становления

российского образования, основанного

на принципах европейского просвещения.

Процесс становления образования был

следствием перехода российского общест-

ва от традиционных форм сословностик

новым формам модерного государства.

Этот переход, начатый петровскими ре-

формами, привелв XIX векек осознанию

необходимости формирования стратегии

всеобщего образования.

Иммануил Кантв 1784 году, отвечая на

вопросо сущности Просвещения, утверж-

дал: «Просвещение — этовыход человека

изсостояния своего несовершеннолетия,в

котором он находится по собственной вине.

Несовершеннолетие есть неспособность

пользоваться своим рассудком без руко-

водства со стороны кого-то другого» [1, с.

25]. Просвещение — этоэмансипация ра-

зума, разрушающего традиционные струк-

туры. Традиционное общество сословно

и обладает единым религиозным созна-

нием, котороеи сакрализует сословное

устройство. Принципы Просвещения при-

водятк распаду традиционного общества.

Эгалитарный принцип равенства размыва-

етсословное сознание, секуляризация раз-

рушает религиозное единство. Общество

больше не чувствует себя единым целым.

Индивидуум выпадает изколлективаи на-

чинает поиски новой идентичности.

Сословное обществов Российской

империи окончательно сформировалось

благодаря реформам императора Петра І.

Сформировавшиеся сословия (дворян-

ство, духовенство, мещанствои крестьян-

ство) были жестко разграничены через со-

циальный статуси передачу по наследству

личных прав состоянияи корпоративных

Нижегородtхое образование 2, 2023
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прави обязанностей. Само образова-

ниев таком обществе подразумевало,с

одной стороны, обучение необходимым

навыкам,с другой — воспитание посред-

ством передачи традиционных установок,

освященных религией (в данном случае

православием, которое

стало частью сослов-

ного государства). Как

отмечает современный

и сторик, «М осковское

государство былоэтакра-

тическим: социальные

группы не являлись ни

Копцепция Просвещения, еодей-

СТВОВ£tВШf1Я СОЗДіІНИЮ ИНД СТ]ЗИП-

льного общества, направлена,

таким образом, на уничтожение

сословий и трансформациіо сос-

ловпого обществав модерпое клас-

СОВО£І, ЧТО Н COCTilBЛflЛO Cït]ЭЬIT IO

суть любых реформ.

сословиями, ни классами

в истинном смысле этих понятий. Толькок

концу XVIII в.в Россиив основном сфор-

мировались сословия, которые обладали

главными признаками настоящего сосло-

вия: их права были закрепленыв законе

и являлись наследственными; они имели

свои организациии суды, пользовались

правом самоуправления; обладали со-

словным самосознаниеми менталитетом»

[2, с. 593].

Концепция Просвещения, содейство-

вавшая созданию индустриального об-

щества, направлена, таким образом, на

уничтожение сословийи трансформацию

сословного обществав модерное классо-

вое, чтои составляло скрытую суть любых

реформ. «В пореформенное время со-

словия постепенно трансформировались

в классыи к 1917 г. юридически утратили

свои важнейшие привилегии, хотяи не

стали настоящими классами. Законы об-

гоняли жизнь: массовые представленияо

стратификациии общественных отноше-

ниях, взаимные идентификациии само-

идентификации социальных групп,а также

социальные практики находились еще в

рамках сословной парадигмы вследствие

многочисленных сословных пережиткови

незавершенности профессионализации

населения» [2, с. 593].

Причем роль, которуюв сословном

обществе брала на себя религия,в клас-

совом обществе играет секулярный разум.
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Фіілософская мысль: традяqяии современности

Образование переходитв руки государства перед необходимостьюпоиска объединяю-

и становится одним из главных средств щих начал.

формирования классовой структуры мо- Общественное сознание, затронутое

дерного общества. просвещением, могло развиваться по двум

Проблемав том, чтов России все про- направлениям: нигилистическому пути раз-

исходит очень быстро. Сталину принадле- рушения традиционного общества или кон-

жит тезис, согласно которому советское сервативному пути сохранения традиций

обществодолжно пройти за 10 лет тотпуть, в новом модерном контексте. Монография

который западные страны прошли за50— Л. Е. Шапошникова посвящена поискам

100лет. Но такие же темпы были взятыи в консервативной альтернативы.В ее введе-

эпоху Петра І. Такого рода ломка общества ниизатрагиваются три основные категории,

не могла не привестик соз/јанию разрывов вставшие перед сознанием русских мысли-

между разными социальными группами. телей XIX — начала XX века, которые мог-

Сословное общество формируетсяв XVIII ли бы помочьв создании данного проекта,

веке, но при этом ужев XIX веке начинает — это соборность, этатизм, онтологизм.

испытывать сложностив связис задачей пе- Монография посвящена философии

реходак обществу индустриальному. Инду- образования, но на самом деле спектр

стриальное общество,в свою очередь, затрагиваемых ею вопросов гораздо шире.

предполагает классовую стратификацию, Выбор персоналий довольно широк.

которая начинает размывать сословия. Представленыи мыслители консерватив-

В результате мы наблюдаем социаль- ного крыла,и демократы, при этом автор

ную динамику, состоящуюв разложении явно симпатизирует консерваторам. Есть

сословийи росте классовых противоречий. статьи, посвященные полузабытым мыс-

Только сформированное сословное об- лителям, например А. С. Шишкову или

щество благодаря просвещению ставится С. С. Уварову, которые соседствуютс

подудар, поскольку просвещение бьет пре- известными философами первого ряда

жде всего по авторитету, по сакральности вроде А. И. Герцена, В. С. Соловьева или

иерархий. В.В. Розанова. Конечно, естьи те, чьи

Философ,с которого многие начинают имена не вошлив монографию. Но невоз-

отсчет истории русской философии, — можно объять необъятное. Тем не менее

П. Я. Чаадаев — неслучайно называет изучение философско-педагогических

Россию интеллектуаль- взглядов позволяет говорить об опреде-

Общественное сознание, затрону-

тое просвещепием, могло идти по

ДВ М П Т Я М: ПИFИЛИСТИЧІЭСІ(ОМ

пути разрушения традиционного

общества или консервативному

П ТИ СОХ]ЗіІНіЭНИЯ Т}ЗНДИЦИЙ В I-іО-

вом модерном контексте.

ной пустыней, страной ленныхтенденцияхв отечественной фило-

без И мен но софско-педагогической мысли, об острых

таковой онаи представ- вопросах, ответы на которыеи пытались

лялась человеку, полу- найти означенные мыслители.

чившему европейское Воп росы, которыеп ри этом были

образование. Дворяне поставлены, определялись как раз теми

вынуждены были вновь категориями, которые были обозначены

изобретать свою иден- во введении, — это проблемы онтологии,

тичность. Скептицизм Просвещения бил соборности (втом числеи в связис проб-

и по традиционному православию,и по лемами универсальногои национально-

сословному сознанию, потомучтотребовал го)и этатизма, то есть государственных

построения общества на началах разума,а интересов, которые,с одной стороны,

сословная структура, сакрализованная pe- заключалисьв расширении образования,

лигиозной традицией, не соответствовала с другой — сама стабильность государства

новым просвещенческим критериям. Все ставилась под удар из-за того, что просве-

эти явления ставили российское общество щение размывало рамки сословий.
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В связис этимв сфере образования

поднимались следующие вопросы:

х Как относитьсяк западному прос-

вещению, неизбежно разрушающему тра-

диционную систему? Рационализми по-

ЗИТИВИЗМ НИЧТОЖ£ІЛИ СЛОЖИBIJJ ІОСЯ ОНТО-

логию, основывающуюся на православии

(онтология).

х Как образование поможет личности

нового типа обрести новую коллективную

идентичность? То есть речь шлао воспита-

нии патриотизма какфундамента склады-

вающейся российской народности-нации

(соборность).

х Наконец, п роблема всеобщего

образования. Иначе говоря, должно ли

образование распространяться на низ-

шие сословия?И какобразование должно

содействовать стабильности государства,

если оно разрушает сословность?

Вопросыи проблемы, связанныес

образованием, ширилисьи всеболее обо-

стрялись на протяжении всего XIX века (от

А. С. Шишкова до Н.А.Бердяева),о чем

и говоритсяв монографии. Ее открывают

персоны эпохи правления императора

Александра I: Александр Семенович

Шишков, Николай Михайлович Карамзин

и Михаил Михайлович Сперанский.

Изображение фигуры Шишковав оте-

чественной истории было обычно карика-

турными поверхностным. Его часто опре-

деляли какнедалекого реакционера, кото-

рый выступал против реформи настаивал

на особом статусе церковнославянского

языка. Однако автор монографии уделяет

внимание многогранности личности Шиш-

коваи его внутренним противоречиям. Учи-

тывая тотфакт, что любой русский деятель

тойэпохи был наследником Просвещения,

можно сказать, что консерваторы также

были под влиянием французской культу-

ры. Адмирал Шишков, обсуждая старый

слог русского языка, использовал вполне

рационалистические аргументы вполнев

духе Просвещения. Таким образом, изучая

личностные качестваи взгляды Шишкова

на современную ему эпоху, мы получаем

HJfЖgFO одгхое образоваяяе 2, 2023
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новое осмысление еголичности, что по-

зволяет говоритьо нем как об интересном

человеке. Старославянский слог,с его точ-

ки зрения, более соответствует рассудку.

Новый русский слог он противопоставляет

церковнославянскому, исходя из того, что

складывающийся рус-

ский литературный язык

просторечени груб, поэ-

тому не может быть при-

мененв вероучительной

области (сэтим связана

и историяс изъятием из

продажи благодаря Шиш-

кову знаменитого «Кате-

А. С. Шишкова часто опредеwи

какнедалекого реакционера, ко-

торый выступал против реформ

и настаивал на особом статусе

церковнославянского языка. Од-

пако автор монографии уделяет

ВНИ МПНИtЭ МНОРОР{)&ПНОСТИ ЛИЧНО-

стиШишкова и еговнутренним

противоречиям.

хизиса» свт. Филарета).

Складывается впечатление, что Шиш-

ковопасается профанации православия,

которое для него «скрепа», удерживающая

сословное общество. «Религиозная вера

понимается адмиралом не столько как

мистический дар, как внутреннее пережи-

вание общенияс Богом, но прежде всего

как сила для усмирения “бунтующих стра-

стей"» [3, с. 31—32]. При этом поддержка

веры — дело государства, которое должно

воспитывать своих граждан (речьо дво-

рянском сословии)в православной вере

и любвик природному языку. Шишков воз-

ражал против иностранных учителей, ко-

торые могут внестив воспитанников

смуту, то есть ратовал именно за просве-

щение наотечественный лад. Но при этом

сам образовательный процесс он понимал

вполне по-западному — какрациональное

усвоение преподаваемых истин, — считая,

что дело именнов языке, поскольку имен-

но иностранный язык раскрывает сердце

обучаемогок западной культуре, поэтому,

сменив язык обучения (на церковносла-

вянский), мы вернем молодое поколение

в его Отечество.

Шишков прекрасно понимал, откуда

проистекает опасность западного Про-

свещения. Находящиесяв егоплену умы

считают национальную традицию, культуру

и веруотсталымии невежественными [3, с.

26]. Это приводитк утрате солидарностии
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вызывает броженияв обществе. Шишков—

радикальный охранитель, отстаивающий

разделение общества на три сословия:

дворянство, духовенствои простой народ.

Для каждого из них он находит свой идеал

изэпохи Смутного времени — Пожарский,

Палицын, Минин, — которые при этом соли-

дарны национальной гордостью, происте-

кающей излюбвик Отечеству. Фактически

это та же концепция, которую потом более

лаконично сформулирует С. С. Уваров.

Но рецепт сохранения этой солидарности

именнов возвращениик отечественным на-

чалам образования, то естьк православию

и церковнославянскому языку.

В этой упрощенной схеме мы видим

наивную веру Шишковав чистоту индиви-

дуальной человеческой природыв противо-

положность коллективизму: «Вопреки хри-

стианскому взгляду на человека, согласно

которомув результате грехопадения его

природа “подверглась порче", мыслитель

утверждает, что природа человеческая не

испортиласьи не испортится никогда» [3,

с. 22]. Стоит лишь только изменить само

содержание образования, и те кризиси

разделение, которые привносятся запад-

ным строем мысли, уйдет. Каким бы реак-

ционером нибыл Шишков, вслед за ним за

возвращениек русским истокам будут ра-

товатьи Карамзин,и Пушкин. Другое дело,

Карамзин поддерживал тактику

«поспешай медленно». Хотя он
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власти монарха, тем не менее он

понимал необходимость измене-

ний. Однако реформы должны

были быть оправданы крайней

пеобходимостыо.

что сама по себе стра-

тегия Просвещения нев

столь значительной сте-

пени зависит от языка,

как это представлялось

Шишкову. Именно онто-

логия языка, на которую

он опирался, была сла-

бым местом его фило-

софско-лингвистических

построений, так как рост образованности

(независимо от языка преподавания) мог

только замедлить, но не изменить сам

характер преобразований, которое несло

просвещение обществу.

Еще одним охранителем, радикально

настроенным против Просвещения, был

знаменитый русский писательи историк

Н. М. Карамзин. Лев Евгеньевич Шапошни-

ковверно подмечает, что главной чертой

егосоциальной мысли был антиномизм:с

одной стороны, историк апеллируетк «ав-

торитету европейских начал,а с другой —

присутствует идеяо необходимости сохра-

ненияи развития самобытных российских

ценностей» [3, с. 40]. Карамзин поддержи-

вал тактику «поспешай медленно». Хотя он

являлся сторонником абсолютной власти

монарха, тем не менее он понимал необ-

ходимость изменений. Однако реформы

должны были быть оправданы крайней

необходимостью. Французская революция

выявила риски резких преобразований,и

поэтому Карамзин поддерживал реформы

приусловии, что они направлены на укре-

пление существующей государственной

структуры [3, с. 45].

Карамзин выступал за националь-

ное просвещение, за особое внимание

в преподаваниик русскому языкуи оте-

чественной истории. Он сам становится

автором «Истории государства Российско-

го» — важнейшего трудав отечественной

историографии, ставшего «своеобразным

“памятникоми маяком»в отечественном

прошлом"» [3, с. 55].

В отличие от Шишкова, Карамзин ра-

товал за наборв гимназии детей «скудных

родителей», чтобы изних потоми вырос-

ло ученое состояние [3, с. 53]. Однако

при этом он выступал против Указа «Об

экзаменах на чин», автором которого был

М. М. Сперанский, отмечая, что этот указ

носит формальный характер, так как тре-

бует от кандидатав чиновники ненужных

ему знаний (например, от сенатского секре-

таря — «свойство оксигенаи всех газов»).

Однако, как замечает Л. Е. Шапошников,

в этом он был несправедлив. Сам этот указ

повышал статус высшего образованияи

делал его необходимым.В такой оценке

отражался подход Карамзинак образова-

нию: он требовал отобразования не просто

знаний, но полезной деятельности, направ-

ленной на благо, то есть сохранение об-

щества.
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Таким образом, идея Шишковаи Ка-

рамзина заключаласьв сохранении тради-

ционных сословных структур общества, где

монархия была основой,а русский языки

традиции — опорной точкой. Они считали,

что рационализм Просвещения можетбыть

приспособлен для сохранения структуры

ества, которая казалась им приемле-

для новых вызовов времени.

Иной путь предлагал бывший священ-

ник М. М. Сперанский, считавший, что

история движется необратимым путеми

потому изменения, включая измененияв

сфере образования, неизбежны. Егофило-

софия образования следовала принципам

Просвещения, где государство должно

было создавать условия для просвещения

и формирования «вобщественном мнении

осознания некоторой моральной необхо-

димости общего образования» [3, с. 69].

Сперанский предлагал создание четырех

уровней образования: приходских

уездных училищ, гимназийи университе-

тов. Он полагал, что успехв гражданской

службе должен определяться образова-

ниеми достижениями. Все это было на-

правлено на повышение престижа обра-

зования, чтои произошло, даже несмотря

на то что реформы Сперанского были

остановлены.

У Сперанского были оригинальные про-

должатели. Один изегоучеников (пустьи

не во всем) С. С. Уваров стал создателем

знаменитой историософской формулы:

«Православие. Самодержавие. Народ-

ность». Самой интересной категориейв

этой цивилизационной триаде была, конеч-

но, «народность».С определением право-

славияи самодержавия ниу противников,

ниу защитников традиционной России

проблем не было.А вот что такое «на-

родность»? Народность рассматривается

Уваровым какспособность русского народа

соответствовать канонам высокой культу-

ры и образования на равных условиях со

всеми нациями, сохраняя при этом русский

самобытный дух. Необходимо «подви-

нуть умственную жизнь России вровень

Нижегородtхое образование 2, 2023
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с прочими нациями», при этом сохраняя

«самобытность народную»и основывая

ее «на началах собственных», приводя их

«в соответствиес потребностями народа

и государства» [3, с. 91].В качестве «соб-

ственных начал» должны выступать какраз

православиеи самодер-

жавие, через которыеи

выявляется народность.

По этому же консер-

вативно-творческому пу-

типредлагали идтии сла-

вянофилы. Так, А. С. Xo-

У Сперанского были оригиналы.-

ные продолжатели. Один из его

учеников С. С. Уваров стал созда-

телем знаменитой историософской

формулы: «Православие. Самодер-

жавие. Народность».

мякови Ю. Ф. Самарин

действительно были нацелены на поиск

новых педагогических основв православ-

ной традициии богословской академиче-

ской среде. Они считали, что западное

просвещениеи образование провоцируют

разрушение традиций, ценностейи куль-

туры России, и предлагали развивать

национальное образование на основе

подлинных русских традиций. Они также

активно занимались общественной дея-

тельностью, выступая за развитие прос-

вещенияв России.

Однако, как отмечает Л. Е. Шапошни-

ков, славянофилы не были допущенык

государственной образовательной полити-

ке.Их идеи были слишком неформальныи

часто противостояли привычным подходам

официальной церковнойи государствен-

ной власти.

Тем не менее ихвкладв развитие педа-

гогической мыслив России был значитель-

ным и повлиял на формирование идеоло-

гиирусского национального просвещения.

Автором монографии не уделяется

значительного внимания западнической

народно-демократической традициив

истории русской педагогической мысли,

видимо, какв силу «затертости» данной

темыв литературе советского периода,

таки потому, чтов целом наши демократы

развивали свою мысльв русле западной

педагогической мысли, не стремясь идти

против течения. На этом фонеЛ.Е.Шапош-

никовым выделяется оригинальнейшая
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фигура А. И. Герцена, педагогические

воззрения которого отличалась от идей, вы-

двигаемых представителями популярнойв

то время западной педагогики. Он ставил

целью не только формирование знанийи

навыков, нои развитие личности, само-

стоятельностии творческих способностей

студентов.В рамках такого подхода образо-

вание не только признавалось важнейшим

социальным институтом, нои становилось

центральной категорией, определяющей

нормыи принципы общественной жизни.

Герцен признавал, что культурная за-

держка Россиив сравнениис Западом по-

лучила подкреплениев образовательной

сфере,и предложил свою концепцию новой

системы образования, которая предполага-

ла создание рациональной, эффективной

и социально ориентированной структуры,

которая была бы нацелена на развитие

самостоятельностии творческих способно-

стей студентов,а не на приемы бездумного

заучивания предварительноутвержденных

знаний.

Таким образом, идеи А. И. Герцена,

одного из главных деятелей русской ре-

волюционно-демократической традиции,

заложили основу для развития персона-

листической педагогической парадигмы

в России, которая активно развиваласьв

20—30-х годах XX века.

Герцен тонко уловил

Из этого можио сделатъ вывод, диалектикуп росвеще-

что формализмв педагогттхе и ния, указав на те боль-

востттттаттитт вызывается не патрттО- ные точки, которые воз-

тизмом и лрелодааанием лрааО- никают при продвижении

славной веры,а консервативньІМИ всеобщеи системы обра-
взглядами на образоаатттте и нО

зования при поддержке
обществов целом.

сословного государства.

Во-первых, просвещение

провозглашает антагонизм наукии веры,

во-вторых, оно развивает сознание «не-

зависимой личности», чтов свою очередь

приводитк протесту против существующей

государственной системы. Этот протест

мог бы быть подавлен путем насаждения

либерального конформизма. Но император

НиколайI не был согласен даже налибе-

ральные уступки,в связис чем его попытки

«убить просвещение» привелик появлению

активности революционно настроенной

молодежи. «Умственное развитие России

остановить не удалось, более того, имен-

но образованиеу нас кладет предел, за

который много гнусного не ходит». Оно

становится своего рода «чистилищеми

порукой, обеспечивающими определенную

солидарность людей, им обладающих»

[3, с. 162]. Это приводитк амбивалент-

ной ситуации, когдав эпоху Александра

II университеты становятся и центрами

либеральных реформ,и очагами самого

радикального революционного движения.

Но и в том,и в другом случае просвеще-

ние пробивает себе дорогу какбы вопреки

власти. Либеральные реформы сменялись

периодами реакции,и такие качели еще

более раскачивали ситуацию.

Государственной политикев сфере

образования неизбежно свойственен

формализм.И любовьк Отечеству,и глу-

бина православной веры — всеэтоможет

начать навевать скукуи формировать са-

мую негативную реакцию при отсутствии

живого вниманияи участияк ученикуи его

умственным запросам.

Так, известный московский публицист

и апологет самодержавия М. Н. Катков

считал, что образование должно быть

направлено на формирование консерва-

тивных ценностей,а не на индивидуальное

развитие личности. Он призывалк укрепле-

нию церковных школи расширению круга

людей, получающих образование, но огра-

ничивал егослабыми народными массами.

Таким образом, его подходк образо-

ванию способствовал становлению фор-

мального образовательного процессаи

отрицанию индивидуальных потребностей

студентов.В его педагогических взглядах

не было места для творческогои само-

стоятельного развития личности, которые,

как было показано выше, стоятв центре

педагогической концепции А. И. Герцена.

Из этого можно сделать вывод, что фор-

мализмв педагогикеи воспитании вызы-
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вается не патриотизмоми преподаванием

православной веры,а консервативными

взглядами на образованиеи на общество

в целом. Реформирование образованияи

развитие творческого потенциала личности

(как важнейшей социальной категории)

требуют постоянной работыи следования

современным педагогическим методам.

П рин ципиальная же позиция Каткова

заключаласьв следующем: «Простой,

неученыйи необразованный ум гораздо

предпочтительнее ума испорченного» [3,

с. 179].

К чему этоприводило?К тому, что сок-

ращалось преподавание естественных

наук, историии географии, взамен чего

вводилось изучение классических языков

в огромном объеме, так как «последние

рассматривались им как“верное средство

внушать юношеству консервативные иде-

алы”» [3, с. 181]. Беда, однако,в том, что

недостающие знания гимназисты получали

не из официальных,а из крамольных, за-

частую революционных источников.

П родолжателем подобной, весьма

сомнительной педагогической стратегии

был знаменитый обер-прокурор Синода

К. П. Победоносцев. Методологически

точно Л. Е. Шапошников указывает на

то,что, хотя противоречия свойственны

мысли фактически любого философа,

особую опасность они представляют тогда,

когда философ становится политическим

деятелеми начинает осуществлять поли-

тикув соответствии со своими схемами.

Социальная реальность сложнее любой

схемы, но этого, очевидно,и не учитывал

К.П.Победоносцев: «Всеми силами желая

укрепить самодержавиеи православную

веру, он своими охранительными установ-

ками способствовал развитию кризисных

тенденцийи в государстве,и в церкви» [3,

с. 240]. Говоряо важности положительных

идеалови о том, что для привития этих

идеалов недостаточно системных ограни-

ченийи репрессий, то есть положительные

идеалы должны быть актуализированы
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в сознании обучающихся, на практике

он поступал противоположным образом:

«Его ценностные ориентации не сближа-

ли правительствои церковьс народными

ожиданиями,а напротив, отдаляли, так как

проводимая им политика осуществлялась

вне контекста истории»
выходттло, что и нигилизм, и

[3, с.241]• борьбас нигилизмом лили воду на

Таким образом, воз- одну и туже мельницу, перемалы-

ни кала парадоксальная вавтую традициоттттое сосяовттое

ситуация.У части общес- общество на лути модернизации.

тва западное просвеще-

ние стало своего рода идолом,в могуще-

ство которого верили совершенно ирра-

циональнои в поклонении которому были

готовы принестив жертву само общество.

Этой революционно настроенной партии

«студентов», желающих просветить на

антигосударственный манер народ, проти-

востояли охранители — государственникис

формальным бюрократическим подходом,

чтоеще более усугубляло ситуацию. Выхо-

дило, чтои нигилизм,и борьбас нигилиз-

мом лили воду на однуи ту же мельницу,

перемалывавшую традиционное сослов-

ное общество на пути модернизации.В

результате возникали казусы, описанные

автором монографиив главе про педагоги-

ческое наследие великого русского истори-

ка В.О. Ключевского. Последнийв качестве

примера этого вопиющего противоречия

приводил историю московского барина, на-

нявшего детям учителя французского, ко-

торый оказался не французом,а чухонцем,

и долгое время учил детей своему родному

языку [3, с. 249].В то времяв Казанском

университете даже математику предписа-

но было преподавать на началах «веры

и нравственности» [3, с. 250]. Сам Ключев-

ский полагал, что эти «антагонистические

установки стали “перерождаться, образуя

новые культурные составы”, лишенные

крайностейи способныек сотрудничеству,

а значит,и к развитию» [3, с. 250].К сожа-

лению, произошло это слишком позднои

не остановило распада российского доре-

волюционного общества.
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Показательнав этом плане позиция

В.В.Розанова, который, как известно, имел

педагогический (ине очень удачный) опыт

преподаванияв гимназии. Будучи сыном

мелкого чиновника, семья которого факти-

чески впалав нищету после смерти отца,

он смогокончить не только Нижегородскую

гимназию, нои Московский университет.

Отдав служению школе 11 лет, Розанов

в чиновники,а потом стал одним из

самых знаменитых публицистов той эпохи.

Отметими то,что после первого драма-

тичного бракас бывшей возлюбленной

Достоевского Аполлинарией Сусловой он

продолжил своюсемейную жизньс вдовой

священника Варварой Дмитриевной Бутя-

гиной. Таким образому Розанова сложил-

ся свой богатый личный опыт,в котором

отражались противоречия общества того

времени,и вопросы педагогики были ему

очень близкии занимали его всю жизнь.

Рассуждая многои о многом, Розановв

своих исследованиях обращает внимание

на парадоксальную ситуациюв государ-

стве, которое одновременно стремилось

сохранить свою целостность, но при этом

насаждало западные принципы просвеще-

ния, проводя противоречивые реформы,

имевшие толиберальный, тореакционный

характер.В результате такого смешения ре-

форми контрреформ система образования

в имперской России не

«Стремление постояпно реформи-

ровать образование приводит к

разрушепиіо “устойчивоети учеб-

ной системы”. Вместо декларируе-

мого реформаторами “ускорения

пporpecca” происходит “огромная

задержкав развитии страны”.

смогла стать националь-

ной. «Стремление по-

стоянно реформировать

образование приводит

к разрушению “устойчи-

вости учебной системы".

Вместо декларируемого

реформаторами “ускорения прогресса”

происходит “огромная задержкав развитии

страны". Только благодаря сохранению

образовательныхтрадиций “вся страна по-

лучает устойчивую цель своихумственных

напряжений”» [3, с. 311].

Национальная образовательная тради-

ция имеет свои корнив дореволюционной

России, откуда она наследуети определен-
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ные противоречия, частично сохраненные

советской системойс ее еще большей

любовьюк радикальным реформам. Пост-

советское развитие системы образования

было еще более противоречивым. Нашей

педагогической системе не хватает после-

довательногои поступательного гармо-

ничного развития национальных традиций

образования. Поэтому для того, чтобы

сегодняшняя стратегия национального об-

разования была конкурентоспособнойв ци-

вилизационном планеи консолидирующей

общество, необходимо провести анализ

национальной образовательной традиции,

учитываяв том числеи противоречивый

опыт и вызовы будущего. Моно-

графия нижегородского исследователя Л.

Е. Шапошникова представляет большой

интерес для тех, кто хочетс этим опытом

ознакомиться.

В заключение отметим, чтов нашей

рецензии охвачена лишь малая часть того

педагогического богатства, которым обла-

дает русская философская традицияв лице

таких неупомянутых нами мыслителей, как

Т. Н. Грановский, Н. И. Пирогов, Л. А. Тихо-

миров, Н. А. Бердяев, В. В. Зеньковский,

С. И. Гессени др. Их наследие анализирует-

сяв соответствующих главах монографии.

Неожиданной является последняя гла-

ва, посвященная Святейшему Патриарху

Кириллу, обращающему внимание на ряд

принципиально важныхи даже критичных

моментов современной образовательной

ситуации. По мнению Патриарха, совре-

менная система образования не должна

быть ограничена исключительно прагма-

тичными целями, например подготовкой

узких специалистов. Она должна помогать

ученикам стать целостными личностями,

формировать ихдуховныеи нравственные

качества, развивать творческий потенциал,

а не «штамповать» производителейи пот-

ребителей услуг.С позиций высокой духов-

ной культуры предстоятель Русской право-

славной церкви указывает на недостатки

системы тести рования, п ревращения

образованияв коммерческую систему по
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оказанию соответствующих услуг, низкий

социальныйи экономический статус учи-

теля.

Нет сомнений, чтов сфере педагогичес-

кой мысли имеется еще множество про-

блемных зон,а истоки этих проблеми пути

их решения необходимо искатьв том числе
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в истории нашей педагогической традиции,

чемутруд Л.Е.Шапошникова можетуспеш-

но содействовать. Монография, безус-

ловно, будет интересна какпедагогам, так

и всем тем, кто интересуется вопросами

образованияи историей русской педаго-

гическойи философской мысли.

0



heдaroruкd! Вчераи ceP0QHH

hерагогжесхие ilgeu

В. Н. Сорокх—Росинсхогох xx ахтуалЬН0СТь

дхя российского обраЗоВаНия

Н. r. МолодцОВА, каНдидаТ психологических Наук,

доцеНТ кaфeдpbi психологии образоВаНия МОСкОВского

педагогического rocyдapcTBeHHoro уНиВерсиТеТа (МоскВа)

n201270@mail.ru

Аннотация:В сТаТье рассмаТриВаеТся педагогическое наследие В. Н. Сороки-Росинского,

егоподходыВ рабоТес ТрудноВОСпиТуеМыМи подрОсТнаМи. ПредМеТоМ сТаТьи ВысТупили

анТуальныеВ нашидниидеи эТОго педагога об организации обучения Н ВОСпиТания под-

раСТающего поколепия. ІЈ,ель данного ТеореТического исследоВаННя: проанализіl}ЗОВ£fТh

педагогический опыТ СОроки-РОСинского и обОСІ4ОВаТь его Вкла,О,В ]Э£fПВИТие российского

образовапия. МеТодологическую осноВу исследоВания сосТаВил ТеореТический апализ

психолого-педагогической лиТераТуры по проблемаТике личнОСТНО-ориенТироВанного

подхода к образоВанию и развиТию обучающихся, профессиональная деяТельнОСТь Со-

роки-Росинсного.В резульТаТе проВеденной рабоТы Выделены акТуальныеВ наши дни

идеи и принциНhІ СОроки-Росинского к процессу оргапизации обучения II ВОСНІІТПННЯ

ІІІКОЛЬнИКОВ. ПроаналивироВаны педагогические Взглііды педагога, напраВленпые на

QормирОВапие наіз;ионального самосознанияу деТей, ВьІделен приніз;ип СобыТїІііНОГО ІІОД-

хода к ВоСпиТапию, заложенный Сорокой-Росинским. ОбОСноВано положениео Том, чТО

идеи Сороки-Росинского заложили осноззу гуМанисТического подхода н национальноМу

BOCHHT£tHиIOВ РОссии. Сделаньf ВhІВОДьІО В£tЯ(НОСТіт реализации педагогических пракТиТ(

и идей Сороки-Росинского на соВреМенноМ эTaпe разВиТllя ОбразОВ£(ННЯВ нашей сТране,

О ТОМ, nTo его учебно-ВОСпиТаТельный экспериМепТВ школе иМ. ДОсТоеВского можеТ

служиТь ОснОВОіі длті ІІОСТроения психолого-педагогической конв;епіз;ии комплексного

ВОСпиТания подрОСТКОВ.

Annotation: The article examines the pedagogical heritage of V. N. Soroka-Rosinsky, his

approaches to working with difficult-to-educate adolescents. The subject of the article is

the current ideas of this teacher about the organization of education and upbringing of

the younger generation. The purpose of this theoretical study isto analyze the pedagogical

experieпce of Soroka-Rosinsky and substantiate his contribution to the development of

Russian education. The methodological basis of the study was the theoretical analysis of

psyehological and pedagogical literature оп the problems ofа personality-oriented approaeh

to education and development of students, the professional activities of Soroka-Rosinsky.

As а result of the work carried out, the ideas and principles of Soroka-Rosinsky relevant
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to the procens of organizing education and upbringing of schoolchildren are highlighted. The pedagogical

viewв of the teacher aimed atthe formation of national вelf—consciouвnesв in children ів analyzed,

the principle of ап event-based approach to education laid down by Soroka-Rosinsky is highlighted.

The article substantiates the position that the ideas of Soroka-Rosinsky laid the foundation forа

humanistic approach to national education in Rusвia. Conclusions are drawn about the importance

of the implementation of pedagogical practiceв and ideas of Soroka-Roвinsky at the present stage of

the education development in our country, that his educational experiment at the вchool named after

Dontoevвky can nerve ава Ьапів for the conntruction ofа pnychological and pedagogical concept of

comprehensive education of adolescents.

Елюпевые слова: В. Н. Сорока-Росинскиїі, туу0ноаоспитуепьtе, ІІІКИД, ‹socnumaнue, обучение, ин-

теллектуальио-познааательиая Оентельносіпь, творчество, кулыпура

Keywords: V.N. Sloroka-Rosinshy, dif fieult to edueate, school, education, training, intellectual and

cognitive actiuities, creativity, culture

нализируя вклад выдающихся педаго-

гов прошлого столетияв становление

оссийского образования,к сожале-

нию, стоит отметить, что личности Виктора

Николаевича Сороки-Росинского, прототи-

па образа Викниксорав знаменитом про-

изведении «Республика ШКИД» (авторы:

Г. Белых, Л.Пантелеев, 1926) [2], уделяется

мало внимания, между тем, именно этот

человек во многом являлся основателем

гуманистического подходак воспитанию

и обучению подрастающего поколенияв

нашей стране.

Виктор Николаевич Сорока-Росинский

(1882—1960) получил фундаментальное об-

разование. После окончания Новгородской

мужской гимназии учился на историко-фи-

лологическом факультете Петербургского

университета, увлекался психологиейи

ставил удачные опытыв области экспери-

ментальной психологии под руководством

приват-доцента Николая Лосского, был

учеником академика Владимира Бехтере-

ва,преподавалв гимназии Петербурга, яв-

лялся членом редколлегии журнала «Вест-

ник знания». По воспоминаниям егоучени-

цы и библиографа Ревы Шендеровой [7],

Виктор Николаевич был человеком внешне

и внутренне очень собранным, подтяну-

тым, высокообразованным, честолюбивым,

аккуратным, интеллигентным.
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Анализ педагогических взглядови про-

фессиональной деятельности этого талант-

ливого человека позволил нам выделить

ряд важных принципов, подходови практик

к построению образовательного процессаи

оценить их актуальностьв наши дни.

Одним изтаких принципов, которые

Виктор Николаевич использовалв работе

с трудновоспитуемыми подростками, по-

павшими после революциив Школу име-

ни Достоевского (СПб), являлся принцип

Суворова: «Уважай своего солдата» [1; 5].

Уважениек личности каждого ребенка —

основа субъект -субъектного подходав

воспитании, который является первосте-

пеннымв гуманистической психологиии

педагогике.

Работаяс трудновоспитуемыми беспри-

зорниками, Сорока-Росинский придерживал-

ся мнения, что это нормальные дети,а за-

частую даже творчески одаренные натуры,

поэтому, веряв возможностии потенциал

каждого, Сорока-Росинский старался дока-

затьсвоим воспитанникам, что они ничем не

хуже остальных, он вселялв своих воспи-

танников верув себяи в свои возможности.

Данные идеи отражены Виктором Николае-

вичемв статье «Трудновоспитуемые» [6]и

во многом реализуютсяв настоящее время

в личностно-ориентированных образова-

тельных технологиях, где основной акцент
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делается на содействие каждому ученикув

самоактуализациии раскрытии еголичност-

ного потенциалас опорой на поддержание

инициативы учащихся.

Основой воспитанияи перевоспитания

детей, по мнению Сороки-Росинского, яв-

ляются творчество, интеллектуально-по-

знавательная деятельностьи культура.

Именно поэтомув егошколе им.Достоев-

ского [5] большое внимание уделялось

творческой деятельности,о чем свидетель-

ствуют издание детьми собственного жур-

налаи стенгазеты, создание органов само-

управления ШКИД, сочинение своего гим-

на, организация театральных постановок.

В этом егоосновное отличие от А. С. Ма-

каренко, который полагал, что, прежде

всего акцентв плане перевоспитания

нужно делать на трудовом воспитании.

Сорока-Росинский, ничуть не умаляя важ-

ности трудового подходак воспитанию,

все-таки придерживался принципа, что

приоритетным является интеллектуаль-

ная деятельность, за что его критиковали

А. С. Макаренкои Н.К.Крупская. Умствен-

ное воспитание было поставлено им во

главу процесса перевоспитания достаточ-

но сложной категории детейс девиантным

поведением. Чтобы трудновоспитуемые

беспризорники смогли быть успешны-

ми людьмив обществе,

Основой воспитания л ттеревос-
по м не ни ю Cop

литаттття детей, ттомнению Copo-
С НСКОГО Н ЖНО

оки-Ро-

больше

хи-Росипсхого, являются творче- В Нимания уделять позна-

стао, интеллектуалъно-лознава- вательной деятельности

теяъттая деятеяъттостъ и ну лътурц детей, учить учить ся,

думать, развивать про-

дуктивное мышления.

Изучение трудов Сороки-Росинского

и немногочисленных источниково нем

позволило нам сделать обобщениео тео-

ретическоми практическом вкладе этого

педагогав развитие отечественной педа-

гогики, выделить предлагаемые им прин-

ципы обученияи воспитания, особенности

личностно-ориентированного подходак

развитию каждого воспитанника.
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Рассмотрим принципы Сороки-Росинс-

когок организации обучения школьников:

Визуалиsацияв процессе обучения,

принцип наглядности

Из статей Виктора Николаевичаи опи-

сания егодеятельностив документальных

источниках, мы видим, что он широко

использовал графические организаторы

информации (графорги, как мы сейчас их

называем) на уроках русского языкаи ли-

тературы. «На доске всегда были таблицы,

схемы,и все сведенияо русском языке он

стремился упорядочитьс их помощью»,

— вспоминает его ученица Рева Шенде-

рова [3]. Педагог считал использование

визуальной основы, визуализацию на

обобщающем уровне (науровне наглядных

образов), главным помощником ученикав

процессе усвоения трудностей великогои

могучего русского языкаи подчеркивал,

что весь секрет преподавания, особенно

в младших классах, состоитв умении

делать наглядным все преподаваемое,

иначе оно не будет воспринято [6]. Эта

идея широко применяется педагогамив

настоящее время не тольков начальной

школе, нов средней,и в высшей. Появ-

ляются специальные пособия по разным

предметам, где материал структурирован

в виде таблиц, обобщенв схемахи кла-

стерах. Применение визуальной основы

в процессе изучения учебного предмета,

использование графических организаторов

информациив образовательном процессе

способствуют процессу интериоризации

знаний учащимися разных возрастови

тем самым подтверждают актуальностьи

результативность подхода Виктора Нико-

лаевича.

/ Продуктивный характер учебных

заданий

Виктор Николаевич не любил давать

детям репродуктивные заданияи зада-

ния по образцуи стремился всячески

привлекать ихк чтению художественной

литературы. Именно поэтому задания на

дом всегда носили продуктивный харак-

тери были связаныс художественными

цјеи li. Н. Сороіиі—Росинекогои iix аіtіуазьноеть...



текстами. Например, изучая на уроках

русского языка то или иное орфографиче-

ское правило, на дом Виктор Николаевич

давал задания, связанныес поискомв

определенном художественном тексте

слов на данную орфограмму. Ученикам

предлагалось найти ихи выписать. Этот

достаточно эффективный метод обучения

стоит взять на вооружение современным

педагогам, чтобы активизировать,с одной

стороны, приобщение детейк чтению,а с

другой — развитие орфографическойзорко-

стии творческого мышления. Современная

система образования также делает акцент

на развитие продуктивного мышления уча-

щихсяв процессе учебной деятельности,

все чаще используются исследовательские

и частично-поисковые методы обучения,

способствующие формированиюу детей

познавательной мотивации, развитию

высших психических функцийв процессе

приобретения предметных знаний, умений

и навыков.

Учет индивидуагіьных особенно-

стейученика

Виктор Николаевич старался увидеть

потенциал каждого, определить индиви-

дуальные особенности своих воспитанни-

кови создать именно такие психолого-педа-

гогические условияв рамках своего образо-

вательного учреждения, которые помогали

бы самореализациидетей, раскрытию твор-

ческого потенциала каждогои способствова-

ли формированию самоактуализирующейся

личности. Результат этого — из выпускников

школы им.Достоевского вышло большое

количество литераторов, ученых, исследо-

вателей, которые внесли большой вкладв

науку, искусство России.

/ Дифференциация обучения

Сорока-Росинский одним из первых

ввел диф ференцированный иодходк

обучению, распределяя детей на группы

в зависимости от способностейи уровня

обучаемости ребенка.В настоящее время

именно дифференциациии индивидуали-

зации образовательного процесса уделяет-

ся особое внимание, активно применяются
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способы дифференциации по степени

трудности, по степени самостоятельностии

пошаговой помощи,о чем свидетельствуют

многочисленные современные учебно-ме-

тодические пособия для педагогов.

Принцип напряженного интел-

лектуального т

обучении

йзистории народного образования

”’
a
' Изучая па уроках русского язы-

Виктор Николаевичв

основу своего педагоги-

ческого подхода положил

принцип книги А. В. Су-

ворова «Наука побеж-

дать»: тяжелов учении,

ка то или иное орфографическое

правило, на дом Виктор Никола-

евич давал задания, связанныес

поискомв определенном художе-

ственном тексте слов па даннуіо

орфограмму.

легков бою. Бывший воспитанник ШКИД

писатель Алексей Еремеев, известный

под псевдонимом Ленька Пантелеев [3; 5]

рассказывал, чтов ШКИДеи зимойи летом

они проводили за партами по 10и больше

часов без каникул,и при этом не чувство-

вали никакой усталости, ни малейшего

переутомления. Наоборот, учеба была для

них высочайшей радостью. Этот принцип

полностью созвученс идеей Л. С. Выгот-

скогоо том, что развитие без интеллекту-

ального напряжения невозможно, но оно

должно быть посильным для ученика, то

естьв процессе организации обучения надо

опираться на Зону Ближайшего Развития

учащегося. Данная идея лежитв основе

организации современного развивающего

обученияи активно используется современ-

ными педагогами.

Применениев процессе обучения

дидактических игр

Эти игры давали хорошийи быстрый

результат. Даже устойчивые двоечники

начинали получать твердые тройки, многие

учащиеся выходили науровень четвероки

пятерок. Педагог после выхода на пенсию,

почти потеряв зрениеи слух, продолжал

свою педагогическую деятельность, со-

ставлял методические пособия, обзвани-

вал близлежащие школыи просил, чтобы

ему присылали самыхтрудных отстающих

учеников. Так он создалу себя на дому

клуб, которыйв шутку называл «акаде-

мия»,и занималсяс бригадами по 4—5

0
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человек для исправления неуспеваемости,

чтобы каждый ученик выходил либо на

твердую тройку, либо начетверкуи пятерку

[3, 9]. Следует отметить, что современные

педагоги начальной школы взяли на воору-

жение принцип использованияв процессе

обучения младших школьников дидак-

тических игри активно его применяют,

отмечая, что это способствует развитию

познавательной мотивации учащихся.

Сорока-Росинский также отмечал, чтов

становлениии развитии личности важнаR

роль отводится детскому чтению. Анализу

детского чтения посвящена его статья

«Нат Пинкертони детская литература»

[8, с. 18—54] — это глубокое исследование,

результаты которого актуальныи сегодня.

В ней Сорока-Росинский размышляет, что

именно привлекает детей «в примитивных

комиксах»и объясняет, что именно этот

«суррогат литературы» учитывает возраст-

ные особенности детской психикии удов-

летворяет влечение детей ковсемуяркому,

необычному.В то время какофициальная

детская литературас «ее слащавым мо-

рализированиеми скучным дидактизмом»

чужда детям,а до восприятия настоящей

художественной литературы они еще не

доросли. Детские писатели должны писать

языком, стилизованным под детскийи на-

родное искусство. Героями детской литера-

туры следует делать не

Сорока-Росинский также отмечал,

что в становлении и развитии

личности важная роль отводит-

ся детскому чтению. Анализу

детского чтения посвящена его

статья «Нат Пинкертон и детская

литература» .

детективови разыскива-

емых ими преступников,

а выдающихся героев

человечества, оставив-

ших яркий следв истории

народов. Труднос этим

не согласиться.

Особую актуальность

в настоящее время представляют принци-

пы воспитания, которых придерживался

Сорока-Росинский:

Принцип созданияразновозрастно-

го коллектива

Детский коллектив он создавал так,

чтобыв нем были разновозрастные дети,

так как именно такой подкод способствует

решению многих проблем взросленияи

более эффективенв аспекте воспитания,

чем одновозрастной коллектив.У стар-

ших появляется возможность помогать

и заботитьсяо младших, формируется

ответственность,а младшие получают при-

меры заботыи помощи для подражания.К

сожалению,в современной практике воспи-

тания приоритет отдается одновозрастным

коллективам, что затрудняет взросление

личности ребенка,и это подчеркивают

современные специалистыв области вос-

питания [8]

Принцип событийности

Во многом егоможно считать основопо-

ложником событийного принципа воспита-

нияв аспекте взросления, который подразу-

мевает совместное проживание значимого

эмоционально окрашенного акта бытия

взрослымии детьми вместе. Примером это-

го является описанныев книге «Республика

ШКИД» эпизоды, связанныес созданием

подростками собственного гимна, органов

самоуправления, совместными театраль-

ными постановками педагогови учащихся.

Современный событийный подходк вос-

питанию рассматривает воспитательные

события через структуру4 составляющих:

встреча, диалог, пробаи поступок [8]. Все

эти 4 структурных компонента можно про-

анализировать на основе тех событийи

воспитательных практик, которые изложены

в книге «Республика ШКИД» [2].

Демократичные отношенияс дет-

скиіvі коллективом

Педагог внедрял принципы единого

коллектива воспитателейи воспитанников.

Принцип соотношения коллектив-

ногои индивидуальногов воспитании

В работе «Детский дом» [6] Сорока-Ро-

синский излагает идеио теоретических

основан коллективного воспитания, но,

в отличие от других ученых педагогов,

которые игнорировали роль индивидуаль-

ностив педагогическом процессе, именно

индивидуальности Виктор Николаевич

п ридавал первостепенное значениеи

писал, чтов условияк детских домов есть

1(JE Н.Г. М0d0ДЦ0fiА. fleдaюrmreiuie цјги Е.Н. Сорови—Рогингвоюи iix аіпуазьногть...



трудности для индивидуального развития

детей, что труди отдыхв беспрерывном

сообществе других детей утомляети при-

нижает творческую способность ребенка.

Уже тогда Сорока-Росинский видел все

плюсыи минусы коллективной формы вос-

питанияи предлагал методы ослабления

влияния «беспрерывной артельной жизни»:

созданиев образовательных учреждениях

специальных уединенных помещений для

индивидуального творчестваи размышле-

ний. Но,к сожалению, до сих порв наших

детских домах, интернатах, школахи дет-

ских садах создание таких тихих комнат не

пользуется популярностью среди педагогов.

/ Принцип добровольческой педаго-

гики

В 1923 году вышла егостатья «От

принудительностик добровольчеству» [6],

в ней он доказывает необходимость пере-

хода от принужденияк принципу добро-

вольчества на основе самодеятельности

и самоуправления. Этот принцип был ре-

ализован имв ШКИДе [6]. Особо следует

подчеркнуть, что труд как наказание там

никогда не применяли, посколькув труде

должен осуществляться принцип добро-

вольчества.

/ Важность национального воспи-

тания

Основные принципы национального

воспитания должны закладыватьсяв се-

мье через традиционную культуру, труди

устное народное творчество. Педагог под-

черкивал), что именно трудв повседневной

жизни семьи объединяети психологически

сплачивает ее членов.

Поддерживая гуманистическую тради-

цию русской педагогической мысли того

времени, Сорока-Росинскийв качестве

основного принципа воспитания считает

воспитание натрадицияхустного народ-

ноготворчества, поскольку именно песни

и сказка, воздействуя на чувстваи фанта-

зию, знакомятс жизнью родного народа,

с окружающей природой [6].В настоящее

время идея Сороки — Росинскогоо необ-

ходимости использования сказоки фоль-
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йз истории народного образованіія

клора как средств передачи ценностных

ориентаций русского народа изпоколенияв

поколениев процессе воспитания активно

реализуется педагогамив работес детьми

дошкольногои младшего школьного воз-

раста. Народность воспитания, по убежде-

нию Сороки-Росинского,

это нравственная катего-

рия, так как представляет

собой слияние личных

стремленийс волей на-

рода, личного благас

благом страны. Воспита-

ИДЕЯ НdЦИОНАЛЬНОЙ ІUКОЛь И Н8-

на первый планв монографичес-

ком исследовании «Путь русской

Н ПЦИОНЫІІbHОЙ ШКОЛЫ ›*, В ТО МїЭ

время он осуждает нациопалисти-

ческие тенденциив педагогике.

ние приобретает особый

нравственный смысл, поскольку способ-

ствует развитию духовного мира человека,

готовит егок жизни,к служению родине,

народу [6]. Самое монументальное его

монографическое исследование — «Путь

русской национальной школы» [6; 1], где

он рассматривает человека как предмет

воспитания, обучения. Идея националь-

ной школыи национальной психологии

выходит на первый планв этой работе,в то

же время он осуждает националистические

тенденциив педагогике. Грубая форма на-

ционального чувства вырождаетсяв нацио-

налистическое воспитание, то естьв такое

воспитание, при котором детям внушается

нетерпимостьк одной нации,а националь-

ный эгоизм возводитсяв принцип личного

поведения, чтов корне противоречит сущ-

ности педагогики.К сожалению,в условиях

современной геополитической ситуации

мы порой наблюдаем этугрубую форму.

Знатокдетской психологии, Сорока-Ро-

синский призывает преподавать историю,

апеллируяк чувствам ученика. Ведь этот

предмет как никакой другой способен,

возбудив древнее чувство героизма, стать

средством воспитания гражданина [6; 5].

Эти идеи какникогда важныв настоящее

время для формирования гражданской

идентичностии патриотизма современных

IJJ КОЛ ЬНИКОВ.

Виктор Николаевич размышлял также

о вреде морализированияв процессе вос-

питания. Словесное морализирование
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небезвредно, так как постоянно восприни-

маемая известная моральи сладенькая

сентиментальность накапливаютв резуль-

тате массу нудных ассоциаций высокими

темпамии потом ученик их не может уже

слышать без легкого чувства тошноты.

Размышляяо патриотическом воспитании

детей, Сорока-Росинский отмечает вредпа-

триотических декламаций, когда ребенок

громкои выразительно вещаето чувствах,

которые еще не осознаёт. [6; 5]

Актуальнав настоящее времяи его

идеяо том, что педагог должен не только

воспитывать, нои побуждать детей зани-

маться самовоспитанием. Сорока-Росин-

скийв статье «Психологияи самовоспи-

тание», вышедшийв 1907 году, пришелк

выводу, что кроме педагогики должна суще-

ствовать автогогика — наукао самовоспи-

тании, которая поможет каждому индивиду

в развитии характераи наклонностей.

Интерес для современных педагогов

представляют его размышленияо нацио-

нальной психологии. Он рассматривает

особенности душевной жизни русскихи

славян,и приходитк выводу, что основные

черты общеславянскоготипа: удивительно

тонкая восприимчивость, богатство различ-

ных чувствованийи переживаний,и в то

же время слабость волии сдерживающего

влияния. «Славянин способен многое пере-

Анализируя педагогическое насле-

дие Виктора Николаевича, мы ви-

дим, что умственное, моральное,

трудовое, эстетическое и физиче-

ское воспитание рассматривалось.

и осуществлялось имв системе.

недостаточную порой волевую регуляцию

и рефлексию русского человекаи на не-

обходимость уделять особое внимание

развитию волевой сферы ребенка.

Анализируя педагогическое насле-

дие Ви ктора Ни колаевича, мы видим,

что умственное, моральное, трудовое,

эстетическоеи физическое воспитание

рассматривалосьи осуществлялось имв
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жить, перечувствовать,

все понять, все простить.

Однако продумать вос-

при нятое, переварить

его, он можетв гораздо

меньше степени». Таким

образом, этот великий

педагогуказывает на

Н.F. М0d0ДЦ0fiА hедаюпіческиг

системе. Сейчас это называют комплекс-

ным воспитанием. Взгляды В. Н. Соро-

ки-Росинского на воспитание как нельзя

актуальныв наши дни, поэтому при изуче-

нии студентами-бакалаврами МПГУ новой

образовательной дисциплины «Психология

воспитательных практик», мы используем

идеи этого великого педагогаи материалы

книги «Республика ШКИД». Это помогает

нам при составлении кейсов, позволяющих

проанализировать воспитательные меха-

низмыи принцип событийности, позволяет

наглядно увидеть воспитательные эффек-

тыи особенности формирования личности,

опираясь на подходи Сороки-Росинского.

Следует отметить, что такие кейсы соз-

даются не только педагогами, нои самими

студентами, которые видятв описанном

подходек формированию личности ре-

бенка богатый для анализа материал,

позволяющий лучше осознать методы

воспитания,в основе которых прежде всего

лежит принцип уваженияк личности каж-

дого ученика. Данные кейсы представлены

в учебно-методическом пособии «Психо-

логия педагогического общения: сборник

кейсови упражнений».

Анализ педагогического наследия Со-

роки-Росинского позволил нам сделать вы-

вод, что учебно-воспитательный экспери-

ментв Школе Достоевского, построенный

на идеео пересмотре методов препода-

ванияи воспитания,о необходимости для

учителя не только учить детей, но и ca-

MOM ЧИТЬСЯ НИХ,О СВЯЗИ ПСИХОЛОГИИИ

педагогики, во многом был эффективени

может служить основой для построения

современной психолого-педагогической

концепции комплексного воспитания. Идеи

Виктора Николаевича Сороки-Росинского,

заложившего основу гуманистического

подходак национальному воспитаниюв

Россиии решительно выступавшего против

понимания трудных детей как морально

или психически дефектных, незаслуженно

преданы забвению. Мало ктоиз совре-

менных педагогов знакомс его взглядами

и подходами. Между тем, имя Виктора

ядеи U. Н. Сороіиі-Росинскогои iix аіпуазьноеть...



Николаевича должно стоятьв одном ряду

с выдающимися классиками отечественной

педагогикии психологии XX века. Он этого

достоин. Недаром на егомогиле на Cepa-
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Авнотация:В статье автор рассматривает разззитие представлениио профессиональном мировоз-

зрении учителяв один из саммх сложніях периодов россииснои истории — первои трети XX века.

Трансформация мировоззренческой парадигмыв социально-профессиональной гpyппe учителей

отчетливо проявляласьв педагогической публицистике, получившеив данный период импульс н ин-

тенсивному развитиіо. Автор описывает сложный процесс перехода от религиозно-монархической к

коммунистической парадигме профессионального мировоззрения учителя, сопровождаіощийся острія-

ми полемиками и дискуссиями социальпо-демократических, консервативных и коммунистических

тепдени;ий.
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фимовском кладбищев Санкт-Петербурге

благодарные ученики написали: «Учитель,

перед именем твоим, позволь смиренно

преклонить колени».

111



Педагогика: вяераи сегодня
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professional worldview ofа teacher in one of the moвt difficult periodв of Ruввian hiвtory —

the first third of the 20th century. The transformation of the worldview paradigm in the

socio-professional group ofteachers was clearly manifested in pedagogical journalism, which

in this period received ап impetuв for intensive development. The author describeв the

complex proceвs of transition from thereligiouв-monarchical to the communist paradigm

ofthe teacher’n professional worldview, accompanied by sharp polemics and dincuвsionn of

nocial-democratic, conвervative and communiвt tendencien.
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бращениек историко-педагогическому

наследиюв контексте определения

портрета педагога, системы профес-

сиональных педагогических ценностей,

принципов, убеждений, образующих стерж-

невые параметрып рофессионального

мировоззрения учителя, имеет огромное

значениев современный период незавер-

шенности процессов модернизации педа-

гогического образованияв России.

В истории отечественного образования

на протяжении всего процесса становления

образовательных систем, развития обра-

зовательных институций образ учителя

несетв себе ценности, создающие основу

формирования самосознанияи мировоз-

зрения подрастающего поколения, опре-

деляя будущее страныв целом. Учитель

является носителем миссии образования

и транслятором национальной культуры,

прогрессивных идей, позволяющих создать

условия для развития социально-экономи-

ческого, политического, культурно-образо-

вательного секторов страны [14].

Осознание национальной идентичности

способствует пониманию организации про-

цессов воспитанияи определения егоцели.

Развитие базового духовно-нравственного

и мператива позволит сформироватьу

человека способность нести ответствен-

ность за себяи судьбу своего Отечества.

Актуализация педагогического наследия
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позволяет определить целевой компонент

профессионального воспитания будущего

учителяв современном пространстве пе-

дагогического образования.

Цельюданного исследования является

анализ динамики изменений представле-

нийо профессиональном мировоззрении

учителяв отражении отечественной педа-

гогической публицистики. Источниковой

базой исследования являются периоди-

ческие издания, посвященные проблемам

образованияи педагогики, периода первой

трети XX века.

Феномен педагогической публицистики

имеет длительный процесс становления,

однако становится предметом научных

исследований лишьв начале XXI века.

Анализу генезиса и истории развития,

жанрового своеобразия, функциональных

особенностей собственно педагогической

публицистики посвящены крупные дис-

сертационные исследования (Н. И. Бон-

даренко, Л. П. Качалова, Е. Ю. Камышева,

Т.А.Сутырина, Н. П.Жиленковаи др.).

В нашем исследовании мы рассма-

триваем педагогическую публицистку как

родовидовую художественно-смысловую

научно-творческуюединицу литературного

публицистического жанра, анализирую-

щую социально значимые педагогические

проблемы, ситуации, феномены социаль-

но-педагогической образовательной дей-

fi. fi. іlіР0Л0ЬА. hрофессионазьное мировоззрении учтелвв отражение педагопіческой...



ствительности, п реследующую цель

воспроизведения, воссоздания онтоло-

гии педагогической действительностии

картины мира педагогической профессии,

оказывающую амбивалентное воздействие

на формирование профессионального

педагогического мировоззрения,с одной

стороны,и на представленияо немв струк-

туре общественного сознания — с другой.

Фе но мен п рофессионального ми -

ровоззрения мы определяем как инте-

гративную форму духовно-деятельного

освоения мирав контексте профессио-

нального самоопределения, профессио-

нально-личностного развития, образую-

щую неразрывноеи саморазвивающееся

единство мировоззренческих компонент

(гносеологическая, онтологическая, ре-

лигиозная, социально-политическая, со-

циально-повседневная, профессиональ-

ная), мировоззренческих функционалов

(миропонимание, миросозерцание, ми-

ровосприятие), мировоззренческих сфер

(интеллектуально-когнитивная, эмоцио-

нально-волевая, поведенческая), миро-

воззренческих форм (профессиональные

ценности, идеалы, убеждения, принципы,

идеи, приоритеты, модели поведенческих

реакций, поступок).

Отражение представленийо профес-

сиональном мировоззрении учителяв оте-

чественной педагогической публицистике

тесно связанос развитием педагогического

образованияи определением содержания

профессиональной подготовки учителя.В

России XIX века характер профессиональ-

нойучительской группы напрямую зависел

оттенденций развития педагогического об-

разования, процесс становления которого

представлен несколькими характерными

для этого исторического периода инсти-

туциональными локусами — учительские

семинарии в структуре классических

университетов, автономные учительские

семинарии, педагогические гим назии,

учительские институты, педагогические

курсы [8].

Интенсивность развития системы педа-
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йз истории народного обрвоваНиЯ

гогического образования, социально-эконо-

мическое реформированиеобщественного

устройствав Российской империи оказало

существенное влияние на формированиеи

трансформации миссии учителя.В первой

половине XIX века была актуализирована

задача учителя, заклю-

чающаясяв формиро-

вании нацио нального

самосознания народа на

основе резкого всплеска

национальных ценностей

на фоне победыв Отече-

ственной войне1812 года

[12]. Во второй половине

Интенсивность развития системы

педагогического образовапия, со-

циально-экономическое реформи-

рование общественного устройства

в Российской империи оказало

существенное влияние на форми-

рование и трансформации миссии

учителя.

XIX века,в предрефор-

менныйи постреформенный период, мис-

сия учителя постепенно начала переос-

мысливатьсяв контексте новой задачи

системы отечественного образования

построение «новой» школы», демокра-

тизацияи доступность образования [11].

Постепенно демократические идеи вошли

и в образи мировоззрение учителя: он

должен стать ближек народу, крестьянину.

Конец XIX — начало XX века можно

охарактеризовать как период усиления

социально-демократическихи консерва-

тивных тенденцийв дискуссиио профес-

сиональном мировоззрении учителя, при

этом именно социально-демократические

позиции стали доминирующимив период

1900—1917 rr. Однако наиболее интен-

сивный поиск определения педагогиче-

ского идеала осуществлялсяв 20-х годах

XX века: происходил сложный процесс

трансформации профессионального ми-

ровоззрения учителя от религиозно-мо-

нархической, демократическо-гуманисти-

ческойк коммунистически атеистической

парадигме.

Советское государство ставило перед

учителем сложную задачу, воплотившуюся

в социальной миссии советского учите-

ля,— формирование молодых поколений,

способных реализовать программные

установки партии по совершенствованию

развитого социалистическогообщества [5].
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Миссию продвижения коммунистиче-

cкиx идеалови ценностей среди подрас-

тающего поколения осуществить было

бы невозможно без фокуса внимания на

восприятие обществом значимостии со-

циальной роли учителя. Правительство

CCCP берет курс на создание высокого

уровняп рестижа педагогической про-

фессии. Профессия учителя определяет-

ся как «благороднейшаяи труднейшая

профессия», требующая от специалиста

посвящение своей жизни педагогическому

труду, «постоянного творчества, неустан-

ной работы мысли, огромной душевной

щедрости, любвик детям, безграничной

верности делу» [7, с. 348].

Новые политические условияв начале

XX века выдвинули идеал советского педа-

гога как человека, изменяющего окружаю-

щий мир. Идеальный учитель должен был

быть готов активно решать текущие поли-

тические задачи. Идеал педагога социаль-

но ориентирован. Такая направленность

являлась требованием,а не желаемойи

логичной педагогической готовностью, к

которой должен стремиться педагог.

К 1928 году произошел постепенный

переход от идей безрелигиозной школыи

«нейтральных» взглядов учителяк анти-

религиозной школеи соответствующему

образу советского учителя. Постепенно

утверждается мысльо необходимости не

Непосредственными обязанностя-

ми учителя становятся антирели-

гиозная пропагандав образова-

тельной среде, просветительская

работас семьями обучающихся.

к институту церкви,а об

организации целенаправленной борьбы

с религиозным сознаниеми традициями.

Учитель СССР недолжен быть равно-

душнымк вопросам религии, он обязан

быть атеистом, так как выполняет новую

миссию — воспитание, подготовкуи взра-

щивание «нового человека» для «нового»

атеистического общества на основе фор-

мирования «реалистического миросозер-

цания» [6, с. 29].
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просто исключения ре-

ЛНГИОЗНОГОД Х I ИЗ ВОСNН-

танияв образовательной

организациии принципа

индифферентного ней-

тралитета по отношению

Непосредственными обязанностями

учителя становятсяа ити религиозная

п ропагандав образовательной среде,

просветительская работас семьями обуча-

ющихся. Проблема формирования особого

типа мировоззрения, базирующегося на

фундаменте материалистических ценно-

стейи гносеологических закономерностях

картины окружающего мира, становится

ключевым ядром советского образования

и педагогического знанияв целом.

Переход от безрелигиозного воспита-

нияк антирелигиозной пропагандев конце

20-х — начале 30-х годов XX века не только

определяет фокус вниманияк профес-

сиональному мировоззрению советского

учителя, нои способствует попытке кон-

тролировать возможное влияние учителей,

обладающих мировоззрением «старого»

религиозно-монархического типа: «Для

учителя-обывателя, педагога-немате-

риалиста, безрелигиозное воспитание

давало лазейку совершенно легально

увиливать от постановки перед ребятами

и от разрешения кардинальных вопросов

материалистического мировоззрения.

А для учителя-религиозника — а таких

в среде учительства пока что есть тоже

достаточно — принцип безрелигиозного

воспитания давал возможностьв скрытой

форме,в полунамеках, уклончивых ответах

вести религиозную пропаганду» [6, с. 32].

В 30-х годах XX века безрелигиозное ми-

ровоззрение учительства как профессио-

нальной группы поддается резкой критике:

«Нейтралитетв современных условиях

есть пережиток, граничащий ужес аполи-

тичностью» [6, с. 35].

О писывая социально-профессио-

нальную группу учительства, автор книги

«Школаи воспитание активных атеистов»

отмечает, что учителя советских ш кол

20-х годов XX века характеризуются на-

личием разных типов профессионального

мировоззрения. Такая мировоззренческая

разношерстность советского учительства

обусловлена тесной связьюс прошлым,

традициями российского общества, еще не
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успевшего перестроится на новые «рель-

сы»,а также нормами законодательства,

устанавливающего религиозные свободы

личности. Скрытая или явная религиозная

доминантав структуре профессионального

мировоззрения советского учителя 20-х

годов XX века обусловлена характером

социальной группы учительства — значи-

тельная часть учителей являются выходца-

ми из духовного сословия. По состоянию

на 1925—1928 rr. около 33 % всего учи-

тельствав CCCP являются выходцами из

сословия духовенства [6].

Период 20-х годов XX века стал времем

возможности для дискуссийи обсуждений

в культурнойи образовательной среде, что

позволило многим учителям открыто зая-

витьо протесте антирелигиозной пропаган-

ды в школеи демонстрировать свою кон-

фессиональную принадлежность. Доклады

об антирелигиозной пропагандев школе

на учительских конференциях нередко

встречают протестыв профессиональной

среде учителей, стремящихся выразить

это открыто: «У нас свобода вероиспове-

дания,а верить открыто нельзя — разве

этоне насилие?» [6, с. 114]. Большая часть

советского учительствав этот период не

только стремится демонстрировать миро-

воззренческий нейтралитет по отношению

к религии, нои отстаивать право свободы

вероисповедания.

Воспитанныев русле православных

ценностей, сформировавшиеся какцель-

ные личности, учителя не были способны

быстро впитатьв себя идеи атеистической

концепции картины мира. Период неопреде-

ленностив выборе методов борьбыс рели-

гиозно-монархическим типом профессио-

нального мировоззрения учителя позволя-

ет создатьусловия для некоторой условной

гибкости мировоззренческой парадигмыв

учительской среде. На страницах журнала

«Антирелигиозник» встречается рассужде-

ние учителяо свободе вероисповедания:

«Многие члены других профсоюзов ходятв

церкви,и их никто не преследует,а на нас,

учителей, тычут пальцами, если заметятв
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ком-нибудь хоть некоторую религиозность.

Следовательно, свобода вероисповедания

существует лишь набумаге?» [6, с. 118].

Безусловно, социально-профессио-

нальная группа учителей, как никакая иная,

ощущала особое вниманиек характеру

ее профессионального

мировоззрения, так как

именно учитель совет-

ского времени п риоб-

ретает небывалую до

этого периода социаль-

ную заостренность про-

Воспитанніяев русле православ-

пых ценностей, сформировавшие-

сякак цельные личности, учителя

не были способны быстро впитать

в себя идеи атеистической концеп-

ции картины мира.

фессиональной миссии,

напрямую связаннуюс формированием но-

вого типа мировоззренияи общественного

сознанияв начале становления советского

политического строя.

Концепция безрелигиозного воспита-

ния, установленнаяв начале истории ста-

новления советского государства, позво-

лила естественным образом выработать

принцип нейтрального отношенияк веро-

исповеданию субъектов образовательного

пространствав целом. Усиление контроля

над процессами формирования мировоз-

зрения нового общества способствовало

постепенному «закручиванию гаек», прояв-

ляющемусяв установлении моноидеа-

логии, четкой борьбыс аполитичностью

и религиозным нейтралитетом учителя.

Ситуация, когдав общественном созна-

нии 20-х годов XX века стало необходимо

укреплять советскую мировоззренческую

парадигму, предъявила жесткие требо-

ванияк содержанию профессионального

мировоззрения учителя советской школы,

егообразу, профессионально-личностным

качествам, социальномуи профессиональ-

ному поведению через осознание самим

учителем своей социально-педагогической

миссии какперсонального долгаи профес-

сиональной ответственности.

Стержневой идеей мировоззрения

советского учителяв период 1920-x годов

является созидание баланса индивидуаль-

ногои социального, требовательности

учителяк самому себе. А. В. Луначарский
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пишето необходимости воспитания само-

дисциплины, «совпадающейс интересами

общества, которое нормально, где нет

противоречия интересов междуобществом

и индивидуальностью. <...> Коммунистиче-

ский строй есть такое общество,в котором

нет противоречий между индивидуально-

стьюи обществом» [3, с. 21].

Советская педагогическая публицисти-

каи литература 20-х годов XX века соз-

дает образ социально активного учителя,

имеющего весомую позициюв обществе,

противопоставляя образу, сложившемуся

в дореволюционное время. По мнению

авторов того времени, «учитель теперь

не тотзабитый, загнанный нуждой, робко

озирающийся человек. Много изучителей,

резко повернувв сторону партии, начав ак-

тивно работать на общественном поприще,

завоевывают себе широкое доверие насе-

ленияи тем самым поднимают значение

школы» [1, с. 5]. Актуализируются идеи

профессионального воспитания учителя

как никогда прежде: «Главное, воспитать

самого учителя, внушить ему довериек

идеалу пионера» [3, с. 21].

Однако известно, чтов дореволюцион-

ный период учитель не являлся субъектом,

подчиняющимся четко заданным рамкам

в системе социальных взаимоотношений.

Учитель во второй половине XIX векаи на

рубежеXIX—XX веков обладал свободойв

выборе профессиональ-

Во второй половине XIX века и на

рубежеШХ—ХХвековзарождают-

ся идеи педагогики индивидуаль-

ности, развития творческих свобод

учителя, идеи обинституциональ-

ности дошкольного образования.

теля, идеи об институ-

циональности дошкольного образования,

постепенно складывается опыт организа-

ции детско-родительских взаимодействий

в образовательном пространстве, вопло-

щенныхв реализации деятельности роди-

тельских клубов на территории Российской

империи.

Несмотря на признание ведущей роли
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ных методови техноло-

гий обучения. Именнов

этовремя зарождаются

идеи педагогики инди-

видуальности, развития

творческих свобод учи-

учителяв формировании общественного

сознания 1920-x годов, социальный ста-

тус учителя абсолютно размыт.В одной

из своих публицистических работ, посвя-

щенных учителюи коммунистическому

мировоззрению, А. В.Луначарский пишет,

что мировоззренчески социальная при-

надлежность учителя ярко проявляется

благодаря открытому диалогу на одном

изучительских съездов между учителями

и Г. Е. Зиновьевым. На вопрос учителейо

том, являются ли они по своей «мировоз-

зренческой сути пролетариями», Г. Е. Зи-

новьев ответил утвердительно, но отметил:

«Пролетарии такие, как вы, распыленные,

неорганизованные, непременно страда-

ют мелко-буржуазными предрассудками.

Учитель есть пролетарий,и может войти

в союзс пролетариатом, ноу него естьи

мелко-буржуазная примесь, так как он, по

существу говоря, кустарь, ремесленник,

служащий» [3, с. 22].

П ротивопоставление учительства

новому коммунистическому обществу об-

наруживаетсяи в публикациях А. В.Луна-

чарского.В своих рассужденияхо статусе

учителя он прямо противопоставляет пе-

дагога коммунистическому пролетарскому

обществу: «Лучшие изучителей, наиболее

сознательные, которые побеждаютв себе

мещанина, естественно тянутсяк нам».

Использование личного местоимения «мы»

в контексте противопоставления себя как

социальной группы учителю может гово-

ритьо неопределенном статусе учителя,

недоверияк нему, ощущении несоответ-

ствия профессионального мировоззрения

учителя официальному запросу советского

государства, признание наличия пред-

рассудков, чуждых идеям коммунизма:

«Это — религиозные предрассудки, инди-

видуализми всякая другая чепуха» [3, с.

23]. Идеологическое просвещение учителя

и создание новой педагогики, по словам

А. В. Луначарского, позволят сформиро-

вать мировоззрение учителя нового типа:

«Они находятсяв колебании, которое,в

конце концов, должно разрешитьсяв нашу
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пользу» [3, c.23]. Постановка таких семан-

тических позиций позволяет определить

статус учителя как профессиональной ка-

тегории, чуждой посвоему мировоззрению

пролетариату.

В педагогической публицистикеи ис-

следованиях данного переходного периода

смены мировоззренческой парадигмы со-

ветская власть ставит задачу обнаружить

эффективные подходык развитию комму-

нистической мировоззренческой картины

мирау учителейи приобщить ихк комсо-

мольской организации на основе отказа от

насильственной конфликтогенной борьбы.

В своей речи наI Всероссийском съез-

де работников просвещенияи социали-

стической культуры В. И. Ленин отмечал

невероятный уровень мировоззренческой

борьбы внутри профессиональной группы

учительства: «Нас нисколько не удивляла

и та продолжительная упорная борьба,

которая шла среди учительства,с самого

начала представлявшего из себя органи-

зацию,в громадном большинстве, если не

целиком, стоящую наплатформе, враждеб-

ной Советской власти» [2, с. 421----422; 13].

Однако уже позднее, в 1941 году, в

советской педагогической публицистике

распространенным трендом будет попытка

исторического переосмысления—«реаби-

литации» — мировоззренческой позиции

учительствав революционный период.В

статье «Участие учительства Петербурга

в первой русской революции» от1941 года

А. Н. Степанов отмечает, что «царское

правительство всячески замалчивало уча-

стие учительствав революции, поэтомув

официальных материалах министерства

народного просвещения нельзя встретить

каких-либо указаний по этому вопросу;

издания других ведомстви организаций

по делам народного образования также

не освещают данный вопрос» [9, с. 86].

Несмотря науказанное автором отсутствие

данных,и многочисленные свидетельства

революционного периодао мировоззрен-

ческом п ротивостоянии учительства,

автор пытается «отменить историческую
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правду», вероятно,с целью формирова-

ния специфического образа учителя как

идейного борца за революцию, что спо-

собствовало бы искоренению остаточных

воспоминанийо принадлежности учителя

к иной мировоззренческой группе.

В 20-х годах XX века

проявляетсяи некоторая

аполитичность советско-

го учителя. Отсутствие

«включенности» учителя

в активную обществен-

ную жизнь демонстри-

руют заметкив газете

«Правда» (Nв264 от1925

года),в которых рисуется

Во взаимодействии учителяс ком-

сомольской молод ежью проис-

ходит попытка провозглашения

необходимости принципа равно-

правие, сотрудничества на основе

преодолепия учителем восприятия

собственного образа как априори

доминируіощего по отношению к

«безграмотной» молодежи.

состояние учительства

на примере Ольховской волости г. Цари-

цынска: «В волости имеется 19 учителей.

Два из них — кандидаты партии. Четверо

участвуютв культурно-общественной рабо-

те,а остальные 15 совершенно оторваны

от общественной жизни. На предложение

ячейки принять участие, отвечают, что

чувствуют свою неподготовлен ность,

неприспособленностьк общественной

работеи т. п.» [1, с. 16]. Однако там, где

учитель включенв сотрудничествос

комсомольцами, образ учителя рисуется

раздражающим, высокомерным, назойли-

вым, слабо подготовленным специалистом,

не способным осуществлять грамотную

педагогическую работус комсомольской

молодежью: «Пусть он (учитель — прим.

автора) не жужжит назойливой мухойи не

ссылается на свои качества»; «незачем

вламываться в амбицию»; «поменьше

сладостно-покровительственного тона»;

«поменьше саморекламыи давления ав-

торитетом» [1, с. 17—18].В педагогичес-

кой публицистике также отмечается, что

в постреволюционный период впервыев

России введено школьное самоуправление

[4, с. 15].

Во взаимодействии учителяс комсо-

мольской молодежью происходит попытка

провозглашения необходимости принципа

равноправия, сотрудничества на основе

преодоления учителем восприятия соб-

llï
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ственного образа как априори доминиру-

ющего по отношениюк «безграмотной»

молодежи.

Возникают идеи необходимости орга-

низации детского самоуправления, про-

изводственных кооперативов на основе

активного участия школьниковв егоорга-

низации, детской самодеятельности, где

учителю предлагается роль фасилитатора,

сопровождающего. «Поэтому учителю не

следует чувствовать себя слишком боль-

шим хозяиномв отряде; этого ему не дадут,

да и не имеет смысла подменять детскую

самодеятельность работойи инициативой

одного человека» [1, с. 46].

Учитель «старого» (дореволюцион-

ного) ти па профессионального миро-

воззрения обвиняетсяв авторитаризме,

отсутствии профессиональной гибкости,

неспособности принимать верныеи эф-

фективные педагогические решения. Та-

ким образом, религиозно-монархический

тип профессионального мировоззрения

рассматривается не только как рамочная

конструкция архаической картины мирас
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готовятся к выходу издания Условия публикации материалов в журнале

«Нижегородское образование»

Првяіпепевп М. if.Юный вижегородец: примерная программа внеурочной деятельности и методические

рекомендации для оргапизации занятий по «Социокультурному дпевнику іоного гражданина Нижегородской

области»/ автор-составитель и научный редактор. — Нижний Новгород: Нижегородский институт развития

образования, 2023. — 336 с.

В пособии представлены примерная программа впеурочпой деятельности и методические рекомендации по

организации занятий по Социокультурному дневнику юного гражданина Нижегородской области, по исполь-

зованиіо рабочей тетрадив курсе внеурочной деятельности «Разговорыо важном», диагностические и другие

дополнительные материалы. Издание содержит копкретные практические разработки, направленные на развитие

социокультурной компетентности субъектов образовательных отношений. Методическое пособие подготовленов

помощь учителям начальных классов, педагогам-организаторам, вожатым и классным руководителем. Адресу-

ется педагогам и руководителем образовательных организаций, советникам по воспитапиіо, слушателям курсов

повышения квалификации и отделений профессиональной переподготовки.
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Аннотация: Статья посвящепа студенчеству горьковского государственного педагоги-

ческого института им. А. М. Горького, изучепиіо различных сторон жизни студентов,

условиям общественнои деятельности и учебному процессу. Исследование построено на

изучении и анализе архивнмх материалов ІЈ,ентрального архива Нижегородской обла-

сти и Государственного общественно-политического архива Нижегородской области.В

центре внимания авторов — различные организационные формзя жизни студепческого

сообщества,а также факторы, влиявшие на пих.В результате проведенного исследо-

вания въіявлена спев;ифика сов;иального состава проаипіз;иального студепчества и его

взаимосвязьс учебным процессом и внеучебной деятельностыо, роль партииной орга-

низациив общественной и научнои жизни вуза. Обозначена основніяе направления и

формзя воспитательнои работы, отмечен ее системнзяй характер,а также влияние на

идеологиіо и мировоззрение студенчества. Авторы проследили степень вовлеченности

обучающихся во внеучебпую деятельность, органивуемую аузом. Были изучены фор-

мьi стимулировапия и пути повышения мотивав;ии учебной деятельности студентов,

определены факторы, влиявшие на трудоустройство въіпускников, выявлены наиболее

значимье для студентов проблемы.

1 Й(J А Е.CMйPHllЦfillЙ, Н. li. СТ4РйІі0ВА. Еузівіца учите.тсішх надров:е етество...
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Annotation: The article is devoted to the students of the Gorky State Pedagogical Institute named

after А.М. Gorky, the study of various aspects of their lives, the eonditions of social activity and the

educational process. The research isbased оп the study and analysisof archival materials of the Central

Archive of the Nizhny Novgorod region and the State Socio-Political Archive of the Nizhny Novgorod

region. The authors focus оп various organizational forms of life of the student community during the

"Thaw" inа "closed" provincial city, as Gorky was atthat time, as well as the factors that influenced

them. Asа result of the conducted research, the specifics of the social composition of the provincial

students and itsrelationship with the educational process and extracurricular activities, the role of the

party organization in the social and scientific life of the university were revealed. The main directions

and forms of educational work areoutlined, its systemic nature isnoted, as well as itsinfluence оп

the ideology and worldview of students. The authors traced the degree of students’ involvement in

extracurricular activities organized by the university. The forms of stimulation and ways toincrease the

motivation of students’ learning activities were studied, the factors that influenced the employment of

graduates were identified, the most significant problems for students were identified.

Ключевые слова: coaemcKoe сту0еіічестао, сту0еіічесКан поасе0неаноспіЬ, ne0aгoгuчecKutl инсти-

тупі, потиаация, тру0оустроіістао, общеспіаенііая OеятелЬііОСlТlЬ, и0еологичесКое aocnumaiiue

Keywords: Sloviet students, student everyday life, pedagogical institute, motivation, employment, social

actioity, ideological education

оВеТское общесТВо, ero поВседНеВ-

Ньіе праКТиКи, способы оргаНизации

и МехаНизМЬl СТиМулироВаНия Труда

сейчас осТаюТсяВ фоКусе ВНиМаНия оТе-

чесТВеННой исТорической Науки [20; 21; 22;

26]. Не Manoe MecTo при эТОМ удепяеТся

иНТеппекТуалЬНоМу Трудуи иНТеллигеН-

ции. На Наш Взггіяд, ВажНьlМН ,£(ОСТОЙНЬІМ

ВНиМаНия RВляеТся процесс ВОСпиТаНия

и обучеНия, Т.е. подгоТоВКи кадроВого по-

ТеНциалаи МироВоззреНческой сисТеМЬі

общесТВа.В ocHoBe эToro процесса лежиТ

шКопа, опредепяющее MecToВ коТорой

заНиМаеТ учиТегіь. ИМеННо оНпробуждаеТВ

подрасТающеМ поколеНии позНаВаТельНЬlй

иНТерес, BOCNHTbiBaeT иНТеплекТуалЬНую

купЬТуру, закпадЬіВаеТ ocHOBbi Морали,

НраВсТВеННосТии цеННосТНЬіх ориеНТироВ.

В резулЬТаТе сВоей профессиоНалЬНОйдея-

ТегіьНОсТи учиТегіь, какВ соВеТскОМ обще-

сТВе, Таки сейчас, ВьlNОлНяеТ определеН-

НЬій «социалЬНЬій заКаз», форМируеТ лич-

НОСТЬ, сОоТВеТсТВующую общесТВеННЬlМ

поТребНосТяМи СоциапЬНО-полиТическиМ

и купьТурНыМ реалияМ, ТраНслируеТ эТу
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МодепЬ НеТолЬко На КрупНЬіе цеНТрапЬНЬіе

ropoдa, Нои саМые оТдагіеННые обгіасТи.В

СВязис чеМ, подготоВКа учиТельских Кад-

роВ, ВОСпиТаТельНаяи иНТеллеКТуальНая

среда соВеТских педагогических ВузоВ, их

СТудеНческое сообщесТВо заслужиВаюТ

оТделЬНого ВНиМаНия. До сих пор одНиМ НЗ

МапоизучеННыХ ВопросоВ явлRlОТСя поВсед-

НеВНьіе сТудеНческие пракТиКи, факТоры

ихобуслаВлиВающиеи ВлНяющие На Них.

На Наш Взггіяд сТудеНчесТВо заслужиВаеТ

caMoro присТалЬНого ВНиМаНияи как ис-

ТОЧНик форМироВаНияиН Тегігіи reН ции

Н и НТегігіекТуагіьНого поТеНциагіа, и КаК

одНа изсаМых аКТиВНых социальНых групп.

В OCHoBe исследоВаНия лежиТ аНализ

НеопубликоВаННЬlХНСТОЧНикоВ ЦеНТралЬНО-

гоархиВа Нижегородской обпасТи (L(AHO)

и ГосударсТВеННого общесТВеННо-попи-

Тического архиВа НижегородсКОй обгіасТи

(ronAHO),а Также МаТериалоВ цеНТраль-

НОйи региоНалЬНОй периодической печаТи.

СТудеНчесТВо — саМая диНаМичНая

и «песТрая» социалЬНая группа. По cBoeMy

cocTaBy сТудеНчесТВо rrnu быпо бопее
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однородным, чем коллектив студентов

других вузов. часть контингента

составляли выходцы из сельской местно-

стии районных центров области. По дан-

ным учебной части 51% первокурсников

1968 г. были выпускниками сельских школ

[16]. Важнейшей проблемой, волновавшей

руководство вузов, была успеваемость

студентов ГГПИ. Эта тема неоднократно

обсуждалась на заседаниях различного

уровняи на страницах вузовской газеты.

Необходимо отметить, чтов обсуждении

участвовали как педагоги, таки студенты.

За зимнюю сессию 1962 г. из 1617 студен-

тов вуза получили неудовлетворительные

оценки 244 человека (15 %),а одна из

изъятых шпаргалок представляла собой

аккуратно свернутую ленту, длиной около

10 м.На весь институт приходилось лишь

65 отличников (4 %) [1; 6].К 1967 г. коли-

чество отличников выросло всего на 0,5 %.

На очередном совещании ректор ГГПИ

А.Д.Саблин отметил, что «не может сту-

дент, обучающийся на тройку быть хоро-

шим учителем» [23]. Строгая оценка знаний

студентов — будущих учителей была свя-

зана, вероятно,с высокой общественной

значимостьюи статусом учителя.

В качестве одной из наиболее важных

причин низкой успеваемости отмечалось

несовершенствоп рактиковавшейсяв

вузе системы подготовки

Кртттиоваласъ также ттерегружетт- учителей широкого про-

ттостъ яехцттонтто-семинарсхттми филя и,какследствие,

заиятиями, которые, по мттеттию многопредметность: «В

ряда педагогов тт студетттов, л и Ш* и то re п осл ед них сес-

дублттроsали учебтттти. Itaчecтso сий ... стала ясна пол-

читаемых ленций вызвало серъез- ная несостоятельность
ный конфликт между педагогами подготовки студентов по
и студентам +

существующему плану

широкого профиля. Фи-

лологи должны получать твердые знания

для работыв школе по русскому языку

и литературе при минимальной затрате

времени для дисциплин исторического цик-

ла,а историкам были необходимы более

глубокие знания по языкус минимальной

затратой времени на литературу» [11]. В
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студенческой газетной заметке отмеча-

лось, что «мы по-настоящему не знаем

ни литературу, ни язык, ни историю», что

свидетельствуето совпадении настроений

студентови педагогов [10].

Критиковалась также перегруженность

лекционно-семи нарскими занятиями,

которые, по мнению ряда педагогови сту-

дентов, лишьдублировали учебник [2; 28].

Качество читаемых лекций вызвало се-

рьезный конфликт между педагогамии

студентами.В вузовской газете появилась

заметка «Тихо стало на истфиле»,в кото-

рой критиковались педагогические «спо-

собности» некоторых преподавателей [7].

Ситуацию удалось замять только после

вмешательства секретаря партбюро исто-

рико-филологического факультета, которая

публично назвала выступление авторов

«вредными идейно порочным» [27]. Од-

нако поиск решений изменения сложив-

шейся системы продолжился.В качестве

альтернативы лекционно-семинарской

системе доцентом М. М. Студеникиным

было выдвинуто предложение ввести сво-

бодное посещение занятий: «Студентам

надо датьдостаточно свободного времени,

чтобы они сами могли что-либо почитать

и сами что-либо подумать... Пусть студен-

ты проводят время по своему выбору:в

лаборатории, библиотеке, на заседании

кружка, на консультации» [12, с. 3]. Пред-

лагалось активнее внедрятьв учебный

процесс современные технические сред-

ства — кино, магнитофоныи «машины

умственного труда» [24]. На некоторых

факультетах стали практиковать опережа-

ющееи самостоятельное обучение. Так, на

факультете физической культурыи биоло-

го-географическом факультете студенты

заранее получали план практических ра-

боти самостоятельно работали по нимв

лабораторияхи кабинетах факультетовв

любой день, кроме субботыи воскресенья.

Выполненные работы студенты сдавали

дежурному преподавателю [25]. ,Цля сту-

дентов школьного отделения были впервые

введены дипломные работы, ориентиро-



ванные науглубление специализации [9].В

дальнейшем этот опытбыл распространен

и на остальные факультеты.

Мотивациюк отличной учебе повышали

и другими средствами.В 1970 г. был учре-

жден «студенческий билет отличника», да-

вавший преимущественное право на полу-

чение местав общежитии, путевкив дома

отдыхаи санаторий. Студенты — отлич-

ники всего периода обучения заносились

в Книгу Почета ГГПИ [18]. Со временем

отсев студентов по неуспеваемости стал

сокращаться. Еслив 1964-1965 rr. по этой

причине было отчислено 210 студентов,

тов 1966-1967 rr. — 136 [4, с. 42].С 1961 г.

за успехив учебеи науке назначалась

стипендия имени В. И. Ленинав разме-

ре 80 рублейв месяц, стипендия имени

А.М.Горькогов размере 60 рублейв месяц,

имени В.Г. Короленков размере 60 рублей

в месяц [11]. Размер обычной стипендии,

получаемой дажетроечниками, составлял

30 рублейв месяц,а стоимость обедав сту-

денческой столовой — в среднем 30—50 ко-

пеек.В 1962 г. более 300 студентов, то

есть 10 °/ от общей численности, провели

каникулы на берегу Горьковского моря, на

базе отдыха ГГПИ [28, с. 17].

Необходимо отметить, что критиковал-

ся не только педагогический состав вуза.

Размышляя надуспеваемостью, студенты

отмечали «на факультетк нам часто при-

ходят не те: неудачники-абитуриенты из

других вузов или рассуждающие, пример-

но,так: «Технику не люблю.В университет

поступить трудно.В пединститут полегче»

[16].

Кроме основной, вуз стремился дать

студентам дополнительные специально-

сти.В 1963 г.в институте был организован

факультет общественных профессий.В

1967 г. на нем обучалось около 500 че-

ловек, из которых 200 получили удосто-

верение фотографов, 120 изготовителей

наглядных пособий, 40 руководителей

хореографических, хоровых, драмати-

ческих коллективов. В 1970 г. по итогам

Всесоюзного соревнования факультет
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общественных профессий был признан

одним из лучших факультетов страныи

отмечен дипломом [19]. За 1958—1968 rr.

в институте было подготовлено около5

тысяч медицинских сестер [2].

Система многопредметности сло-

жил ась не на п усто м

месте. Ее причиной ста-

ла нелегкая ситуацияс

учительскими кадрами,

сложившейсяв области

в начале 60-х rr. XX в.

С оветское государство

возлагало надежды, на

вы пускников педагоги-

ческих вузов, предпола- ГГПИ им.Горького. 19731978 rr.

гая, что, завершив обу-

чениев институте, эта молодежь вер-

нется в ш колы обл асти. Фактически

в этом воп poce государство исходи -

ло из социальных стандартов 30-х rr.,

согласно которым получение высшего

образованияи «чистой» профессии было

пределом мечтаний многих селян. Од-

нако, для молодежи 60-х rr. этого было

недостаточно. Учебав вузе по-прежнему

оставалась социальным лифтом для аби-

туриентов из области, но не многие из них

хотели вернутьсяв село или работать на

окраинах страныв чуждой среде.

Государство пыталось воздействовать

на выпускников разным способами,в том

числе существовавшейв то время систе-

мой распределения, т.е. направлением на

работув разные районы страны на опре-

деленный период времени [20]. Доходящие

до студентов вестио жизни выпускников,

работавших по распределению, не при-

бавляли оптимизма. Значительная часть

выпускников вуза предпочитала работать

не по специальности. Один изведущих пе-

дагогов Горьковской области Г. Добротвор-

ская отмечала, что «Ежегодно мы выпус-

каем сотни учителей, на селе же оседают

единицы наших выпускников, педагогов не

хватает,а с дипломами педвуза слоняются

по городам молодые специалисты, забыв-

шие, что такое учительский труд» [10].
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Позиция студентов, не желающих ра-

ботать по распределению, находила отра-

жениеи настраницах институтской печати:

«Молодыеучителя поднаберутся большого

жизненного опыта, но не педагогического.

Его получитьв глуши не от кого. Глушь, где

ни радио, ни света, ни книг» [8].О трудно-

стях работы на селе говорилосьв отчетах

по педагогической практике: «закончилось

первое полугодие,а некоторым стажерам

только-только дрова завезли. Мало кого

согреет такое отношениек учителю, когда

ложишьсяв постель какв сугроб.А шутники

из Кишкинской средней школы советова-

ли молодым учителям: «Пекитесьо себе

сами».И они «пеклись», т.е. пекли себе

хлеб, получая иногда вместо муки зерно»

[14]. Характерно, что подобная практика

выдачи учителям зерна вместо хлеба име-

ла давнюю традициюв советской деревне.

Подобный случайс молодыми учителями

русского язы каи литературы, направ-

ленными на работув район отдаленной

Сурхандарьинской области, был описан

в газетной статье. Председатель колхоза

встретил девушек сурово: «Как сможете,

таки устраивайтесьи с жильем,и с продук-

тами.У меня колхоз: план по хлопку,а не

райсобес. Как приехали, таки уедете. Без

вас жилии проживем. Не нравятся наши

порядки — уезжайте» [13].

Однако студенческую жизнь во

всевремена наполняла не только

учеба. Студенты небыли изолиро-

ваныв стенах вуза и настроения

1960-x так или иначе затрагивали

горьковское студенческое сообще-

ство. Так, не обошло студентов

ГГПИ такназываемое «стиляж-

ничество».

ской местности, не пожелали возвращаться

в деревню. Лишь 10% горожан изъявили

готовность после выпуска работать на селе.

В качестве наиболее распространенных

причин нежелания уезжатьв сельскую

местность можно отметить стремление

124

В ноябре 1969 г. рек-

торат ГГПИ совместно

с кафедрой философии

провели анкетный опрос

студентов. Вceгo было

опрошено 494человека -

по одной группе каждого

курса всех факультетов.

30 % опрошенных сту-

дентов, проживавших до

поступленияв вузв сель-

остатьсяв родном городе (для горожан), не

обустроенность сельского быта, отсутствие

перспектив карьерного ростаи возможнос-

ти реализовать свои способности на селе,

а также трудностив создании семьи [19].

В 1971 г. были составлены обобщенные

данные за5 летпо 11северным районам

Горьковской области, согласно которым

на селе осталось работать только 15 %

горожани 50 % выпускников изобласти [4].

Таким образом, желанию руководства

вуза обеспечить сельские школы достаточ-

ным количеством учителей противостояли

объективные процессы урбанизациии рез-

кий разрывв качествеи условиях жизнии

труда между городоми деревней. Льготи

преимуществ, предоставляемых выпускни-

ку педагогического института, было явно

недостаточно.

Однако студенческую жизнь во все

времена наполняла не только учеба.

Студенты не были изолированыв стенах

вузаи настроения 1960-x так или иначе

затрагивали горьковское студенческое

сообщество. Так, не студентов

ГГПИ такназываемое «стиляжничество».

Декан физико-математическогофакультета

отмечал, что «у нас появились студенты,

на мой взгляд уж очень много уделяющие

внимания вызывающей косметикеи вычур-

ной одежде. Они, какправило, занимаются

плохо. Преподаватели, студенческая обще-

ственность должны разъяснять студентам,

что человека выделяют прежде всего его

успехив труде,а не прическаи маникюр

или юбочка-колокол» [3]. Как видно изпри-

веденного высказывания, консервативный

педагогический состав напрямую связывал

неуспехив учебес яркой внешностьюи

излишним вниманиемк моде. Возможно,

такое отношение влияло на объективность

оценок.

Новые политические веяния также

затронули студентов. В 1963 г. ребята

историко-филологического факультета

под руководством доцента Л. М. Фарбера

организовали диспут, посвященный твор-

честву А. Вознесенского, Е. Евтушенкои



Р. Рождественского. Как полагается, на

мероприятии присутствовал секретарь

Горьковского обкома KПCC А.Ф.Горев,

который обвинил организаторовв «од-

ностороннем восхвалении поэтов» [28].

За этим неизбежно последовало открытое

партийное собрание, посвященное вопро-

сам искусстваи идеологической борьбы.

В то же время руководство вузаи

партбюро выражало удовлетворение, что

студенчество пединститута не было за-

тронуто оппозиционными настроениями,

охватившими молодежь Горьковского го-

сударственного университета им. Н. И.Ло-

бачевскогов связис вводом советских

войскв Чехословакиюв 1968 г. Не на-

блюдалосьи увлечения идеями «новых

левых», свойственное некоторым сту-

дентам университетаи политехнического

института, что было отмеченов отчете

партбюро ГГПИ: «Мы с глубоким удовлет-

ворением можем отметить сегодня, чтов

нашем институте, среди наших студентов

не было проявлений идейно-политической

незрелости, распространения политичес-

ки вредной литературыи тому подобных

явлений» [2]. Возможно, что реакцией на

активное идеологическоедавление партии

и администрации вуза стала своеобразная

аполитичность, аморфность студенческого

сообщества ГГПИ. Указания на это мы на-

ходимв некоторых протоколах заседаний

кафедри советов факультетов: «К сожале-

нию, многие студенты ничем не интересуют-

ся,ничегонеуважаютивголовахунекоторых,

своего рода, политический вакуум» [5, с. 5].

При этом отмечалось, что педагоги должны

«активно участвоватьв борьбес буржуаз-

ной идеологией, воспитатьк ней иммунитет

у нашей молодежи. Эту задачув первую

очередь должен решать учитель, и мы

должны егок этому готовить» [4].

Таким образом, именно аполитичность

большинства студентов ГГПИ способство-

вала «отсутствию проявлений идейно-по-

литической незрелости»,и возможно, яв-

лялась своего рода протестом на излишнее

идеологическое давление.В отличие от
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своих коллег из университета, которые

были вовлеченыв идейные искания 60-х rr.

студенчество ГГПИ, особенно те,ктоприе-

хал учиться из сельской местности, руко-

водствовалось прагматическими задачами

и были далеки от высокой политики.

Однако необходимо

отметить, что руковод-

ство пединститута при-

нимало активные меры

понедопущению распро-

странения оппозицион-

ных настроений среди

студентов вуза.В частно-

Таким образом, именпо аполи-

тичность большинства студентов

І’І’ПИ слособс

проявлений идейно-политической

незрелости», и возможно, явля-

лась своего рода протестом на из-

лишнее идеологическоедавление.

сти,в связис событиями

в Чехословакии была проведена широкая

разъяснительная работа.В учебные студен-

ческие группыс беседами наэтутемубыли

направлены 98 преподавателей-коммуни-

стов. Значительная часть участников этого

мероприятия вошлав состав специаль-

но созданногои постоянно действующего

института политинформаторов. Часы по-

литинформации были поставленыв рас-

писание занятий [4].

В 1968 году при кабинетеобщественных

наук стал работать кинолекторийв помощь

студентам, изучающим историю KПCC,

философию, политическую экономиюи

научный коммунизм. Студентам было по-

казано 12 фильмов соответствующей те-

матики. Для закрепления знаний по полити-

ческой экономии были организованы тема-

тические экскурсиив краеведческий музей

и на предприятия г. Горького. Тема «Хо-

зяйственный расчет. Издержки производ-

ства, целии прибыльв социалистическом

обществе» изучалась не тольков стенах

института, нои непосредственно на пред-

приятиях, где руководителии экономис-

ты на фактическом материале показывали

преимущества новой системы планирова-

нияи экономического стимулирования [27].

Остается только догадываться, были ли

этиэкскурсии обычными мероприятиями

в рамках изучения политэкономии социа-

лизма или замаскированной пропагандой

идей рыночного регулирования, которыми
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руководствовались идеологи «пражской

весны».В целом, воспитательная работа

в вузе носила целенаправленный, систем-

ный характер, сочетая лекториис другими

формами работы [2].

Можно предположить, что результаты

идеологической подготовки были ощутимы,

хотяв 60-е годы студентами отмечались

измененияв мировоззрении молодежи. На

страницах вузовской газеты появлялись

подобные высказывания: «Мне всегда

бывает горькои досадно за себяи за свое

поколение перед людьми, которые делали

революциюу насв стране, участвовалив

Великой Отечественной войне, осваивали

целину. Почему же мы такие равнодуш-

ные скептики? Мне кажется оттого, что мы

слишком объелись сладкого. Уж слишком

нам легкои просто все дается!» [9, с. 2]. Эта

заметка,с одной стороны, показывает из-

менения, происходящиев умонастроениях,

с другой — подтверждает, что воспитатель-

ная работа еще давала плоды.

В 1970 г. среди студентов были прове-

дены социологические опросы по следую-

щей тематике: «О путях повышения ак-

тивности вузовского комсомола», «Психо-

логия студентов-заочников», «Психология

общественного поручения». Полученные

в результате опроса данные отражали па-

дение интереса студентовк общественной

работе. Если наI курсев

Отказ отобщественной работм был

обусловлен не только ееидеологи-

ВИ})ОВіІННОСТЬЮ, ПО И })ЯДОМ Д}) ГИХ

факторов — увеличением учебной

нагрузки, созданием семьи.

сматривать эти цифры,

только каксвидетельство оппозиционности

студентов. Отказ отобщественной работы

был обусловлен не только ее идеологи-

зированностью, нои рядом других фак-

торов — увеличением учебной нагрузки,

созданием семьи.

В основном же студентов волновали

бытовые проблемы — нехватка меств

общежитии, отсутствиев нем нормальных

условий. Так,в 1968 г. в общежитии№ 2
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общественной жизни ин-

ститута участвовало 80%

студентов, то на IV курсе

ли шь 20% [2]. На наш

взгляд, не следует pac-

было распространено несколько аноним-

ных листков под названием «Плач Ярос-

лавны»,в которых высмеивались грубость

вахтеров, отсутствие водыи др.Партийное

бюро института встало на сторону руковод-

ства, потребовав отстуденческого комите-

та «выявить авторов этих клеветнических

листкови сурово осудить их стряпню» [29].

Специфической формой общественной

деятельности студентов была помощь

милиции, проводившаясяв рамках кам-

пании по привлечению широких слоев

населения для защиты правопорядка. Из

числа студентови сотрудников ГГПИ была

создана добровольная народная дружина,

состоявшая из491 человека, специальный

отряд по борьбес карманникамив составе

25 человеки спецотряд по борьбес дет-

ской безнадзорностью из 98 человек [28].

Однако дружина былав большей степени

формальной.

В 1968 г. студентки Люда Коньковаи

Валя Орлова создали «республику ВДЮЛ»

(«верных друзей юных ленинцев»),в ее

состав входило более 60 человек. Они

занимались работойс детьмив школахи

домоуправлениях. Это была попытка пре-

одолеть формализм детских организаций

и придать работес детьми неформальный

характер [15].

Важным направлением внеучебной

работы студентов, без сомнения носившим

воспитательный характер, была деятель-

ность студенческих отрядов.В 1968 г. из

студентов ГГПИ было создано6 строи-

тельных отрядов, направлявшихся на раз-

личные строительные объекты г. Горького,

Горьковскойи даже Иркутской областей

[17]. Студенческий отряд «Сергач-68», ра-

ботавший настроительстве воловен, занял

1-е местов сети Министерства сельского

хозяйства по Горьковской области [18].

Осенью 1968 —1969 г.к сельскохозяй-

ственным работамв Чкаловскоми Кстов-

ском районах привлекалось около 2250

студентов. Студенты 2-хкурсов ГГПИ по

10дней работали на строительстве площа-

ди им.В.И.Ленина, 110студентов на Горь-



ковском автозаводе. Семь строительных

студенческих отрядовс числом более 300

студентов работалив г. Ухте Костромской

области,в Крыму, Уренеи др.[4]

Таким образом, студенчество ГГПИ

1960-x жило полной, многогранной жизнью.

Более половины студенческого сообщест-

ва составляли выходцы изсельской мест-

ности. Учебав вузе являлась для них со-

циальным лифтом, зачастую единственной

возможностью повышения социального

статуса.

Учебный процесс составлял значитель-

ную часть студенческой жизни. Изученные

нами материалы, позволяют сделать вывод

о невысоких показателях по учебе, связан-

ныхс низким уровнем школьной подготовки

абитуриентов из области, значительной

перегруженностью графика учебного про-

цесса, необходимостью осваивать сразу

несколько предметных областей. Такая

ситуация была вызвана объективными ус-

ловиями — нехваткой учительских кадров

на селе.

В свою очередь руководство вуза моти-

вировало студентовк повышению учебных

достижений разными способами.В учеб-

ный процесс внедрялись инновационные

практики самостоятельнойи опережающей

подготовки, вводились повышенные имен-

ные стипендии, льготы на предоставление

местав общежитии, путевки на базу отдыха

и т.д. На факультетах действовали научные

сообществаи клубы, устраивались диспу-

ты.В 1966 году на физико-математическом

факультете впервыев CCCPбылаоткрыта

физико-астрономическая специальность,

действовал городской астрономический

семинар для учителей астрономии, ра-

ботала астрономическая обсерватория

(перваяи единственная среди вузов го-

рода), студенты физико-математического

факультета имели возможность наблюдать

задвижением спутников Землии занимать-

ся научными исследованиями. Для многих

ребят научные студенческие сообщества

были единственной реальной возмож-

ностью проявить себя, остатьсяв науке.
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В определенной степени эти меры прино-

сили плоды, качество подготовки студентов

медленно, но улучшалось.

В ГГПИ действовала система взаимос-

вязи между педагогическими студенческим

коллективами, которая осуществлялась

через вузовскую печатьи

анкетирование. Возникав-

шие временами конфлик-

ты, оперативно решались

вмешательствомв ситуа-

цию партийной организа-

ции, котораяв этот период

контролировалаи учеб-

ную,и научную,и общес-

твенную жизнь вуза.

ГГПИ им.Горького. 1976 г.

Кафедра астрономии

Боль ш ое в ни ма ние

уделялось идеологическому воспитанию

будущих учителей. Можно сделать вывод,

что воспитательная работав ГГПИ носила

продуманныйи системный характер. Со

студентами проводились воспитательные

мероприятияв разной форме — оттради-

ционных лекториев, до кинопоказови экс-

курсий. Воспитательный сектор вуза опера-

тивно реагировал на события политической

жизни, стараясь не допустить проникно-

венияв студенческую среду «опасных»

идей.В целом, можно отметить, чтос этой

задачей вуз справлялся успешнее, чемс

учебой или трудоустройством. Однакок

концу 1960-x наметилась «аполитичность»

студенческого сообщества, снизилась их

заинтересованностьв общественной жизни

вуза. Этот процесс, на наш взгляд, имел

ряд причин, среди которыхи «усталость»

от излишней идеологизированности ву-

зовского пространства,и загруженность

учебной работой,и личная жизнь,и необ-

ходимость решать практические бытовые

проблемы.

Однако рядп роблем, с которыми

сталкивались студенты ГГПИ 60-х, носил

системный характери не мог быть ре-

шен в рамках вуза. Работа студентовв

рамках общественных организаций была

сильно формализованаи не располагала

к творчеству, что естественным образом

12a
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вызывало отторжениеу молодежи. Важной

проблемой былотрудоустройство будущих

учителей. Существовавшая система рас-

пределения, не приносила ожидаемых ре-

зультатов. Значительная часть выпускников

разными способами старалась закрепиться

в городе или вернуться туда при первой

же возможности. Государствои советская

деревня во многих случаях не могли предо-

ставить выпускникам ГГПИ элементарных,

необходимыхдля жизнии работы условий.

Причинами нежелания остатьсяв сельской

местности были, прежде всего, бытовые

трудности, отсутствие опытаи перспектив.

В целом ГГПИ довольно успешно фор-

мировал кадры будущего учительства,
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выполняя государственный социальный

заказ, прививая необходимые советскому

человеку морально-нравственные качес-

тва. Но вместес тем через студенческие

научные сообщества, дискуссионные клу-

бы воспитывал интеллектуальную культу-

ру,навык научной работы. Мы находим мно-

жество подтверждений этому на страницах

газеты «За учительские кадры». И сам

факт, что студенты активно публиковались

в этом издании, свидетельствует об их

интеллектуальной организованности, зре-

лостии способности находить выход для

своего научногои творческого потенциа-

ла несмотря на жесткий идеологический

контроль.
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Management, Moscow)

Availability of general educational

programs of specialized training as a

factor inthe development oftheintellectual

potential of the territory (N. Y. Barmin,

Doctor ofSociology, Candidate ofEconomics,

Assistant Professor, Adviser of Rector of

Lobachevsky University, Nizhny Novgorod)

The academic and methodological

complex «English infocus. Grade 4» inthe

context offormationa competency-based

approach of elementary school children

(O. S. Safonkina, Candidate of Philosophy,

Assistant Professor of the Chair of English

Philology of Foreign Languages Faculty of

Mordovia State University named after N. P.

Ogarev, Saransk; S. V. Skachkova, English

Teacher ofthe Center of Foreign Languages

«Lemon English», Saransk)

Strategy of co ntinu ing I iteracy

education and general principles its

realization in the system of methodical

training ofa language teacher (N. A.

Mironova, Candidate of Pedagogy, Assistant

Professor ofthe Chair ofMethods ofTeaching

130

Literature of Moscow Pedagogical State

University, Moscow)

A system ofthemethodologicalsupport

ofa preschool teacher based on the

formation of the institute of professional

associations (N.Y. Maydankina, Candidate

ofPedagogy, Assistant Professor, Professor of

the Chair ofPreschool Education, Elementary

Education and Methods ofTeaching General

Educational Disciplines of Ulyanovsk State

Pedagogical University named after 1. N.

Ulyanov, Ulyanovsk)

Agroclasses as an element of the

system of continuous education and

career guidance foryouth in the Nizhny

Novgorod region (A.V.Sharina, Candidate of

Pedagogy, Prorector forAcademic Work and

Digital Transformation, Assistant Professor

of the Chair of Management ofN izhny

Novgorod State Agrotechnical University,

Nizhny Novgorod; A. V. Klimova, Candidate

ofEconomics, Head oftheAgronomic Faculty

of Nizhny Novgorod State Agrotechnical

University, Nizhny Novgorod; M.A. Davydova,

Senior Specialist in Career Guidance and

Pre-university Training of the Department

of Educational Work and Social Protection

of Nizhny Novgorod State Agrotechnical

University, Nizhny Novgorod; V. V. Ivanov,

Candidate ofTechnical Science, Prorector for

Educational Work, Social WorkandtheYouth

Policy, Assistant Professor of the Chair of

Metal Technology and Machine Maintenance

of Nizhny Novgorod State Agrotechnical

University, Nizhny Novgorod)

M e th o d o Io g ic a I b a s is o f Ih e

pedagogical application of the modern

regional standard of students’ physical

health in the Nizhny Novgorod region

(O. M. Pavlova, Head oftheDepartment

of General Education of the Ministry of

Edu cation and Science of theN izhny

Novgorod region, Nizhny Novgorod; E. A.

llНi}l0рМаіція об аВторах



Kalyuzhny, Candidate of Biology, Assistant

Professor of the Chair of Normal Physiology

named after N. У. Belenkov of Privolzhsky

Research Medical University of the Ministry

of Health of Russia, Nizhny Novgorod; L.

Ѕ. Suchilina, Student of General Medicine

Faculty of Privolzhsky Research Medical

U niversity of the М inistry of Н ealth of

Russia, Nizhny Novgorod; V. А. Basurov,

Candidate of Biology, Assistant Professor of

the Chair of Ecology of Institute of Biology

and Biomedicine of Lobachevsky University,

Nizhny Novgorod; N.А. Nazarova, Candidate

ofLegal Sciences, Assistant Professor ofthe

Chair ofCivil Law and Process ofLaw Faculty

of Lobachevsky University, Nizhny Novgorod)

The Athonite pedagogy phenomenon:

periodic of the heritage and professional

figure ofа teacher (V. А. Frolov, Postgraduate

of the Chair of Theory and Practicing of

Education and Additional Education ofNizhny

Novgorod Institute of Education Development,

Employee of the Main Directorate of the

Ministry of lnternal Affairs of Russia in the

Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod)

Ru ss ian реd ag ogi саI trad ition s

and contemporary challenges (about

the monograph by L. Е.S haposhnikov

«Philosophical and pedagogical concepts

in the national thought of the 18th-21 st

centuries») (D. V. Semikopov, Candidate of

Нижегородское образоВание 2, 2023

Philosophy, Head oftheBranch oftheNizhny

Novgorod Reserve Museum «Historical Park

“Russia is my History”», Nizhny Novgorod)

Pedagogical ideas of V. N. Soroka-

Ros insky and their actuality for the

Russian education (N. G. Molodtsova,

Candidate ofPsychology, Assistant Professor

of the Chair of Psychology of Education

of Moscow Pedagogical State University,

Moscow)

The professional outlook oftheteacher

inthe reflection of pedagogical journalism

of the first third of the 20th century (S.V.

Frolova, Candidate of Pedagogy, Assistant

Professor of the Chair of General and

Social Pedagogy ofMinin University, Nizhny

Novgorod)

Forge ofteaching staff: students ofthe

Gorky State Pedagogical Institute named

after A. M. Gorky in1960-70 years. (A. E.

Smirnitsky, Candidate of History, Assistant

Professor of the Chair of Russian History

and Additional Historical Disciplines of Minin

University, Assistant Professor ofthe Chair of

Theory and History of State and Law of the

Nizhny Novgorod Academy oftheMinistry of

Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod;

N.V.Starikova, Candidate ofHistory, Assistant

Professor, Head oftheChair of Russian

History and Additional Historical Disciplines

of Minin University, Nizhny Novgorod)
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