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доктор экономических наук, доцент,

ректор Нижегородского института

развития образования,

учитель высшей квалификационной категории

Уважа мые коллеги!

О «Нижегородский институт

развития образования»в 2024 году отме-

чает свой 95-летний юбилей. Деятельность

многих преподавателейи сотрудников

за все эти годы служит ярким примером

преданного служения наукеи образо-

ванию. Благодаря многолетнему труду

и вкладу каждого, кто связал свою про-

фессиональную жизньс Нижегородским

институтом развития образования, сегодня

институт занимает достойные позициив

научно-образовательном пространстве

региона, является крупным учебными на-

учно-методическим центром, инициатором

Нііжегородtкое образование 1, 2024

инновационных проектови опытно-экспе-

риментальной деятельности.

Сотрудники кафедр института обучают

и поддерживают талантливыхи творчески

работающих педагогов, стимулируют рост

их профессионального мастерства. Вместе

с тем квалифицированное научно-методи-

ческое сопровождение образовательного

процесса, включая разработку учебникови

учебных пособий, методик преподавания,

новыхтехнологий обучения позволяет сосре-

доточивать инновационный потенциал педа-

гогических кадровв единой базе передового

педагогического опыта нашего института.



Нижегородский и нститут развития

образования, каки все региональные

институты развития образования, играет

важную рольв трансляции государствен-

ной образовательной политики,в обеспе-

чении устойчивости системы образования

региона. Сегодняв условиях цифровой

трансформации страны одной из главных

задач института при реализации нацио-

нального проекта «Образование» является

созданиеи распространение передового

педагогического опытав цифровой обра-

зовательной среде.

Вместес темк числу важнейших задач,

поставленных обществом перед образова-

нием, относится приобщение подрастаю-

щего поколенияк социально значимым

ценностям. Поэтому усилия сотрудников

института направлены на новые практики

формирования гражданской идентичности

и патриотического воспитания российских

ШКОЛЬНИКОВ.

Вы видите перед собой номержурнала

«Нижегородское образование», который

посвящен актуальнойи значимой теме

современности — формированию исто-

рического сознания молодежи. Авторами

предложены способы совершенствования

школьного исторического образования,

рассматриваются вопросы образова-

тельного потенциала учебного предмета

«История» при формировании самоиденти-

фикации личности школьника приосвоении

и осмыслении опыта своей страны, обо-

сновывается использование возможностей

отечественного кинематографав воспита-

тельной деятельности образовательных

организаций.

Выражаю свою искреннюю благодар-

ность всем авторами членам редакцион-

ной коллегии, которые на протяжении

многих лет сотрудничаютс редакцией

журнала «Нижегородское образование».

Одни извас делятся результатами своих

исследований, научно-методическими раз-

работками, другие — показывают высокий

экспертный уровень при рецензировании

научных статей. Ваш вкладв популяриза-

цию научных знанийв области педагогики

и психологии образовательных процессов

трудно переоценить,а журнал при вашем

активном участиив подготовке тематиче-

ских номеров выдержал испытание време-

неми занимает достойные позициив ака-

демических рейтингах научных журналов.

За 95 летв Нижегородском институте

развития образования сложились замеча-

тельные традиции, созданные усилиями

многих поколений сотрудников.И сегодня

институт вноситзначимый вкладв воспита-

ние нижегородца — гражданина, патриота,

семьянина, профессионала своего дела,

готового участвоватьв инновационном

развитии региона.

Сердечно благодарю всех сотрудников

кафедр, центров, структурных подразде-

лений запреданность профессии, вкладв

региональноеи российское образование,

добросовестный труди ответственное от-

ношениек делу.

Желаю коллективу института долгой

истории успеха, развития профессио-

нальных горизонтов, крепкого здоровьяи

мира. Сохраним чувство благодарностик

прошлому Нижегородского института раз-

вития образованияи умножим добрыедела

предшественников, стремясь воплотитьв

жизнь инновационные идеи на благо науки

и системы общего образования!
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йстортеское обрвование как факпр формированіія
россиіскоі гражданской идентичности
и исторического сознания школьников

Е. Е. ВЯЗЕМСКИЙ

доктор педагогических наук,

профессор кафедры методики

преподавания истории
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государственного университета (Москва)
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О. Ю. СТРЕЛОВА
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Аннотация. Авторы статьи анализируют тендепции развития российской системы об-

разованияв первой четверти XXI века и ее приоритетыв 2020-e годы, раскрываіот

ресурсы формирования российской гражданской идентичностив рамках учебного

предмета «История».В основу своих теоретических выводов авторы статьи положили

понятия «российская гражданская идентичность» и «историческое сознание» нак си-

стемообразуіощихв комплексе липностных результатов основного общего и среднего

общего исторического образования школьников. В связис этим ключевые вопросы

Е.Е. bfl3EMfiliйÏi, 0. І0. СТРЈЫОЬА llcmopmecвoe образование вав факюр форіяірованіія...



РОВНОН БВстВеннsіи хонтент обріlЗ0ВБНИll

сТаТьи СQормулированы следующим образом: «'ITo предсТаВляеТ собой “российская гражданская

иденТиЧНОСТЬ” и “llСТОрическое сознание”В свеТе соВременных QилосоQских, кульТурологических

и психолого-педагогических исследований?», «Как государсТВенный закао на ВоспиТание гражданина

России, сQорМулироВанньІЙВ НО[1МПТНВНО-Н;зПВОВых докуМенТаХ общего обраЗОВПНllя, коррелируеТ

с наупньІМи идеяМи и идеалами?», «KrfKOB ОбразОВаТельный поТенциал учебпого предМеТа “ИСТО}Эип”

В QОЈЗМії)ЭОВftнии российской гражданской иденТиЧНОСТи и самоиденТиQипации личї4ОСТИ школьни-

каВ процессе осмыслении и ОсВоепия lїСТОрического опыТа сВоей сТрапы и пелоВечесТВаВ целом?».

ОбОСноВанные аВТорами оТВеТы на эТи ВОпросы могуТ бьІТь полезны для соВершенсТВоВания сисТемы

иСТОрическогО образоВания тнольнНКОВ,в часТнОСТи,В cQepe организации проекТнОй деяТельнОСТll

учащихся и реализации регионального кОМпоненТа общего oбpa3OB£tHllя.

Abstract. The article analyses the trends in the development of the Russian education system in the first

quarter of the 21st century and itspriorities in the 2020s, and reveals the resources for the formation

of Russian civic identity within the framework of thesubject "History". The authors’ theoretical

conclusions are based оп the concepts of "Russian civic identity" and "historical consciousness" as

system-forming in the complex of personal results of the secondary and high school students’ history

education. Therefore, the key questions of the article are formulated as follows: "What is"Russian

civic identity" and "historical consciousness" in the light of modern philosophical, cultural and

psychological-pedagogical research?", "How does the state policy оп education ofа Russian citizen, as

formulated in regulatory and legal documents оп general edueation, correspond with scientific ideas and

ideals?", "What istheeducational potential of the subject "History" in the formation of Russian civic

identity and self-identification of schoolchildren’s personality during the process of comprehension and

assimilation of Russia historic heritage and mankind’s experience оп the whole?". The authors’ answers

to these questions, which arejustified, may be useful for improving the system of history education of

schoolchildren, in particular, in the sphere of organizing their project activities and implementing the

regional component of general education.

Ключевые слова: историчесКое odpaзoaauue uiKoлbнldKOa, poceutlCKaя гpa:ііс0аЬtСКан ибентич носпіЬ,

испіоричесКое созііание, образоаателЬііЬtїі потеііциал учебііого пре0пета «Нстория», госубарстаен-

ная noлumttKoа сфере общего образоааіі

Key words: history education of schoolchildren, Russian civic identity, historical consciousness,

educational potentialof t he subject ’History’, state policy in the field o) general education

как граждаНская идеНТиЧНОСТЬ LLIKOЛbHN-

KOBи пуТи ее с§орМироВаНия средсТВаМи

исТоричесКого образоВаНиsі. ИсследоВаНие

граждаНской идеНТиЧНОСТии исТоричесКого

созНаНия МОлодежиВ эпоху радикалЬНЬlХ

переМеН НаучНои полиТически акТуалЬ-

НО, зНачиМо какВ НаучНо-ТеореТическоМ,

МироВоззреНческоМ, Таки пракТическоМ
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аспекТах. ИсТорическое созНаНие (паМяТЬ

о прошлОМ)В общесТВеННЬіх Науках поНи-

МаеТся какчасТЬ общесТВеННого созНаНия.

При эТоМ разгіичаеТся MaccoBoeи НаучНое

исТорическое созНаНие. ИсТорическое со-

зНаНие яВляеТся НеобходиМыМ услоВиеМ

саМоидеНТификациии лИЧНОСТии социуМа.

ВзаиМоСВязЬ исТорического созНаНия

и граждаНской идеНТиЧНОСТи Не ВЬіЗЬіВаеТ

СоМНеНия, НоВ Науке пока еще НеТ погі-

НОЙ £ICHOCTHВ ОТНошеНии харакТера эТой
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взаимосвязи. Историческое образование

является мощным ресурсом формирования

исторического сознанияи гражданской

идентичности школьникови студентов.

Сформулируеми обоснуем свою точку

зренияв отношении названных феноме-

новв аспекте формирования российской

гражданской идентичности средствами

исторического образования.

Проанализировав широкий круг источ-

никови обобщив собственный теорети-

ческийи практический опытв сферах

методологии, теориии методики школьного

исторического образования, высшего педа-

гогическогои дополнительного профессио-

нального образования учителей истории

и методистов, авторы статьи анализируют

тенденции развития российской системы

общего исторического образованияв пер-

вой четверти XXI векаи ее приоритетыв

2020-e rr., раскрывают ресурсы формирова-

ния российской гражданской идентичности

(далее РГИ)в рамках учебного предмета

«История».

Государственная образовательная

политика РФ постоян но стимули рует

процессы обновления системы общего

образованияв современной России. При

этом нормативно-правовая база школьно-

го исторического образования меняется

активнее, чем прежде,и глубже, чем по

другим учебным предметам:

в 2020 году внесены поправкив

Историческое образование являет-

ся мощным ресурсом формиро-

вания исторического сознания

И Р]3ilШД iIНС It ОЙ И Д tЭ Н ТИ Ч Н О С ТИ

ШКОЛЬНИТtOB И СТ ДіЭНТОВ.

закон «Об образовании

в Российской Федера-

ции», направленные на

развитиеу обучающихся

«чувства патриотизма

и гражданственности,

уваженияк памяти за-

щитников Отечества, старшему поколению

и человеку труда» [20];

х обновленныев 2021—2022 rr. ФГОС

ОО нацелены на «формирование мировоз-

зренческой, ценностно-смысловой сферы

обучающихся, личностных основ россий-

ской гражданской идентичности, социаль-

ной ответственности, правового самосо-

знания, поликультурности, толерантности,

приверженности ценностям, закрепленным

в Конституции Российской Федерации» [18,

19].К педагогическим эффектам формиро-

вания гражданской идентичностив ФГОС

ООО относятся целостное гармоничное

мировоззрение, толерантность, социаль-

но-правовая ответственность личности,

в Концепции преподавания учебного

курса «История России»в общеобразова-

тельных учреждениях Российской Феде-

рации (2020 г.) цель исторического обра-

зования связанас духовно-нравственным

становлениеми самореализацией лично-

стишкольника, «способногок самоиденти-

фикациии определению своихличностных

ориентиров наосновеосмысленияи освое-

ния исторического опыта своей страныи

человечествав целом» [12] (курсив — авт.).

Названные документы характеризуют прио-

ритеты государственной образовательной

политикив отношении формирования

ценностно-смысловой сферы личности

ШКОЛЬНИКОВ, ЛИЧНОСТНЫХ OCHOB {РОССИЙСКОЙ

гражданской идентичности.

Поэтому начнемс базового для нашего

дискурса понятия — «российская граж-

данская идентичность». Сложностьс его

определением обусловлена несколькими

факторами, во-первых, относительной

новизной этого понятияв отечественной

педагогике (в CCCP этот термин факти-

чески не использовалсяв педагогическом

дискурсе, хотя понятие «новая истори-

ческая общность — советский народ» во

второй половине XX века рассматривалось

как культурно-историческийи педагогиче-

ски-инструментальный аналог «российской

гражданской идентичности»). Во-вторых,

понятие «российская гражданская идентич-

ность» определенным образом сопрягается

с другими сложными понятиями. «нацио-

нальное самосознание», «национальная

идентичность», «гражданская самоиден-

тификация», «историческое сознание»,

«гражданское самосознание»и т. д.

«Кризис идентичности» для граждан но-

вой России стал на рубеже 1980 — 1990-x rr.

первым серьезным вызовом-апелляциейк

ихнациональному самосознанию. По мне-

g Е.Е. bfl3EMfiliйÏi, 0. І0. CTPKIOEA llcmopmecxoe образование хав фавтор формированіія...



нию социолога Л. Д. Гудкова,в советские

годы гражданская (национальная) идентич-

ность целиком строилась на территориаль-

ных, локальныхи этнических основаниях

[9]. Результат этого процесса иллюстри-

руютответы граждан РФ на вопросо своей

национальной идентичности, в которых

гражданская (национальная) идентичность

подменяется этничностью: «я — рус-

ский», «я — татарин»и т. п.

Как отмечает социологЛ.Д. Гудков, ме-

ханизм формирования национальной иден-

тичностив кризисные моменты истории

сводитсяк квалификации или оцениванию

действующих обстоятельств жизни путем

соотнесения ихс некоторыми идеальными

представлениями, задающими желаемый

образ поведения [9] (курсив — авт.).

Названное обстоятельство определяет

педагогические проблемы формирования

гражданской идентичности молодежи.В

первые постсоветские годы на форми-

рование идентичности молодежи влиял

кризис советской гражданской идентич-

ности, повлекший за собой распад CCCP,

который одновременно сопровождался

распространенной среди старшего по-

коления ностальгиейо жизнив CCCP.

Формирование постсоветской российской

гражданской идентичности молодежи

осложнялось девальвацией идеалови

системы коммунистического воспитания.

К тому же в 1990-e rr. россияне плохо

представляли себе будущее своей страны.

В начале 2000-хк этому можно добавить

обострение поколенческого разрыва между

«поколением отцов»и «поколением де-

тей». На историческое сознание россиян,

включая школьников, влияло множество

разнонаправленных факторов.

Все эти условия не способствовали

эффективности гражданского образования

молодежи. Перед педагогическим сооб-

ществом была поставлена задача найти

результативные способы формирования

гражданской идентичности школьников

и студентов.В качестве педагогического

средства для решения этой комплексной

задачи было предложено опереться на

Нижегородское образование 1, 2024

ровно—нpaвcтвeнныи контент образования

ресурсы исторического образования, кото-

рые должны были помочь сформироватьу

молодежи патриотические ценности, граж-

данственность.

Попытаемся ответить на вопросо том,

что из перечисленногов первой полови-

не списка проблем уда-

лось преодолеть скоор-

динированными усилия-

ми Российского государ-

ства, обществаи педаго-

гической наукив начале

В первые постсоветские годы на

формирование идентичности мо-

лодежи влиял кризис советскоіі

гражданской идентичности, по-

влекшиїі за собоіі распад CCCP.

XXIвека? Какие вызовыи

испытания претерпевает

«российская гражданская идентичность»

в наше время? Без обращенияк совре-

менным трудам философов, социологов

и психологов ответить на эти вопросы

невозможно.

В социологии этнологии проблемы

становления российской национальной

идентичностис первых лет постсоветской

России активно разрабатывает академик

РАН В.А. Тишков. Он рассматривает про-

цесс становленияв постсоветской России

гражданского самосознанияв связис изме-

нением государственной системы России.

Предметом научного рассмотрения этого

ученого являются вопросы соотношения

этнической, религиознойи общенациональ-

ной идентичностейв российском обществе

на современном этапе егоэволюции.

На основании продолжительного иссле-

дования процессов идентификациии са-

моидентификации этносовв составе Рос-

сийского государства ученый показывает,

как именно создавалосьв России единое

общественно-культурное пространствов

прошлые векаи каксегодня продолжается

процесс самоопределенияэтносовв соста-

ве российского государства, как происходит

формирование российского гражданского

самосознания.

Гражданское самосознаниеи обще-

российскую гражданскую идентичность

В.А. Тишков считает синонимами, объяс-

няя оба понятия как «понимание гражда-

нами их принадлежностик своей стране,

ее народу, государствуи обществу, необ-

9



llyль ологтесгяііи агсиологтескяіі аспекты модернязаqяи образования

ходимости соблюдения гражданских прав

и обязанностей, ответственности за судьбу

страны,а также приверженность базовым

ценностям» [20]. Этот концептуальный

тезис мы рассматриваем как методологи-

ческую основу нашего исследования путей

формирования гражданкой идентичности

ШКОЛЬНИКОВ.

Значимым этапомв педагогическом

исследовании понятия «гражданская иден-

тичность» мы считаем книгу профессора Г. Д.

Дмитриева «Многокультурноеобразование».

Этот ученый одним из первыхв постсовет-

ской России еще в 1990-e rr. в контексте

международной практики многокультурного

образованияв разных странах мира проана-

лизировал процесс становления российской

национальной идентичностив условиях

современной школыв поликультурном об-

ществе какнаучный феномени сформули-

ровал научные подходык стратегии развития

многокультурного образованияв россий-

ской школе. Его концептуальный вывод на

основании исследования международной

образовательной практики: «Самоидентифи-

кация — право индивида выбирать ту или

иную идентичность — основополагающая

идея многокультурного образования» [10,

c.10] (курсив — авт.).

По мнению Г. Д. Дмитриева,к прио-

ритетам многокультурного образования,

способствующего идентификациии само-

Значимым этапомв педагоги-

ческом исследовании понятия

«гражданская идентичnocть»

мы считаем книгу профессора

Дмитриева «Многокультурное

образование».

идентификации личности

в условиях гуманизации

и демократизации обра-

зовательного процесса

следует отнести форми-

рование педагогических

СЛ О ВИ Й , ПO3 ВОЛЯЮ ЩИХ

школьникам:

/ «научиться ценить исторический

опыт, экономические, культурные, социаль-

ныеи другие достижения народов, населя-

ющих Россию»;

/ «критически анализировать мате-

риалы изсредств массовой информации,

показывающие реальные этнические

проблемыв обществе,и рассматривать

возможные пути их решения»;

«проводить идею равенства всех

этнических группв России...» [10, с. 69].

Формирование гражданской иден-

тичности школьниковв контексте задач

многокультурного образования, по мнению

Г. Д. Дмитриева, включает развитиеу уче-

ников чувства самоуваженияк себе как

части этноса, ознакомлениес культурами

других народов, проживающими на одной

с ними территории, их социальным поло-

жением, проблемамии т. д.

Анализируя названные стратегии фор-

мирования гражданской идентичностив

общепедагогическоми учебно-методиче-

ском аспектах, мы утверждаем, что они

непосредственно соотносятсяс задачами

школьных курсов по отечественнойи регио-

нальной истории. Идеи гуманистической

педагогикии методики обучения историио

позитивном ценностном отношениик исто-

рическому опытуи культуре народов Рос-

сии;о значимости развития критического

мышления школьниковв работес разными

источниками исторической информации;

о концептуальной установке на равенство

российских этносовв поликультурной

России, — пронизывают ценностно-целе-

вой раздел ФГОС общего образования,

Концепции преподавания курса «История

России»в общеобразовательныхорганиза-

циях РФ, федеральнойи рабочих программ

по истории.

Еще одним, значимым для наструдом

в осмыслении базового понятия граждан-

ской идентичности стало философско-пе-

дагогическое исследование профессора

И.В.Кожановао феномене национального

самосознания.В его содержание ученый

включил, в том числе, и гражданскую

идентичность, которую охарактеризовал

как «... педагогический феномен, являю-

щийся уникальной характеристикой ин-

дивидуальности личности, осознающей

принадлежностьк сообществу граждан

того или иного государства, что имеет dля

индивида значимый смысл, ее социаль-

ного поведения, отражающего активное

участиев общественно-политической

10 Е. bfl3EMfiliйÏi, 0. І0. CTPKIOEA llcmopmecxoe образование хав фавтор формированіія...



жизни гражданского общества» [11, c.18]

(курсив — авт.).

В нашем дискурсе м ы видим, что

гражданскую идентичность И. В. Кожанов

относитк педагогическим феноменами

рассматривает как свойствои результат

формированияи саморазвития личности,

определяющий ее социальное поведение

на основе базовых ценностей, которые

сформулированыв нормативно-правовых

документах современной системы истори-

ческого образования школьников.

Как самостоятельный феномен «граж-

данскую идентичность» российские пси-

хологи начали изучать относительно не-

давно — в 1990-e rr., до этого она пред-

ставлялась им только как составляющая

концепта «национальное самосознание».

И хотяв современной психологии, также как

в других социально-гуманитарных науках,

нет единого подходак пониманию граж-

данской идентичностии ее структуры,в

статье ученых МПГУобращается внимание

на идентичность как «результат осознания

личностью себяв качестве гражданина

государстваи своей принадлежностик со-

обществу граждан», «феномен внутренней

позиции личности, развивающийся посред-

ством идентификациис идеями, утверждаю-

щими ценность человека как гражданина

своего Отечества» [3] (курсив — авт.).

Однако наш анализ проблемы фор-

мирования гражданской идентичности на

практическом уровне показал, что боль-

шинство авторов учебно-методических

материалов переносит свое вниманиес

базового понятия на структуру российской

гражданской идентичности, поскольку это

позволяет перейтик разработке конкрет-

ных образовательных технологий, форми

способов преподаванияи воспитания.

Например, И. Г. Белякова выделяет

в структуре российской гражданской иден-

тичности три компонента, но называет их

этапами, тем самым фактически обозначая

траекторию формирования гражданской

идентичностив образовательном процес-

се: «познавательный, ценностно-оценоч-

ныйи модально-отношенческий» [4, c.100].
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Т. М. Водолажская, определяя граждан-

скую идентичность как«феномен надынди-

видуального сознания, признак (качество)

гражданской общности, характеризующий

ее какколлективного субъекта» [5, c.140]

(курсив — авт.), выделяет три элемента

гражданской идентично-

сти: когнитивный (позна-

вательный), ценностный

и эмоциональный. На-

зывая их элементами,

автор, по нашему мне-

Большинство авторов учебно-ме-

тодических материалов переносит

свое вниманиес базового попятия

на структуру россииской граждан-

ской идентичности.

ни ю, фактически сни-

мает уровень педагогической разработки

проблемы формирования гражданской

идентичности на принципах комплексно-

сти, системности, фундаментальностии

приоритетности гуманистических ценно-

стей (В.А. Тишков, Г. Д. Дмитриев, И.В.Ко-

жанови др.).

Другой подход мы видимв работе

ученых из Ярославского государствен-

ного педагогического университета им.

К.Д. Ушинского [17], которые структуру

гражданской идентичности делят на ком-

понентьі, тем самым подчеркивая их не-

разрывную связь, взаимообусловленность,

влияние друг на другаи на качество це-

лостного педагогического феномена. Этот

подход заслуживает поддержки.

Еще одним направлением изучения

идентичности стал региональный аспект.

Л. В. Алексеева раскрыла роль едино-

го учебника региональной истории как

средства конструирования региональной

идентичности[ 2,с. 22—36 ].

Итоговым результатом нашего исследо-

вания проблемы формирования российской

гражданской идентичности школьниковв

аспекте вопроса: «Как государственный

заказ на формирование гражданина Рос-

сии, сформулированныйв нормативно-пра-

вовых документах общего образования,

коррелируетс научными идеямии идеала-

ми?»,— стали следующие выводы:

1) формирование гражданской иден-

тичности российских школьниковв обра-

зовательном процессе является приори-

тетной задачей государственной политики;

ll
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2) реализация этой задачи происходит

прежде всегов процессе воспитанияи

социально-гуманитарного образования

школьников на всех этапахи уровнях об-

щего образования;

3) феномен российской гражданской

идентичностив нормативной базе россий-

ского образования отличает гуманисти-

ческий характер, который раскрывает ее

связьс актуальными для жизнив обществе

ценностямии нормами поведения.

В трактовке гражданской идентичности

мы не нашли принципиальных противоре-

чий между методологами, теоретикамии

управленцами-практиками образования.

В документах, регулирующих систему

общего образования — ФГОС [14;15], во-

просыо структуре российской гражданской

идентичностии способах ее формирования

не раскрываются, но изучение этого вопро-

са позволило нам соотнести отдельные по-

ложения нормативно-правовыхдокументов

с конкретными компонентами гражданской

идентичности:

х мотивационно-ценностный ком-

понент РГИ представлен личностными

результатами общего образования, со-

держанием предметных областей — «Об-

щественно-научные предметы», «Русский

языки литература»и программой воспи-

тания (патриотизм, чувство уваженияк

Отечеству, прошломуи настоящему мно-

гонационального народа
Наше исследование позволяет сде-

ЛіІТЬ В ЫВОДО l(О})]ЭtЭЛЯЦИИ ПСИХО-

лого-педагогических особенностеіі

развития детей той или иной воз-

]ЗіІСТНОЙ Р{З ППЫ П КОМПОН£ІІ-іТПМИ

гражданской идентичности.

России, этническая при-

надлежность, гуманисти-

ческие, демократические

и традиционные ценно-

сти многонационального

российского общества);

и когнитивный ком-

понент РГИ с учетом психолого-педаго-

гических условий реализации основной

образовательнойп рограммы среднего

общего образования представлен содер-

жанием предметных областей «Обще-

ственно-научные предметы», «Русский

языки литература» (знание истории, языка,

культуры своего народа, своего края, зна-

ние основ культурного наследия народов

Россиии человечества, знание способов

коммуникации, знание жизни современного

российского общества);

эмоционально-оценочный компо-

нент РГИ представлен личностными ре-

зультатами общего образованияи содер-

жанием предметной области «Русский язык

и литература» (чувство ответственности

и долга перед Родиной, чувство сопри-

частностик деятельности государстваи

общества, психологическая устойчивость

личности, гармония между человекоми

обществом);

х практический компонент РГИ пред-

ставлен требованиямик условиям реализа-

ции основной образовательной программы

и программой развития универсальных

учебныхдействий (умение реализовывать

свои права, умение самореализовывать-

сяв обществе, умение отстаивать свою

общественную позицию, умение вести

межкультурный диалог, умение разрешать

социальные конфликты).

Наше исследование позволяет сделать

выводо корреляции психолого-педагогиче-

ских особенностей развития детей той или

иной возрастной группыс компонентами

гражданской идентичности. Так,в частно-

сти, можно утверждать, что:

1) мотивационно-ценностный компо-

нент РГИ коррелирует со способностью

выпускников основной/ старшей школык

«самостоятельному приобретению иден-

ТИЧ НОСТИ»;

2)эмоционально-оценочный компонент

РГИ — с процессами повышения «требо-

вательностик самому себе; углубления

самооценки; роста устойчивостик фру-

страциям»;

3) практический компонент РГИ —

с социально-ориентированнымиумениями

формулировать целии стремитьсяк тем

или иным ролями т. п.

Вернемсяк исходному ключевому

вопросу данной статьи: каков же образо-

вательный потенциал учебного предмета

«История»в формировании российской

гражданской идентичностии самоиден-

тификации личности школьника? Пpo-

12 . Е. bfl3EMfiliйÏi, 0. І0. CTPKIOEA llcmopmecxoe образование хав фавтор формированіія...



блемный анализ нормативных документов

и учебно-методических комплексов по

истории показывает, что формирование

российской граждаиской идентично-

сти— ключевая задача общего историче-

ского образования (ФГОС ОО, предметные

концепции, школьные учебники, теорети-

ческиеи практические труды по методике

обучения истории).

«Концепция преподавания учебного

курса “История России"в образовательных

организациях Российской Федерации, реа-

лизующих основные общеобразователь-

ные программы» (2020 г.) [12],в вопросе

о формировании российской гражданской

идентичности школьников отличается

большей, чем в предыдущем документе

(Концепция нового учебно-методического

комплекса по отечественной истории,

2014 г.), конкретизацией воспитательного

потенциала учебного предмета «История»

и методов преподавания отечественной

истории:

в подразделе «Педагогические осно-

вания концепции» учителям рекомендуется

обратить внимание на сферу личностного

развития обучающихся, на «человекав

истории»;

х в подразделе «Kypc “История Рос-

сии"в системе школьного исторического

образования. Образовательныйи воспита-

тельный потенциал курса» усилено место

гражданской идентичностив воспитатель-

ном процессе;

оно же заявленов личностных ре-

зультатах изучения истории: «уважение

к пути, пройденному предшествующими

поколениями, историческому наследиюи

духовным традициям <...> чувства сопри-

частностик судьбе страны, активностии

ответственности гражданина».

Методологические основы учебного

предмета коррелируют какс отдельными

компонентами российской гражданской

идентичности, таки с феноменом РГИв

целом:

х раздел (содержательную линию)

«Человекв истории» можно трактовать

как основу реализации историко-антро-
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пологического подходак проектированию

содержанияи процесса изучения истории

в школе;

Х и сторико-культурологический

подход нацелен на «формированиеу

обучающихся чувства принадлежности

к богатейшему общему

культурно-историческо-

му пространству, к луч-

шим традициям своего

и других народов <...>,

что является основой

способностик диалогу

в урочнойи внеурочной

Нроблемный анализ нормативных

документов и учебпо-ме тоди-

ческих комплексов по истории

показывает, что формирование

]ЗОССИЙСКОЙ Р]ЗПНtДіІНСКОЙ ИД£ІНТИЧ-

ности — ключевая задача общего

исторического образования.

деятельности, социаль-

ной практике». Этот подходв содержании

учебного предмета представлен кактранс-

ляцияи восприятие объектов российской

культуры, формирование потребностик

социальному межкультурному диалогу,

чувства принадлежностик культурному

пространству России, укорененностив нем;

тем самым он коррелируетс эмоциональ-

но-оценочным компонентом российской

гражданской идентичности;

/ многофакторныйподходк изучению

истории реализованв презентации истори-

ческого процесса какцепи исторических со-

бытийв их причинно-следственной связи.

Он обогащает гражданскую идентичность

ученика (когнитивный компонент россий-

ской гражданской идентичности) глубоким,

системным опытом восприятия обществен-

ной реальности Россиии ее прошлого как

части мировой истории;

/ многоаспектныйподход реализует-

сяв многообразии граней, сторони тема-

тики изучаемого с их помощью

историческая реальность реконструирует-

сяи воспринимается во всей своей полно-

те,ученики формируют комплекс знанийо

взаимосвязи политики государства, жизни

общества, развитии религиозных учений,

культурыи быта, их влиянии на развитие

страныи общества;

/ многоуровневый подход подводит

к «осознанию обучающимися своей со-

циальной идентичности <...> прежде всего,

как граждан России,а в связис этим —
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жителей своего края, <...> представителей

определенной этнонациональной <...>

общности». Этот подход синхронизирует

и интегрирует курсы всеобщейи отече-

ственной истории, вводитв их содержание

региональную составляющую общего исто-

рического образования.

Заметим, что «вертикаль регионов»,

если этаконструкция грамотно применяет-

ся разработчиками региональных YMK по

истории, позволяет активировать все воз-

можные наопределенных уровнях региона

виды идентификациии самоидентифика-

ции личности школьника, оттачивает его

«Я — Образ»в конструктивной интеграции

с образами «Других», ориентирует на цен-

ность культурного многообразия, культуры

диалога, толерантности [6, с. 61—66].

Мы также определили, что способы

формирования российской гражданской

идентичностив школьных курсах истории

«действуют» на ценностно-мотивацион-

ном (содержательные линии, введение,

заголовки глави параграфов YMK), содер-

жательном (учебные тексты, визуальные

источники, документы YMK)и операцио-

нальном (вопросыи заданияв учебниках)

уровнях; они апробированыв школьных

учебниках нескольких поколенийи в тео-

ретико-методических пособиях; использу-

ются на уроках историии во внеурочной

деятельности.

«Вертикаль регионов» позволяет

активировать все возможные на

определенпых уровпях региона

виды идентификации и самоиден-

тификации личности школьника.

По мнению доктора

п еда гогических н аук

Л. Н.Алексашкиной (Ин-

ститут стратегии разви-

тия образования, г. Мо-

сква) потенциал учебного

предмета «История»в

формировании гражданской идентичности

сконцентрированв содержательнойлинии

«Человекв истории». «Характеристика

личности исторического деятеля, методов,

использовавшихся им для достижения

своих целей» активизирует процессы ак-

сиологической оценки исторических лич-

ностей, «вершивших историю» [1, c.132].

Рекомендации Л.Н.Алексашкиной по

«расширению оценочной деятельности

школьниковв диалоге «история — со-

временность» [1, c.105] мы относим к

эффективным средствам формирования

эмоционально-оценочногокомпонента РГИ

в школьных курсах истории.

В краткой форме обобщим основные

подходы российских педагогов-методистов

к формированию российской гражданской

идентичности.

В работах ученых Санкт-Петербург-

ской н аучно -педа гогич еской ш колы

(В. В. Барабанова,Н. Н . Лазуковой,

Д. В. Кузинаи др.) формирование рос-

сийской гражданской идентичности в

обучении истории сопряженос задачами

воспитания толерантности, гуманизма,

нравственности. Для Санкт-Петербург-

ской научно-методической ш колы при

рассмотрении путей формирования граж-

данственности школьников характерно

правовой подход усиливать культурологи-

ческим подходом для воспитания активной,

ответственной, нравственной личности.

Содержательной основой воспитания

гражданственности, как считают пред-

ставители этой научной школы, являют-

ся «знанияо традициях борьбы засвободу

и права личности, примеры служения об-

ществу, своему народу». Историческими

примерами, способствующими формиро-

ванию патриотизмаи гражданственности,

становятся сведения военной истории,

а также «материалыо свершениях народа

“воблаго Отечества"в мирное время» [13,

с. 352 —354].

В 1990-e rr. учебно-воспитательные

курсы граждановедения (Я.В. Соколов,

А. Ф. Никитин, В. О. Мушинскийи др.) по-

ложили начало Московской научно-педаго-

гической школе гражданского образования

и форми рова ния гражданской иден-

тичности школьников, подчеркнем, что

Я. В.Соколови А.Ф. Никитин какученые

сформировалисьв Российской академии

образования.

В 2000-е rr. в столицеи регионах РФ

сформировались научные коллективыи

центры гражданского образования. Коор-

динирующую рольв развитии гражданского

l4 . Е. bfl3EMfiliйÏi, 0. І0. CTPKIOEA llcmopmecxoe образование хав фавтор формированіія...
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образования школьников через повышение Правовые аспекты гражданского обра-

квалификации педагогов выполнял Центр зования получили развитиев работах уче-

гражданского образования Академии ных, получивших поддержку Российского

повышения квалификациии профессио- фонда правовых реформ (С.И.Володина,

нальной переподготовки работников обра- А. М. Полиевктова, Е. А.П евцова,

зования (АПКиППРО, руководитель центра Н. Г. Сувороваи др.).

Т. В. Болотина, А. Н. Иоффе, Т. И. Тюляева Нарядус предметно-те-

и др.).В 2000-е rr. предметно-тематическая матической моделью

модель гражданского образованияи фор- апробировалисьи дру-

мирования гражданской идентичности pac- гие модели гражданского

ширилась за счет новых курсов-модулей, образования школьни-

ориентированных нажизненные проблемы ков (интегративная, ин-

школьников: «Граждановедение. Наш вы- ституциональная «Шко-

бор: без наркотиков», «Граждановедение. ла — модель граждан-

В 2000-e rr.предметно-тематиче-

ская модель гражданского образо-

вания и формирования граждан-

ской идентичности расширилась

за счет новых курсов-модулей,

ориентированных на жизненные

проблемы школьников

Твой жизненный успех», «Граждановеде- ского общества»).

ние. Антитеррор»и др. Основным итогом теоретической и

Всероссийская акция «Я — гражданин практической работыв 1990 — 2010-e rr.

России»и мероприятия по гражданскому стало понимание значимости воспитания

образованиюи воспитанию гражданской школьникови молодежи какответственных

позиции школьников широко освещались граждан, гражданственности как инте-

на страницах «Учительской газеты»и грального качества личности, убеждение

специального тематического приложе- в необходимости позитивной социализа-

ния. Руководители «Учительской газеты» ции молодежи на основе традиционных

(главный редактор П. Г. Положевец, за- н равственных ценностей, культурной

меститель главного редактора И. Г. Ди- преемственности, патриотического само-

мова) сформировали общественное объ- сознания [8].

единение педагогов-практикови ученых, В следующем десятилетии (2020-e rr.),

заинтересованныхв становлении инно- в контексте обновления ФГОС комплекс

вационного гражданского образования педагогических идейи подходовк граж-

школьников.В это объединение вошли данскому воспитанию школьников полу-

известные специалистыв сфере граж- чил дальнейшее развитиев разработкеи

данского образования (И.Ф. Ахметова, реализации личностных образовательных

Н. М. Воскресенская, Е. Е. Вяземский, результатов, тематических циклов внеу-

И. Г. Димова, А. Н. Иоффеи др.)и пе- рочных занятий «Разговорыо важном»,

дагоги практики.В эти же годы была «Функциональная грамотность», «Краеве-

создана лаборатория гражданского об- дение»и др.

разованияв Московском институте раз- Наконец, проблемный анализ учеб-

вития об разования (МИ РОС, п раво- но-методических комплексов по «Истории

преемник — Научно-исследовательский России»в свете выше изложенных теоре-

институт развития образования Департа- тико-методологических подходов, показал,

мента образования г. Москвы).В коллектив чтоопределенные средства формирования

вошли известные специалисты (руководи- гражданской идентичности присутствуют

тель — Е.Е. Вяземский, И.В. Следзевский, в тех учебниках, где были реализова-

И. С. Сергеев, И. Ю. Синельникови др.), ны общие требованияк современному

которые разработали концепцию учеб- учебнику историии быть универсальным

но-воспитательного курса гражданского (многокомпонентным) носителем истори-

образования «Я — гражданин России», ческой информации, средством развития

опубликовали методические пособия для познавательной деятельностии ресурсом

учителей. личностного становления учащихся [12].
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Потенциал школьных учебников исто-

риив формировании российской граждан-

ской идентичности обусловлен способно-

стью их авторов:

х создать учащимся условия для це-

лостного взгляда на исторический процесс

и возможности егопознания;

и актуализировать идею граждан-

ственностии вноситьв содержание учеб-

ников сюжеты, посвященные роли граж-

данинав судьбах отечества, гражданской

активности, строительству гражданского

общества местного самоуправления;

х стимулировать познавательныйи

культурно-исторический диалогс носите-

лями разных этнокультурных ценностейи

взглядов;

х открывать путьк взаимодействиюс

другими информационнымии учебными

ресурсами;

х побуждать учениковк исследованию

истории России во всей ее противоречиво-

стии сложности, не искать однозначных от-

ветов, дискутировать, находитьв условиях

культурного многообразия компромиссные

решенияи т. д.;

х формулировать вопросы на критиче-

скийи аксиологический анализдокументов,

выявление, реконструкциюи анализ цен-

ностных установок, правили норм пове-

дения, мотивови интересов исторических

личностей,и т. д.

Таким образом, формирование россий-

ской гражданской идентичности является

смыслообразующей целью отечественной

системы общего исторического образова-

ния на современном этапе ее развития.

Этот вывод реализуется в следующих

концептуальнык тезисах:

Список литературы

в этом контексте постулируются за-

дачи изучения историии воспитания исто-

риейв предметных концепциях (учебный

предмет «История»и др.), образователь-

ных программах, учебниках, теоретических

трудах по методике обучения истории

и т. -i

методологические основы обучения

истории коррелируют какс отдельными

компонентами российской гражданской

идентичности, таки с феноменомв целом;

х в учебных книгаки теоретико-мето-

дических пособиях представлены способы

формирования российской гражданской

идентичности на ценностно-мотивацион-

ном (введение, заголовки глави парагра-

фов), содержательном (учебные тексты,

визуальные источники, документы), опера-

циональном (вопросыи задания) уровнях;

ученые-методистыи учителя исто-

рии вносят свой вкладв разработку этой

темы, апробируя новые практики форми-

рования гражданской идентичности на

уроках историии во внеурочной деятель-

ности,в том числе вовлекая школьников

в социально-ориентированныеи учебные

проекты.

Обобщая сказанное выше, подчер-

кнем, что представленнаяв статье тема

актуальнаи значима. Наше исследование

позволяет сделать вывод: педагогическую

и научно-методическую разработку заяв-

леннойв статье темы актуально продол-

жатьв свете новых вызовови тенденций

развития российской системы историче-

ского образования школьников, включая

разработку его регионального компонента

[2,19], педагогического сопровождения

учебных проектов [18,7]и др.

1. Алексошкіzиа, Л.Н. Преподавание историив школе: отпедагогического проекта

к практике: пособие для учителя/ Л. Н. Алексашкина. — Москва: Русское слово,

2018. — 272 с. — ISBN 978-5-00092-148-7.

2. Единый учебник региональпой истории как средство конструирования регио-

нальной идентичности: монография/ Л. В.Алексеева, Е. Ф. Бехтенова, Ю. В. Дружи-

нина [идр.]/ под редакцией Л. В. Алексеева// Актуальные проблемы преподавания

16 Е.Яfl3EMClillЙ, 0. Ю. СТРШОЕА йстортесхое образование хав фавтор формированіія...



РОВНО—H{lilBCTB€HHЫи КОНТЕНТ 0${lЫl0ВdНИЯ

историив образовательных организациях различных типов. — Нижневартовск : НВГУ, 2020. —

166 с. — ISBN 9'f8-5-0004'f-572-0.

3. Беловол, Е. В. Особенности гражданской идентичности российских подростков (на примере

отдыхающихв междупародном детском центре «Артек»)/ Е. В. Беловол, С. В. Мелков, Т. Н. Саха-

рова // Интеграции образования. — 2022. Том 26. — № 2. — С. 363 — 385.

4. Белякова, Н. f. Формирование гражданской идентичностив образовательной среде глобализи-

рующегося пространства/ И. Г. Белякова // Вестник культуры и искусств. — 2017. — № 2 (50). —

С. 98—105.

5. Водолажская, Т.if.Идентичность гражданская/ Т. М. Водолажская //Образовательная по-

литика. — 2010. — № 5—6 (43—44). — С. 140—142.

6. Вяземский, Е. Е. Национально-региональныи компонент исторического образования: пособие

для учителя/ Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. — Москва: Просвещение, 2008. — 157 с. — ISBN

978-5-09-018117-4.

7. Вязе:чский, Е. Е. Индивидуальный проект по истории России и формирование гражданской

идентичности старшеклассников: этапы, условия реализации, способы взаимодействия участников/

Е. Е. Вяземский, В. А. Непряхин //Преподавание истории и обществознанияв школе. — 2022. —

№ 4. — С. 5'f—65.

8. Вяземский, Е. Е. Гражданское образование российских школьпиковв новых социокультурных

условиях: к вопросуо поиске эффективной модели/ Е. Е. Вяземский // Непрерывное образованиев

контексте идеи Будущего: новая грамотность: сборник научных статеи по материалам IIIМеждуна-

родной научно-практической конференции (г. Москва, Россия, 18-19 июня 2020 года)/ составитель

Н. И. Шевчепко. — Москва: МГПУ, 2020. — Москва: А-Приор, 2020. — С. 111—115. — ISBN

9-785-384-00281-9.

9.Т удков, II. Д. Комплекс "жертвы". Особенности массового восприятия россиянами себя как эт-

понациональной общпости/ Л. Д. Гудков // Мониторинг обществепного мнепия. — № 3 (41) май —

июнь 1999.

10. Дмитриев, Т.Д. Многокультурное образование/ Г. Д. Дмитриев. — Москва: Народное обра-

зование, 1999. — 208 с. — ISBN 5-87953-130-9.

11. Кожанов, И.В. Формирование гражданской идентичности личностив процессе этнокультур-

ной социализациив системе непрерывного образования: диссертацию на соискание ученой степени

доктора педагогических наук: шифр научной специальности 13.00.01/ И. В. Кожапов. — Уфа,

2018. — 463 с. — URL: httpв://www.diвsercat.com/content/formirovanie-grazhdanskoi-identichnosti-

lichnosti-v-protsesse-etnokulturnoi-sotsializatsii?ysclid=1u8iu30p81'f93047146/read/pdf/read/pdf (дата

обращения 16.07.2023).

12. Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организаци-

ях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы: утверждена

решением Коллегии Мипистерства просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 г. № ПК-lвн). — URL:

https://docв.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата обращения 17.07.2023).

13. Методика обучения истории: учебник для высших учебных заведений, ведущих подготовку

по направлепию «Педагогическое образование» / В. В. Барабанов, Н. Н. Лазукова, Э. В. Ванина

[идр.]. — Москва: Издательскии центр «Академия», 2014. — 429 с. — ISBN 978-5-4468-3292-7.

14. Об утверждении федерального государственпого образовательного стандарта основпого общего

образования: прикао Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287. — URL: httpв://www.

garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/?ysclid=lubse6vl2t787503259 (дата обращения: 20.02.2024).

15. О внесении изменениив федеральный государственный образовательныи стандарт среднего

общего образования, утвержденныи приказом Министерства образования и науки Россииской Федера-

Нижегородское образование l, 2024



йульцрологтескийи аксиолопіческий аспекты модернизаири образования

ции от 17 мая 2012 г. № 413 : приказ Мипистерства просвещения РФ от 732 от 12 ав-

густа 2022 г. — URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405172211/?ysc1

id=lubt7ap0ew567799583 (дата обращения: 20.02.2024).

16. Об образованиив Российскои Федерации: Федеральный закон РФ от 29.12.2012

№ 273-ФЗ (последняя редакция). — URL: http://www.consu1tant.ru/document/Cons

doc LAW 140174/ (дата обращения 02.06.2023).

17. Рожков, М. И. Разработка концептуальпых оспов воспитапия граждап-

ской идентичности ярославских школьниковс учетом региональных особенностей/

М. И. Рожков, Л. В.Байбородова, Т. Н. Сапожпикова. — Ярославль: Эдельвес, 2011. —

268 с.

18. Сtпрелова,О.Ю.Историяв проектах: педагогическоесопровождение/ О.Ю. Стрелова,

Е. Е. Вяземский. — Москва: Русское слово-учебник, 2021. — 200 с. ISBN 978-5-533-

01830.

19. Стрелова, О.Ю. Амплитуда перспективных моделей учебника по региональпой

историив условиях единого образовательного пространства России/ О. Ю. Стрелова,

Е. Е. Вяземский // Вестник Владимирского государственного университета имени

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: педагогические

и психологические науки. — 2024. — № 1.

20. Ти шков, В. А. Мы — российский парод : учебно-методическое пособие/

В. А. Тишков. — Москва: Вентана-Граф, 2019. — 191 с. — ISBN 978-5-360-10652-4.

l Е.Е. bfl3EMClillЙ, 0. Ю. СТРЈЫОЯА йстортесвое образование вак фактор форюіроввніія...



Вопрвсы coBepшeHCTBoBaHiis

историчесхого образоВахия ихольНйІt0В

И. В. METfïHK

,Q,OкTop педагогических Наук,

Ведущий специалисТ цеНТра исТорико-кулЬТурНЬіХ

исследоВаНий религиии МежциВИлизациоННЬlХ

ОТНошеНий ИНСТиТуТа социагіЬНо-гуМаНиТарНого

образоВаНия МОСкОВского педагогичесКого

rocyдapcTBeHHoro уНиВерсиТеТа (МоскВа)

metlik@list.ru

Авнотация.В сТаТье сQорМулироВаны предложения по соВершенсТВоВаниіо І4СТОрического образоВа-

ния деТейв российской общеобразОВаТельной школе. Определены осНОВные проблеМы, Требующие

решения: уВеличение учебной нагрузки на преподаВание исТории, уТочнение предМеТа изучения

иСТО}Эии Россі4иВ школе, сТрукТурирование исТОрическогО образоВания по Всем уроВНяМ общего

образоВанияс переходом на изучениеВ 6—9-x классах единого курса по иСТО[Іии России как оснОВ-

ного QopмaTa исТОрическогО образоВания школьні4КОВ, ОбпоВление ценноСТнО-СМЬІСЛОВОго содержания

пpoгpaMM пО иСТО]Эии России.

Abstract. The article formulates proposals for improving the historical education of children in Russian

secondary schools. The main problems that need to be solved are identified such as ап increase in history

teachers’ academic workload, clarification of the subject of study of "History of Russia" at school,

structuring history education at alllevels of general education with the transition to studyingа unified

course "History of Russia" in grades6 to9 as the main format of history education for schoolchildren

and updating the semantic and value content of programs of "History of Russia".

Ключевые слова: историческое оdразоаание, оdщеоdразоаателЬн0RtlfKOJlO, tttКОЛЬНtfKu, воспитание,

обучение, образоаателЬііЬtе nporpannbt, наро0 POCCuu

Keywords: history education, comprehensive school, schoolchildren, upbringing, education, education

programs, thepeople of Russia

3
НачеНие исТорического образоВаНия рической паМяТи, кульТуры, исТорического

LLIKOJflbHHKOB, изучеНия дeTbMNВ Об- ONbiTa HoBbiM пОколеНияМ, сохраНеНия

ијеобразоВаТелЬНОй шКоле исТории НациоНалЬНОй кулЬТурНой идеНТи'ЧНОСТН,

cBoero Народа, общесТВа, rocyдapcTBa — саМосозНаНия Haшero Народаи НезаВиси-

ТрудНо переоцеНиТЬ. ОНО ЯВляеТся ОдНИМ МОсТи rocyдapcTBaВ исТориии соВреМеН-

НЗ ОСНОВНых МехаНизМоВ ТраНсляциН HCTO- НОСТИ.
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йульщіологтескийи аксиолошеский аспекты модернизацяи образования

Историческое образование детейв

школе определяется особенностями со-

циально-политической системы, сложив-

шейсяв стране, может изменятьсяв со-

ответствиис изменениями общественного

сознания, но обладаети определенной

инерцией, сопротивлениемк изменениям

дажетогда, когда такие изменения назрели.

Современное историческое образованиев

основном сложилосьв 1990-x годахи до

сих пор несет отпечаток того времени, той

социально-политической системы, которая

сложилась после разрушения исторической

Россиив форме государства CCCP, сувере-

низации республик (отметим, незаконной по

законодательствуCCCP),в том числе обра-

зования Российской Федерации. Историче-

ское образование тогда реформировались

в соответствиис новым положением РФ как

«развивающейся страны», ориентирован-

ной на встраиваниев глобальный мировой

порядок под управлением США и других

«развитых» стран, при их поддержкеи в зна-

чительной мере контроле. Отсюда многие

особенности нашей системы образования,

вплоть до сохраняющейся до сих пор по-

зорной практики обязательных публикаций

преподавателейв иностранных изданиях

(сначалом CBO этотребование отменяют,

но только на год, сохраняется учеттаких пу-

бликацийв рейтингах).В жесткой формули-

К осознанию глубины проблемы

и,соответствепно, глубины пеоб-

ходимьіх изменепий мы еще толь-

ко подходим. Этому способствует

динамита социальных процессов,

повышение внимания к истории

в обществе, особенно после начала

CBO. сложилось историческое

образование колониаль-

ного типа. Общеизвестным «образом», при-

мером такого исторического образования

является пресловутый «Ельцин-центр»в

Екатеринбургес программами историческо-

го просвещения для школьников, которые

точнее можно назвать программами исто-

рического извращения.

ровке — в странес огра-

ниченным суверените-

том,в том числе образо-

вательными культурным,

которая только движется

«по пути демократии»к

ми ровому сообществу

«цивилизованныхстран»,

В последнее десятилетие периодически

поднимаются вопросы измененийв препо-

давании историив школе, нов основном

это происходит по каким-то скандальным

случаямс учебниками, учителями, ученика-

ми.В 2013 году по поручению Президента

принят Историко-культурный стандарт,

определявший содержание школьного

предмета «История», подходык изучению

этапов истории России. Само принятие

такого документа, не предусмотренного

нормативной базой общего образования,

способ его разработкии утверждения

свидетельствовалио ненормальной ситуа-

ции, так как все необходимые изменения

могли быть внесеныв образовательные

стандарты, примерные программы без

специальных решений Президента. Резуль-

таты принятия этого «стандарта»,а также

монополизации учебного книгоиздания

по историив школе (единые учебники)

не привелик решению проблемы.В курс

истории России вносились отдельные

изменения, сам «стандарт» не раз «со-

вершенствовался», но это не изменило

ситуацию. Большинство людей старшего

поколения согласны, что школьники сей-

час знают историю России хуже даже нас,

учившихсяв советское время, при всех

идеологических искажениях того времени

в преподавании истории. Современные

выпускники школы знают историю России

плохо, если не сказать очень плохо, может

заисключением малой части тех, которые

интересуются историей или планируют

заниматься ею дальше. Но для школы

главным является массовый результат,а

такого результата — достаточно обширных

и крепких знаний истории нашего народаи

государства —у большинства выпускников

школа не обеспечивает.

К осознанию глубины проблемы и,

соответственно, глубины необходимых

изменений мы еще только подходим. Это-

му способствует динамика социальных

процессов, повышение вниманияк истории

в обществе, особенно после начала CBO,

котораяв широком понимании представ-
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ляет первую фазу глобальной гибридной

войны против России, российской государ-

ственностис целью ееуничтожения, можно

сказать «окончательного решения русского

вопроса».А с нашей стороны — войны за

полное восстановление государственного

суверенитета,в существенной части утра-

ченного после разрушения CCCP. Именно

об этом говорил Президентв словах об

идущейв настоящее время «битве за суве-

ренитет», которая носит «без всякого преу-

величения национально-освободительный

характер», целью которой является отстаи-

вание безоласлостпм бтіаеололучмя

нашего лapoda, высшее, историческое

право быть Россией — сильной, незави-

симой державой, страной-цивилизацией

[7] (здесьи далее выделения текстав

цитатах — авт.).

В этих условиях совершенствование

исторического образования является уже

не только педагогической проблемой,а

проблемой национальной безопасности.

Одной изпричин бегства из страны некото-

рыхв основном молодых граждан Россиив

2022 году после указао частичной мобили-

зации является,в том числеи низкое каче-

ство исторического образования. По всей

видимости, их не училив школе, что многие

люди на Украине — этос нами «один на-

род», что это исторические русские земли,

что насилия, репрессии, многочисленные

убийства на этих землях — это насилия,

репрессиии убийства наших людей. Эти

преступленияи война направлены против

России, против нашего народаи являются

угрозой нашему существованию. «Это

наши исторические землии родные для

наслюди» [8].

Президент дает урок по истории России

иностранному журналисту [1], но таких

уроков,с такими идеямии фактами до сих

пор не получали или не получают наши

детив нашей, российской школе. Участ-

ник CBO Александр Ходаковскийв своем

Телеграмм-канале после этого интервью

написал: «То,о чем говорил Президент,

возвращая наск исторической действи-
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тельности, должно стать не академиче-

ским знаниемв мозгах,а острой болью

в сердце». Уточним, что одно без другого

невозможно,и чтобы такая больв сердце

за своих ліодей появилась, нужны знания,

крепкиеи глубокие знания об истории Poc-

сии, нашего Отечества.

Историческое обра-

зование школьников ну-

ждаетсяв кардинальных

изменениях — от фор-

мальныхдо сущностных,

В этих условиях совершенствова-

ние исторического образования

является уже не только педагоги-

ческой проблемой, а проблемой

пациональноіі безопаспости.

затрагивающих структуру

и содержание образования, смысловыеи

ценностные аспекты. Далее рассмотрим

основные измененияв виде проблем, ре-

шение которыхв комплексе может создать

условия для совершенствования исто-

рического образования, формированияу

школьников российского национального

исторического сознания, любвик Родине,

основанных на глубоких, достаточных

знаниях истории нашего народаи государ-

ства. Конечно, этим должна заниматься

не только школа, но при отсутствии таких

условийв школе любая другая деятель-

ность — историческое образованиев

семье, историческоеп росвещение на

воспитательных мероприятиях, выставках

и т. д. не даст нужного результата.

К таким проблемам можно отнести

следующие:

1) первая формальная проблема —

объемы учебного времени на препода-

вание, изучение детьми истории России,

Отечествав школе;

2) уточнение предмета историческо-

го образования школьников, изучениев

школе истории России (по крайней мере,

до старшей школы);о чем этот учебный

предмет, что, собственно, преподается,

изучается;

3) соответствующее структурирование

и содержание учебного материала по годам

обучения, уровням общего образованияв

связис изучением всеобщей истории, гео-

графии,в целом социально-гуманитарным

образованием;
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4) ценностно-смысловое наполнение

учебного предмета по истории Россиии

практики его преподавания, включая под-

готовку учителей.

Рассмотрим далее указанные пробле-

мы, позиции конкретно.

1. Объемыучебного времени напре-

подавание истории России по классам

школы, уровням общего образования.

Эта характеристика носит формальный

характер (важно, конечно, что преподает-

ся), но она — критична. Потому что при

дефиците учебного времени преподавание

самого лучшего учебного материала при

самой лучшей работе учителя не достиг-

нет своих целейв обучениии воспитании.

Это как раз наша ситуация, поэтому без

изменения этого условия, совершенство-

вание исторического образования только

изменением егосодержания невозможно.

В настоящее времяв принятыхв 2023

году федеральных образовательных про-

граммах (ФОП) история (базовый курс, не

углубленное изучение) преподается2 часа

в неделюв 5—11-x классах. На изучение

истории России на уровне основного об-

щего образования (5—9-e классы, основ-

ная ступень школы пообъему изучаемого

детьми учебного материалаи учебного

времени) дается меньше 200 часов [5, п.

Kypc по истории России должен

быть единым ив школе, ив про-

фессиональньіх образовательных

организациях CHO, куда дети

уходят лосяе 9-го нласса.

чение истории РоССИ В лее оптимальные условия могут быть соз-
XX—XXI вв.предусмотренов 10—11-x клас- даны привозможномв будущем переходек

cax,и тожев «разорванном» курсе,с изуче- 12-летней школе, тогда история России на

ниемв первой половине учебного года все- основной ступени может изучаться5 лет).

общей истории. Недавно объемы учебного Возвращаяськ модулю по новейшей

времени на историю Россиии всеобщу истории Россиив 9 классе можно сказать,

историю были почти одинаковы, сейчас что егосодержаниеи предлагаемые фор-

часов на историю России дается больше. мы введения ярко демонстрируют заведо-

Но то тематическое содержание, которое мую невозможность изучить учебный мате-

представленов программах, освоить риал при неадекватной учебной нагрузке.

за это время невозможно. В модуле — изучить важнейшую тематику

150.2.7]. Причемв «ра-

зорванном» курсе впе-

ремежкус изучениемв

начале каждого учебного

года всеобщей истории

(обэтом еще ниже).

В новой федеральной рабочей про-

грамме по историив основной школе сей-

час рекомендовано включать материал по

истории Россиив XX—XXI вв.(17часов),

модуль «Введениев Новейшую историю

России», как указано «предваряющий

систематическое изучение отечественной

истории XX—XXI вв.в 10—11-x классах» [5,

п. 150.9].С этим связана еще одна проб-

лема: продолжительности единого курса

истории Россиив школе и, соответственно,

его объема. Историю Россиив необходи-

мом объемеи качестве должны изучать все

школьники. Это принципиально важно для

решения воспитательных задач изучения

истории, полноценной реализации вос-

питательного потенциала исторического

образования. Поэтому курс по истории

России должен быть едиными в школе,

и в профессиональных образовательных

организациях CПO, куда дети уходят после

9-го класса. Сейчасэтапроблема не реше-

на. Надо либо обеспечить преподавание

единого ли нейного курсав одинаковом

объемеи содержаниив старших классах

и в колледжах, либо преподавать историю

России до современностив 5—9-x классах,

а в старшей школе — повторительный

курс. Последний формат по концентрам:

пропедевтический курсв начальной школе

(о нем ниже), основной курсв основной

школе, повторительный курсв старшей

школе — п редставляется наилучшим.

С учетом подходовк изменению структуры

изучения истории (далеев п. 3),когдав

6—9-x классах изучалась бы именно исто-

* - рия России, это вполне возможно (наибо-
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по истории Россиив XX—XX\ вв.даже при

добавлении 17-ти часов. Согласно содер-

жанию модуля за4 урока по теме «Вели-

кая Отечественная война 1941—1945 rr.»

учитель должен преподать,а дети должны

освоить более 50 (!) тематических единиц

от «Плана Барбаросса» до празднования

Дня Победыв наше время, многие из кото-

рых требуют если не отдельного урока, то

его большой части.А во втором варианте

интеграции этой тематикив курс 9-го клас-

са на ту же темуо Великой Отечественной

войне отводится всего2 часа при изучении

истории Отечественной войны 1812 года

и Крымской войны, обороны Севастополя

в XIX веке.

Проблема дефицита учебного времени

на изучение истории России (наизучение

иностранного языка отводитсяв 2—3 раза

больше!) все более осознаетсяв обще-

стве.В самое последнее время появля-

ются сигналыо возможном увеличении

учебного времени [4],в том числе за счет

сокращения часов на обществознание

в 6—7-x классах (кроме этого, основной

pecypc — сокращение нагрузки на ино-

странные языкис 3 до2 часовв неделю).

Но это на всю историю,а не только на

историю России.

Что касается перераспределения на-

грузки на разные предметы, тоздесьделов

понимании приоритетов общего образова-

ния, воспитанияи обучения школьниковв

общеобразовательной школе. Если следо-

вать принципам отечественной педагогики,

то,по Ушинскому, необходимыми знаниями

для каждого человека признаются умения

читать, писатьи считать (языкии литерату-

ра, математикаи естествознание), знание

оснований своей религии (духовно-нрав-

ственное образование, изучение рели-

гиозных культур народов России)и знание

своей родины,а это историяи география.

Все остальные знанияв школе — полезные

и приятные.В соответствиис этими прин-

ципамии должны строиться современные

учебные планы. Только тогда школа может

бытьдействительно народной, учитьи вос-
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питывать новые поколения нашего народа

в нашем Российском государстве. Иначе

говоря, работать на наш народи наше го-

сударство,а не на какие-то иные интересы,

в том числе частные интересы отдельных

социальных групп (для этого есть формы

профильного образова-

ния, углубленного изу-

чения предметови т. п.).

«Колониальный» формат

школы, общего образова-

ния детей может выра-

Проблема дефицита учебпого вре-

мени на изучение истории России

(наизучение иностранного языка

отводитсяв 2—3 раза больше!) все

более осознаетсяв обществе.

жатьсяи в неадекватно

большой нагрузке на изучение языка ус-

ловной «метрополии». Преподавание ино-

странных языков со 2-го класса, когда дети

еще плохо знают родной язык — просто

абсурдно, прямой вреддля формирования

российской культурной идентичности.А в

преподавании иностранных языковс 5-го

класса должны быть изменены подходык

целям преподавания: нужны навыки об-

щения на иностранном языке на разные

практические темы безизучения разделов

курсов, не нужных для этого, по крайней

мере, до старшей школы гуманитарных

профилей.И 2-хчасовв неделю для этого

будет вполне достаточно.

Оптимальный формат учебной на-

грузки по истории Россиив школе:1 часв

неделюс 1-го или 2-го класса на изучение

курсас условным названием «Рассказы

по истории Отечества» (наиболее яркие,

основные события, личностив истории

Россиив доступном для детей изложении);

3 часав неделюв 6—9-x или6—10-х клас-

сах на линейный основной курс «История

России»с IX по XXI векас пропедевти-

ческим материаломв конце 5-го класса

о будущей территории Древней Русив

контексте изучения Ромейской империи,

истории Причерноморьяв V—VIII веках;3

часав неделюв 10—11-x или 11-м классе

на повторительный курс истории Россиис

акцентом на событиях новейшей истории

до современностии более широким контек-

стомв связис всеобщей историей.
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2. Предмет изучения истории России

в школе. Еще до изменения структурыи

содержания исторического образования

необходимо изменение егопредмета: что,

собственно, преподается под названием

«История России» и что изучается. В

реформированномв 1990-x годах исто-

рическом образовании таким предметом

была определена историяmeppnmopмn

Российской Федерации. Неадекватность

такого подходак изучению истории России

школьниками была очевидна изначально,

нов последние годы стала просто вопию-

щей. Тогда такой подход должен был за-

крепитьв историческом сознании будущих

поколений граждан Российской Федерации

разделение исторической территории Рос-

сиии русского народа.И следует признать,

что эта задача,в целом, была решена.

Киевская Русь стала историей другого го-

сударства, первой мировой религиейв Рос-

сии (на территории РФ) вместо христиан-

ства стал ислам (почему-то не буддизм),

в курс истории России вошли темыо тер-

риториях Евразии, которыев древности

не относилиськ Русскому государству.

Поэтому, какое нам дело до жизни людей

в русской Нарве илив Киеве,в Крыму или

наДонбассе, тем болеев Одессе,в Гали-

ции или в Южной Сибири? Без киевского

периода история России московскогои

петербургского периодов

Изначально многоплеменной,

полиэтнический народв Русском

государстве, на Русскоіі земле,

в современных понятиях — по-

литическая нация,а ныне ядро

народа Россиив целом как тоже

политической нации.

и стории России поя-

вилась тема «Вхождение земель Вой-

ска Запорожскогов состав России» [5,

п. 150.5.2.3.4],а до этого многие годы,и в

советский период,и даже ранее, канонич-

ной была формула «Воссоединение Укра-

иныс Россией», когда никакой Украины как

государства не было.

Президент на встречес журналистом

«повисаетв воздухе»,

и тогда в эту пустоту

можно внедрять разнуіо

л ожн у io ми фол о ги io,

как сегодня мифологиіо

«украинства». Только

сейчасв программе по

Такером Карлсоном подарил ему папку

с копиями исторических документов,о

которых говорил [1]. Эту «папку на завяз-

ках» надо передатьи авторам программ

и учебников по истории России. Сейчасв

содержание курса периодически вносятся

изменения, разработан специальный раз-

дел по возвращению «в родную гавань»

Крыма, затем других территорий, но общий

подход сохраняется, он не переосмыслен,

не изменен, от него не отказались. Этому

вопросу следует уделить пристальное вни-

маниеи направить необходимые усилия

на качественные измененияв содержании

курса по истории России.

Предметом истории Россиив общеоб-

разовательной школе должна стать исто-

рия российской государственности,

Российскогогосударстваи лapoda Рос-

сии как субъекта этой государствен-

ности, источника властив Российском

государстве на всем ее более чем тыся-

челетнем протяжении (с862 года, образо-

вания русской государственности, Руси).

Русский народв этой истории являет-

ся исторически государствообразующим.

Но не потому, что он какой-то особенный

среди других народовв России или обра-

зовал государство.А потому, что он сам

образован Русским государством, поэтому

можно сказать — государством образо-

ванный. Изначально многоплеменной,

полиэтнический народв Русском государ-

стве, на Русской земле,в современных

понятиях — политическая нация,а ныне

ядро народа Россиив целом кактоже

политической нации. Далее используя

название «История России» будем иметь

в виду именно такое понимание предмета

изученияв этом школьном учебном курсе.

3. Структураи содержание истори-

ческого образованияв школе по годам

обучения, уровням общего образованияв

связис изучением всеобщей истории, гео-

графиии целом социально-гуманитарным

образованием.

Проблема совершенствования истори-

ческого образования школьников должна

24 Й. Ïl. Й)ЙЙh. ЇЇ0П}З00Ы Р0ВРЈЗШРН0ТВ0ВіlНИЯ И0Т0]ЗІРlРРй0t'0 0$}ЗЫl0ВflНИЯ Шй0.4ЬНИlt0В



решаться комплексно, она не сводитсяк

решению одной или нескольких из выде-

ленных нами выше проблем. Поэтомудаже

при адекватном увеличении количества

учебных часов на историю России, при

корректировке предмета изученияв курсе

истории России, необходимы определен-

ные изменения структурыи содержания

исторического образования.

Преподавание историив общеобразо-

вательной школе должно быть:

1) на всех 3-x уровнях (начальное,

основное, среднее общее образование);

2)без разделения на курсы по истории

Россиии всеобщей истории, тем более их

поочередного преподавания;

3)представлять собой курс по истории

Россиис включениями материалов по исто-

рии других стран, народов, государств, но,

прежде всего,в связис историей России,

а также, во вторую очередь, значением во

всеобщей истории.

Систематическое изучение истории

должно начинаться, на наш взгляд, со 2-го,

возможно,и с 1-го классав форме ярких,

образных, интересныхи доступных детям

этого возраста рассказово людяхи собы-

тияхв истории Отечества нравственной

направленности, воспитывающих уваже-

ниек предкам, истории Родины — России.

Как уже было сказано, история России

и всеобщая история преподаются сейчас

попеременно, сначала преподавались при-

мернов одинаковых объемах,а в последние

годы учебные часы перераспределилив

пользу истории России, но схема сохраняет-

ся:с 6-го класса идет сначала всеобщая

история, потом история России,и такв 7,

8, 9-м классах. История России начинает-

ся,по сути, во втором полугодии6 класса.

Получается, что всю первую половину вре-

мени обученияв российской общеобразо-

вательной школе дети не изучают истории

своей страны, своего народаи государства!

Нет непрерывного курса истории Отече-

ства.В результате дети не знают xopo-

шo ни историю России,

ни всеобщую историю.

При сохранении такого

структурирования исто-

рического образования,

обучающиесяи не могут,

и не будут знать истории

Систематическое изучение исто-

рии должпо начипаться, на наш

взгляд, со 2-ro, возможно, ис l-ro

классав форме ярких, образных,

интересных и доступных детям

этого возраста рассказов.

своей страны*.

На основной ступени изучение истории

России может начинатьсяс 6-го класса. Но

курс истории древнего мирав 5-м классе

должен завершаться историей Ромейской

империии обзором будущей территории

Русского государствав VII—IX веках. Со-

ответственно,в б-м классе: сначала повто-

рение этого материала,а затем история

образования российской государствен-

ности. Здесь ключевой момент, «точка

опоры» всего курса истории России. В

настоящее времяв федеральной програм-

ме по истории обучающимся (12—13 лет)

предлагается сначала ознакомитьсяс про-

блемами периодизации российской исто-

рии (о которой они еще ничего не знают),

с «первыми известиямио Руси» (т. е. в ос-

новном не русскими источниками)и потом

с «проблемой образования государства»,

в котором они живут [5, п. 150.4.2].И все

это вместо того, чтобы узнавать действи-

тельно уникальную историю образования

своего государства, оценивать ее высо-

кое нравственное значение, гордиться

Одно изсвидетельств актуальности проблемы:в декабре 2022 г. по итогам встречис исто-

рикамии представителями традиционных религий России Президент В. В. Путин дал поручение

Министерству просвещенияи другим ведомствам «проработать вопрос об объединении учебных

курсов «История России»и «Всеобщая история» при реализации обязательной части образо-

вательных программ основного общегои среднего общего образования» со сроком исполнения

15 мая 2023 года (Поручение Пp-2372, п. 4. — URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70073).

Какой-либо общеизвестной информациио проработке вопроса, результатах выполнении поручения

Президента — пока нет.
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нашими предками. Об особой значимости

обстоятельств образования русской госу-

дарственностив результате свободного

призвания славянскимии финно-угорскими

племенами варяжского племени, дружины

Рюрика, которые на все последующие века

и до нашего времени определяют осо-

бенности российской государственности,

государственного строительствав нашей

стране, отношений людейи народовв

государстве, уже было сказанов статьев

специальном выпуске журнала «Нижего-

родское образование»о патриотическом

воспитании [3]. Невозможно воспитывать

любовьк Отечеству, государству, которое

неизвестно когдаи как возникло, не давая

об этом школьникам ясныхи положитель-

ных знаний.

Здесь жев программе яркий пример

злокачественной социологизации школь-

ного исторического образования,о чем

еще скажем ниже. Формулировка темы:

«Исторические условия складывания

русской государственности: природно-кли-

матический фактори политические про-

цессыв Европев концеI тыс. н. э.». Все

так, навернои фактор природных условий

(потребностьв создании единого простран-

ства безопасности на большой территории

с тяжелым климатом), навернои какие-то

«политические процессыв Европе», но нет

История России должна бытьв

центре исторического образова-

пия учащихсяв школе,а знапия

о других странах приобретаться

в связис историей России.

тех самых славянскихи

финно-угорских племен, принявших такое

решение, по сути, основателям нашего

государства тоже посвящен памятник

«Тысячелетие России»в Великом Нов-

городе. Об этом памятнике также сказал

Президент американскому журналисту,

имеющему историческое образование,

но не обязанному знать обстоятельстваи

время образования России,в отличие от

граждан России.

главного — человеческо-

го фактора. Нет людей,

которые это сделали,

создали Русское госу-

дарство. Ведьи им,без-

вестным людям, вождям

Годовые курсы истории могутделиться

на три части.В 5-м классе первая часть:

история древнейших стран, государств,

цивилизаций (в Месопотамиии др.)с

исключением тематикио доисторическом

периоде, «первых людях»и т. п., не имею-

щей значения для исторического сознания,

исторической памяти гражданина России.

Вторая часть: история античной цивили-

зации,в основном древних Грециии Рима

до образования христианской Империи

Константина. Третья часть: история Ромей-

ской империи до IX—X веков (вследующие

века уже в контексте истории России)с

историей Причерноморья, связей Империи

с территориямии населением будущей

Руси, историей значимых для нас лици

событий (создание славянской азбукии

перевод на славянский язык Библии свя-

тыми Кирилломи Мефодием, Крещение

в Константинополе княгини Ольгии т. п.).

Отметимв положительном смысле, что

там жев программе по истории уже есть

тема «Территория, население империи

ромеев». Название Империи со строчной

буквы, но уже идентичное. Название вели-

кого тысячелетнего государства, имевшего

особое значение для нашего государства,

для историии культуры Руси, России.

Правда, название раздела остается: «Ви-

зантийская империяв VI—XI вв.»с тем

же уничижительным, придуманным на

Западе названием, чтобы не признавать

преемственность «Второго Рима».В б-м

классе: образование Русского государства

и периоддо Крещения Руси включительно,

концаХ века; Русьв XIвеке; Русьв XIIвеке.

И далее хронологически выстраивается

история Руси-России (термины каксинони-

мы,с объяснением происхождения слова

«Россия» отназвания Руси по-гречески) по

векам:в 7-м классе — Россияв XIII—XV вв.,

в 8-м классе — Россияв XVI—XVIII вв.,в

9-м классе — Россияв XIX—XXI вв.От 20

до 40часов на каждый векистории России

при трех урокахв неделю.

История России должна бытьв центре

исторического образования учащихсяв
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школе,а знанияо других странах при-

обретатьсяв связис историей России.

Главной задачей общего исторического

образования школьников, по крайней мере

до 9—10-х классов, является формирова-

ние российской культурной идентичности,

российского национального исторического

сознания, патриотизма, на основе знаний

истории своего народаи государства. Под-

черкнем этупринципиальную позицию: по

крайней мередо 9-го класса включительно

в общеобразовательной школе должна

преподаваться история Россиии тольков

ее контексте,в связис ней, история других

стран, народов, государств, прежде всего

пограничныхи связанныхс историей Рос-

сии.А не наоборот, как сейчас, всеобщая

история — и в ее контексте, как некое

углубление история России. Так, перед изу-

чением истории Отечественной войны 1812

года можно кратко дать историю событий

во Франции, революциии др., приведших

к приходук власти Наполеона, наполео-

новских войнв Европеи организации им

нашествия на Россию «двунадесяти язы-

ков». При изучении тематики по истории

освоения нашего тихоокеанского примо-

рья — кратко об истории сопредельных

Китая, Япониив то время,и т. п.

Учебный предмет по историив 5—9-x

классах (при линейном курсе возможно до

10-го или 11-го класса)в общеобразователь-

ной школедолжен таки называться — Исто-

рия России. Все материалы по всеобщей

истории должны встраиватьсяв этот курс

тольков связис событиямив России для

их лучшего объяснения, понимания.

В старшей школе повторительный курс

по истории России может быть расширен

засчет материалов по всеобщей истории,

особенно новейшего времени. Серьезное

местов нем должно занять осмысление

истории Отечества, ценностно-смысловое

содержание,в том числе аналитического,

критического характера. Иначе говоря,

осмысление исторического опыта жизни

нашего народаи развития государствас

соответствующими выводами.
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Важны связи исторического образо-

ванияс изучениемв школе географии,

которое должно быть «привязано»к курсу

истории России. При таком подходе после

краткого курса географии Земли (материки,

океаны, основные регионы)в 6—9-x клас-

сах основным должно

быть всестороннее изу-

чение географии России

(физической, экономи-

ческой, социальной)в

межпредметной связи

Важпы связи исторического об-

разованияс изучением в школе

географии, которое должно быть

*‹ П]ЗИВЯЗі1НО ›1 Tt К ]ЗС ИСТО]ЗИИ

РоссПИ.

с историей.В том числе

с учетом изменений территории Россий-

ского государствав разные исторические

периоды — от Финляндии на западе до

Аляски на востоке. Российские школьники

должны знать, прежде всего, географию

своей страны. Изучение географии других

стран, регионов можно оставить для про-

фильных курсов, углубленного изучения

предмета по выбору, для старшей школы.

В итоге содержание исторического об-

разования должно обеспечивать решение

учебныхи воспитательныхзадач предмета.

Каких? Если конкретно, то выпускник 9-го

класса российской школы должен знать

всех руководителей своего государства,

России, начинаяс Рюрика до современ-

ности, всех выдающихся деятелейв исто-

рии и культуре России (государственных,

военных,в сферах экономики, науки, про-

изводства, искусстваи др.), все основные

исторические события,а самые значи-

тельныев деталях. Возможно ли? Ведь

это несколько сот лиц, дат, событий. Да,

в том числе известным способом «повто-

рение мать учения», благодаря изучению

истории России по концентрам. Так, около

сотни событийи исторических лиц можно

представить детям ужев начальной школе.

Затем болеедетальнои широков основном

курсе по истории России, который должен

обеспечивать формирование российского

исторического сознания молодого человека

к 15—16 годам,в центре которого история

нашей Родины.

Отметим еще, чтоформулировки тема-
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тических единицв нормативной программе

по истории (они могут быть приближенык

темам уроков) должны быть максимально

оценочными, выражающими смысловуюи

нравственную оценку содержания темы (об

этом ещев следующем пункте).

4. Ценностно-смысловое наполне-

ние курса истории Россиив связис реа-

лизацией еговоспитательного потенциала.

Воспитательныезадачи изучения исто-

рии прописаныв стандартах, федеральной

программе по истории. Крометого,с 2023 го-

дав составе ФОП общего образования при-

няты федеральные программы воспитания.

Они представляют единыйв ценностных

основаниях воспитания комплекс, задают

целевые ориентиры результатов патриоти-

ческого, гражданского, духовно-нравствен-

ногои других направлений воспитанияв

школе, решение которых обусловленои

качеством исторического образования.

Так, гражданское воспитание опреде-

ляется какформирование российской граж-

данской идентичности, принадлежностик

общности граждан Российской Федерации,

к народу России как источнику властив

Российском государствеи субъекту тыся-

челетней российской государственности...;

патриотическое воспитание — воспитание

любвик родному краю, Родине, свое-

му народу, уваженияк другим народам

России; историческое

Надо максимально избегать «ней-

тральпых», вернее безоценочпых

формулировок, допускающих не-

определеннуіо трактовку.

просвещение, формиро-

вание российского наци-

онального исторического

сознания, российской

культурной идентично-

сти [5, п. 166.2.4]. Далее по направле-

ниям воспитания определены целевые

ориентиры результатов воспитания, среди

которыхв контексте нашей темы выделяют-

ся,в частности: «понимающий сопричаст-

ностьк прошлому, настоящемуи будущему

народа России, тысячелетией истории

российской государственности на основе

исторического просвещения, российского

национального исторического сознания»;

«проявляющий уважениек историческому

и культурному наследию своегои других

народов России, символам, праздникам,

памятникам, традициям народов, прожива-

ющихв родной стране»; «знающийи ува-

жающийдостижения нашей Родины России

в науке, искусстве, спорте, технологиях,

боевые подвигии трудовые достижения,

героеви защитников Отечествав прошлом

и современности» [5, п. 166.2.5].

Все эти определения, целевые ориен-

тиры имеют прямое отношениек истори-

ческому образованиюи должны дости-

гатьсяв преподавании истории России.

Обновление исторического образования

должно затронутьи его ценностно-смысло-

вое содержание. Здесь первыйи главный

вопрос — критерии оценки исторических

событий, персоналий, их действий, реформ

и т. д., что является предметом постоян-

ных дискуссийв обществе. Если сказать

просто, то еdплствеллым крптерпем

оцелкп любых исторических изменений,

событий, действий, реформ, планов, дея-

тельности любых исторических личностей

от глав государства до самых простых

людей, общественныхи политических

объединений, движенийи т. д. в истории

России должна быть безоласлость п бла-

эололучпе лapoda Poccпп, состоялпе

м возможлостп Российского eocydap-

ствав оdеслечелмп dезоласлостпм

бтіаеолотіучпя народа Россмп.

Каким образом влияли те или иныедей-

ствия, решения, событияи т. д. на безопас-

ностьи благополучие народа России, чтои

кем бы при этом ни декларировалось. По

этому критерию должна формулироваться

и обязательная тематика по курсу.В этом

должна состоять (условно) «идеология»

учебного предмета по истории Россиии

егопреподавания.

Очень важна ценностно-смысловая

направ лен ность фор мули ровок тем,

дидактических единиц, названий. Надо

максимально избегать «нейтральных»,

вернее безоценочных формулировок,

допускающих неопределенную трактовку.

Классический пример формулировки: «Pe-
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шающая роль CCCPв победе во Второй

мировой войне» или просто «CCCP воВто-

рой мировой войне». Подобных названий

темв программе по истории множество.

Например: «Принятие христианстваи его

значение». Чего значение? Христианства

или его принятия? Какое значение?А

можно: «Принятие христианства — духов-

но-нравственной основы русской культуры,

цивилизации». Везде, где возможно, фор-

мулировки обязательной тематики должны

нести нравственное оценочное содержа-

ние,с учетом указанного критерия оценки.

Содержание исторического образованияв

школедолжно быть полностью «очищено»

отвлияния любой социологической схема-

тики, всегда связаннойс односторонней

идеологизацией. Должны быть исключены

такие формулировки, оценки,в том числе

латентные, маскированные словамио

«прогрессивности» или «реакционности»

исторических событий, деятелей, реформ

и т. д., которые имеют историко-материа-

листическую, либерально-глобалистскую

и любуюдругую направленность. Во главе

угла должны стоять безопасностьи бла-

гополучие народа Россиии Российского

государства.

Возможны, конечно,и мировоззренче-

ские знанияи оценки. Например,с позиций

традиционной духовно-нравственной куль-

туры русского народа — православия, пра-

вославной культурыи морали,с позиций

других духовных культур, мировоззрений,

в том числе нерелигиозных, нов связис

изучением определенных периодов исто-

рии России, событий. Хотя бы затем, чтобы

школьники понимали мотивы действий

людей, русских царейв Московском цар-

стве или революционеров во время рево-

люций. Но именнов контексте изучаемого

исторического материалаи с соблюдением

норм закона об учете разнообразия ми-

ровоззренческих подходовв содержании

образования [5, ст. 12, ч. 1]. Как бы не хоте-

лось кому-то объяснить учащимся историю

России, даи всю мировую историю, исто-

рический процесс православной историо-
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софией илиисторическим материализмом,

в базовом курсе по истории России делать

этого нельзя по Конституции РФ. Но какраз

конституционные нормыи ценности, как

общие, могут бытьв основе ценностного

компонента исторического образования.

И еслив Конституции мы

записали нормы об ува-

жении достоинства лич-

ности, почитании памяти

предков, недопущении

захвата или присвоения

Везде, где возможно, формулиров-

ки обязательноіі тематики долж-

ны нести нравственное оценочное

содержание,с учетом указанного

критерия оценки.

властив государстве, об

уважениик труду,к старшим,к защитни-

ками героям Отечества,о защите сооте-

чественников, традиционных семейных

ценностей,о гражданском единствеи граж-

данском равноправиии т. д. — то с этих

позиций мы и можем оценивать историю

России, деяния наших предков.С позиций

того, что ценно для нас сегодня.

Современное российское конститу-

ционное право можно рассматривать как

выражение исторического опыта народа

России (тогов нем, что наш народ осоз-

нал и усвоил), включая опыт историче-

ских ошибок, потерьи поражений.В этом

смысле слова изКонституции: «Российская

Федерация, объединенная тысячелетней

историей, сохраняя память предков, пере-

давших нам идеалыи верув Бога,а также

преемственностьв развитии Российского

государства» [2, ст. 67.1, ч. 2] могут быть

девизом курса истории России, эпиграфом

к курсу. Если более кратко, то слова из

преамбулы Конституции: «...чтя память

предков, передавших нам любовьи ува-

жениек Отечеству».

С формулирован ные п редложения

по совершенствованию исторического

образования школьников должны реа-

лизоваться все,в единстве, комплексно.

Мы сознаем, что они могут показаться

кому-то необычными или невозможными

в практической реализации. Причинами

такого отношения могут быть не только

инерция, привычка, но и, скажем прямо,

интересы людей, социальных групп,в том
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числе властных, обладающих ресурсами

влияния на систему образования, препо-

давание историив школе. Поэтому здесь

еще и проблема кадров. Такое кардиналь-

ное обновление структурыи содержания

исторического образованияв российской

школе, учебно-методического обеспече-

ния потребует привлечения новых людей,

специалистов историков, педагогов.

Завершая, вернемсяк началу, актуаль-

ности совершенствования школьного исто-

рического образования. Суверенизация

исторического образованияв российской

школе, его сосредоточение на интересах

народа Россиии Российского государ-
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ства — один из ключевых вопросов су-

веренизации российского образованияв

целом, обеспечения культурного сувере-

нитета народа России, его восстановления

в определенном отношениив техформах,

которые были невозможныв советский пе-

риод по идеологическим причинам.И даже

в предыдущий период по сложившимся

тогда, по сути, тоже европоцентричным

лекалам исторического образования.

В формирующихся в настоящее время

условиях нового, многополярного мира

суверенных государств, народов, циви-

лизаций это становится объективной

необходимостью.
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Авнотация.В статье представлепы осповные подходы к понятию «историческое сознание», показано

влияние школьного исторического образования на формирование исторического сознания учащихся

и отмечены проблемы, негативно влияющие на состояние и развитие исторического сознания уча-

Abstract. The article prenentn the main approachen to the concept of "hintorical consciounnenв",

вhown the influence of вchool hiвtory education оп the formation of students’ historical coпвciouппeпп

and points out the problems that negatively affect the state and development of students’ historical

consciousness.
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авно замечено, чтов переходные

периоды, когда происходят быстрые

качественные изменения,в обијестве

резко возрастает интереск истории. В

полной мере этоможно отнестик нашему

времени. Ліоди хотят не только осмыс-

лить предшествуіощий период развития

государства, но и понять себяв мире.

Через историю происходит процесс само-

идентификации как народав целом, так

и отдельной личности. Изучение истории

существенным образом влияет на сgорми-

рование исторического сознания.

Существует несколько разных подхо-
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довк пониманию сущности исторического

сознания:

х как пространственно-временная

ориентация общества («Прошлое — толь-

ко грань исторического сознания, которое

концептуализирует связь между всеми

тремя модальностями времени: прошед-

шим, настоящими будущим. Настоящее

не сможет быть до конца познано без

обращенияк прошлому. Однаков равной

мере егонельзя постичьи без обращения

к будущему, т. е. без знания элементов

будущегов настоящем» [1, с. 24]);

х как применение принципа историзма
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(понятие «историческое сознание» вклю- из которых характеризуется своими специ-

чает «все многообразие стихийно сло- фическими особенностями приобретения

жившихся или созданных наукой форм,в исторических знаний: уровень непосред-

которых общество осознает (воспринимает ственного соприкосновенияс историей,

и оценивает) свое прошлое, точнее — в уровень складывания определенной сис-

которых общество воспроизводит свое темы знанийо прошломи уровень тео-

движение во времени» [7, с. 191]); ретического осмысления исторического

х как социальная, историческая па- прошлого [3, с. 362].

мять общества («“Историческая память" На уровне непосредственного сопри-

понимается какколлективная память (втой косновенияс историей человек получает

мере,в какой она вписываетсяв историче- знанияи представления об историческом

ское сознание группы), или как социальная прошлом изразличных источникови непо-

память (втой мере,в какой она вписывает- средственного опыта: фольклор (сказкии

сяв историческое сознание общества), или мифы), исторические памятникии символы,

в целом — каксовокупность донаучных, различные виды искусства, музеи, воспо-

научных, квазинаучныхи вненаучных зна- минания, средства массовой информации,

нийи массовых представлений социума об наблюдение или участиев современных

общем прошлом» [10, с. 42]); событиях, т. е. то, что окружает человека

х как форма этнонационального co- в повседневной жизни. Все эти элементы

знания («осознание обществом, классом, материальнойи духовной культуры являют-

социальной группой своей исторической ся элементами социально (коллективной)

идентичности, своего положения во вре- памяти. На этом уровне историческое

мени, связи своего настоящегос прошлым сознание выступаетв расплывчатых, эмо-

и будущим» [6, с. 15]; «Идентичность — ционально окрашенных образах, неполных,

самосознание индивида или группы. Она неточных, субъективных. Исторические

представляет собой продукт самоиден- представления, складывающиеся на этом

тификации, понимания того, что вы или я уровне, фрагментарны, хронологически не

обладаем особыми качествами, отличаю- упорядочены, но,какправило, отличаются

щими меня отваси насотних» [14, с. 50]); большой эмоциональностью,и в силу этo-

т как познавательное отношениек го, сохраняются практически на всю жизнь.

миру, мышление субъекта, познающего по- На втором уровне историческое созна-

стоянно изменяющийся мир (Историческое ние формируетсяв процессе обучения, ког-

сознание — «ценностное да на разных ступенях образования чело-

И. А. Гобозов выделил три основ-

ных уровня исторического созна-

ТІИЯ, ТtіІШДЫЙ ИП КОТО]ЭЫХ Х£t]ЭПКТ£І-

ризуется своими специфическими

особепностями приобретения

исторических знапиіі.

оценивания социумоми общеучебныеи специальные способы дея-

личностью движения общества вовремени. тельности, мировоззренческие ценности

Индивидуальное историческое сознание и установки. Именнов процессе обучения

является результатом приобщенияк зна- формируетсяи развивается историческое

нию о прошлом, осмысления и мышление.

генерации чувства сопричастностик нему» Третий уровень — уровень научного

[8, с. 21]). познания. На этом уровне осуществляется

Н. А. Гобозов выделил три основных теоретическое осмысление историческо-

уровня исторического сознания, каждый го процесса, предпринимаются попытки

отношениек человече- векполучает систематизированные истори-

скому прошлому, систе- ческие знания. Обучающиеся (школьники

ма ориентациив мире и студенты) получают целостное представ-

под углом зрения исто- ление об историческом процессе.У них

рии, способ рациональ- формируются базовые фактологические

ного воспроизведенияи и теоретические исторические знания,

з2 М. А.IiPACH0E4 Шко.зьное игтортеекое образованиеи проб.темы формированіиі...



объяснить человеческое прошлое во всей

его противоречивостии сложности. Его

носителем является историческая наука,а

результат — научное знание. Этотуровень

характеризуется как процесс получения

нового знания, его интерпретациии оценки.

Исследования исторического сознания

историками, философами, социологами

проводятся достаточно длительное время

и весьма многочисленны. Среди знаковых

работ можно выделить исследования

зарубежных ученых: М. Блока, А. Тойн-

би, К. Ясперса; российских историков:

В.О. Ключевского, Н. И. Кареева; советских

и российских специалистов: М. А. Барга,

А. В. Гулыги, И. С. Кона, Ю. А. Левады,

Б.Г. Могильницкого.

Так какв рамках исторического мате-

риализма основными формами обществен-

ного сознания рассматривали политику,

право, мораль, религию, науку, искусство

и философию, понятие «историческое

сознание»в советское времяс педагоги-

ческой точки зрения практически не ис-

следовалось. И.Я. Лернер, занимавшийся

исследованием исторического мышления

учащихся, в конце 1980-x rr. обратился

к рассмотрению понятия «историческое

сознание» [8].В современной России педа-

гогические исследования по этой проблеме

провели Л. М. Ванюшкина, О. М. Парипко,

А.А. Сидельников [2; 9; 13]. Из зарубежных

публикаций стоит отметить исследование

немецкого педагога-историка Й. Рольфеса

[11]. Большинство исследований историче-

ского сознания школьников носит социаль-

но-психологический, социологическийлибо

кросс-культурный характер.

Анализируя историческое сознание

школьников, следует учитывать их воз-

растные особенности; основные виды

деятельности, присущие учащимся опреде-

ленного возраста; социальное положениев

обществе,а также их интересыи ценности.

На формирование исторического сознания

школьников оказывают влияние семья, го-

сударство, искусство, СМИ, церковь, тради-

ции, школьное историческое образование
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ровно—нpaвcтвeнныii контент обрвования

и через него опосредовано историческая

наука.В процессе обучения формируіотся

и корректируются исторические знания

и представления, механизмы познания,

способы интерпретации прошлого, цен-

ностные ориентации, модели социального

поведения. Как отме-

тила И. М. Савельева:

«Ш кольное историче-

ское образование играет

роль каркаса,в который

встраиваіотся зна ния,

почерпнутые из других

Отсутствует общая идея, ради

чего история изучается, какое

представление об истории, истори-

ческих явлениях и процессах и,в

целомо своеіі стране должен вы-

нести ученик после ее изучения.

областей» [12, с. 115].

Можно отметить ряд факторов, нега-

тивно влияющих на состояниеи развитие

исторического сознания учащихся. Развал

CCCPи утрата Коммунистической партией

монополии на идеологическуюжизнь стра-

ны привелик тому, что историческая наука

на всем постсоветском пространстве на

какое-то время утратила методологические

ориентиры. Некоторая методологическая

неопределенность сохраняется до настоя-

щего времени. В рам ках даже одного

учебника реализуются разные, подчасдиа-

метрально противоположныеметодологиче-

ские подходы, что приводитк отсутствию не-

противоречивых концептуальных построе-

ний, объясняющих исторический процесс;

методологической путанице используемых

понятийи не способствует формированию

у учащихся системных знаний.

В нормативных документах прописаны

цели обучения истории, но отсутствует

общая идея, ради чего история изучается,

какое представление об истории, истори-

ческих явленияхи процессах и,в целом

о своей стране должен вынести ученик

после ее изучения. Понимание этой общей

идеи могло бы служитьи критерием отбора

фактов, их упорядочиванием, что помогло

бы решить проблему информационной

перегруженности исторических курсов.

Влияют наформирование историческо-

госознания школьникови сохраняющиеся

стереотипы по отношениюк историческим

явлениям (классовый подходк изучению
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социальных процессов, крепостное право

как одна из главных причин бедствийи

несчастий России); событиям, главным

образомк фактам отечественной истории

(Гражданская войнав России какпротиво-

борство «красных»и «белых»); оценки дея-

тельности ряда исторических личностей

(Павел I, Иван IV, Николай I, И. В. Сталин)

и т. д.

Для формирования научного истори-

ческого сознания необходимо владение

учащимися систематизированными зна-

ниями, методологией исторического ис-

следования, способами оценивания со-

циальных процессов,а также осмысление

учащимися исторического развития, воспи-

таниеу них ценностного отношенияк про-

шломуи чувства сопричастностик нему.

Однако исследования показывают невы-

сокие знания учащихся по истории [2, с.

12; 9, с. 12—13; 13,с. 22—23]. Объясняет-

ся это тем, что школьное историческое

образование во многом остается на пози-

циях позитивизма второй половины XIX

векас установкой на изучение большого

количества фактов.

Однако психолого-педагогические ис-

следования показывают, чтов течение пер-

вого года после окончания школы проис-

ходит интенсивный процесс забывания.

Усугубляет ситуацию то,чтоосновным по-

Взгляд на историю своей страны

через при зму европоцентризма

мешает видеть свой уникальный

путь развития безоглядки и срав-

пепия со странами 8апада.

мы итоговой аттестации

учащихся, которые требуют от учащегося,

в первую очередь, знания фактологии.

Для повышения эффективности и

качества обучения необходимо усиление

теоретической составляющей. И мен-

но теория позволяет понять причиныи

следствия, тенденциии закономерности

исторического развития, способствует

развитию критического мышления. Тем не

менее теоретическое знание, т. е. знание,

казателем качества обу-

чения выступает объем

формализованных зна-

ний, который запомнил

ученик. Определенное

влияние оказываіот фор-

направленное на объяснение объективной

реальности, описание, систематизацию

и объяснение данных эмпирического

уровня, знаниео сущности, практически

отсутствует. Так, оптимальным вариантом

построения курсов историив Беларуси

признано сочетание формационного, ци-

вилизационного, культурологическогои

аксиологического подходов. Но последние

триподхода инструментальноразработаны

недостаточнои в силу этого не могут вы-

ступатьв качестве теоретической основы

изучения истории.А формационный подход

существует только номинально и, по сути,

не представлен.

Еще одной проблемой, негативно влияю-

щей на формирование исторического со-

знания школьников, является представле-

ние исторического процессас позиций ев-

ропоцентризма, суть которого заключает-

сяв признании эталонного, образцового

значения западноевропейских структур,

институтов, ценностейи этапов развития

для остальных регионов мира [5, с. 101].

Технологический прогресс, рыночные от-

ношения, демократия как политическая

система, западная культура — все это вос-

принимается какединственно правильные

и лучшие варианты развития.

Еще в конце XIX века русский философ

Н.Я. Данилевский отмечал: «... гораздо

опаснейший из всех (вид европейнича-

нья. — М. К.), есть наше балансирование

перед общественным мнением Европы,

которую мы признали своим судьей, перед

решением которого трепещем, милость

которого заискиваем» [4, с. 294]. Однако

унификация цивилизационного развития,

навязываемая Западом, вызывает сопро-

тивление незападных цивилизаций. Самое

главное,о чем следует помнить, это то,

что взгляд на историю своей страны через

призму европоцентризма мешает видеть

свой уникальный путь развития без оглядки

и сравнения со странами Запада, форми-

ровать свою национальную идентичность.

Хотелось бы обратить вниманиеи нато,

какв учебных пособиях представляется оте-

чественная история.В школьном историче-

з4 М. А.IiPACH0E4 Шко.зьное игтортеекое образованиеи проб.темы формированіиі...



ском образовании национальная история

выполнялаи выполняет, главным образом,

функции консолидации общества, форми-

рования исторической памяти, воспитания

гражданственностии патриотизма, т. е. вос-

питательную функцию. Но чрезмерно кри-

тическое восприятие истории, устранение

так называемых «белых пятен», которые

открывают тяжелые страницы нашей исто-

рии, при невысоком уровне исторических

знаний школьников приводятк негативно-

му восприятию не только истории своей

страны, нои страныв целом.В тоже время

чрезмерное акцентирование на негативных

страницах истории, предвзятые оценки

исторического деятельности

исторических личностей при недостаточном

освещении положительных явлений, посту-

пательном развитии общества не позволяет

школьному историческому образованиюв

полной мере выполнять своей воспитатель-

ной функции.

Школьное историческое образование
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является наиболее значимым социаль-

ным институтом формирования научного

уровня исторического сознания учащихся.

Именно через образование человек по-

лучает системное научное историческое

знание, осваивает способы познания исто-

рической действительности (методология

исторического познания), приобщаетсяк

общечеловеческим ценностям, которые

формируютегоэмоциональное отношение

к прошлому. Нов то же время историче-

ское сознание влияет на восприятиеи

понимание настоящегои будущего. Для

того чтобы образование выполнило свою

функцию, чрезвычайно важно взаимодей-

ствиеи взаимосвязь исторической науки

какинститута, отвечающего заполучениеи

обработку нового знания, сферы искусства

как института, отвечающего за создание

эмоциональных образов, средств массовой

информации каксоциального института,

обеспечивающего распространение смыс-

ловых конструктов.
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Аіиіотация. Нсследовапие посвящено проблемам и трудностям интеграции и согласо-

вания образовательно-воспитательной деятельностив образовательных организациях

в Российской Федерации разного уровняс установками, ценностями, моделями пове-

дения, транслируемым современным кинематографом, включая егорастущиіі россиіі-

скиіі сегмент. Сформулирован ряд проблем, связанныхс сочетанием кинематографа и

образовательно-воспитательнойдеятельности образовательных организаций, определены

Ј{Ј Г.Н. Д0ЖДlIli0fiA Современнъlіі шнематографи сиеіема воtіпітаюія: проtізеиыи пеЈзtпекгюы



ОВНо-ііраВстВ€ННЬІіі коіітеііт образоВаняя

конТуры и направлепия их решений. ОТмечен недосТаТок координации между сQерами образоВания

lï ВОСпиТания, кульТуры и искуссТВа, приВО,О,ящий к Трансляціїи Взаимоисключающих смыслОВ ИЛи к

пОяВленип низкокачесТВенной продукции, кОТорая осТаеТся неВосТребоВаннои аудиТориеи.

Abstract. The research isdevoted to the problems and difficulties of integrating and coordinating the

educational activities of Russian educational institutions of different levels with the attitudes, values

and behavioural models conveyed by modern cinema, including itsgrowing Russian segment.

А number ofproblems related to the confluence of cinema and the educational activities of educational

organisations have been formulated in order to identify their contours and ways ofsolving them. The

lack of coordination between the spheres of education and upbringing, culture and art has been noted,

resulting in the transmission of mutually exclusive concepts or the emergence of low-quality products

that remain unclaimed by the public.

Ключевые слова: odpaeoвaiiue, воепитаііие, ииііепатограф, КЦЛьтура, вскусстао, Духовно-ііраветвеіі-
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Keywords: education, upbringing, cinema, culture, art, spiritual and moral ualues, transmission o[ ualues,

e[[ectiueness of education

б разо Ва Ние б Ьіло коН ку ре HTH bl М

преиМущесТВоМ государсТВи Наций

На рубеже XIXи В ТечеНие Вceгo XX

BeKa.В XXI BeKe На перВое MecTo ВыходиТ

иМеННо ВОСпиТаНие, сВязаННое со способ-

НОСТью учиТьсяи rpaMoTHo распоряжаТься

зНаНияМИВ иНТересах челоВечесТВа.

Указ ПрезидеНТа РФ оТ9 Ноября 2022 го-

да№ 809 «Об уТВерждеНии OCHoB госу-

дарсТВеННой погіиТИки по сохраНеНиюи

укреплеНию ТрадицНОННbixроссийских

духоВНо-НpaBcTBeHHbixцеННосТей» до-

сТаТочНо чеТко коНкреТизироВал рискии

угрозЬі, целии задачи государсТВеННой по-

ЛИТИКи,и иНсТруМеНТЬі ее реализации, как

и качесТВеННЬіе резулЬТаТЬі“. @ОСТижеНие

последНиХ ВОЗМОЖНО ЛИшЬ присисТеМНоМ

подходе, поскОлЬку любЬіе усилияВ сфере

образоВаНияИ ВОСпиТаНия без сооТВеТ-

сТВующего подкреплеНия долгосрочНЬlМИ

Об уТВерждеНии OCHoB государсТВеННой полиТНки по сохраНеНиюи укреплеНию ТрадицНОН-

НЬіх российских духоВНо-НраВсТВеННЬіх цеННосТей»: Указ ПрезидеНТа Российской федерации ОТ

09.11.2022 r.№ 809 URL: http://www.kremIin.ru/acts/bank/48502 (даТа обращеНия: 09.02.2024).

“*КорНацКий Н.,gonя сбороВ российского киНО NO иToraM 2023 roдa преВЬісипа 70'/o // ВедоМО-

CTH, 28.12.2023. — URL: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/12/28/1013456-doIya-sborov-

rossiiskogo-kino (даТа обращеНия' 09.02.2024).

Нижегородское образоВание l, 2024

дейсТВиЯМиВ сфере кулЬТурЬі, искуссТВа

И иНфорМациоННОй полиТики окажуТСя

НедосТаТочНЬlМии МагіоэффекТиВНЬlМИ.

СегодНя Особое ВНиМаНие уделяеТся

духоВНо-НраВсТВеННоМуи паТриоТическо-

М ВОСпиТаНию. СпедуеТ осОбО почеркНуТЬ

orpoMHyю ролb кИНО, благодаря сВоей

способНОСТи MaccoBoro oxBaTa НаселеНия,

НаглядНОСТии досТупНоСТи иНфорМации, ее

гпубокоМу психологичесКоМу ВоздейсТВиЮ.

КиНеМаТограф яВпяеТся ВажНЬіМ факТороМ

суВереННоСТи cTpaHbi [10]. ТОЛЬКОВ 2023 го-

дусОВокупНЬіе сборЬі российских киНоТеаТ-

роВ преВЬіСиЛИ 40 Млрд рублей, из коТорЬіх

70% пришлОсЬ На оТечесТВеННЬlЙ КИНОКОН-

ТеНТ; лидерЬі прокаТа — сеМейНая приклю-

чеНческая карТиНа «Чебурашка» (22,4 МЛН

зриТелей)и сказка «По щучЬеМу ВелеНЬю»

(8,5 МлН зриТелей)". ПриориТеТаМи жиТе-

лей яВляеТся жаНр «сказки» (Таблица 1).
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Топ — 5 самых кассовых фильмов 2023 года*

Название фильма

Чебурашка

По щучьему велению“

Вызов

Праведник

Баба Яга спасает мир 03.08.2023 сказка, 603 296 549 2 384 737

семейная комедия

Воздействие кинематографа на ду-

ховно-нравственноеи патриотическое

воспитание детей имеет прямойи опо-

средованный характер: первый фактор

связанс непосредственным просмотром

киноконтента, второй — с опосредован-

ным восприятием его через родителей,

друзей, близких. «Сегодня почти каждый

четвертый, каждый пятый зритель прихо-

Показатели кинопрокатав 2022—2023 rr. Зрители российского кино ***

100

90

Дата релиза

2022

39,7

Жанр
Общие сборы,

руб.

2023

90,9

Таблица1

Количество

зрителей

01.01.2023 семейная сказка 6753 608592 22429211

26.10.2023 сказка 2449 009057 8446026

20.04.2023 драма 2139 917944 6729984

16.02.2023 военная,драма 638363871 2168775

дитв кинос членами семьи»". Родители

играют важную рольв формировании

нравственных ценностей своихдетей. Еще

в детстве должно сложиться понимание

того, что значит уважениек другим людям,

терпимость, справедливостьи др. Важно,

чтобы родители были примером для своих

детейи показывали им, как нужно вести

себяв обществе.

Диаграмма1

* Озеренчук М. Итоги российского прокатав 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. — URL:

https://www.proficinema.com/questions-problems/articles/detail.php?lD=384588(проверено: 09.02.2024).

*’Абдуллин Р. Сборыв прокате РФ за 2023 год составили более 40 млрд рублей, почти

достигнув уровня 2021-го ll Афиша Дейли, 29.12.2023. — URL: https://daily.afisha.ru/news/83368-

sbory-v-prokate-rf-za-2023-god-sostavIi-bolee-40-mlrd-rubley-pochti-dostignuv-urovnya-2021-go/ (дата

обращения: 09.02.2024).

"* Основные показатели кинопроката Российской федерациив 2023 году// Сделаноу нас,

28.12.2023. — URL: https://sdeIanounas.ru/bIogs/157251/ (дата обращения: 09.02.2024).
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По словам министра культуры Рос-

сийской Федерации О. В.Л юбимовой,

«произошло увеличение посещаемости

российских фильмов более чемв два

раза: 2021 год — 37,5 млн зрителей,

2023 — более 90 млн зрителей» *.

Семья играет важную рольв формиро-

вании личности, эмоциональном развитии

и установке ценностей.С другой стороны,

воспитание относитсяк процессу передачи

знаний, навыкови ценностей от родите-

лей или опекунов детям, чтобы помочь

им адаптироватьсяи функционировать

в обществе. Семья является одним из

основных институтов общества, гдепроис-

ходит социализация [33] личностии фор-

мирование ее ценностей. Современные

родители должны помнить, что ребенок

воспитывается всем укладом жизни семьи,

той нравственной, духовной, социальной

28 $23

Диаграмма2

Дисбаланс ценностей отечественныхи иностранных фильмовв 2022 году **

25} 26 23t18

23 11 21 325

Ценн‹юпи

Взsкиопомотць, Прявержеввостъ, Цевііость аtшпя 1еаовеяесж›е Девьгя ве гавввое, Cayateпяe Родхае Првеметееттоссь Рввъолравяе, Стречлеяяе актявво

взаютојгважевне тобовьs семве каждою человека достоявство, вавно оставаться
rgpдg п, яеховехом

Цеваоеть кавдото Пgввстаеваость, Мясосердяе, Обтідтоссь аюдей, Патряотхзм

моментав жязня, мораль сострадате, важяостъ быть

веаваяе жхть отзвгвтаостъ явстъю хоэлехтявв
едввенне

Среднее звачевие ценвоетей, травслируемых отечественяыми фильмами

Среднее звачевие ценностей, травслируемых иностранными фильмами

Любимова О.6.Аудитория российских фильмовв 2023 году составила более 90 млн зри-

телей ll TACC, 28.12.2023. — URL: https://tass.ru/kultura/19645629 (дата обращения: 09.02.2024).

"Основные показатели кинопроката Российской Федерациив 2023 году // Сделаноу нас,

28.12.2023. — URL: https://sdelanounas.ru/blogs/157251/ (дата обращения: 09.02.2024).

Нііжегородtкое образование l, 2024

20 ) 15

атмосферой, которая присутствуетв ней,

характероми системой взаимоотношений

между родителями, родителямии детьми.

Традиционные семейные ценности —

это набор убеждений, принципови идеа-

лов, которые являются основой семейной

жизнии «нравственного воспитания» [26].

Они могут включатьв себя такие ценности,

как любовь, верность, уважение, доверие,

справедливость, толерантность, ответ-

ственность, заботаи многое другое. Эти

ценности могут различатьсяв зависимости

от культурных, религиозныхи социальных

факторов. Они являются основой для фор-

мирования здоровых отношенийв семьеи

обществев целом.И если ещев 2022 году

транслируемые ценностив российскихи

иностранных фильмах находилисьв дис-

сонансе, тов 2023 году наблюдается более

«ровная» ситуация (рисунки 2, 3).

Духовно—нравственныи контент образованіія

12$4

10$4

10} 11

10}4

8 t6

8 ф9

уважение прав

Ститояеввостъ Ьеспрястрветаоеть,
жятеаей етрввы, еправедсявое
разных нащдов, отвовіевне
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Диаграмма3

Процесс «выравнивания» ценностей отечественныхи иностранных фильмовв 2023 году

26t 22

26( 21 24) 18

25Ї 20 23 $18

22t 21

17] 14

16Ї 11

14Ї 11

12t8

Вааііиопомотць, Цеввость нааtдою Мвлоtердве, Человеческое Фтцвость юодей, Патриотизм Сткіояеввоtть Сяувение Родвве Стремление актввво

взвимоуважевтіе моментав жизви, сострадание, достоивство, важвость бьтть

велвние віпть отзывчивоеть гордоеть еастью поллевтвва разныz народов, ттроqвегавіво

едттение страаы, обідества

Цеввость аtкзви Іlравствеваость, Іlривержеааостъ, Девьгк не гзаеное, 7руд, Іlркемствеввость Раввопраеие, Ьеепрzстрастаостъ,

каждого яезовека мораль аюбовън семъе выкво оствваться работв ва блато

sеповеком дpymx людeй ј/еажевке

Среднее ввачевие ценностей, травслируемых отечественными фильмами

Среднее зваиевие цепвоетей, травелируемых ипострапвыми фильмами

Одной из важных проблем современ-

ного кинематографа являются преимуще-

ственно негативные образы семьи, школы,

родителейв драматическихи комедийных

произведениях, предназначенных для ши-

рокой аудитории.

Современный кинематограф отражает

разнообразные аспекты семьи, воспита-

нияи семейных ценностей [27]. Фильмы

предлагают нам разные интерпретациии

истории, где семейные отношения, воспи-

таниедетейи семейные ценности являются

основной темой.

В некоторых фильмах семья изобра-

жается как идеальная, где все проблемы

решаютсяс легкостьюи любовь побеж-

дает все,а в других — как реалистичная,

где возникают конфликты, непониманиеи

сложности [22].В современном мире ки-

нематографи в целом масс-медиа играют

значительную роль,а иногдаи доминирую-

кјуюв формировании общественного мне-

9 $4

8 t 4

жителей стравы, содействовать

поsо«евкй,

8 t 6

8 $7

7 t4

увавевтте тірав

5=5

4 t

ния и ценностей,в том числеи в области

семьии воспитания,а также формирования

патриотическихчувствв обществе помимо

школыи семьи [1; 6; 16]. Уничижительное,

насмешливое отношениек семье, школе,

родителям способствует увеличению про-

смотров, но не трансляции позитивных

ценностей. Тренд на «негативные» образы

очень сложно перебороть, сохранив ин-

терес зрителя, однако это возможно при

смещении акцентовс «продвижения тра-

диционных ценностей» на «дискредитацию

нетрадиционных».

И мен но негативные образы семьи,

школыи родителей тоже имеют место быть

в реальной жизни, соответственно кинопо-

вествование может сводить ихк гротеску,

абсурду — чтобы вызывать эффект, схо-

жий с «вредными советами», когда через

формально негативные примеры, форми-

руется устойчивый иммунитети неприятие

«рекламируемого» поведения.

* Основные показатели кинопроката Российской Федерациив 2023 году II Сделаноу нас,

28.12.2023. — URL: https://sdeIanounas.ru/bIogs/157251/ (дата обращения: 09.02.2024).
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Важной проблемой является недоста-

точная оценка влияния кинематографа на

систему ценностей для молодежи. Кине-

матограф формирует «норму поведения».

Это может нивелировать все позитивные

усилия семьи, школыи общества, пере-

черкнуть успехии достиженияв области

воспитания.

Кризисв кинематографе — это всегда

отражение кризисав любом обществе.

Многие фильмыи сериалы, которые вы-

ходят на экраны, несутв себе негативные

образы семьии отношений междулюдьми.

Они могут показывать насилие, измены,

разводыи другие негативные аспекты

семейной жизни. Это может привестик

тому, что зрители будут воспринимать эти

явления как норму,и будут стремитьсяк

подобным отношениям. Внешняя негатив-

ная «норма поведения» также может быть

высмеяна, но не через абсурд,а скорее

через уничижительноеотношениек самим

героям, исповедующим такие деструктив-

ные ценности. Как правило, здесь может

использоватьсяформат «черной комедии»,

ориентированной нив коем случае не на

детей (большинство образцов этого жанра

имеют возрастное ограничение 18+, редко,

когда 16+),а на родителейи взрослых

родственников.

Однако есть фильмы, которые несут

в себе положительные образы семьии

отношений междул юдьми. Они могут

показывать, как важно любитьи уважать

друг друга, как нужно решать конфликты

и находить компромиссы. Такие фильмы

могут вдохновлять зрителей на созда-

ние здоровых отношенийв своей жизни.

К сожалению, до 2022 года национальный

кинематограф создавал такие проекты

по остаточному принципу, в результате

эффективность их воздействия (охват

аудитории) был минимальным, ограничи-

ваясь несколькими десятками экранови

обсуждениями на уровне узких групп.

силу длительного произ-

водственного цикла

дания кинокартин (пО- всего на семейные л;енности.

рядка двух лет). Для по- Семъяв хииематографе — это

полнения пробела, необ- ‹'• у яъ т ур н ый ход, наqеяелиый

ходимо ежегодно произ-

водить не менее 20—30

фильмови сериалов по

семейной тематике, имеющих востребо-

ванностьу целевых аудиторий, которая

выражаетсяв миллионах просмотров.

Результат «эффекта пустоты» —

негативное воздействие прежде всего на

семейные ценности. Семьяв кинематогра-

фе — это «культурный код, нацеленный на

производство определенных аффектову

аудитории»,в современном западном ки-

нематографе он связанс «социально-поли-

тическимии идеологическими дискурсами

неолиберального капитализма» [8, с. 30].

До определенного времени Голливуд при-

держивался крайне консервных стратегий,

ориентированных на патриархальную ну-

клеарную семью [29]. Однаков последнее

время акценты смещаются, происходит

«фиксация на агрессии..., сопровождаю-

щейся красивыми, яркими картинками»

[13, с. 65].

Несмотря на то,чтос 22 декабря 2022

года по 21 декабря 2023 годав официаль-

ный российский прокат вышло 574россий-

скихи зарубежных фильма,а также 164

отечественных релиза *, такое количество

кинокартин не смогло закрыть «эффект

пустоты». Поэтому «выпавший» объем

” Озеренчук М. Итоги российского прокатав 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. — URL:

https://proficinema.com/questions-problems/articles/detaiI.php?ID=384588 (дата обращения:

09.02.2024).
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Духовно—нравственной контент образования

Среди важных факторов актуализи-

руется еще одна проблемав кинематогра-

фе, так называемый «эффектпустоты».

Современный российский кинематограф не

может сразу заполнить тотвакуум, который

образовался после ухода иностранных

кинодистрибьютеровв

Результат «эффекта пустоты»
G *" негативное воздеііствие прежде

на производство определенных

аффектову аудитории».
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иностранной п родукции должен быть

скомпенсирован или «импортозамещен»

соответствующим объемом национальной

продукции высокого качествас целью обес-

печения лояльностии внимания целевых

аудиторий: от самых маленьких зрителейс

акцентом на влияние мультипликационного

кино на духовно-нравственное воспитание

детей — до молодежии граждан зрелого

возраста [19]. Следует также отметить,

что любые другие усилия государства по

патриотическомуи духовно-нравственно-

му воспитанию подрастающего поколения

будут эффективны тольков случае выхода

указанного количества картинв течение как

минимум отсеми до десяти лет.

В настоящее время актуальным стано-

вится проблема ограниченийв кинемато-

графеи ихвлияние на размер потенциаль-

ной аудитории. Кинои сериалы оказывают

какглобальное «значимое влияние на фор-

мирование семейных ценностейу студенче-

ской молодежи», таки влияние на отдель-

ные аспекты жизни, включая эстетическое

воспитание через музыкуи потребностьв

здоровом образе жизнии систематических

занятиях спортом [14; 18; 20].

Массовое кино, каки интернет«влияетна

семейные ценности, на разрушение тради-

ционных моральных установоки изменяют

восприятие обществав целом» [25], что

предполагает постановку вопросао необхо-

Личность учителя является пер-

востепенпойв формировании ду-

ховно-нравственных, моральных

ценностей, понимании своеіі роли

и местев обществе.

димости регулирования

данной сферы (включая

элементы редакционной

цензурыи самоцензуры

авторов), регламентации

какминимум возрастных

ограничений по доступу

аудиториик соответствующему контенту.

При этом всегда существует противо-

речие между ограничительными мерами

и ихэффективностью. Такие меры всегда

снижают интерес целевой аудиториик

контенту, поэтому затраты на создание

такого контента могут не окупаться,а сам

воспитательно-нравственный эффект мо-

жет оказываться незначительным ввиду

сокращения аудитории.

«Стерильный» фильм, удовлетворяю-

щий самым высоконравственным канонам,

как правило, мало интересен массовой

аудитории, требующей эмоцийи действия.

Однако работас методом доказательства

п ревосходства высоких духовно-нрав-

ственных ценностей «от обратного» тре-

бует исключительной компетентностии

мастерства режиссераи всей творческой

группы.

Следует отметить, чтов современном

кинематографе одной изпроблем является

недостаток позитивных образов, сцена-

риеви моделей поведения. Это можно

проиллюстрировать, прежде всего, для

фильмов, связанныхс работойв системе

образования.

Образ учителяи воспитателяв кинема-

тографе долгое время предполагал «фор-

мирование негативнойи положительной

профессиональной идентичности учителя,

снижение или повышение социального

престижа профессиив массовом сознании

средствами кинематографического искус-

ства» [14, 31]. Личность учителя является

первостепеннойв формировании духов-

но-нравственных, моральных ценностей,

понимании своей ролии местев обществе.

Сами же кинематографические образы

могут являться движущей силой, маяком

для становления человека какличностив

современной мире [3].

Западный кинематограф еще в 80—90-х

годах решил данную проблему, создав

образ «крутого учителя», как правило,

ветерана войны, сотрудника спецподразде-

ления, который наводит порядокв образо-

вательной организациии с использованием

своего личного примера осуществляет вос-

питательную работус учениками. Личный

пример учителя — один из самых эффек-

тивных приемовв кинематографе. Подоб-

ный подход имеет все возможности для

заимствованияв национальной российской

киносфере, начиная отвозможных «римей-

ков»и отсылок-рефренсамк таким образам

«суровых, но справедливых учителей», до

создания собственных оригинальных кар-
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тин и проектов. Тем более существующие

политическиеи геополитические обстоя-

тельства формируют похожие социальные

условия для появления сопоставимых

примеровв современных школах, включая

участиев школьной деятельности ветера-

нови защитников Отечества.

Объективное «устаревание» традиций

кинематографа прошлого — еще одна се-

рьезная проблема, связаннаяс тем, что пе-

редовой для своего времени советский опыт

интеграции кинои воспитания устарели

попытки его«воскрешения» приводят лишь

к падению интереса целевых аудиторий.

Опыт советской школы по формиро-

ванию системы нравственныхи эстети-

ческих ценностей, выработке жизненных

ориентиров учащихся, при помощи средств

искусства кино представлял собой часть

грандиозного проекта по воспитанию новой

формации «советского человека» [5; 17].

Аналогичный по масштабу образ «нового

человекав России» пока не сформирован

5

ТОП-10 российского проката за последние несколько лет

1 Чебурашка

2 Холоп

3 Движение вверх

4 По щучьему веленью

Т-34

6 Последний богатырь: Посланник Тьмы

7 Вызов

8 Последний богатырь: Корень зла

9 Полицейскийс Рублевки.

Новогодний беспредел

10 Последний богатырь

Озеренчук /И. Итоги российского прокатав 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. — URL:

https://proficinema.com/questions-problems/articles/detaiI.php?ID=384588 (дата обращения:

09.02.2024).
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и не внедренв современных условиях,

хотя государством предпринимаются

определенные усилияи попыткив этом

направлении.

Советский опыто Великой Отечествен-

ной войне при всей своей эффективности

в прошлом уже недостаточен, нужен со-

временный, понятный зрителіо экранный

контент вклкэчая ани мацию, комедикз,

комиксы [9; 23; 24]. Традиционные жанры

для советского кинематографа такие как

«производственная драма»и «военная

драма»в настоящее время представ-

ляіотся недостаточно востребованными

и целевыми аудиториями. Об этом свиде-

тельствует соответствуіощая статистика

проката. По-прежнему лидируіот комедии,

сказки, спортивная драма, жанр «комикс»,

неклассическая военная драма. Также

необходимо учитывать нейрокогнитивные

и социально-психологические особенно-

сти обучаіощихся, относящихсяк поколе-

ниіоZ [21].

Дата релиза
Общие сборы,

руб.

Количество зрителей

(поданным ЕАИС

с 2013 года)

01.01.2023 6776669346 22429211

26.12.2019 3071629330 11639702

28.12.2017 3043672440 11902736

26.10.2023 2449009057 8446190

01.01.2019 2299526416 8819706

23.12.2021 2203578625 7287141

20.04.2023 2 139 917 944 6 729 934

01.01.2021 2 105 895 353 7 147 868

20.12.2018 1 761 108 100 6 329 756

26.10.2017 1 732 482 480 7 345 704

43

Таблица 2.
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Под термином «патриотическое воспи-

тание»в России воспринимаетсяв первую

очередь «военно-патриотическое».А мо-

лодежь, обучающаясяв военныхи граж-

данских вузах на военных специальностях

и направлениях подготовки, существенно

отличаются от остальных [11].

«К сожалению, военноеи патриотиче-

ское кинов нашей стране часто получается

формальным. Отчасти потому, что тема

таких картин становится важнее художе-

ственной ценности...»*.

Поп ытка обосновать производство

фильма интересами одной категории зри-

телей, как правило, приводитк провалу

фильмав прокате, не достигает заявлен-

ных целейи не приводитк реализации

педагогического потенциала [2].

Одним изнаправлений совершенство-

вания образовательного процесса являет-

ся — кинопедагогика [7; 28], массовый же

кинематограф можно считать инструмен-

том социализации личности [12]. Однако

представленныев обзоре проблемы непо-

зволяют эффективнои напрямую встраи-

вать современный жанровый киноконтентв

образовательно-воспитательную деятель-

ность российских образовательных орга-

низаций. Междутемтехнологии встраива-

ния нежанрового,в первую очередь доку-

ментального образовательного контента,

в нашей стране активно используются

(онла йо-кинотеатр «Знание») **. Если

сформулировать весь перечень проблеем

кратко, то мы получим, во-первых, недоста-

ток качественного контента, во-вторых, не-

достаточный интерес или игнорирование

целевыми аудиториями «идейно нагружен-

ного» контентав кинои телесgормате по

причине его уж слишком прямолинейной

подачи или неиспользования актуальных

форматови жанров, поскольку структура

интересов*** зрителей не поменялась,и

по-прежнемув приоритете остаются ко-

медии, мелодрамы, сказкии иностранные

сериалы"".

Необходима более тесная интега е рация

сферы образования, воспитания, искус-

стваи культуры, включая межведомствен-

ное сотрудничествои взаимодействие.

При этом нужно отдавать отчет, что ника-

кие внешние признаки, как-то финансо-

вые привилегиии квоты не могут создать

национальный кинематограф, если он ли-

шен ментальности, востребованной всей

современной ему культурой [15; 24]. Еже-

годно необходим выпуск не менее 20—30

кинокартинс позитивным содержательным

контентом (ценности семьи, дружбы, стра-

ны), которые рассчитаны на массовую

аудиториюи востребованы зрителемв

популярныхи интересных форматах. Ис-

пользование кинематографав сочетаниис

образовательно-воспитательной деятель-

ностьюв образовательных организациях

всех уровней должно стать национальной

идеейи приоритетом.

* Богатырёв А.и др.Итоги 2023 годав российском кино: миллиарды рублейи миллионы зри-

телей, фестивали, отменыи надежды ll Кинопоиск, 29.12.2023. — URL: https://www.kinopoisk.ru/

media/articIe/4008935/ (дата обращения: 9.02.2024).

"Онлайн-кинотеатр «Знание». — URL: https://znanierussia.ru/cinema (дата обращения: 09.02.2024)

"* Общее состояние российского кинематографаи социально значимое кино: запрос аудитории

и перспективы развития // Платформа — 25.08.2021. — URL: https://pltf.ru/2021/08/25/obshhee-

sostoyanie-rossijskogo-kinematografa-i-soczialno-znachimoe-kino-zapros-auditorii-i-perspektivy-razvitiya/

(дата обращения: 09.02.2024).

"“ Какие сериалы интересуют россиян ll Исследование Индекс Кинопоиск Pro— 15.11.2022. —

URL: https://www.kinopoisk.ru/media/article/4007018/ (дата обращения: 09.02.2024).
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Авнотация.В сТаТье рассмаТриВаеТся BOпpocо необхОдиМОСТи разрабоТки концепции и программы

«ВОСпиТание паТриоТа и гражданина» в услоВияХ НОВЫХ BhI3OBOB вреМени и глобальных переМен,

объекТиВНО ВОЗНикающих на СоВреМенноМ эТапе разВllТия российскогО общесТВа. АВТОры делаюТ де-

Тальный анализ особенносТей соВременного процесса ВоспиТанип, определяюТ Ведущие направления

ВОСпиТанияВ условияХ образоВаТельного прОсТрансТВа школы, Вуза и города; раскрыВаюТ меТодоло-

гические подходы, КОТОрые способсТВуюТ паТриОТическоМу и гражданскоМу сТаноВлению лиЧНОСТll

расТущего челоВека.В качесТВе МеТодОВ исследоВаНИя использоВан общеТеореТический МеТод, эМІІи-

рический, МеТод сраВниТельно-сопОСТ£fВиТельнОго апализгf и Обобщенип психолого-педагогической,

меТодической лиТераТуры и пормаТиВНО-правоВых докуменТоВ пО образоВанию. МеТодологической

осНОВОй исследования )ТВЈІяюТся назВанныев сТаТье МеТодологические подходы, научная харакТери-

CTIlK£t КОТОрых раскрыТ£t. РазрабОТана и ап[ІОби OB8Ha концепциН BOCHIlT£tHIlП II£tT})IlOTa и гражданина

В услоВипХ ОбразОВаТельного прОСТ{З£fНСТВа города Нижнего НОВгОрода; раскрыТы МеТодологические

ocнOBhi проблемы исследоВапия; конкреТизироВапы Такие оснОВньІе поняТїlя, как: ВОСпиТание, Тра-

диции, российские ценноСТи.В сТаТье предсТаВлены резульТаТы деяТельнОСТи городского ресурсного

ценТра по духоВНО-нраВсТВенноМу BocпиT£tHHn и гражданскоМу образОВ£tНию обучающихся. Выделены

Такие Важнейшие QакТО]ЭьІ O{3MH}3OB£fHHП п£fТриоТа и гражданина, как: разВиТие посТиндусТриально-

го общесТВа, демокраТизация, сТандарТизация, инQормаТизация, l(ОТОрые споСОбсТВуюТ пОВьІшению

эQQeкTiïBHOCTI1 ВОСпиТанияв услоВияХ образоВаТельного прОсТрансТВа города.

Abstract. The article deals with the necessity of developing the concept and programme "Education

ofа patriot and citizen" in the context of new challenges of time and global changes that objectively

arise at the present stage of the development of Russian society. А detailed analysis of the peculiarities

of the modern process of upbringing isgiven; the leading directions of upbringing in the educational

space of school, university and city are defined; methodological approaches that contribute to the

patriotic and civil formation of the personality ofа growing person are revealed. The research uses

the general theoretical method, empirical method, method ofcomparative analysis and generalisation

of psychological and pedagogical, methodological literature and regulatory and legal documents оп

education. The methodological basis of the research comprises the methodological approaches named

inthearticle, the scientific characteristics of which arepresented. The concept of patriot and citizen

education in the educational space of Nizhny Novgorod city is developed and tested; methodological

foundations of the research problem are disclosed; such basic concepts as: education, traditions, Russian

values are specified. The article presents the results of the activity of the City Resource Centre for

students’ spiritual and moral upbringing as well as civic education. The most important factors of

patriot and citizen formation, such as the development of post-industrial society, democratisation,

standardisation, informatisation, which contribute to the effectiveness of education in the conditions of

the educational space of the city, are highlighted.

Елюпевые слова: aocnumaiiue, Концепци, патриотизм, граж0аіістаеііностЬ, пространспіао, среба,

цеііііости, развитие личности

Keywords: education, concept, patriotism, citizenship, space, environment, oalues, personality

development
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ктуализация

современных

Она связанас тем, что еще в Концепции

модернизации российского образования

на период до 2010 года подчеркивалось,

что «воспитание какпервостепенный прио-

ритетв образовании должно стать органи-

зационной составляющей педагогической

деятельности, интегрированнойв общий

процесс обученияи развития» [6, п. 2.2].

В последние годыв российской системе

образования происходят существенные

изменения:

х меняется парадигма образования: от

знаниевойк личностно-ориентированной;

х разрабатываются новые государ-

ственные образовательные стандарты;

обновляется содержание образо-

вания;

разрабатываются новые технологии

обученияи воспитания;

х создается новое образовательное

пространство школы, вуза, города;

интенсивно развивается цифровиза-

ция общества;

х особое внимание уделяется пробле-

ме развития личности человека;

идет процесс диверсификации обра-

зовательных учреждений.

Совершенно очевидно, чтов усло-

ВИЯХ ]ЭіІПВИТИЯ ПОСТИТІД СТ]ЭИЫІІЬ-

ного общества успех социально-по-

ЛИТИЧіЭСltО ГО И Tt ЛЬТ ]ЗНО-ЅКОНО-

мического состояния страны, ее

конкурентоспособность во мпогом

ПfІВИСИТ ОТ ВОСПИТ£ІНИЯ ЛИЧНОСТИ

растущего человека.

проблемы воспитанияв

условиях глобальных

в обществе не случайна.

Вместес тем вызы-

вают тревогу такие про-

блемы воспитания моло-

дежи, решение которых

на современном этапе

духовно-нравственно-

го кризисав обществе

исключительно значи-

мы: агрессивность, кон-

фли ктность, насилие,

потеря нравственных норм, ценностейи

жизненных смыслов, и нфантильность,

нежелание учиться и работать, безот-

ветственность.В этом случае нельзя не

согласитсяс мнением Д. А. Леонтьева,

который подчеркивает, что «духовный кри-

зис — кризис смысла, кризис ответствен-

ности» [7, с. 6].

50 s. х. іилинин, в. п. РgчЕнйо, в. в.

Все эти проблемы воспитанияв мо-

лодежной среде не случайныи возникли

не вчера. Это связанос тем, чтов пере-

строечные годы, проблемам воспитания

подрастающего поколения практически

не уделялось должного внимания. Как

справедливо отмечает Н. Д. Никандров,в

общественном лексиконе отсутствовало

слово «воспитание», не было программ

по воспитанию. Еслив советской школе

воспитание осуществлялосьв контексте

программы «Примерное содержание вос-

питания школьников», тов перестроечные

годыо ней забыли.В связис этим сегодня

«огромную центральную роль занимает

школа во взаимодействиис другими ин-

ститутами воспитания» [8, с. 11].

В современных условиях многое ме-

няетсяв российском обществе: значитель-

но актуализируются проблемы воспитания,

которое рассматривается как стратеги-

ческое общенациональное приоритетное

направление образовательной политики го-

сударства; поставленаи решается задача

разработки новых программ воспитания не

тольков школах, нои в среднихи высших

учебных заведениях.С учетом требований

ФГОС начального, общегои основного об-

щего образования научным коллективом

Института стратегии развития образова-

нияв 2021 году разработанаи принята

Министерством просвещения Российской

Федерации Примерная рабочая програм-

ма воспитания для общеобразовательных

организаций, которая является основой

для разработки программв дошкольных

организациях, школах, CПO.В высшей

школе РФ также разрабатываются новые

программы воспитания студенческой мо-

лодежи.

Совершенно очевидно, чтов условиях

развития постиндустриального общества

успех социально-политическогои культур-

но-экономического состояния страны, ее

конкурентоспособность во многом зависит

от воспитания личности растущего чело-

века. Так по мнению А.Г. Асмолова «вос-

питание — это становление человечности
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в человеке, это искусство приобщенияк

идеалам, ценностям, нормам достойного

образа жизни» [1 с. 1]. Известно, чтов

нашей жизни драматически переплетаются

различные типы личностей — от всесто-

ронне-развитой, думающей, творческой до

уродливой, приспособленческой, суевер-

ной, агрессивной.И все это — результаты

воспитания.

Понятие «воспитание» — одно изведу-

щих в педагогике. Тем не менее до сихпор

в педагогической науке существуют разные

подходык егоопределению. Одни считают,

чтов воспитании надо учитывать природу

ребенка (Я.А. Коменский, Жан-Жак Pyc-

co, И. Г. Песталоцци); другие утверждают,

что воспитание — это человековедение,

постоянное духовное общение учителяи

учащихся (К.Д. Ушинский, Н. И. Пирогов,

В.А. Сухомлинский); третьи убеждены, что

воспитание — это прежде всего уважение

и требовательностьк личности (А.С. Ма-

каренко, А. Дистервег, Я. Корчак).

Проблемы воспитания — это вечные

проблемы человечества. Важно отметить,

что термин «воспитание» происходит от

русского слова «воспитание», что означает

«воспоить», «воскормить», «взрастить»,

«вырастить». Значительный вкладв разви-

тие теориии практики воспитания внесли

великие мыслителии педагоги и

современности: Я. А. Коменский, И. Г. Пе-

сталоцци, Жан-Жак Pycco, А. Дистервег,

Д. Дидро, К.Д. Ушинский, Л. Н. Толстой,

Н. Н. Пирогов, А. С. Макаренко, В. А. Су-

хомлинскийи др., знанияи опыт которых

помогают современным ученым, учителям

раскрытьи понять сущностьи роль вос-

питанияв становлениии формировании

личности растущего человека.

Традиционно воспитание рассматрива-

лосьв широкоми узком смыслах. Воспи-

таниев широком смысле — этоприобще-

ние обучающихсяк социальному опыту,

накопленному человечеством.В узком

смысле — этоцеленаправленный процесс

взаимодействия учителяи учащихсяс це-

лью формированияу детей определенной
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системы взглядов, качеств, убеждений,

ценностей.

Современные ученые А. Амонаш-

вили, Е. В. Бондаревская, О. С. Газ-

ман, Л. Н. Новикова, Н. Д. Никандров,

А. П. Тряпицина, Д. И. Фельдштейни

др., исследуя проблемы

воспитания, отмечакзт,

что воспитание — это

сложнейший п роцесс,

имеіощей свои особенно-

сти, которые необходимо

учитыватьв организации

учебно-воспитательной

деятельностис обучаю-

Известно, чтов нашей жизни

д раматически neреплетаіотся

различные типы личностей — от

всесторонпе-развитоіі, думающеіі,

творческой до уродливой, приспо-

собленческой, суеверной, агрес-

сивпой. Н все это — результаты

воспитания.

щимися.

Выделим данные особенности воспи-

тания:

1. Процесс воспитания — многосто-

роннийи многоплановый. Он осуществля-

етсяв семье,в школе,в системе дополни-

тельного образования,в вузе.

2. Воспитание — это длительный, ди-

намичный, непрерывный процесс, резуль-

таты которого сразу малозаметны, так как

они направленыв будущее.

3. Воспитание имеет ступенчатый ха-

рактер (первоначальные представления,

простейшие уменияи навыки, убеждения,

привычки).

4. Воспитание — двухсторонний про-

цесс (самовоспитание плюс целенаправ-

ленное педагогическое взаимодействие).

5.В содержании воспитательной ра-

боты присутствует концентризм(к форми-

рованию однихи техже качеств личности

приходится возвращаться неоднократно).

6. «Эффективностьи результатив-

ность воспитательного процесса зависит

от сотрудничестваи координации усилий

всех социальных институтов воспитания».

Итак,в контексте Федерального закона

«Об образованиив Российской Федера-

ции» (ст. 2) воспитание рассматривается

как«деятельность, направленная на разви-

тие личности, создание условий для само-

определенияи социализации обучающихся

на основе социокультурных, духовно-нрав-
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ственных ценностейи принятыхв россий-

ском обществе правили норм поведенияв

интересах человека, семьи, обществаи го-

сударства, формированияу обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности,

уважениек памяти защитников Отечества,

к подвигам героев Отечества, законуи пра-

вопорядку, человеку трудаи старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного

отношенияк культурному наследиюи тра-

дициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природеи окружаю-

щей среде» [11, с. 3].

Следует отметить, что социальные

потребности страны, объективные слож-

ностии трудностив воспитании требуют

эффективного управления воспитательным

процессом, который во многом зависит от

понимания стратегических целейи задач

воспитания подрастающего поколения все-

ми институтами воспитания, создающими

условия для организации единого воспита-

тельного пространства школы, вуза, города,

что отраженов таких нормативно-правовых

документах об образовании как: «Концеп-

ция духовно-нравственного развитияи

воспитания личности гражданина России»,

«Стратегия развития воспитанияв Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»,

«Стратегия развития комплексной безо-

пасности детейв Российской Федерации

Следует отметить, что социальные

потребности страны, объективные

СЛОЖНОСТИ И Т{)ДПОСТИВ ВОСПИТfІ-

нии требуіот эффективного управ-

ления воспитательным процессом.

на период до 2030 года».

Такв документе «Концеп-

ция духовно-нравствен-

ного развития лич но-

стигражданина России»

(далее — Кон цеп ция)

отмечается, что зада-

чей воспитания является

формирование базовых национальных

ценностей,к которым относятся: «патрио-

тизм, социальная солидарность, граж-

данственность, семья, труди творчество,

наука, традиционные российские религии,

искусствои литература, природа, челове-

чество» [6, с. 21—22].

В документе «Стратегия развития воспи-

танияв Российской Федерации напериоддо

52 s. х. іилинин, в. п. Рgчzнй0, в. в.

2025 года» подчеркивается, что «приори-

тетной задачей Российской Федерациив

сфере воспитания детей является развитие

высоконравственной личности, разделяю-

щей российские традиционные духовные

ценности, обладающей актуальными зна-

ниямии умениями, способной реализовать

свой потенциалв условиях современного

общества, готовогок мирному созиданию

и защите Родины» [15, c.1].

В соответствиис указом президента

Российской Федерации В. В. Путина «Об

утверждении Основ государственной поли-

тики по сохранениюи укреплению тради-

ционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей отмечается, что «тради-

ционные ценности — это нравственные

ориентиры», формирующие мировоззре-

ние граждан России, передаваемые от

поколенияк поколению, лежащиев основе

общероссийской гражданской идентич-

ностии единого культурного простран-

ства страны, укрепляющие гражданское

единство, нашедшие свое уникальное,

самобытное проявлениев духовном, исто-

рическоми культурном развитии многона-

ционального народа России» [13, с. 35].

Не случайно еще К.Д.Ушинский писал:

что «русское воспитание — дух школы, ее

направление, ее цель — должно отвечать

идеалам русского народа: сообразно исто-

рии нашего народа, степени его развития,

его характеру, есть только один идеал со-

вершенства, пред которым преклоняются

все народности, это идеал, представляе-

мый нам христианством» [17, с. 190—197].

Сохранениеи укрепление традицион-

ных российских ценностейв современных

реалиях нашей действительности, когда,

как отмечает О. Ю. Васильева, «уходя от

Болонской системы, мы возвращаемсяк

истокам, которые были. Переходимк про-

цессу восстановления национальной си-

стемы образования, возвращаемсяк еди-

номуобразовательному пространству. При

этом движемся вперед. Вызовв том, что

образование сегодня должно удерживать

баланс между фундаментальностьюи ори-
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ентированностью на практику, на меняю-

щиеся условия рынка труда» [2].

Да н ны й переходк новой системе

образования — чрезвычайно значимое

явление. Таким образом, исходя из этих

у словий и сов ременных требований,

предъявляемых обществомк личности

растущего человека, возникает необходи-

мость разработки концепции воспитания

патриотаи гражданина, потребностьв

которой весьма значима на региональном

уровнес учетом социально-экономиче-

ского, культурно-исторического факторов

развития образовательного пространства

города Нижнего Новгорода [12, с. 20].

Философско-педагогическим основа-

нием для разработки концепции воспи-

тания патриотаи гражданинав процессе

взаимодействия государственныхи обще-

ственных институтов, СМИ, наукии обра-

зования являются идеи:

развитие личностив процессе вос-

питания через системный подход (Л.С.Вы-

готский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев,

В. В. Рубцов, Д. Б.Эльконини др.);

х системная деятельность детейи

взрослыхв процессе воспитанияи обуче-

ния, преемственностьпоколений, сотворче-

ство педагогов, родителейи обучающихся

(Ш.А.Амонашвили, Е.Б.Весна, А. С. Ма-

каренко, В. А. Сухомлинскийи др.);

х формирование единого образова-

тельно-воспитательного пространства

городас целью воспитания патриотаи

гражданина (Г. И. Герасимов, В. А. Кара-

ковский, В. А. Малинин, Ф. В. Повшедная,

И.Д.Фрумини др.);

формированиев сознании обучаю-

щихся традиционных общечеловеческих

базовых ценностей, осознанного отноше-

нияк защите Родины, семьи, воспитание

человека труда, коллективиста, гражда-

нина, патриота, способногок самооцен-

кеи самоорганизации (В.П. Бездухов,

О. В. Горшкова, В. В. Николинаи др.);

х социальное партнерство государ-

ства, общества, школы, семьи, обществен-

ных организаций предполагающее взаим-
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ную ответственность за развитие личности

человека (А. Г. Асмолов, В. Р. Галеев,

В. И. Митрохин, Т.В.Свадьбинаи др.).

Методологической основой развития

концепции явились следующие подходы:

личностно-деятельностный, системный,

средовой, аксиологический, акмеологи-

ческий.

Ли чно с т но -d ея -

тельлостльтй лodxod

(А.Г. Асмолов, Л. С. Вы-

готский,И . В. Дубро-

вина, И . А. Зи мн я я ,

А. Н. Леонтьев, А. П.Тря-

пицинаи др.) ориенти-

Таким образом, исходя из этих

условий и современных требова-

ний, предъявляемых обществом к

личности растущего человека, воз-

никает необходимость разработки

концепции воспитания патриота и

гражданина.

рован на развитие лич-

ности различных категорий обучающихся

какактивных субъектов учебно-познава-

тельной деятельностив условиях образо-

вательного пространства школы, системы

дополнительного образования, CПO, вуза.

Спстемлыйлodxod (В.П.Беспалько,

Л. И. Божович, Л. И. Новикова, Н. Л. Сели-

ванова, В. А. Сластенини др.) позволяет

рассматривать образовательно-воспита-

тельную систему школы, вузаи других об-

разовательных организаций как открытую

педагогическую систему, способствующую

формированию личностис определенными

духовно-нравственными качествами.

Среdовой лodxod (В.А.Караковский,

Л. И. Новикова, Ю. С. Мануйлови др.) рас-

крывает отношения «человек-среда», «че-

ловек-пространство», учитывает характер

инновационного потенциала образователь-

ного учреждения, способствует формиро-

ванию образовательного пространства,в

котором создаются условия для воспита-

ния патриотаи гражданина страны.

Акмеолоэпческмйлodxod (А.А.Дер-

кач, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова,

А.А. Реан, К.Д. Ушинскийи др.) ориенти-

рован на вершину развития человека как

зрелой личности способнойк проектирова-

ниюи осуществлению высшихдостижений

в своем личностноми профессиональном

саморазвитии на основе целостной жиз-

ненной позиции.
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Ахсмолоэмческмйлodxod (А.Г. Асмо-

лов, Н. А. Асташова, Н.Д. Никандрови др.)

определяет какие традиционные нацио-

нальные ценности, ценностные отношения

и ценностные ориентации необходимо

формироватьу обучающейся молодежи на

разных этапах жизни человека.

Пов ы шение роли вос питания, е го

результативности на современном этапе

обусловлено такими тенденциямии фак-

торами как: развитие постиндустриаль-

ного общества, процессов глобализации,

демократизации, стандартизации, инфор-

матизации, цифровизации, появление

нового поколения детей — поколения Z.

«Они, как считает Д. И. Фельдштейн, не

только разительно отличаются от того

“дитяти”, которого описывали Я.А.Комен-

скийи И. Г. Песталоцци, К.Д. Ушинскийи

Н.И. Пирогов, Зязюи Пиаже, Я. Корчаки

другие великие детоводители

но даже качественно отличаются от ре-

бенка 90-х rr. XX века. При этом ребенок

не стал хуже илилучше своего сверстника

двадцатилетней давности, он просто стал

другим!» [18, с. 191].

Одним изважнейших факторов, обусла-

вливающим повышение роли воспитания

является развитие постиндустриального

общества, которое требует поиска таких но-

вых форм общественно-значимой деятель-

В связис увеличением влияния

CMIIв обществе, перенасыщение

программс развлекательны м

контентом, которые нередко под-

рьтвак›т систему ценностей моло-

дежи, принят Федеральпыіі закон

«О защите детеіі от информации,

причиняк›щеіі вред их здоровью

и развитиіо».

ности человека как: мо-

бильность, открытость,

безопасность, информи-

рованность, конкуренто-

способность, противо-

действие деструктивной

идеологии, что особенно

важно сегодня, когда, как

подчеркивает президент

Российской Федерации

В.В.Путин «продолжаются попытки выбить

почвуу нас из-под ног. Сами этипопытки,

разумеется, не способны изменить про-

шлое, они обречены на провал. Лишить

страну побед, достигнутых нашими пред-

ками, невозможно» [3, с. 71].
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Глоdалпзацмя. Определяется, прежде

всего тем, что образованиеи общество

не отделимы друг от друга. Глобализация

п редполагает общую судьбу народаи

культур, которые, чтобы сохранить себя,

должны прийтик пониманию возросшей

ответственности человека не только за

свою жизньи ее качество, нои за жизнь

других людей.

Стандартизация. Ориентирована на

развитие высоконравственного, ответствен-

ного, творческого, компетентного граждани-

наи патриота.В толковом словаре русского

языкатермин «стандартизация» понимается

какобразец, эталон которому следует подра-

жать, соответствоватьегопризнаками каче-

ствам.В настоящее время Государственный

образовательный стандарт — этоосновной

документ,в котором определен обязатель-

ный минимум содержания образовательных

программ, объем учебной нагрузки, объем

знаний, компетенцийи требованийк уровню

подготовки обучающихся, уровню ихобразо-

ванностии воспитанности.

Ннформатизацияи цпфровизация.

В условиях резкого увеличение инфор-

мационных потоковв социокультурной

среде встает необходимость «освоения

цифровой реальности, что по мнению

В.В.Николиной, становится для современ-

ных детей ключевым фактором успешной

социализации, средством деятельности,

общения, творческого поведения» [10, с. 4].

Это требует новых подходовк воспитанию,

к обеспечению информационной, лингви-

стической, духовнойи медиабезопасности

подрастающего поколения.В связис уве-

личением влияния СМИ в обществе, пере-

насыщение программс развлекательным

контентом, которые нередко подрывают

систему ценностей молодежи, принят Фе-

деральный закон «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред ихздоровью

и развитию»,в котором подчеркивается,

чтов целях обеспечения здоровья, физи-

ческой, интеллектуальной, нравственной,

психологической безопасности детей до

18 лет устанавливаются нормативы pac-
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пространения печатной продукции, аудио

и видео материалов, пропагандирующих

насилиеи жестокость, порнографию, нар-

команию, токсикоманию, антиобществен-

ное поведение.

Демократмзацпя. Стремлениек де-

мократизации системы образования пред-

полагает доступностьи качество образова-

ния всему населению страны, преемствен-

ность на всех ступеняхи уровнях образо-

вания,в любом типе учебного заведения,

независимо от национальностей, расовой

принадлежностии состояния здоровья.

ffoвoe локотіелпе demeй— лололе-

нпе «Zя. Не менее значимым фактором

в воспитаниии социализации выступает

появление нового поколения — первого

цифрового поколения детейи молодежи,

которое, по мнению ученых, со-

циализациюв условиях широкого распро-

странения цифровых технологийв сфере

общественной жизни, результатом чего ста-

ло формированиеу обучающихся клиповой

культуры, информационной перегрузки,

стремление выполнить сразу несколько

дел; п ри этомо владение цифровыми

технологиями современная молодежь рас-

сматривает как процесс своей успешной

социализациив обществе.

Данные идеи, направления, факторы

составляют не только концептуальную

основу воспитания патриотаи гражданина

в образовательном пространстве города

Нижнего Новгорода, нои способствуютв

решении стратегических задач социаль-

но-экономического развития города.

Направления деятельности, ориенти-

рованные на достижение стратегической

цели Концепции:

f. Патрпотмческое п эражdалское

вослпталве.

В основе патриотическогои гражданского

воспитания лежат ценности: «Родина, семья,

природа, человечествои т. д.». Патриотиче-

скоеи гражданское воспитание строится на

идее патриотизмаи гражданственности как

ведущих нравственных чувствах, которые

формируются изуклада жизни народа, тра-
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диций семьии т. д. Сегодня это проблема

актуализируетсяв связис тем, что практика

свидетельствуето невысоком уровне раз-

вития патриотизмаи гражданственностиу

некоторой части молодежи.

В рамках данного направления необ-

ходимо привлечь вни-

мание всех институтов

воспитанияк вопросам

гражданско-патриотиче-

ского становления лич-

ности. Активизировать

деятельность детских

общественных органи-

В современных условиях остро

встает проблема осмысления со-

ЦИВЛЬНОЙ С]Э8ДЫ, П{)OCT})iIHCTBiIВ КО-

торых находится человек, так как

сегодня сложилась другая реаль-

ность, другое образовательное

пространство.

зацийи объединенийв

сфере патриотизмаи гражданственности.

Проведение систематических мероприя-

тий, направленных на повышение качества

воспитания патриотаи гражданина России.

2. Организация еdмлоео образова-

тельлоео пространства города.

Сегодняв психолого-педагогических

работах широкое распространение полу-

чили термины образовательная средаи

образовательное пространство. По мнению

ученых И.В.Дубровиной, А. Н.Леонтьева,

Ю. С. Мануйлова, В. В. Рубцоваи других

проблема образовательного пространства

и среды чрезвычайно сложнаяи значимая,

таккакона имеет огромное воспитательное

значениев развитии личности растущего

человека. Вместес темв определении этих

понятий нет четкости, много противоречи-

вого. Некоторые ученые считают, что эти

понятия тождественны, другие утверждают,

чтоони подменяютдругдруга. Так, В. А. Кас-

торнова отмечает, что «пространствов

большинстве педагогическихисследований

постулируетсяв качестве составной части

среды» [5, с. 27]. И. В. Роберт отмечает,

что «понятие пространства в психоло-

го-педагогическом аспекте представляется

посредством описания субъекта, объекта,

процесса, по совокупности определенных

параметров [14, с. 35].

В современных условиях остро встает

проблема осмысления социальной сре-

ды, пространствав которых находится
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человек, так как сегодня сложилась другая

реальность, другое образовательное про-

странство, способствующеестановлениюи

развитию растущего человека, как субъек-

та творческой деятельности.В контексте

этого важно раскрыть характер изменений

ценностных ориентаций, влияния окружаю-

щей среды на обучение, показать роль

наставничествав развитиии воспитании

детейи молодежи, которое рассматривает-

ся как«одна изважнейших форм обучения

старшими младших практическим знаниям,

необходимому поведению, формированию

духовно-нравственных ценностей. Орга-

низация образовательного пространства

города предполагает создание новых ло-

каций, командной деятельности, использо-

вание государственной символики России,

формирование ценностного отношенияк

Флагу, Гербу, Гимну РФ [9. c.17].

3. Социальное партнерство.

Важнейши м компонентом Концеп-

ции — воспитание патриотаи гражданина

в образоа

Нижнего Новгорода — является социаль-

ное партнерство. Реализация воспита-

тельного потенциала социального пар-

тнерства предусматривает продуктивное

взаимодействие всех институтов воспи-

тания по разработке различных программ

Основным результатом реализа-

ции Концепции является создание

оргапизациопных, психолого-пе-

дагогически х, соци альпых и

финансовых условий для фор-

МИ]ЗОВі1НИЯ Г]Эі1ЖДі1НИНіІ И ПіІТ]ЗИ-

ота Россиив образовательном

пространстве города Нижнего

Новгорода.

вательне ом пространстве города

духовно-нравственного

и гражданско-патриоти-

ческого развития лично-

стии взаимоотношений

м ежду сверстниками,

детьмии родителями,

воспитанникамии вос-

питателями, учителями

и обучающимисяи т. д.

Необходимо определить

общую систему коорди-

натдействий социальных партнеров города

в оказании помощи детямв процессе вхож-

дения ихв социум,в приобретении цен-

ностейи социальных установок.В рамках

данного направления ГРЦ координирует

научно-методическую поддержку.
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4. Организация лроформелтацмол-

лой dеятельлостм.

В условияхизменения российской систе-

мы образования значительно расширяют-

сявозможности профессиональной ориен-

тации, профессиональногосамоопределе-

нияи трудового воспитания обучающихся

на разных возрастных этапах, что пред-

полагает построение профориентацион-

ных программи маршрутов для молодежи

с целью выбора будущей профессии. Дан-

ные программы должны опираться на базо-

вые национальные ценности российского

народа, семьи, опыта старшего поколения,

традиций православной культуры,а также

опытаи традиций других российских наро-

дови традиционных конфессий.

Основным результатом реализации

Концепции является создание органи-

зационных, психолого-педагогических,

социальныхи финансовых условий для

формирования гражданинаи патриота

Россиив образовательном пространстве

города Нижнего Новгорода.

1. Повышение уровня организационного

обеспеченияи методического сопровожде-

ния системы патриотического воспитания:

развитиеи обобщение передового

педагогического опытав области граждан-

ско-патриотическогои духовно-нравствен-

ного воспитанияс целью егопрактического

использования;

х совершенствование системы пока-

зателей оценки уровняи эффективности

гражданско-патриотического воспитания;

и развитиеи расширение муниципаль-

ной правовой базы гражданско-патриотиче-

скогои духовно-нравственного воспитания

в системе образования, культурыи моло-

дежной политики;

разработкаи внедрение новых науч-

но-методических материалов, программ,

учебно-методических комплексови техно-

логий по гражданско-патриотическомуи

духовно-нравственному воспитанию;

х создание профессиональных сооб-

ществ специалистови наставниковв сфере
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патриотическогои духовно-нравственного

воспитания подрастающего поколения.

2. Повышение эффективности систе-

мы межведомственного взаимодействия

и общественно-государственного парт-

нерствав решении задач гражданско-па-

триотическогои духовно-нравственного

воспитания.

3. Повышение уровня мотивации обу-

чающихсяк изучению истории Отечества,в

том числе военной истории, историческому

прошлому нашей страны, ее героическим

страницам, сохранению памятио великих

исторических подвигах защитников Отече-

ства, исторических святыньи государствен-

ных праздников России.

4. Повышение интереса обучающихся

образовательныхорганизаций города Ниж-

него Новгородак русскому языку, русской

и мировой литературе, музыке, изобрази-

тельному искусству.

5. Совершенствование деятельности

образовательных организаций по граж-

данско-патриотическому воспитанию,а

также по профессиональной ориентации

обучающихсяи их привлечениюк госу-

дарственной, военной службе,к работев

различных отраслях российской промыш-

ленностии сфере услуг,в системе обра-
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зования, науки, культуры, спортаи иной

деятельности.

6. Институционализация сотрудниче-

ства образовательных организаций, уч-

реждений культуры, спортаи социальной

сферыс РПЦ (Московский патриархат)

и другими традиционными конфессиями

России.

Таким образом, на современном этапе

социально-экономического развития об-

щества проблема воспитания как особого

социального института остается не только

актуальной, нои чрезвычайно сложной, так

как она связанас формированием лично-

сти человекаи его духовно-нравственных

качеств. Координация деятельности всех

субъектов воспитания будет способство-

вать повышению егорезультативности,

чтов конечном итоге поможет каждому

обучающемуся максимально включитьсяв

образовательное пространство различных

учреждений города, обществав целом,

эффективно овладеть культурой общенияи

нормами сотрудничества, понять смыслду-

ховно-нравственныхи гражданско-патрио-

тических ценностей, успешно социализи-

роватьсяи самоопределитьсяс выбором

профессиив мире ценностей, стать настоя-

щим патриотоми гражданином России.
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Атіотация.В статье рассматривается патриотическое воспитание молодежи как процесс,

основными результатами которого является сформировапность духовно-нравственных

качеств личности и сознательная готовность к созидательному труду на благо Родины.

Сделан акцент на том, что личностные конструнты задаіот вектор самореализации

личности, направлял данныії процессв контекст социального.В качестве образователь-

ного пространства, предоставляіощего широкие возможности молодежи для развития

патриотических качеств личности как осповы самореализации, постулируется высшее

образование. Опираясь па деятельностный подход С. Л. Рубипштейна, предложен

комплекс педагогических условии, учет которых позволяет организовать включение

студентовв деятельность по формированию нравственных ценностей — от их принятия

к воспроизводству и транслированию. Нриведены отдельные примеры педагогических

средств из образовательной практики работы со студентами паправления подготов-

ки «Организация работыс молодежью» Калужского государственного университета

им. К. іЭ. Циолковского.
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Abstract. The article considers the patriotic education of young people asа process, the main reвults

of which arethe formation of npiritual and moral qualitieв of pernonality and consciouв readinenn

to creative labour for the benefit of Ruввia. The emphaвiв івmade оп thefact that these perвonal

constructs set the vector of personal self-realisation, directing this process in the social context.

Higher education ispostulated as ап educational space that provides ample opportunities for young

people to develop patriotic qualities asа basis for self-realisation. Based on S.L. Rubinstein’s activity

approach,а set of pedagogical conditions is proposed, the consideration of which enables to organise the

incluвion of students in the activity of forming moral values - from their acceptance to reproduction

and tranвmission. Some examples of pedagogical means from theteaching practice with вtudentв of

educational area of training "Organisation of Youth Work" ofKaluga State University named after К.Е.

Tsiolkovsky are given.

Елюпевые слова: патриота еекоевоспитание, сапореапиеац , гоеу0арствеппа nonobe:геи попи-

вівко, ету0еіі еек попоЬе:хсь, вьtеіііее odpaeoвaiiue

Key words: patriotie education, self-realization, state youth policy, student youth, higher education

бразованиев Российской Федерации

ориентировано на формирование лич-

ности, обладающей нравственными

ценностямии готовойк служению Родине,

к самовыражениюв интересах общества

и государства. Стратегия развития воспи-

танияв Российской Федерации на период

до 2025 года (далее — Стратегия) «...опи-

рается на систему духовно-нравственных

ценностей, сложившихсяв процессе куль-

турного развития России, таких какчелове-

колюбие, справедливость, честь, совесть,

воля, личное достоинство, верав доброи

стремлениек исполнению нравственного

долга перед самим собой, своей семьей

и своим Отечеством» [16, п.1]. Одним из

приоритетов государственной политикив

области воспитания является формиро-

вание «...высокого уровня духовно-нрав-

ственного развития, чувства причастностик

историко-культурной общности российско-

го народаи судьбе России» [16, п. 2]. Во-

площение идей, заложенных Стратегией,

ориентировано на развитие государстваи

общества, чтоопределяет вектор самореа-

лизации взрослеющей личности.

С другой стороны, как отмечают ис-

следователи Т. А. Антопольская, В. И. Па-

нов, А. С. Силаков,в настоящее время

формирование ценностных ориентиров

зачастую происходитв условиях актив-
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ного интернет-потребления взрослею-

щей личности, что во многом затрудняет

процесс организованного формирования

нравственных ценностей, их осознанияи

принятия личностью, руководствования

имив процессе принятия жизненно важных

решений [1].

В Стратегии комплексной безопасности

детейв Российской Федерации на период

до 2030 года также подчеркивается, чтов

современных условияхк одной из основ-

ных угроз безопасности детей относится

«...изменение представленийо традицион-

ных духовно-нравственных,в том числе

семейных, ценностях» [15, п. 8].

Нарядус этим, анализ результатов ис-

следований, проведенных Я. А. Апатенко,

Д. Д. Апаликовой, Т. В. Калин киной,

И. П. Краснощеченкои Э. Г. Патрикеевой

в области изучения особенностей самои-

дентификациии социализации детейи мо-

лодежи на современном этапе [2; 3; 7; 18],

позволяет нам сделать следующие выводы:

несмотря на сложность современной

социокультурной ситуации,в сознании лич-

ности молодыхлюдей сегодня сохраняются

гуманистические, духовно-нравственные

ценности;

именно эти ценности должны стать

фундаментом для воспитания подрастаю-

щего поколения.
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Значимость создания условий, благо- и смысловых ориентиров, позволяющих

приятных для формирования нравствен- противостоять идеологии экстремизма,

ных ценностей как ориентиров самореа- национализма, проявлениям ксенофобии,

лизации обучающихся, подчеркиваетсяв коррупции, дискриминации по признакам

Федеральном законе «Об образованиив социальной, религиозной, расовой, нацио-

Российской Федерации»,а такжев ряде нальной принадлежностии другим нега-

других нормативно-правовых документов, тивным социальным явлениям» [17, ст. 4].

регулирующих развитие образованияв на- В УказеП резидента «Об утверждении

шей стране на современном этапе.В Указе Основ государственной политики по сохра-

Президента РФ «О национальных целях нениюи укреплению традиционных рос-

развития Российской Федерации на период сийскихдуховно-нравственных ценностей»

до 2030 года» [13],а такжев «Стратегии проведена оценка ситуации, оценены ос-

развития воспитанияв Российской Федера- новные угрозыи риски утраты традицион-

ции на период до 2025 года» [16] важней- ных ценностей [14, п. 2], при этом сделан

шей целевой установкойв контексте разви- акцент на значимости совершенствования

тиясовременного образования отмечается форми методов воспитания молодежив

создание условий для принятия детьми соответствиис целями государственной

и молодежью традиционных российских политики по сохранениюи укреплению

духовно-нравственных ценностей. Именно традиционных ценностей [14, п.17].

сформированность ценностно-смысловой Зрелость молодых людей определяет-

сферы, как отмечает Д. А. Леонтьев, во ся, прежде всего тем, насколькоу них

многом обеспечивает процесс самореали- сформировано представлениео том, какое

зации личности, определяя вектор данного место они занимаютв жизни общества,

процесса [9]. насколько они готовык проектированию

Существенное значениев процессе своего жизненного путив интересах обще-

становления гражданина, ответственного стваи государства, насколькоу них сфор-

за свою самореализациюи судьбу Отече- мировано представление образа будущего

ства, принадлежит молодежи. Учитывая своей страны.

то,чтоу молодых людей актуализируется Как отмечают ученые, занимающиеся

стремлениек признанию, усиливаются проблемами организации воспитанияв

рефлексивные процессыи потребностив высшей школе (С.А. Алиева, 3. К. Баги-

самовыражении,в соз- рова, Н.Б. Васильева, М. Гаджиев,

Существенное значениев процессе

становления гражданина, ответ-

ственного за свою самореализацию

и судьбу Отечества, принадлежит

молодежи.

связанныес формиро- мирования обозначенных представлений

ванием нравственной устойчивости лич- через развитие нравственных ориентиров

ностии с воспитанием патриотических (добро, сострадание, любовьк семьеи

качеств [8], которые становятся одними Родине), являющимися основой для само-

из приоритетныхв контексте реализации реализации личности [4; 5; 6; 11; 12; 20].

государственной молодежной политикив С этой цельюв высшихучебных заведени-

нашей стране. Так,в Федеральном законе ях традиционно используются различные

«О молодежной политикев Российской педагогические средства, среди которых:

Федерации» обозначены соответству- проблемные дискуссии, встречас извест-

ющие цели, одной из которых является ными людьми, построение проектов са-

«...формирование системы нравственных мопознанияи саморазвития, организация

sz

дании образа «Я» — Н.А.Казаченко, Р. А. Кучмезов, Х. Э. Ма-

идеальный, на первый малова, Е. С. Набойченко, О. Н. Омаров,

план при организации С. Н. Семенковаи др.), образовательное

воспитательной работы пространство высшего образования распо-

с ними выходят задачи, лагает широкими возможностями для фор-
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работы волонтеров, проведение акций,

разработкаи реализация социальных про-

ектови др. [4; 5; 6; 11; 12; 20]. С. В. Яков-

лев, рассматривая вопросы воспитания

и ценностно-смысловые характеристики

воспитательного процесса, акцентирует

внимание натом, что формирование любви

к Родине — важнейший аспект становления

нравственной составляющей личностии

именно ему необходимо уделять при-

стальное вниманиев процессе организа-

ции воспитательной работыс молодыми

людьми [21].

Опираясь на деятельностный подход

С.Л.Рубинштейна, раскрывший возможно-

стичеловека каксубъекта, проектирующего

свою жизнь на основе самостоятельной

творческой деятельности, воплощающей

в себе соответствующие ей мыслеформы,

а также опираясь на результаты рефлексии

собственного педагогического опыта,в

качестве ословльхлеdаэоэическпхyc-

ностьлоформпрованмюнравственных

целлостей мьiоdозлачпль czzedyющмe

факторы:

1)фактор принятия духовно-нрав-

ственньіх ценностей, заключающийсяв

организации участия студентовв открытых

проблемныхдискуссиях, которые побуждают

молодых людей высказывать свою точку

зрения.В ходе проведения дискуссий вы-

бори освещение ценностных ориентиров

становится ключевым действием студен-

тов, что позволяет им определять вектор

движенияв своем личностном развитии,

принимать этические решенияи честно

ориентироватьсяв ситуациях морального

выбора.В активной форме обсуждения

участники имеют возможность прийтик вы-

водуо важности жизненных ценностей, сре-

ди которых: семья, здоровье, профессио-

нальноеи личностное самоопределение,

образование, общениеи сотрудничество,

самореализация во благо государства

и общества, служение Отечеству;

2) фактор воспроизводства духов-

но-нравственньіх ценностей заключает-

сяв организации участия студенческого
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сообществав информационно-просвети-

тельской работе по вопросам формирова-

ния нравственных ценностейв школьной

среде. Проводя воспитательные занятия

со школьниками,а также вовлекая ихв

разработкуи реализацию соответствую-

щих социальных проек-

тов, студенты не только

совершенствуют свои

профессиональные ком-

петенции, нои воспроиз-

водят сформированныеу

них ценности;

3) фактор трансли-

Формирование любви к Родине —

важнейший аспект становления

правственноіі составляк›щеіі лич-

пости и имепно ему необходимо

уделять пристальное внимание

в процессе организации воспи-

тательноіі работы с молодыми

лЮдЬми.

рования духовно-нрав-

ственньіх ценностейв профессиональной

деятельности — вовлечение студентовв

практическую деятельность (волонтерство,

деятельность студенческих общественных

объединений, проведение мероприятий

патриотической направленностии т. д.),

позволяющую им самореализоватьсяс

учетом сформированных духовно-нрав-

ственных ценностей [19].

Обозначенные выше факторыв их

логической взаимосвязив педагогическом

процессе способствует формированию го-

товности молодого человекак организации

созидательной деятельностив интересах

Родины.

Данный комплекс факторов легв осно-

ву организации педагогической работы со

студентами направления подготовки «Ор-

ганизацияс молодежью» Калужского госу-

дарственного университета им. К.Э. Циол-

ковскогос целью формированияу нихосоз-

нанных ценностных ориентиров какосновы

самореализациив обществе.

Так, на практических занятиях студен-

ты, решая учебную задачу определения

места ценностейв развитии общества, вы-

страивают иерархии имеющихся жизнен-

ных ценностей, проводят анализ резуль-

татов проведенного ими опроса «Ценности

семьи, здоровья, образования, профессии

и самореализациив моей жизни». На за-

нятиях студенты формулируют обязатель-

ные для всех правила сосуществования

63
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и сотрудничествав студенческой группе,

что формирует способностик воплощению

нравственных качеств личностив коллек-

тивеи в обществев целом. Многие виды

педагогической работы проводятсяв виде

открытых проблемных дискуссий, что дает

возможность обучающимся осмыслитьи

оценить свои решенияи поступки, сделать

нравственный выбор [10].

Опираясь на деятельностный под-

ход, полагаем, что важнейшим условием

включения студентовв деятельность по

формированию духовно-нравственных

ценностей является их системное вов-

лечениев практическую деятельность.

В данном контексте стоит остановиться

на организации деятельности студентов

по реализации ими социального проекта

«В поисках ценностейи смыслов». Суть

данной молодежной инициативы состоитв

исследовании ценностных представлений

людей, не связанных другс другом про-

фессионально, социальнои экономически.

Студенты как молодые исследователи

подготовили ряд вопросов, касающихся

ценностейи смыслов, представленийо

жизнии будущем своей страны. По ре-

зультатам опроса был сделан следующий

вывод: несмотря на то,чтов качестве

респондентов выступали представители

разных сфер жизнедеятельности, их пред-

ставленияо добреи зле, своем местев

жизни, значимости человеческих взаимо-

отношенийи взглядах на будущее Родины

во многом оказались едины. Анализ полу-

ченных результатов позволил студентам

сделать обоснованный выводо том, что

основой, объединяющей граждан России,

традиционно является любовьк Родинеи

другие духовно-нравственные ценности —

свобода, семья, здоровье, образование,

социальная справедливостьи др.

Полагаем, что существенный вкладв

формирование нравственных ценностей

и патриотических качеств молодых людей

способна внести организация педагогиче-

ской работы, которая будет направлена на

формирование позитивного отношения мо-

лодыхлюдейк семьеи браку, воспитаниеу

них культуры чувстви умения житьв семье.

В таблице1 приведены некоторые

примеры педагогических средств, исполь-

зуемых назанятиях со студентами, обучаю-

щимися по направлению подготовки «Ор-

ганизацияс молодежью» Калужского госу-

дарственного университета им. К. Э. Циол-

ковскогос целью формирования ценности

семьии брака.

Таблица1

Практические задания, формирующиеу студенческой молодежи ценности семьии брака

№ п/п

1 Подготовьтеи проведите опрос для оценки осведомленности молодых людей Парная работа

о построении семьии семейных отношений

2 Определитеи оцените количество созданных семейи их распадв разные

Проанализируйте сообщенияи тонсообщенийв социальных сетях, связанных Индивидуальная работа

с семьей,и обсудите, как эти сообщения формируют общественное мнение

4 Проведите имитационную дискуссию на спорную тему, используя инструменты Работав малой группе

социальных сетей,и оцените способность участников формулироватьи защи-

щать свою позицию (заи против брака)

5 Создайте группув социальных сетях для продвижения общественного меро- Работав малой группе

приятия или дела, направленного на продвижение семейных традиций

6 Проведите исследование,в ходе которого проанализируйте влияние социаль- Работав малой группе

ных сетей на формирование семейных традиций

Задание Форма работы

Парная работа
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№ п/п

7 Разработайте 10 практических заданий, направленных на укреплениеи разви- Индивидуальная работа

тие института семьии брака

8 Инициируйте ежемесячные семейные встречи, на которых ваш младший

брат/ сестра смогут активно участвоватьи обсуждать такие темы какдомаш-

ниедела, составление бюджетаи планирование семейных прогулок

9 Составьте паспорт социального проекта, который будет направлен на обуче- Индивидуальная работа

ние детей по таким вопросам, как семейные традициии создание благоприят-

ной семейной атмосферы доверия, поддержки, ответственности, включая

использование интерактивныхи увлекательных методов обучения

Как видим, отдельные практические

задания касаются организация участия

студентовв информационно-просветитель-

ской работе по вопросам формирования

нравственных ценностейу подрастающего

поколенияв ходе реализации социальных

проектов, исследований, проведения ак-

цийи другик событийных мероприятий со

школьниками (задания№ 5 — 9).

Вовлекая студентовв практическую

деятельность, позволяющую им самореа-

лизоватьсяс учетом сформированных

нравственных ценностей, мы приходимк

необходимости реализации формы дея-

тельностного патриотизма, которая дает

студентам опыт социального служенияи

способствует формированию российской

гражданской идентичности.В данном кон-

тексте отметим создание на базе кафедры

социальной адаптациии организации рабо-

тыс молодежью Калужского государствен-

ного университета им. К.Э. Циолковского

общественного студенческого объедине-

ния «ВКЛЮЧАЙСЯ ZA НАШИХ!». Егодея-

тельность связанас организацией работы

студентов по изготовлению маскировочных

сетей, пошиву тактических носилок, орга-

низации сбора книгдля раненых госпиталя

зоны соприкосновения CBO, проведению

акций «Письма поддержки для бойцов

Специальной военной операции»и пр.

Подобные студенческие инициативы,с

одной стороны, способствуют укреплению

национального самосознания, форми-
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Окончание табл.

Задание Форма работы

Индивидуальная работа

руют российскую идентичность.С другой

стороны, данная деятельность позволяет

студентам самореализоватьсяв опоре на

сознательную готовностьк созидатель-

ному труду на благо Родины. Включение

молодых людейв социальные инициативы

способствует формированиюу нихпатрио-

тических чувств, восприятию своей стра-

ны как части личной судьбыи готовности

встать на защиту своей семьии Родины.

Подведем итоги.

1. Патриотическое воспитание может

обоснованно рассматриватьсяв качестве

основы самореализации молодежи, таккак:

х формирование патриотических ка-

честв личности строится на воплощении

духовно-нравственных ориентиров каксо-

ставляющих ценностно-ориентированной

сферы личности (Д.А. Леонтьев);

х самореализация личности тесным

образом связанас выражением цен-

ностных установок,в структуре которых

существенное значениеп ринадлежит

духовно-нравственным ориентирам, сфор-

мированность которых во многом детерми-

нирована результатами патриотического

воспитания (С.В.Яковлев);

х в основе патриотизма лежат ценно-

стисемьи, общества, государства, Родины,

что обеспечивает не только процесс само-

идентификации личности, нои задает век-

тор ее самореализации (деятельностный

подход С.Л. Рубинштейна).

2. Университетская среда представля-

ss
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ет собой особое воспитательное простран-

ство, где молодые люди, находясьв перио-

де активного поиска своего местав жизнии

формирования своей личности, выступают

в качестве активных участников форми-

рования ценностей. Это подчеркивает

важность целенаправленной организации

педагогической работы, обеспечивающей

формирование, развитиеи осознание

нравственных ценностей как регуляторов

самореализации человекав обществе.

4. П роцесс формирования духов-

но-нравственных ценностей, которые

предопределяют вектор самореализации,

становится естественным только тогда,

когда сам человек участвуетв процессе

воспроизводства ценностей, становится

их носителем. Исходя из этого, основные
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педагогические условия, позволяющие

организовать включение студентовв дея-

тельность по формированию нравственных

ценностей, предстаютв виде следующего

комплекса факторов:

х организация участия студентовв от-

крытыхдискуссиях, которые побуждают их

высказывать свою точку зрения, проводить

рефлексию сформированных ценностей;

х организация участия студенческого

сообществав информационно-просвети-

тельской работе со школьниками по во-

просам формированияу нихнравственных
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вовлечение студентовв практиче-
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нравственных ценностей.
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Аннотация.В СТаТье на осноВе ТеореТического анализа и сисТеМаТІlЗаіз,иІl МаТериалоВ

ВКлюченпого инТерВьюс предсТавиТелпМи поколения «Х» определены эQQекТиВные

пракТиКlї ВОСпиТания, КОТОрые могли оказаТь влияпие на QормироВание оТдельных

компоненТоВ иСТОрического сознания. ЗТО ІІОЗВОлило сделаТь выводО ТОМ, ЧТО поВсед-

неВный опыТ деТсТВа (ВЗаиМодеисТвиес носиТеляМІ4 НСТОрическои пaMHTH, знакоМСТВО

с образаМи гepoeB, коММеМораТтїВные пракТІ4Ки (празднование исТОрических даТ, посе-

щение памяТных месТ и др.)), споСОбСТвоВали і]зОрМироВаниіо llCTOpичecnoгo сознания

у предсТаВиТелей последнего соВеТского поколения.

Abstract. The article, based on theoretical analysis and systematisation of materials of the

included interview with representatives of the Generation X, identifies effective educational

practices that could influence the formation of certain components ofhistorical consciousness,

which ledto the conclusion that the childhood everyday experience (interaction with the

bearers of history, introduction to the images of heroes, commemorative practices such as

celebrating historical dates, visiting memorial sites, etc.) is the most important factor in the

formation of historical consciousness of the representatives of the last Soviet generation.
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бращениек теме исследования акту-

ализировано противоречивой ситуа-

цией: задачей сохранения историче-

ских традиций, исторической памяти, кото-

рая просматривается во всех нормативных

и программных документах российского

образованияи снижением интересак исто-

рии в обществе. По данным социологовв

2021 году «интереск истории своей стра-

ны проявляют время от времени (51%)

российского населения,а каждый пятый

(20%) — настойчивои постоянно» [5]. Если

посмотреть данные опроса по возрастным

группам, то устойчивый интереск истории

проявляют представители старших групп.

Возможно, объясняет такую ситуацию не

только характерный для этого периода

жизни взглядв прошлое, нои практики их

повседневной жизни.В процессе развития

каждый человек конструирует свою иден-

тичность (гендерную, этническую, профес-

сиональную др.),в этом участвует система

образования, разрабатываютсяэффектив-

ные механизмы, поощряются интересные

практики, которые могут помочьв сложном

процессе обретения самотождественно-

сти, конструирования личностных черт.

В идентификации соединяются индиви-

дуальноеи общественное, на пути обрете-

ния себя человек занят поиском значимых

социальных групп. На макроуровне такой

группой является нация, идентификация

человекас этой группой составляет осно-

ву гражданской идентичности. Нои нация

проходит разные стадии самоосознания.

«Национальное самосознание складывает-

ся из множества индивидуальных созна-

ний... Одним из средств формирования

национального самосознания является

знание народом истории своей страны» [3].

Таким образом, история своей страны

является одним изважнейших источников

становления идентичности нациии каждого

человека, идентифицирующего себяс этой

большой группой.

В результате приобщенияк истории,

происходит формирование исторического

сознания. Проведенный анализ исследо-
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вательских материалов, показывает, что

существуют разныедефиниции данного фе-

номена. Некоторые авторы относят истори-

ческое сознаниек психическим феноменам,

связаннымс мышлениеми эмоциями [1].

В философии рассматриваіот как явление

культуры [8], в истории

какформуобщественного

сознания [2]. В педаго-

гических исследованиях

проблема формирования

исторического сознания

чаще всего связанас ме-

тодикой преподавания

историии патриотическим

В исследованиях по методике пре-

ПОДПВіІПИЯ ИСТО})ИИ Ч£iCTO П]ЗОИС-

ходит переоценка роли истори-

ческих знаний, учебно-методи-

ческих материалов. Тогда появ-

ЛЯЮТСЯ ВЫВОДЫ О ДВ Х ]ЗОВНЯХ

фор мирования исторического

сознания — обыденного и науч-

но-теоретического.

воспитанием [9]. О. А. Yc

проведен анализ определений понятия

«историческое сознание»в философии,

истории, осуществлена классификация ме-

тодологических подходов [10].

Несмотря на различияв частностях,

большинство авторовв качестве компо-

нентов исторического сознания выделяют:

историческую память, включающую исто-

рические знанияи эмоции; историческое

мышление; нормы историии практики, свя-

занныес деятельность по увековечиванию

истории (коммеморации).В педагогических

исследования изучен опыт и описаны

разные практики коммемораций, которые

используются на отдельных этапах истории

российского образования [14, с. 38]. На

эти компонентыв процессе взросления

человека влияют школьные курсы истории,

обществознания, воспитательная работа,

но как показывают опросы, значительно

больше влияет круг источникови агентов

(семья, друзья, кинофильмы, художествен-

ная литература, СМИ, государственная

политика, региональныеи местные тра-

диции, места памяти, праздникии др.).

В исследованиях по методике преподава-

ния истории часто происходит переоценка

роли исторических знаний, учебно-мето-

дических материалов. Тогда появляются

выводыо двух уровнях формирования

исторического сознания — обыденногои

научно-теоретического. Именно первый
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из них, по мнению исследователей, служит

источником складывания «определенных

мифов, фобий каксредств социального

ориентирования» [9, с. 13]. Но не меньше

проблем обнаруживается на научно-тео-

ретическом уровне, так как эти источники

формирования исторического сознания яв-

ляются порождением разных социальных

и государственных институций, поэтому

часто их влияние формализовано, излишне

регламентировано, цензурировано.

Нам ближе рассмотрение историче-

ского сознания каккультурного феномена,

продукта культурыв ее широком понима-

нии. Развивая идеи ученых (М.В. Капкан,

Л. Н. Пушкаревой, А.Л.Ястребицкойи др.),

которые считали, что корни культуры лежат

в повседневном опыте людей, мы можем

предположить, что практики повседневно-

сти активно влияюти на формирование

исторического сознания. Это подтверждают

современные исследователи, обосновы-

вая идею, что: «именно люди являются

создателями конструктовв историческом

сознании» [6].

Интереск истории повседневности как

возможному источнику понимания культуры

человекаи целых общественных групп,в

гуманитарных науках инициировали пред-

ставители французской школы Анналов.

Развивая данную концеп-

Обращение к повседневному опы-

ту детеіі как к возможному источ-

нику формирования историческо-

го сознапия поколения подтвер-

ждается выводами исследователеіі

советского исторического образо-

вания.

цикл, Й. Хейзинга пишето

структурах повседневно-

сти эмоциональной жиз-

ни,в которуіо вклкзчает:

«структуру ценностей;

представленияо морали;

эстетические представ-

ления; эмоциии переживания; цвет; звук»

[7, с. 148]. Исследованияо разных сторонах

детской повседневности являются частью

междисциплинарного исследовательского

пространства «культура детства» (Ф.Арьес,

Н. Постмани др.). Российские ученые

(В.Г. Безрогов, С. Б. Борисов, А. В. Кудря-

шов, Б. В. Куприянов, К. А. Маслинский,

Г. В. Макаревич, М. В.Осорина, А. Ю. Рож-

ков, А. А. Сальниковаи др.) конструируют

свои образы детства.В процессе иссле-

дования повседневности они обращают

внимание на эмоции, отношения, пере-

живания,и такой ракурс ставит вопрос об

источниках изучения детской повседнев-

ности.К ним относят интервьюс инфор-

мантами-носителями культуры, корпус

эго-источников [4, с. 6].

Проверка данных положений определи-

ла цель статьи: выявить практики детской

повседневности, которые оказывали влия-

ние на формирование исторического соз-

нания последнего советского поколения.

К последнему советскому поколению мы

относим представителей поколения «Х»,к

которому принадлежат люди, рожденные

в 1964—1983 rr., взросление основного

состава поколенческой когорты (совокуп-

ность людей близкого времени рождения)

пришлось на 1975—1985 rr.

В исследовании были использованы

методы анализа исследовательской лите-

ратуры, классификации, сравнения, интер-

вью, анкетирование. Материалами работы

стали студенческие тексты, созданныев

рамках проектов «Повседневные практики

пионерского детства» 2022 г.; «Жизненный

мир советского школьника второй полови-

ны XX векав контексте воспитанияи со-

циализации». Участниками проекта стали

студенты факультета истории, философии

и права Омского государственного педа-

гогического университета.В проектах ис-

пользовался метод включенного интервью

с представителями последнего советского

поколения, вопросы которого были на-

правлены на изучение отдельных аспектов

взросления: деятельность пионерской ор-

ганизации, отношениек этой деятельности

в детском возрасте; различные местаи

практики взросленияв позднесоветский

период. Вceгo для анализа были отобраны

50 интервьюо пионерской жизнии 31 ин-

тервью,в которых респонденты описывали

свой детский опыт летнего отдыха.

Обращениек повседневному опытуде-

тей какк возможному источнику формиро-

вания исторического сознания поколения

0 ÏÏ. ÏÏ. МhЙК Йj3dHTflltИ Д,UТРй0І4 П0BPflД,1lPBH0PTflВ 0]ЗМlІЈЗ0ВflНИН И('Т0ЈЗІІЧРРІІ0F0 P03HilHIlll...



подтверждается выводами исследователей

советского исторического образования,

которые отмечают, чтов 1980 rr. «новые за-

дачи Министерство просвещения пыталось

решатьв рамках слегка подновленного

содержания исторического образования,

сложившегосяв середине 30-х годов» [2, с.

85]. Эту модель обучения они определили

как «школьно-догматическую», которая

не могла способствовать формированию

интересак историиу школьников поздне-

советского периода.

При этом по данным эмпирических

исследований интереск истории, истори-

ческой литературеи кинов этот период

был достаточно высоким, об этом свиде-

тельствуют тиражи исторических произ-

ведений российских авторови классиков

мировой литературы. Что же тогда повлия-

ло на интереск историии участвовалов

формировании исторического сознания

школьников позднесоветского периода?

Проведенный анализ материалов интер-

вью позволил выделить повседневные

практики школьногои внешкольного опыта

представителей поколения «Х», которые

могли повлиять на формирование разных

компонентов исторического сознания.

Наиболее сильное влияние оказывало

общениес носителями исторической па-

мяти. М. Хирш пишето феномене постпа-

мяти, которая «характерна для представи-

телей поколений, родившихсяи живущих

уже после травмирующих событий» [11,

с. 5]. В нашем случае таким травмирую-

щим событием позднесоветского периода

оставалась Великая Отечественная война,

участники которой сопровождали детскую

повседневность поколения «Х». Свой

взрослый интереск истории представи-

тели этого поколения также связываютс

детскими практиками: «нас воспитывали

патриотически — лежалипапкис книжка-

мио Ленине,о революции,и мьlгордились

подвигом Чапаеваи много чем.И сейчас

такжес удовольствием смотримфильмы

военныеи о революции, художественные

и документальные, то есть,в нас это
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еще живети этогонеискоренить» (жен.,

1979 г.р.).

Носителями памятив позднесоветский

период были ветераны, которые являлись

объектом пионерской заботы. Как пока-

зывает анализ материалов интервьюо

пионерском детстве, для

большинства респонден-

тов запоминающимсяи

значимым пионерским

опытом было тимуров-

ское движение. Оно по-

лучило распространение

по всей стране после

выходав 1940 году книги

Проведенный анализ материалов

интервью позволил выделить по-

вседневные практики школьного и

внешкольного опыта представите-

леіі поколения «Х», которые мог-

ли повлиять па формировапие раз-

ньіх компонентов исторического

СОЗНіІНИЯ.

Аркадия Гайдара «Ти-

мури его команда».В результате участия

юныхсоветских гражданв таких практиках

происходило воспитание уважительного

отношенияк старшему поколеникз, разви-

тие трудовыхи коммуникативных навыков.

Эти практики можно рассматривать как

формат детской повседневности, так как

происходило регулярное общениес носи-

телями исторической (героической) памяти

о прошлом. Они были частькэ пионерской

жизнив городскойи сельской местности.

Вот как вспоминаіот эти встречи наши

респонденты: «Нам давали адреса вете-

ранов, пожилых людей. Мы помогали им

прибираться, помогали покупатьв мага-

зине продукты» (жен., 1976 г.р.). Многие

отмечали свой искренний интереск таким

встречам: «...слушали их рассказы про

войну, про их жизнь ...» (муж., 1978 г.р.);

«... мы ходилик ветеранам.... Кcтaти,

говоря, это было очень интересно для

наси ветеранам было безумно приятно»

(жен., 1975 г.р.).

Частькэ пионерской повседневности

было участиев деятельности разных клу-

бов, что также приближало прошлое: «Я ча-

сто всломонаю клуб “Пламя”,в этомклубе

мы стали больше уважать ветеранов,

трепетно относитьсяк этому» (жен.,

1974 г.р.);« У нас был клуб читателей,в

котором мы бралив библиотеке книгии

относили пожилым людям домой» (жен.,



Іlуль ологігіесгиии авсиологігіеский аспекте модернизации обрюованіія

1975 г.р.). Нам представляется, что прак-

тики тимуровской работы формировали

эмоциональное отношениек истории своей

страны,к ее героическими трагическим

страницам, неприятие войны, уважениек

ее героям, осознание тягот жизни нетолько

на фронте, нои в тылу.

Не менее важными носителем исто-

рической памяти для поколения были

старшие родственники. Особенность

социального состава поколения состоя-

лав том, что по данным социологовв конце

XX века «более половины горожан состав-

ляли первое или максимум второе поко-

ление переселенцев из села» [12, с. 10].

Это значит, что у значительной части

городских школьников были близкие род-

ственники (бабушки, дедушки)в деревне.

В межрегиональном проекте воспоминания

о деревенском отдыхе оставили около

трети наших респондентов. Летний отдых

детей, старшее поколение которых были

горожанами, чаще всего проходилв пио-

нерском лагере, что исключало возмож-

ность приобщенияк истории своей семьи

и страны через повседневное общение.В

отличие от пионерских практик, регулярные

поездкив деревню создавали возможность

приобщатьсяк трагическим страницам

истории: ‹Дед— фронтовик,я постоянно

у него интересовался информациейо во-

йне. Рассматривал его

Анализ текстов-воспоминаний

позволил обпаружить важнуіо тен-

денцию: происходило постепенное

снижение значения идеологиче-

СКОРО ВОСПИТіІНИЯ.

рану» (муж., 1971 г.р.).

В большинстве случаев

носителями памяти были

бабушки: «Бабушка мно-

го рассказывала. Она

была родом из Куста-

найского уезда. Туда они переехали из

Харькова.В итоге получилось так, что

во времяколлективизацииихотправилив

поселокШушталеп» (жен., 1964 г.р.); «Дед

был репрессированв свое время... Через

5 лет его восстановили на работеи в

должности» (муж., 1965 г.р.). Родственни-

ки рассказывалио своем детстве, юности:

‹...постоянно рассказывали интересные

истории,о прошлой жизни, дореволюци-

оннойи послереволюционной» (муж., 1964

г.р.). Постепенно благодаря этим практикам

складывалась история своего рода, отра-

жающая историю страны.

В качестве источников исторической

памяти использовались биографии героев

войныи революции: «В нашейшколебыла

традиция ... каждый отряд носил имя

одного из26 бакинских комиссаров. Укаж-

дого отрядав уголке висела информация

о том бакинском комиссаре, имя которого

носил отряд» (жен., 1968 г.р.); «Наша пио-

нерская дружина или организация носила

имя Александра Матросова. Все былона-

целенои направлено на патриотическое

воспитание — на любовьк родине, на

заботуо ближнем» (жен., 1970 г.р.).

Удачной практикой пионерского воспи-

тания являлось использование образов пи-

онеров-героев: «Мы знали имена всехпио-

неров-героев,и когда мы сравнивали себя

с ними, нам тоже хотелось что-то та-

коевеликое совершить» (жен., 1976 г.р.).

Именами пионеров-героев называли отря-

ды и дружины: «Каждомуотрядуприсваи-

валось имя героя BOB. Причем непросто

героя, а подростка» (муж. 1975 г. р.);

« Учителя нам читали книги,и я до сих

пор помню многие из них — про Павлика

Морозова, Молодую гвардию, Валю Ко-

тика, ВолодюДубинина» (муж., 1975 г.р.).

Анализ текстов-воспоминаний позво-

лил обнаружить важную тенденцию: проис-

ходило постепенное снижение значения

идеологического воспитания. На вопрос:

«Справлялась ли пионерская организация

со своей главной задачей — воспитанием

достойной смены коммунистов?», пионе-

ры 1964—1969 rr. рождения чаще всего

отвечали: «Да, конечно на все 100%».

Представители поколения, рожденныев

1970—1975 rr., взросление которых приш-

лось на последний период советской вла-

сти, отвечали иначе: «Мы простожили, вы-

полняли поручения, выполняли обязанно-

сти, вели активную деятельностьв пио-

нерскихи комсомольских организациях»

(жен., 1970 г.р.). Представители поколения,

ÏÏ. ÏÏ. МhЙК Йj3dHTflltИ Д,UТРй0І4 П0BPflД,1lPBH0PTflВ 0]ЗМlІЈЗ0ВflНИН И('Т0ЈЗІІЧРРІІ0F0 P03HilHIlll...



рожденныев начале 1980 годов вступалив

пионерскую организацию, когда начались

процессы демократизациии гласности,

для них были важнее другие задачи: «Мы

помогали друг другув учебе, тогда не

было денежных отношений, была взаи-

мовьіручка» (жен., 1977 г.р.).

Действительно,в последний период

своего существования пионерская орга-

низация изменила основной вектор своей

деятельности, она больше боролась за ка-

чество обучения, поощряла лидерство. Как

отмечали этот момент наши респонденты:

«Мы вспоминали, что являемся пионер-

ским отрядом только на торжествен-

ньіх линейкахи спокойно распрощалисьс

тем, что мы уже не пионеры.А поначалу,

действительно, мы относилиськ этому

серьезно» (жен., 1976 г.р.).

Доказательством неэффективности

формирования исторического сознания

стали практики прямого воспитательного

влияния, например, «пионерские лекто-

рии», которые проходилив кинотеатре,и

участиев них было обязанностью пионера:

« ...лектории открывались «Ералашем»,

чемувсеочень радовались, затем прохо-

дил просмотр документальныхфильмов

политической направленности,и нам как

детям это было не интересно» (жен.,

1975 г.р.).

К инструментам формирования истори-

ческого сознания ученые относят комме-

морации (создание мест памятии ритуа-

лов, связанныхс ними). Это могли быть

ежегодные субботники, приуроченные ко

дню рождения Владимира Ильича Ленина.

В позднесоветский период день рождения

и день смерти Ленина являлись основным

поводом коммемораций. Вокруг этого раз-

вивались некоторые удачные практики,

такие как «Ленинская комната», где млад-

шим ребятам-октябрятам рассказывалио

жизнии деятельности В. И. Ленина. Эта

комната была практическив каждой школе,

поскольку пионерская организация стре-

милась воспитать новое поколениев духе

коммунизма.
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Таким образом, какпоказал анализ тео-

ретических работ включенного интервью

с представителями последнего советского

поколения,в период становления иден-

тичности молодых людей ихповседневная

жизнь была наполнена разнообразными

практиками общенияи

взаимодействиемс носи-

телями исторической па-

мяти, которыми были как

собственные родствен-

ники (скоторыми тесное

общение начиналось во

время деревенских ка-

никул), так и ветераны,

Если приобщение к историче-

ским фактам и закономерностям

являлось задачей формального

образования, то эмоциональное

отношение к историческим со-

бытиям формировалось именнов

повседневности.

становившиеся объектом пионерской

заботы. Если приобщениек историческим

фактами закономерностям являлось

задачей формального образования, то

эмоциональное отношениек историче-

ским событиям формировалось именнов

повседневности. Использование образов

исторических героев, конструирование

этих образов вводилив жизнь поколения

нормы героического поведения, подвига

во имя Родины, который становился крите-

рием нравственности. Удачные пионерские

практики, связанныес празднованием

памятных дат, посещением мест памяти,

созданиеми культивированием новых

объектов памяти (Вечный огонь) формиро-

вали представленияо последовательности

исторических событий,а значит, влияли на

формирование исторического сознания

последнего советского поколения.

Этот опытдолжен изучаться, его необ-

ходимо оцениватьс точки зрения использо-

вания форм, методов воспитания, которые

были частью детской повседневности

советских школьников (помощь ветера-

нам, общениес носителями исторической

памяти, поисковая работа). Современные

школьники, какнам представляется, также

готовык реальной деятельности, которая

оказывает большее влияние на форми-

рование исторического сознания, чем

многочисленные масштабныеи громкие

проекты.
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Авнотация.В статье рассматриваются вопросы формирования ценпостных ориентаций современных

подростков, молодежи, особепности патриотического воспитания. Рассматривается вопрос значимости

курса внеурочной деятельности «Разговорыо важном». Автор доказывает необходимость обновления

процесса воспитанияв контексте формирования ценностных ориентацийу подрастающего поколения.

Abstract. The article dealв with the formation of value orientations of modern adolescentв, young people,

the peculiaritien of patriotic education. The quention of the importance of the extracurricular activity

course "Important Conversations" is considered. The author proves the necessity of updating the process

of education in the context of formation of value orientations in the younger generation.
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Не подумайте, пожалуйста, что всякая беседас ребенком не имеет смысла.

Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры.

инамичные изменения, происходящие

в обществе, требуют пересмотраи

введения качественно новыхтребова-

нийк организации воспитательного процес-

сав отечественной системе образования.

Согласно «Стратегии развития вос-

питанияв РФ на период до 2025 года»

приоритетной задачейв сфере воспитания

Нііжегородсхое образование l, 2024

является развитие высоконравственной

личности, разделяіощей традиционные

российские нравственные ценности, об-

ладаюијей актуальными знаниямии уме-

ниями, способной реализовать свой потен-

циалв условиях современного общества,

готовойк мирному созиданиіои защите

Родины [8].
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В соответствиис приоритетной задачей

Российской Федерациив сфере воспитания

детей предъявляются новые требованияк

направлениям, содержаниюи механизмам

реализации процесса воспитания.В ус-

ловиях обновления процесса воспитания

становится необходимостью введение но-

вых смысловв цели, содержание, методы

и формы воспитания.

Целью данной статьи является опре-

деление возможностей курса внеурочной

деятельности «Разговорыо важном» для

формирования гражданской идентичности,

исторического самосознанияу обучаю-

щихся.

Среди проблем, связанныхс воспита-

нием подрастающего поколения, присталь-

ное внимание привлекает эффективность

организации работы по планированию

и содержанию процесса воспитания в

образовательных организациях, так как

в последние годы он оценивается через

количественные показатели, что не могло

не отразиться на качестве процесса.

Актуальным остается вопрос создания

единой, бесшовной системы воспитания

в Российской Федерации, направленной

на усиление ценностных ориентаций

(вконтексте общечеловеческих ценностей),

в том числе воспитание подрастающего

поколенияв духе патриотизма, любви

Формирование ценностных ориен-

тирову подрастающего поколения

определяется реалиями современ-

ноіі социальноіі, политическоіі

к Отечеству [10].

Указом Президента

Российской Федерации

«Об утверждении Основ

государственной поли-

тики по сохранению и

укреплению традицион-

ных российскихдуховно-нравственных цен-

ностей»к традиционным ценностям отно-

сятся жизнь, достоинство, праваи свободы

человека, патриотизм, гражданственность,

служение Отечествуи ответственность за

его судьбу, высокие нравственные идеа-

лы, крепкая семья, созидательный труд,

приоритет духовного над материальным,

гуманизм, милосердие, справедливость,

коллективизм, взаимопомощьи взаимоу-

важение, историческая памятьи преем-

ственность поколений, единство народов

России [6].

В настоящее время можно отметить

ряд проблем, связанныхс воспитанием

подрастающего поколения. Одной из

главных является девальвация общечело-

веческих ценностейу детей, подростков

и молодежи [9].

Формирование ценностных ориентиров

у подрастающего поколения определяется

реалиями современной социальной, поли-

тической ситуации. Обществу необходимы

высоконравственные, здоровые, современ-

но образованные, предприимчивые люди,

которые могут самостоятельно принимать

ответственные решенияв ситуации вы-

бора, прогнозируя их возможные послед-

ствия, способныек сотрудничеству, отли-

чающиеся мобильностью, динамизмом,

конструктивностью, обладающие развитым

чувством ответственности за себя, за обще-

ствои судьбу России.

На сформированность ценностных

ориентаций подрастающего поколения ока-

зали продолжает оказывать свое влияние

информационныйxaoc. Информационный

xaoc — это проблема настоящего, которая

влияет на все процессы,в основе которой

пежитинформационнаяперегруженность.

Анализ материалов, размещенных на

сайте «Политические процессы простыми

словами» А.Асафова, позволяет сделать

выводы, чтопоследствиями информацион-

ного xaoca стали: аналитический паралич

(«операционная память» человека кри-

тически переполнена деталями,а общая

картина так сложна, что принять решение

невозможно), клиповое мышление (мир

превращаетсяв калейдоскоп разрознен-

ных фактови осколков информации, не

связанных между собой), ценностный

хаос выражаетсяв невозможности приме-

нить морально-нравственные принципык

реальности, искаженной деструктивными

информационными потоками, как след-

ствие, человек теряетсяв хаотичном ин-

формационном потоке, делает неверные

6 . k. ÏÏ b Ïl (« ЫІЮВ0]ЗЫ0 Bf1HtH0M») Ililh ИНОЦІ) PIП 0]ЗМllЈЗ0ВflНИЯ ЦРННОРТНЫХ 0}3йPHTfllIllll...



выводы из противоречивой информации

(что является хорошим,а чтоплохим?) [7].

Главной причиной существования ин-

формационного xaoca является отсутствие

простыхи четких ответов на вопросы: что

сейчас происходит, какие причины проис-

ходящего, что будет дальше, комуи чему

верить.

Развязанная против России инфор-

мационная война повлекла за собой

«появление чуждых российскому народу

ценностных ориентиров, подмену духов-

но-нравственных ценностей, недостаточно

бережное отношениек наследию русского

народа. Все это актуализирует роль об-

разования, приоритетной национальной

задачей которого становится усиление

воспитательного потенциалав жизни об-

щества» [4, с. 4—5].

Ос но ва ми п робле мной ситуации,

связаннойс несформированностью тра-

диционных российских ценностейу под-

растающего поколения, стали: ценностная

дезориентация, терминологическая раз-

ноголосица, отсутствие понимания общих

целей.

Если задать детям вопрос «Кто такой

патриот?», то большинство ответит: «Тот,

кто любит свою Родину».А если спросить:

«В чем эта любовь выражается?», — вы

получите уже не так много ответов. Поче-

му? Потому чтомы говоримо любви, но не

объясняем, какэталюбовь проявляется.

Возможным решением проблем, свя-

занныхс процессом формирования цен-

ностных ориентаций, соответствующих

настоящему гражданину, должна стать

система воспитательной работы, которая

позволитдать ответы на вопросы по совре-

менной ситуации: кто мы, гдеи почему мы

такие, что нас объединяет, чего мы хотим,

какиеу нас перспективы.

Подчеркнем, чтов постиндустриальном

обществе важное место занимает человек

какглавный фактор прогресса, ответствен-

ный за себя, семью, странуи планетув

целом, воспринимающий себяв единстве

со своей страной, ее традициями, куль-

Нижегородское образование l, 2024
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турнымии материальными ценностями,

населяющими народами, на основе куль-

турно-исторической взаимосвязи прош-

лого, настоящегои будущего [5].

Детскаяи молодежная аудитории

информационно уязвимыеи неподготов-

ленные, легко подвер-

женные манипуляциям.

Как отметил ми нистр

просвещения С.С. Крав-

цов в интервыо TACC

Детская и молодежная аудито-

рии — информационно уязвимые

и неподготовленные, легко подвер-

женньіе манипуляциям.

(30 августа 2022 года):

«ш кол ьни ки получаюти нформацию в

интернете, которая не только не самого

лучшего качества,а зачастую является

откровенной ложью,и не обладая критиче-

ским мышлением, школьники оказываются

один на одинс дезинформацией» [3].

В связис чем, необходимы источники,

которые позволят получить детями под-

росткам информацию, соответствующую

действительности.

Понимание нравственной культуры

сегодня расширяетсяи число факторов,

воздействующих на растущего человека,

увеличивается. Однако по-прежнему одним

изважных источников влияния на ребенка

остается школа: ведь именно здесь про-

исходит целенаправленное воспитание

многих личностных качеств. По мнению

С. А. Фадеевой «в настоящее время

приоритетность воспитанияв системе

образования не вызывает сомнений,а

нравственное воспитание выступает базо-

вым элементом формирования личности

школьника» [10, стр. 37-——40].

Усиление вниманияк проблеме де-

вальвации ценностных ориентацийу под-

растающего поколения связанов первую

очередьс разработкой курса внеурочной

деятельности «Разговорыо важном».

С 2022 годав российских школахи

профессиональных образовательных ор-

ганизациях реализуется курс внеурочной

деятельности «Разговорыо важном».

Данный курс разработанс целью разви-

тия ценностного отношения школьников

к традиционным российским ценностям,
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людям, проживающимв России, уникаль-

ной истории страны, богатой природеи

великой культуре, через создание единого

просветительского контента.

Как показывает изучение современной

ситуации,у детей историческое созна-

ние находится на низком уровне, многие

подростки даже не знают, либо имеют

искаженную информацию об основных

исторических событиях нашей страны, пло-

хо осознают значимость историив жизни,

не редко ставя еев последние ряды для

изучения.С учетом особенностей совре-

менной внутренней жизни Россиии ока-

зываемого на нее внешнеполитическогои

экономическогодавления, патриотическое

сознание объективно должно быть пред-

ставлено достаточно ярков современном

общественном сознании России. Эффек-

тивным и нструментом формирования

исторического самосознания может стать

курс внеурочной деятельности «Разгово-

ры о важном». Данный курс восполняет

у обучающихся дефицит информациио

традиционных российских ценностях, ока-

зывает влияние на личностьв процессе

воспитания гражданинаи патриота, помо-

гаетв формировании единого смыслового

пространстваи гражданской идентичности.

Занятия курса внеурочной деятельно-

сти «Разговорыо важном» дают возмож-

ностьв увлекательной форме познакомить

обучающихсяс традициями, историейи

культурным наследием страны. Форматы

занятий разнообразны. Это могут быть

беседа, дискуссия, мозговой штурм, музы-

кальная гостиная, решение кейсов, конкур-

Таблица1

Ответы на вопрос: «Какие темы курса "Разговорыо важном"

вызвали наибольший интересу обучающихсяв вашем классе/группе?»

Темы курса «Разговорыо важном»

День Победы. Бессмертный полк (4мая)

Прорыв блокады Ленинграда (16января)

Мы разные, мы вместе (14ноября)

День матери (21ноября)

Традиционные семейные ценности (27февраля)

сы,деловыеи интерактивные игрыи т. п.

В июне2023 года кафедрой теориии практи-

ки воспитанияи дополнительногообразова-

ния ГБОУДFIO НИРОбылпроведен монито-

рингпедагогови родителейНижегородской

областиповопросам организациизанятий

«Разговорыо важном» в 2022/23 учебном

году (первый год реализации курса внеу-

рочной деятельности).В опросе приняли

участие 721 респондент из 30 муниципали-

тетов Нижегородской области.

В результате изучения позиции класс-

ных руководителей относительно реали-

зации курсав 2022—2023 учебном году,

был получен материал, анализ которого

позволил заключить, что педагоги пони-

мают значимость данной деятельности,

поддерживают реализацию курса, однако,

есть сложностис адаптацией разработан-

ных материалов под свой класс.

На вопрос: «Какие положительные мо-

менты можете отметитьв реализации курса

"Разговорыо важном"в вашем классе/

группе?» — наиболее популярными стали

ответы педагогов: интерес обучающихся

к тематике; формирование ценностных

ориентаций; просвещение, знания; расши-

рение кругозора, мировоззрения; общение,

обсуждение актуальных тем; высказывание

своего мнения, мыслей; выстраивается

общий диалогс обучающимися (находим

общий язык); появился интереск изучению

ситуациив стране, мире (запределами

занятий); повышение активности обучаю-

щихся; изменение отношений (дружба,

коллектив); новые идеи, увлеченияу обу-

чающихсяи др.

Количество ответов, %

5,20

5,10

4,40

4,20

4
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При ответе на вопрос: «Повлиял ли

данный курс на мировоззрение вашихобу-

чаіощихся? —94 % респондентов ответили

утвердительно.

На вопрос «Насколько понимаіоти

принимаіот материал тем обучаіощиеся

вашего класса/ группы содержания занятий

"Разговорыо важном"?» — более 90 °/

ответили, что скорее материал понятен.

Нііжегородtкое образование l, 2024

ровно—нравственный контент образованиЯ

Темы курса «Разговорыо важном»

День Героев Отечества (19декабря)

Про счастье (22 мая)

Россия — мировой лидер атомной отрасли (24октября)

Новый год. Семейные праздникии мечты (26декабря)

Наша страна — Россия (12сентября)

День космонавтики (10апреля)

День памятио геноциде советского народа нацистами (17апреля)

Символы России: Государственный гимн, герб, флаг (28ноября)

День защитника Отечества (20февраля)

День учителя (3октября)

,gень отца (10октября)

Движение Первых (30января)

День труда. Мир профессий (24апреля)

День народного единства (7ноября)

Светлый праздник Рождества (9января)

Россияв мире (13февраля)

110 лет со дня рождения советского писателяи поэта С. В. Михалкова (13марта)

День пожилых людей (26сентября)

,gень Земли (3апреля)

День воссоединения Крымас Россией (20марта)

День российской науки (6февраля)

165летсодня рождения К.Э. L(иолковского (19 сентября)

День детских общественных организаций (15мая)

Цифровая безопасностьи гигиена школьника (23января)

День добровольца (5декабря)

День музыки (17октября)

Год педагогаи наставника (6марта)

День Конституции (12декабря)

День знаний (5сентября)

Всемирный день театра (27 марта)

Окончание табл.1

Количество ответов,%

4

4

3,90

3,80

3,80

3,80

3,20

3

2,90

2,80

2,80

2,80

2,80

2,70

2,60

2,60

2,50

2,30

2,20

2,20

2,10

2

1,90

1,80

1,70

1,60

1,50

1,30

1,20

1,10

При определении значимости курса

«Разговорыо важном» на процесс фор-

мирования ценностных ориентаций детей

и подростков ставился вопрос: «Позволит

ли реализация курса "Разговорыо важном"

повлиять на формирование патриотиче-

ских, нравственных ценностейу обуча-

ющихся?» — более 60 % респондентов

ответили утвердительно.

ï9
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Как показал мониторинг реализации организация взаимодействия разны-

проекта «Разговорыо важном» при опро- ми организациями.

се педагогов занятия несут несомненную С целью выявления отношения роди-

пользу: телейк проведению занятий «Разговорыо

х восполнение знанийо традиционных важном»в сентябре 2023 года был прове-

патриотических ценностях, ден опрос.В опросе приняли участие 2696

х интерактивное обсуждение актуаль- человек— родители обучающихся 1—11-x

ных вопросов, классов общеобразовательных организа-

х включениев реализацию проекта ций, 1----4-x курсов организаций среднего

родителей, профессионального образования.

Ответы на вопрос: «Интересны ли занятия курса "Разговорыо важном"

для вашего ребенка?»

■ скорее интересны ■ скорее неи нтересны ■ безразлично ■ затрудняюсьс ответом

Ответы на вопрос: «Какие темы курса "Разговорыо важном"

вызвали наибольший интересу вашего ребенка?

Темы курса «Разговорыо важном»

Наша страна — Россия (12сентября)

День Победы. Бессмертный полк (4мая)

Новый год. Семейные праздникии мечты (26декабря)

День матери (21ноября)

День знаний (5сентября)

Символы России: Государственный гимн, герб, флаг (28ноября)

День учителя (3октября)

Прорыв блокады Ленинграда (16января)

Светлый праздник Рождества (9января)

Традиционные семейные ценности (27февраля)

,gень защитника Отечества (20февраля)

Про счастье (22 мая)

Таблица2

Количество,%

9,0%

6,0%

5,2%

5,0%

5,3%

4,5%

4,5%

3,8%

3,5%

3,6%

3,5%

3,4%

(l М. Г. ilMfi4EЯA «Разюворыо важном» вак инетруиет формирования ценногтньп ориентаіцій...
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Темы курса «Разговорыо важном»

День космонавтики (10апреля)

День отца (10октября)

День Героев Отечества (19декабря)

День пожилых людей (26сентября)

Мы разные, мы вместе (14ноября)

День народного единства (7ноября)

День Земли (3апреля)

День труда. Мир профессий (24апреля)

Движение Первых (30января)

Россия — мировой лидер атомной отрасли (24октября)

День воссоединения Крымас Россией (20марта)

День памятио геноциде советского народа нацистами (17апреля)

Россияв мире (13февраля)

День Конституции (12декабря)

Цифровая безопасностьи гигиена школьника (23января)

День детских общественных организаций (15мая)

165 лет со дня рождения К.Э. L(иолковского (19 сентября)

День добровольца (5декабря)

Год педагогаи наставника (6марта)

День музыки (17октября)

День российской науки (6февраля)

110лет со дня рождения советского писателяи поэта С. В. Михалкова (13марта)

Всемирный день театра (27 марта)

Окончание табл.2

Количество,%

3,4%

3,3%

3,1%

3,0%

3,0%

2,7%

1,9%

1,9%

1,8%

1,8%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,4%

1,4%

1,3%

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%

На вопрос «Как вы относитеськ про- При ответе на вопрос: «Какие поло-

ведению курса "Разговорыо важном"?» — жительные моменты вы можете отметить

более 50% опрошенных ответили, что в проведении занятий "Разговорыо важ-

относятся «положительно»к проведению ном"? (можно выбрать несколько вариан-

занятий, более 80 "/ респондентов считают тов)» — наиболее популярными ответами

необходимостью проведение таких заня- стали: воспитывается патриотизм (27,5 °/ ),

тий, 60% родителей заметили изменения расширяется кругозор ребенка (21,1 %),

в своих детях, которые стали проявляться дается больше знанийо Родине (17,8 °/‹).

после занятий «Разговорыо важном». На вопрос: «Есть лиу вас желание

Наиболее популярными ответами роди- принять участиев проведении некоторых

телей об изменениях, которые они замети- занятий "Разговорыо важном" (вместес

лив своем ребенке, стали: лучше понимает педагогом или вашим ребенком)?» —40 °/

ценность родины, думает, рассуждаето респондентов готовы принять участие или

патриотизме; чаще рассказываето школе; уже принялив проведении занятий курса

стал более ответственным; повысилась «Разговорыо важном».

любознательность; расширился кругозор, Дополнительнок этому можно сказать,

стал интересоваться новостями. чтов целом, родительское сообщество

Нііжегородtкое образование l, 2024 81



Іlуль ологтескиии аксиологтеский аспекте модернизации обрюования

понимает важность организации курса

«Разговорыо важном», однако, остается

процент (30%) родителей, которые счита-

ют, чтов образовательном процессе есть

более важные направления, развивающие

учебные навыкии познавательные способ-

ности школьников (уроки, факультативы

и т. д).

Организационно-методическое сопро-

вождение реализации проекта «Разгово-

ры о важном»в Нижегородской области

осуществляет кафедра теориии практики

воспитанияи дополнительного образова-

ния Нижегородского института развития

образования.С целью помощи педагогам

в подготовкек проведению занятий сотруд-

никами кафедры организована работа по

сопровождению проекта: информирова-

ние, консультации, подготовка методиче-

ских материалов (например, методических

подсказок).В рамках научного организаци-

онно-методического сопровождения разра-

ботан примерный алгоритм подготовкии

проведения занятий внеурочной деятель-

ности проекта «Разговорыо важном».

В июне 2022 года нами была органи-

зована работа регионального учебно-ме-

тодического объединения классных руко-

водителейи кураторов среднего профес-

сионального образования Нижегородской

области.В состав PУMO вошли председа-

тели муниципальных методических объе-

динений классных руководителей,а также
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Aннoтaция.B cTaTьe o6oCпoBaнa нeo6xOдиMOCTь Qopм poBaн я ïïCTOpичecкoгo coзнaния

y cTyдeнToB нeиcTOpичecкиx cпeциaлЪ•пocTeи Bьicшeи шкoлы пocpeдcTBOM ИP]ЭOBьix Texнo-

лoгии. Oco6oeB иMa иe yдeляeTcя o6pasoBaTeль oMy квecTy кaк эQQeкTиBнoMy cпoco6y

O MII OBgHHП IlCTOpичecкиx кoMпeTeнций. BTO gMи пpeдcTaBлeн пpиMep o6pa3OBaTeль-

moгo кBecTa для пpиMee ия eгoB pa6oTe co cTyдe TaMи пps иsyпe и кypca «ИCTO}Зиn

Poccи ». OTмeчeпьi Tance пpe мyщecTBa eгo cпoльзOB£fE я, кaк cT мyл poBaниe эмo-

циoнaльнoй нTeллeкTyaльнoй aкTиBHOCT cTyдeнToB, pacш peниe нayчнoro кpyroвopa,

aкT Bизaция кoммyникaци B гpyппe, coчeTaпиe индlïBидyaлbнO и кoмaнднoй pa6oTьi.

Abstract. The article substantiates the necessity of formation of historical consciousness in

students of non-history specialties of higher education by means ofgame technologies. Special

attention ispaid to the educational quest as an effective way to form historical competences.

An example of an educational quest for itsapplication in the work with students studying

the course «History of Russia» is presented in the article. Such advantages of itsuse as
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stimulation of emotional and intellectual activity of students, broadening of scientific outlook, activation

of communication іп the group, combination of individual and team work, are noted.

Елюпевые слова: образоаатепьиьиі каест, историческое сознание, студент, Z{арицып, Сталингра0,

Волгогра0, игровые технологии

Keywords: educational quest, historical consciousness, student, Tsaritsyn, lstalingrad, Volgograd, gaming

technologies

а фоне мировыхтенденций — цифро-

визации, глобализации, интеграции,

технотизации общественной жизни

возрастает угроза духовно-нравственной

деградации молодого поколения [13], что

значительно повышает потребностьв гу-

манитаризации образования. XXI столетие

объявлено ЮНЕСКО веком гуманитарных

наук.А изучение истории это важная со-

ставная часть гуманитарного образования,

т. к. история обладает огромным воспита-

тельным потенциалом, поскольку изучает

прошлое человечества, помогает лучше

осознать настоящее, дает возможность

понять какие вызовы мы должны преодо-

летьв будущем,а главное — сохранить

культурноеи историческое наследие наших

предков.

Сегодняв центре внимания новая

концепция преподавания курса «История

России» для неисторических специаль-

ностейи направлений подготовкив вузах.

Минобрнауки России2 февраля 2023 года

внесены изменения во ФГОС ВОв реали-

зацию курса «История России». Изменения

касаются увеличения объёма часови ре-

гламентирование контактных форм работы

(не менее 80 °/) по очной форме обуче-

ния. Изменения вступилив силус 1 сен-

тября 2023 года [12]. Идея концепции за-

ключаетсяв том, что обновлённый курс

будет способствовать воплощению идей

гражданственности, патриотизмаи обще-

российского единства что, безусловно,

значимов современных реалиях, ведь

образование по праву считается одним из

главных ресурсов развития личности [6].

Приоритетной задачейв преподава-
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нии курса «История России» является

формирование исторического сознанияу

студентов [4],становление национального

самосознания, эстетическихи культурных

ценностей, гражданственности, патриотиз-

ма, менталитета российского гражданинаи

носителя национальных традиций, стрем-

ленияк исполнению нравственного долга

перед самим собой, своей семьейи своим

Отечеством [11]. Патриотизм — чувство не

врожденное, оно воспитываетсяи приобре-

таетсяв процессе многогранной жизнедея-

тельности человека. Именно поэтому про-

блема патриотического воспитанияв вузе

становитсяс каждым годом все актуаль-

нее [1].

Студенческая молодежь является важ-

ным субъектом исторического сознания,

так как она формирует будущее общества

и несет ответственность за сохранениеи

передачу исторического наследия. Однако

молодые люди могут столкнутьсяс про-

блемамив понимании истории, так как она

может быть представлена различными точ-

ками зренияи интерпретациями. Поэтому

такважно, чтобы студенты получали каче-

ственное образованиев области изучения

истории, развивали критическое мышление

для самостоятельного анализа историче-

ских фактови событий.И вузздесь играет

ключевую роль.В качестве аргументации

достаточно упомянуть, что формирование

личности является составной частью стра-

тегического планирования развития Рос-

сийской Федерации [18]. Таким образом,

сформированное историческое сознание

позволяет человеку обрести гражданскую

позициюи укрепить национальную иден-

ТИЧНОСТЬ.
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Развитие мотивациик приобретению

исторических знаний, уменийи навыков,

повышение познавательной активности

студентовв образовательном процессе

является одной из важных задачи на-

правлений деятельности Boлrorpaдcкoro

государственного технического универси-

тета, которые непрерывнои успешно реа-

лизуются. Так, по мнению авторов статьи,

игропрактика может быть эффективным

современным инструментомв формиро-

вании исторического сознания молодежи.

Обучающие игры могут помочь студентам

лучше понятьи запомнить персонажейи

исторические события,а также развить кри-

тическое мышлениеи аналитические спо-

собности. Таким элементом игропрактики

может быть представлен образовательный

квеств обучении. Его преимущества отме-

чены многими авторами, этои заинтере-

сованность студентовв решении учебных

задач [2],и чрезвычайная продуктивность

в усвоении знаний [14], индивидуализация

и самореализация участников образова-

тельного процесса [5], как инновационная

форма воспитания [8],в рамках QR-техно-

логии [7]. Однаков работах отечественных

ученых нетединого подходак организации

и проведению образовательного квеста,

поскольку являясь новой технологиейв

педагогике, квест еще не прошел стадию

полного теоретического обоснования. Эта

работа ведется учеными

Обучающие игры могут помочь

студентам лучше попять и запом-

пить персопажеіі и исторические

события,а также развить крити-

ческое мышление и аналитиче-

ские способности.

в данный момент. Кроме

того, в научных публи-

кациях последних лет,

образовательный квеств

большей степени широко

представленв работах

ПОСВЯЩЁННЫХ ШКОЛЬНОМ

обучениюв отличие от высшего образова-

ния, что является явным пробеломв ис-

следовании данной проблемы [3; 9;10;16].

Педагогический потенциал представ-

ленного ниже исторического квеста за-

ключаетсяв ряде особенностей: образо-

вательная задача осуществляется через

игровую деятельностьв квест-комнатах;

стимулирование эмоциональнойи интел-

лектуальной активности студента реали-

86 z. sмвРяіzнхо, о. и. сижихоsх, л. х.

зуется через поиско-исследовательскую

деятельность на локациях музеев города

Волгограда; смена рабочих зон придает

учебному процессу динамизми эффектив-

ность; индивидуальная работав сочетании

с командным взаимодействием позволяет

активизировать коммуникациюв группеи

расширить научный кругозор.

Цель статьи заключаетсяв обосно-

вании эффективности сов ременного

образовательного квеста, как элемента

игропрактики, способствующего формиро-

ванию исторического сознанияу студентов

неисторических специальностей.

В рамках изучения применения игро-

практикив учебном процессе высшей шко-

лы, мы провели опрос студентови препо-

давателей вузовс помощью GoogleForms.

В исследовании п риняли участие

п реподаватели вузов из 29 регионов

России (Волгоград (19 %), Москва (17°/ ),

Санкт-Петербург (9%),Мариуполь (7°/ ),

Новосибирск (7%) Ижевск (4°/ь), Воронеж

(4%), Таганрог (4 %), Челябинск (4%),

Пермь (3%),Нальчик (3%), Белгород

(1 %), Глазов (1 %), Екатеринбург (1 %),

Иркутск (1 %), Кумертау (1%), Луганск

(1 %), Магнитогорск (1 "/ь), Пятигорск (1 %),

Ростов-на-Дону (1 "/ь), Самара (1 %), Сара-

тов (1"/ь), Симферополь (1 %), Ставрополь

(1 %), Сыктывкар (1 %), Уфа (1 %), Тольят-

ти (1 %), Чебоксары (1 %), Чита (1 %). Вce-

гo— 69 преподавателей высшей школы,в

возрасте от 22 до 62 лет.

Опрос студентов проводился на базе

Boлrorpaдcкoro государственного техниче-

ского университета (ВолгГТУ). Вceгo — 176

студентов 1-го курса факультета экономики

и управления очной формы обученияв

возрасте от 17 до 22 лет.

На вопрос ‹Используете ли Вы эле-

ментьі игропрактикив своей профес-

сиональной деятельности?» 95,5 °/

преподавателей высшей школы ответили,

что «Да, используют»; 4,5 % ответили, что

«Использование игропрактики это потеря

учебного времени».

В ходе опроса удались выяснить, что

чаще всегов своей работе педагоги исполь-

зуютдидактические игры (58'/о), викторины

ФЩ0Т0lіА Фразоватыьньйі квест itaк средство...



(54 %), творческие задания (46%),а вот

образовательные квесты используют 21 %

преподавателей.

Студенты на вопрос «Используют ли

преподаватели игропрактикув работе

с вами?» ответили, что 73 % «активно

используют»,а 27 % преподавателей «не

используют». На вопрос «Какие элементы

игропрактики используют преподаватели

на занятияхс вами?» студенты ответили,

что преподавателив работес ними исполь-

зуют игры-соревнования (41%),творческие

задания (36%), образовательные квесты

(27%)и дидактическую игру (15 %).

Из ответов педагогови студентов

очевидно, что образовательный квест не

пользуется большим интересомв учебном

процессе высшей школы.

На наш взгляд, образовательные кве-

стыв обучении не получили свое активное

применение по ряду причин.

Недостаточные знанияо том, что

такое образовательный квести отсутствие

опыта работыс ним.

х Отсутствие времени на разработку

квестов.

Страх преподавателейи студентов

перед новыми методами обучения.

х Отсутствие готовых образователь-

ных квестов, которые можно использовать

в учебном процессе высшей школы.

х Необходимость проведения допол-

нительной работы по оценке результатов

использования образовательных квестов

и корректировке учебного процессав со-

ответствиис этими результатами.

Понятие «квест» (от англ. quest —

поиск) обозначает игру, требующую реше-

ния заданий для продвижения по сюжету.

В образовательном процессе квест —

специальным образом организованный

вид исследовательской деятельности,

для вы полнения которой учащиеся на

основе рекомендуемых информационных

ресурсови собственного опыта ведут

целенаправленный поиск решения учеб-

ной проблемы по указанным ориентирам

и адресам [17].

В качестве примера предлагаем рас-

смотреть образовательный «Исторический

Нижегородское образование l, 2024

квест» для студентов неисторических

специальностей всех форм обучения.

Цель такого квеста: формированиеу

студентов исторического сознания, уси-

ление чувства патриотизма, уваженияк

национальным достояниям страны.

Задачи квеста:

х вовлечение каждо-

го студентав активный

познавательный процесс;

х организация груп-

повой или индивидуаль-

ной деятельности;

развитие интересав изучении курса,

расширение кругозора, эрудициии творче-

ского подхода;

х формирование навы ков иссле-

довательской деятельности, поисковой

активностии умений самостоятельно

работатьс историческими источникамии

артефактами;

воспитание патриота, человека

которыйв современных реалиях иденти-

фицирует себяи свое будущеес народом,

культуройи историей Российской Федера-

ции, ощущая свою причастностьи ответ-

ственностьк ее развитиюи становлению.

х развитие самостоятельности, нрав-

ственно-этической ориентации, смысло-

образованияи волевой устойчивости.

Участиев квесте принимали студенты

всех форм обучения,а территорией реа-

лизации этого проекта стал город-герой

Волгоград.

Для создания образовательного кве-

ста использовался сайт: https://joyteka.

com/ru

ровно—нравственный контент образованиЯ

Цель такого квеста: формирование

у студентов исторического созпа-

пия, усилепие чувства патриотиз-

ма, уважения к национальпым

достояпиям страны.

Цель игры: развитие исторического

сознанияу студентов посредством иссле-

дования исторических мести событий.

Количество участников: от 20 до

100человек.

Образовательный квест включает ll

этапа.

I этап — «Выход изкомнаты».

На данном этапе образовательного

квеста студентам необходимо пройти3

квест-комнаты, отвечая на вопросы.
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I комната. Царицын II комната. Сталинград

І комната. Царицын.

Прямая ссылка на квест-комнату: https://joyteka.com/100515011

III комната. Волгоград

Вопросыи ответы для первой комнаты образовательного квеста «Царицын»

Вопросы Ответы

В каком году царь бедор Иванович издал указ об основании Царицына? В 1589 году

2 В каком годув L(арицыне появился электрический трамвай. Трамваи уже былив 36 1

губернских городах Российской империи, однако из уездных именно Царицын стал од-

ним из первых городов, получившим рельсовый транспорт.И впервые был построен

на собственные средства, без привлечения иностранного капитала, отечественными

инженерами. Правильный ответ укажите цифрой.

1)1913 г. 2) 1928 г. 3) 1960 г. 4) 1963 г.

Одно изсамых красивыхи загадочных старинных зданий города — 4-я гимназия, со-

хранившаяся во время войныи построеннаяв Царицынев 1862 году местным купцом

Александром Шлыковым. Какие учреждения размещалисьв зтом зданиив дальней-

шем?

Правильный ответ укажите цифрой.

1)Общественное собрание, инженерно-строительный институт, Казачий театр.

2) Педагогический институт, кинотеатр «Гвардеец», Казачий театр.

3) Педагогический институт, инженерно-строительный институт, кинотеатр «Аван-

гард».

4) L(арицынский дом творчества, Общественное собрание, кинотеатр «Гвардеец»

4 В конце XIX векав Царицыне строят грандиозный мост, соединяющий два берега Ца- L(арицынский

рицы. Этот мост будет на тот момент одним изкрупнейшихв Россиии Европе среди виадук

подобных сооружений. Он станет одной из визитных карточек L(арицына,а его фото

станут едва ли не самыми многочисленными на открытках, разлетающихсяв разные

концы страны. Как называли этот мост?

5 10 апреля 1925 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял

резолюциюо переименовании L(арицынав Сталинградв связис деятельностью

Иосифа Сталина по обеспечению продовольствием городав 1918—1919 годах. Од-

нако имелисьи другие варианты нового названия. Какой вариант предлагался, кроме

Сталинграда?

Правильный ответ укажите цифрой.

1)Мининград 2)Ерманград 3)Волгоград 4) Ворошиловград

Таблица1

1

Е. Е. ЛPHEHli0, 0.й.СИПlИІі0ЕА, Л. А. ФГДОТОЕА Фразоватыьньйі іяіеtт как tредічво...
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ровно—нравственный контент образования

II комната. Сталинград.

Прямая ссылка на квест — комнату: https://joyteka.com/100515078

Таблица2

Вопросыи ответы для второй комнаты образовательного квеста «Сталинград»

1 Во время Великой Отечественной войны (1941—1945 rr.) на подступахк городу 1 мая

и в самом городес 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. происходила одна из важней- 1945 года

битв второй мировой войны (1939—1945 rr.) — Сталинградская, которая стала

переломным этапомв BOB.

В каком году за выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград был удостоен почет-

ного звания города-героя?

2 Кто такая «Ласточка»?

бото Сталинград 1947 г. Пленные на разборке руин вокзала.

Возвращатьсяв Германию пленные немцы началис 1945 года. Вначале были отпу-

щены инвалидыи больные.К 1950 году большинство немцев, не участвовавшихв

военных преступлениях уехали домой (см. фотов квест-комнате).

Когда отпустили последних немецких военнопленных изCCCP?

Укажите правильный ответ цифрой.

1)В 1953 г.

2) В 1955 г.

3) В 1957 г.

4) В 1960 г.

4 Эти два человека стоят около дома, который сделал их знаменитыми. Кто это? (см.

фотов квест - комнате).

1)Яков Павлови Александра Черкасова

2)Иван Афанасьеви Александра Черкасова

3)Александр Родимцеви Наталья Качуевская

4)Яков Павлови Клавдия Нечаева

5 В честь победы советских войск под Сталинградомв разных европейских городах

появилось множество улиц, скверов, проспектовс героическими названиями. Так, имя

«Сталинград» носятв Брюсселе — проспекти отель,в Париже — площадь, бульвари

станция метро,в Лионе — антикварный рынок,в Болоньеи Милане — улицы города,

в Польше — аллеи, площади,в Чехии — площади, рестораныи микрорайоны. Какая

страна занимает первое место по упоминанию Сталинградав топонимике?

Укажите правильный ответ цифрой.

1)Италия

2)Чехия

3)франция

4)Бельгия

Нііжегородtкое образование l, 2024

Вопросы Ответы
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Гнаровская
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III комната. Волгоград.

Прямая ссылка на квест — комнату: https://joyteka.com/100515109

Таблица3

Вопросыи ответы для третьей комнаты образовательного квеста «Волгоград»

Вопросы Ответы

В каком году Сталинград был переименованв Волгоград? В 1961 году

2 Этот чудо-терем был возведенв 1897 году богатым купцом-миллионером. Сегодняв 4

хорошо сохранившемся красавце-доме расположена детская библиотека. Где нахо-

дится этот дом? (см. фотов квест-комнате).

Укажите правильный ответ цифрой.

1)г. Камышин

2)Красноармейский район г. Волгограда

3) г. Серафимович

4)г. Дубовка

Чей образ воплотилв скульптуре «Девочкас аккордеоном» скульптор Сергей Щерба- Александры

ков(см. фотов квест-комнате) Пахмутовой

4 В Волгограде есть очень необычный видтранспорта, который вряд ли можно встре- 4

титьв каком-нибудь другом городе. Он сочетаетв себе возможности трамваяи

метрои является не только экзотической диковинкой для туристов, нои отличным

способом решить проблему городских пробок. Подземные станции очень напомина-

ют метро, но при этом пассажиры едут на трамвае. Метротрам соединяет северную

и центральную части городаи способен ежегодно принимать пассажиропотокдо 50

млн человек. Журнал Forbes внес волгоградский метротрамв пятерку самых необыч-

ных трамвайных систем мира.

Сколько км.метротрама проходит под землей?

Укажите правильный ответ цифрой.

1)16 км

2)22 км

3)40 км

4)7 км

5 Скульптура «Родина-мать зовёт!» занесенав Книгу рекордов Гиннесса каксамая

большая на тотмомент скульптура-статуяв мире.

Какова общая высота скульптуры?

В последнее время набирают попу-

лярность музейные квесты. Проведение

квестовв пространстве музеев повышает

интереск музейным материалам, стиму-

лирует рост познавательной активности,

способствует приобретению или проверке

навыков принятия решенийв различных

ситуациях, позволяютучастникам раскрыть

уникальные личностные качества, испы-

тать свои способности [15].

II этап квеста — посещение музеев

г. Волгограда.

85 метров

На 2-мэтапе образовательного квеста

мы предлагаем студентам посетить музеи

г. Волгограда, найти интереснукэ, малоиз-

вестнуіо информациіоо событиях, героях,

артефактах или выполнить задание, кото-

рые они обнаружатв музее. Затем студен-

ческие группыв своем учебном потоке об-

мениваіотся заданиями,а на семинарских

занятиях происходит отчето проделанной

работе. В итоге каждая группа получает

задание, которое необходимо выполнить,

посетив музей.

j)(J Е. Е. ЛPHEHli0, 0.й.СИПlИІі0ЕА, Л. А. ФГДОТОЕА Фразоватыьньйі іяіеtт как tредічво...



Пример задания. Посетите Музей-па-

нораму «Сталин градская битва». Н а

полотне панорамы «Разгром немецко-фа-

шистских войск под Сталинградом»; най-

дите героический поступок бойца Матвея

Путилова, который 25 октября 1942 года по-

лучил приказ ликвидировать разрыв линии

связи. Во время поиска места обрыва связи

вражеская мина ранила бойца осколком

в плечои раздробила вторую руку. Теряя

сознание, Матвей Путилов сжал концы

провода зубами, тем самым восстановив

связь. Матвей Путилов был посмертно

награжден орденом Отечественной вой-

ны. Опишите геройский подвиг солдата,

который находится справа от М. Путилова.

Подводя итоги, подтверждаем, что

квест задания, кактеоретические (тестовые

вопросы), таки поисково-исследователь-

ские (посещение музеевс целью решения

проблемной задачи), требуют решения на

основе анализаи обработки информации,

выяснения каких-либо фактов, явлений или

закономерностей.В контексте образова-

тельного процесса задача квеста заключает-

сяв том, чтобы предоставить студентам

возможность активно взаимодействовать

с историческим материалом, проверить

их знанияи навыки,а также мотивировать

к самостоятельному изучениюи поиску

новой информации. Так, тестовые задания

могут включатьв себя вопросы, требующие

анализа исторических событий, причини

последствий. Это помогает студентам pac-
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ширитьи углубить исторические знания.

Прохождение квестав музее оказывает

влияние на формирование исторического

сознания студентов, так как при посещении

музея студентам доступны артефакты,

экспонатыи значимые исторические ме-

ста (например, Мельница Гергардта или

дом Павлова), что делает прошлое более

реальными конкретным для них. Музей-

ные экспозиции могут вызватьу студентов

эмоциональные реакции, такие как восхи-

щение, удивление, сочувствие или даже

пережить боль героического поступка (на-

пример, подвиг моряка Михаила Паникахи,

который объятый пламенем решительно

бросился на танк врагаи ценой собствен-

ной жизни уничтожил его, медсестры Ани

Бессчастной, вынесшейс поля боя сотни

раненых). Их подвиги увековечены на по-

лотне панорамы «Сталинградская битва»,

что помогает лучше понять исторические

событияи способствует более глубокому

усвоению исторической информации.

В заключение отметим, что образо-

вательный квест можно использовать как

форму проведения занятияи в качестве

оценочного средства, которое позволяет

проверить уровень сформированности

компетенцийу студентов.

Кроме того, использование образова-

тельного квеста как новой информацион-

ной технологии может усовершенствовать

процесс преподавания, повысить его эф-

фективностьи качество [7].
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Аннотация.В статье рассматривается роль интернет-проектовв процессе формирова-

ния социокультурной компетентности участников образовательного процесса, описана

каскадная модель педагогического сопровождения проектной деятельности. Анализи-

руется специфика и виды интернет-проектов исторической направлепности, приводятся

конкретпые примеры просветительских проектов.

Abstract. The article considers the role of Internet projects in the process of formation of

socio-cultural competence of participantв of the educational process, describes the cascade

model of pedagogical вupport of project activitieв. The specificв and typeв of Internet

projects of historical orientation are analysed, npecific examplen of educational projects

are presented.
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знaть, пузейн педагогика
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роисходящиев последние десятиле-

тия на территории России социокуль-

АА турные преобразования предъявляют

особые требованияк формированиіои

развитиіо социокультурной компетент-

ности педагогов. «Трансформационные

социокультурные процессы актуализи-

рукэт проблемы, связанныес обучениеми

воспитанием подрастающего поколения»

[9, c.14].

g4

Формирование социокультурной компе-

тентности педагога — целостный процесс,

основанный насистемном, компетентност-

ном, социокультурном подходахи направ-

ленный наосвоение совокупности знаний,

социально значимыхи практических уме-

ний, приобретение опыта педагогическойи

социокультурной деятельности, развитие

коммуникативныхи организаторских спо-

собностей, ценностных ориентаций.

М. li. hPИilTEйEllA. Форюірование соцяову.зътурнои компетентноспі педагогов...



Понимание формирования такого про-

цесса вызвало необходимостьв выделении

соответствующего актуального направле-

нияв деятельности кафедры начального

образования Нижегородского института

развития образования (далее — НИРО),

в создании программы дополнительного

профессионального образования «Разви-

тие социокультурной компетентности пе-

дагогав интерактивном образовательном

взаимодействии», которая предполагает

организацию проектной деятельности.

Результатом курсовой подготовки пе-

дагогов, являющихся участниками инно-

вационной деятельности, стало создание

программно-методического комплекса,

состоящего из программыи учебно-мето-

дических пособий по проблемам форми-

рования социокультурной компетентности

участников образовательного процесса.

Наиболее востребованным продуктом ока-

зался проект «Социокультурный дневник

юного гражданина Нижегородской обла-

сти», направленный на развитие социо-

культурной компетентности, формирование

уваженияк культуре, традициями истории

Нижегородского края, чувства гордости за

историческиеи современные достижения

егограждан, способствующий активизации

интересак изучению краеведения, углуб-

лению знанийо нижегородской истории,

культуре [11] не только обучающихся, но

и педагогов.

Для реализации данного комплекса

наиболее эффективным является, как по-

казывает практика, метод интернет-проек-

тов. Под интернет-проектами понимаются

разнообразные образовательные, социаль-

ные и другие виды проектов, которые

позволяют достигать заявленных целей

в процессе использования широких воз-

можностей современных информационных

технологий, представленныхв сети интер-

нет.В педагогических исследованиях такие

проекты рассматриваются по-разному.

В. М. Ивановав статье «Интернет-проект

как средство непрерывного образования

в инновационной сфере» указывает на

Нижегородское образование l, 2024
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такую его роль, как отработка механизма

организации сетевого взаимодействия

в образовании [3]. М. В. Ярмолинскаяк

интернет-проектам относит любые обра-

зовательные проектыс использованием

сети интернет [15, с. 97]. Т. И. Канянина ин-

тернет-проектом считает

«совместнукз учебно-по-

знавательную, исследо-

вательскуіо, творческую

или и гровуіо деятель-

Наиболее востребованным продук-

том оказался проект «Социокуль-

Т ]ЗНЬІЙ ДНіЭВHИït ЮНОГО Р]ЭІ1ШДі1НИ-

на Нижегородской области».

ность учащихся-партне-

ров, организованную на основе компьютер-

ной телекоммуникации, имеющую общую

проблему, цель, согласованные методыи

способы деятельности, направленную на

достижение совместного результата» [4,

c.131].

Нами подсетевым интернет-проектом

понимается «проектв рамках какого-либо

сетевого сообществас использованием

компьютерных технологий посредством

социального партнерства» [12, с. 33].

Отличительной чертой любого проек-

та является наличие при его выполнении

определенных этапов. Одним из самых

эффективных для обучающихся основной

и старшей школы подходов можно назвать

подход В.В.Николиной, которая выделяет

следующие этапы проекта: «ценностно-

ориентированный (осознание мотиваи

цели деятельности, определение замыс-

ла проекта); конструктивный (собственно

проектирование); оценочно-рефлексивный

(самооценка деятельности); презентатив-

ный (защита проекта)» [8].

Однакодля работы над интернет-проек-

том в начальной школе нам представля-

ется более результативным выделение

несколько иных этапов, позволяющих вы-

страивать все проекты по единой структуре

и эффективность которых была доказана

в процессе апробации педагогами-инно-

ваторами. Разработка интернет-проекта

начинаетсяс инициативы,с идеи проекта,

ориентированной на определенную це-

левую аудиторию. Затем формулируются

целии задачи, поэтапное содержание

9Ë
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деятельности, заданияи критерии их оце-

нивания, определяются сроки проведения

проекта [4, c.37].

Моделью, позволяющей реализовать

интернет-проектыв начальной школеи

осуществлять их педагогическое сопро-

вождение, на наш взгляд, может стать та,

которую мы обозначили как каскадная

модель наставничества. Она включаетв

себяв качестве обязательных следующих

участников образовательного процесса:

х преподаватели кафедры НИРО, роль

которых заключаетсяв организации участ-

ников образовательного процессаи учите-

ля-методисты, достигшие высокого уровня

профессиональной компетентности;

учителя начальных классов, для ко-

торых первая группа участников является

наставниками, но которые,в свою очередь,

являются наставниками для команды обу-

чающихся;

младшие школьники, реализующие

проект, какв команде, таки индивидуально

(если все действияв команде распределе-

ны по ролям)и для которых наставниками

в условиях выполнения проекта являются

учителя.

В настоящее времяв образовании

создаютсяи реализуются различные виды

проектов, но особый интересв условиях

актуализации патриотического воспитания

В образовапии создаются и реали-

зуются различные виды проектов,

но особый интерес в условиях

ilKТ £tЛИП ilЦИ И П і1Т]ЭИ ОТИЧіЭС ItО -

го воспитания [6]приобретают

интернет-проекты историческоіі

направленности. получать исторические

знанияв новом формате.

На наш взгляд, можно выделить не-

сколько основных видовпроектов истори-

ческой направленности, которые соответ-

ствуют возрастным особенностям младших

ШКОЛЬНИКОВ.

Первая группа проектов предполагает

знакомствос историейи особенностями

того или иного географического объекта,
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[6] приобретают интер-

нет-проекты историче-

ской направленности,

способствующие исто-

рическомуп росвеще-

нию детей различного

возрастаи позволяющие

родногои близкого для ребенка места.

Особенно актуальны такие проектыв ходе

подготовкии проведения юбилейных дат,

когда интереск данному объекту возрас-

тает, например, просветительский сетевой

интернет-проект «О Волжской столице

замолвим мы слово», подготовленныйк

800-летию Нижнего Новгорода.

Вторая группа проектов связанас

изучением той или иной исторической

личности, ее вкладомв развитие Россиии

отдельных регионов.К данной группе мо-

жет быть отнесен просветительский интер-

нет-проект исторической направленности

«Великий царь всея Руси Петр I», создан-

ный к 350-летию со дня егорождения.

Третьей группой интернет-проектов

могут стать те,которые позволяют реали-

зовать принципы музейной педагогикии

направлены на историческое просвещение

и обогащение социокультурного опыта

педагогов, обучающихсяи их родителей.

Здесь особенно интересени эффективен

интернет-проект «Мы приглашаем васв

музей».

Формулируя темы интернет-проектов

исторической направленности, м ы не

только опирались на те планируемые ре-

зультаты, которые должны бытьдостигнуты

младшими школьникамии которые отра-

жают уровень знаний, уменийи навыков,

нои учитывали возрастные особенности

детей, мобильный характер их интересак

тем или иным областям знанийи их отра-

жениюв интернете.

Рас смотрим в качествеп римеров

интернет-проекты исторической направ-

ленности, относящиесяк каждой из пере-

численных групп.

Региональный просветительский се-

тевой интернет-проект «О Волжской сто-

лице замолвим мы слово» направлен на

«постижение малой родины» [7; 14] через

изучение 800-летней историии культу-

ры Нижнего Новгорода: https://nsportaI.

ru/user/813025/page/internet-proekt-o-

volzhskoy-stolitse-zamolvim-my-slovo.

. Й.Й ЙЇЇ) ЙÏÏA. 0ЈЗИll{l0ВіlНИР Р0ІІll0ЩЈlЬТЦlН0и lt0MПPTPHИl0PИl ПРДflЮЮВ...



Инициаторамии организаторами интер-

нет-проекта стали сотрудники кафедры на-

чального образования Нижегородского ин-

ститута развития образования М. К.Прия-

телева, Е. В. Ежоваи И. В.Веретеннико-

ва. Нами были определены цели, задачи

интернет-проекта, его структура.

Проект состоял из нескольких этапов.

На вводном этапе состоялась онлайн-ре-

гистрация участииковп роектав сети

интернети заполнение листа ожидания:

«Нам хотелось бы,чтобыв проекте мы

узнали больше об истории родного горо-

да, смогли представить себе наиболее

значимые события из истории. Кроме

тoгo, мы хотим больше узнатьо куль-

туре прошлого,о том, каклюдив нашем

городежилораньше. Также нам кажется,

что, участвуяв данном проекте, мы

сможем познакомитьсяс интересными

событиями издалекого прошлого нашего

города, научимся работатьв команде,а

полученные знания позволят намв даль-

нейшем придумыватьи реализовывать

собственные проекты».

На первом этапе «Давайте познако-

мимся...» участники представляли свою

команду (название, девиз, эмблема, фо-

токоллаж): https://nsportaI.ru/user/813025/

page/internet-proekt-o-voIzhskoy-stoIitse-

zamolvim-my-slovo.П ридуманы ориги-

нальные названия команд: Агенты 8-0-0,

Внуки Горького, 100лица, Флинт, Волжанки,

Нижегородские купцы, Всеведы, Шабры,

Мининцы, Поколение “Next”, Арзамасские

гусята, Стрелка№ 137, Ї)ИМОНЧИКИ$ - ставить различные задания (кроссворды,
дущее Нижнего, Липовчане, ОптимиСТЫ$ ленты времени, пазлы, игры, викторины,
Любознайки, Волжане, Искатели, ПотомкИ филвордыи т. д.) для других команд:

Юрия, Корабелы, Следопыты, РгоНижННЙ, https://docs.google.com/presentation/d/1f

Крылья над Волгой, Оленята НиО. 2gFGyzOUNv9mh4jpOreKFpkb 06sA3JG

На втором этапе — «Лента времени 9k emN6NTM/edit#sIide=id.p.

“История города"» — участники поЛучИЛИ На этапе «Социальная страничка»

два задания: изучить статью об истории участникам следовало рассказатьо своих

возникновения Нижнего Новгорода (https:II делах для родного города, нижегородцев,

nizhny800.ru/history/), найти сведенияв сохранения исторических памятников,

интернет-источниках и, соблюдая соот- природы. Младшими школьниками сделано

ветствие «Команда-год», создать слайд немало: проведены патриотические, эко-
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в совместной презентации. Команды ра-

боталис разными историческими источни-

ками, обсуждали прочитанное, выделяли

самое интересное для них. Это позволило

представить содержательныеи глубокие

исследования, познакомитьсяс илліо-

стрированной историей

города. м адтими тхолънихами лрове-

Третий этап — «НИ- дены латриотичестtие, экологиче-

жегородская азбука» — ские, социальные акции; трудовые

вкліочал задания иссле- десанты; социальные лроетtты;

довательского характе- обучающиеся являются членами

ра, поиск информациио вояонтерсхого движения; ведут

достопримечательностях альбомы добрых дел.

Нижнего Новгорода в

соответствиис той буквой, которая была

присвоена команде.В результате работы

создана иллюстрированная азбука города:

https://docs.google.com/presentation/d/1zjI

dSNq4ZuMzTUKDK4EarfBaW5BWxzc70q

Hb-EHLzLE/edit#sIide=id.p

На этапе «Маршруты Нижегородчи-

ны» (моя малая родина) команды позна-

комилисьс районами Нижегородской

области, оценили работу других команд.

Презентационные материалы содержат

с§ото, видео, информационные тексты;

участники создавали буклеты, посещали

музеи, очнои виртуально путешествова-

ли по Нижегородской области, проводили

телемосты: https://drive.google.com/file/

d/1VIXcRmzafx7QZjMZ-W5LKC-FXh8eqeTT/

view.

Н а пято м этапе «За нимательная

страничка», используя сервис https://

Iearningapps.org/ ВЕБ 2, предлагалось co-
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логические, социальные акции; трудовые

десанты; социальные проекты; обучаю-

щиеся стали членами волонтерского дви-

жения; ведут альбомы добрых дел: https://

docs.google.com/presentation/d/1EtNH6XDP

hJlGigerJWEAL3ZNk7u3KhB cL736iSOd-c/

edit#sIide=id.p.

Ярким завершением проекта стало со-

здание командами облака слов,к юбилею

Нижнего Новгорода.

Рис. 1. Облако словк интернет-проекту «О Волжской столице замолвим мы слово»

Рефлексия участников проекта пред-

ставленав виде листа отзывов: «Участво-

ватьв интернет-проекте было инте-

ресно, увлекательнои познавательно!

Сколько интересногои нового мы узнали

о Нижнем Новгородеи Нижегородском

крае! Мы научились работатьв различ-

ньіх сервисах,в команде, познакомилисьс

работами других команд. Весь этот ма-

териалнам пригодитсяв работе. Хотим

поблагодарить организаторов проек-

та. Спасибо, надеемся на дальнейшее

сотрудничество. Всем желаем здоровья,

творческие побед!»

На заключительном этапе состоялось

подведение итогов сетевого интернет-

проекта, члены экспертной комиссии оце-

нили работы команди вручили дипломы

победителей I, II, III степени.

П росветительский интернет-проект

исторической направленности «Великий

царь всея Руси Петр I», созданныйк 350-ле-

тию со дня рождения великого царя Петра

I, имел аналогичную структуруи включал

несколько этапов «Я могу управлять

Россией, но не могу управлять собой»

(изучение биографии Петра I, викторина

о жизнедеятельности Петра I); «Русский

тот, кто Россию любити ей служит»

(составление заданийо личности Петра

в сервисе https://Iearningapps.orgи зна-

комствос новой кроссенс-технологией);

«И памяти твоей, великий Петр, верна
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твоя великая Россия» (составление исто-

рического справочникао памятных местах

Петра I).

Команды читали статьи, исторические

справки, смотрели фильмы, мультфильмы

о Петре I, знакомилисьс видеоэкскур-

сиями, выполняли исследовательские

работы. Участниками проекта составлены

кроссворды, викторины, паззлыи ленты

времени. На данном этапе команды поз-

накомилисьс новой современной техно-

логией кроссенс. Это ассоциативная голо-

воломка нового поколения, представляет

собой серию картинок, символов, каждое

изображение связанос предыдущими

последующим посмыслу; позволяет «ожи-

вить» историю образами — портретами

исторических деятелей, произведениями

искусства, изображениями предметов мате-

риальной культуры, сюжетными картинами

современников. Команды составили крос-

сенсы натемы «ПетрI на Дятловых гopax»,

«Воинская слава», «Реформы Петра I»,

«Наследие Петра», «Окнов Е вропу»,

«ПетрI — царьи человек», «Петровские

места», «Высказывание Петра I», «Рожде-

ние флота», «История создания Академии

науки художеств», «Преобразования Пет-

ра», «Создание военного флота», «Эпоха

Петра I».

Участники команд узнали, что есть

Домаи Домики ПетраIв Петербурге, Дер-

бенте, Вологде, Киеве, Лиепае, Москве,

М. li. flPИilTMEEA. Формирование гоцвовуаьтурной компетентногтя педаююв...
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Таллине, Полоцке (Беларусь)и в Нижнем слайды 27—34в справочникео памятных

Новгороде; Дворец ПетраI в Риге, Летний местахв честь Петра I: https://docs.google.

дворец Петра I, Зимний дворец Петра I, com/presentation/d/1fT6ZQYu2PvG4T33

Подзорный дворец Петрав г. Санкт-Пе- mns -U FWo k24 0Y9 у m pt98Е Н 3ВуN Q/

тербург; установлены памятники, названы edit#sIide=id.p.

улицы, проспектыи площади, учреждены На заключительном этапе для создания

наградыв честь Петра l. Образ ПетраI облака слов можно было воспользоваться

получил ярчайшее воплощениев отече- предложенными сервисами: http://обла-

ственной литературе, кино,в музыке. (см. кослов.рф/

Рис. 2.Облако словк интернет-проекту «Великий царь всея Руси Петр I»

Обогатились историческими знаниями и культурного наследия, воспитанию

всеучастники проекта: педагоги, обучаю- социальной ответственности, формиро-

щиеся, родители, руководителии эксперты ванию социокультурной компетентности

данного Интернет-проекта. Материалы участников проекта [1, с. 42]. «Педагоги

пройденных этапов находятсяв открытом пришлик выводуо том, что формирова-

доступе. Ими может воспользоваться лю- ние их социокультурной компетентностии

бой педагог начальнойи основной школы. социокультурной компетентности школьни-

Для организации исторического просве- ка — процессы взаимосвязанные, так как

щения важно знание учителями музейной учителяи учащиеся взаимно обогащают

педагогики [2]. На кафедре начального друг другав совместной деятельности,

образования НИРО необходимые зна- открывают новые творческиеи интеллек-

ния педагоги могут получить на курсах туальные горизонты, растутв личностном

повышения квалификации «Развитие плане» [10, с. 152]. Социокультурное обу-

социокультурной компетентности педа- чениев данных проектах «направлено на

гoгaв интерактивном образовательном развитие мировосприятия обучающихсяи

взаимодействии»и «Музейная педагогика осознания истории своей страныи своего

в начальной школев соответствиис требо- народа, себя как носителя национальных

ваниями обновленного ФГОС HOO». Музей ценностей, формирования коммуника-

обладает огромным образовательными тивной культуры обучающихсяс целью

воспитательным потенциалом. Познако- развития духовного потенциала» [13, c.15].

митсяс образовательным потенциалом Анализ результатов анкети отзывов

школьных музеев, музеев Нижегородской участников интернет-проектов показал, что

областии музеев РФ предлагает интер- данный вариант событийной совместной

нет-проект исторической направленности деятельности, несомненно, способствует

«Мы приглашаем васв музей». формированию ихсоциокультурной компе-

Вышеперечисленные проекты способ- тентности. На вопросы: «Что привлекло вас

ствовали популяризации исторического в этом интернет-проекте? Какие результаты
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участияв нем вы считаете для себя глав-

ными?» учителя дали следующие ответы:

интересна данная историческая

тема (24%);

х привлекла иная форма взаимодей-

ствияс учениками, построенная на прин-

ципах поддержки (14%);

х понравилась работав команде (35%);

появилась возможность сравнить

свою работус деятельностью других ко-

манд (16%);

научили детей добыватьи система-

тизировать информацию изразных источ-

ников (14%)и др.

Ответы, полученные из отзывов детей

разновозрастных команд, подтверждают

полученные данные.В ответах команд

большое внимание уделялось роли педаго-

гов, которые оцениваются детьми нетолько

как организаторами данного процесса, но

и как наставниками, идейными лидерами

команд.

Подведение итогов проектной деятель-

ностив данном направлении показало, что

высокие результаты зависят не только от

уровня информационной культурыи исто-

рических знаний. Все участники отмечают,

что интернет-проекты исторической на-

правленности теснейшим образом связаны

с ценностно-смысловой сферой личности,

поэтому инициироватьи руководить ими

имеют право только педагоги, отличаю-

щиеся высоким уровнем сформирован-

ности социокультурной компетентностии

нравственных качеств или стремящиеся

ИХ ДОСТИЧЬ.

Кроме того, для младших школьников,
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в отличие от учащихся старших классов,

важным является не столько уровень се-

тевой культуры [5, c.41]и свой,и педагога,
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пользование различных цифровых инстру-

ментови методикв ходе выполнения со-

вместнос обучающимися интернет-проек-

тов исторической направленности позво-

ляет создавать условия для повышения

уровня социокультурной компетентности

педагогов. Метод интернет-проектов имеет

явные преимущества, позволяяв полной

мере реализовывать разные формы на-

ставничества, предоставляет возможности

сотрудничества между обучающимися

и преподавателями, позволяет усилить

мотивацию учебной деятельностии сфор-

мировать необходимые компетенции обу-

чающихсяи педагогов.

Педагогическим сообществом накоплен

опыт разработки и реализации интер-

нет-проектов. Архив реализованных про-

ектов представлен на многих региональ-

ных порталах. Лучшие интернет-проек-

ты педагогов начального образования

Нижегородской области можно увидеть на

сайте кафедры начального образования

НИРО: https://niro.nnov.ru/?id=602и сайте

учителей ОРКСЭ Павловского района

https://nsportaI.ru/orkse.

Опора наположительный опыт сетево-

гопроектирования поможет педагогу избе-

жать ошибок, разработатьи реализовать

интересныйи успешный интернет-проект

исторической направленности.
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Аннотация.В статье поднимается актуальный для современной России вопросо вос-

производстве научных кадров и роли образования,в том числе егоначальной ступепи,в

решении этого вопроса. Приводятся результаты исследования, посвященпого изучению

представлениіі учащихся начальных классово науке, ученых и их профессиональной

деятельности. На основе данных структурированного интервью, участниками которо-

го стали 59 младших школьников, установлены крайне поверхностные знания детей

l{JE Л. Э. CEMEHOBA, Ii. Э. CEMEHOBA, Т.Я.Г0fiЬДШМіlДТ. flредгташеівяі ігзщівііх шккзъніжвв...
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о науке, ограниченпость сведенийо самих ученых, особенно жепщинах-учепых, содержании науч-

но-исследовательской деятельности.В то же время констатируется факт наличия интереса некоторых

младших школьников, особенно девочек, н науне, желание еи заниматься. Отмечается необходимость

расширения сферы представлениіі младших школьниково науне и научно-исследовательской дея-

тельности ученыхв рамках школьного образования.

Abstract. The article raiseв the urgent for modern Runвia innue of reproduction of вcientific personnel

and the role of education, including at the primary level, in solving this issue. The results of the

research devoted to the study of primary school students’ perceptions of science, scientists and their

professional activities are presented. Based оп the data ofа structured interview of 59 primary

schoolchildren, the study reveals the children’s shallow knowledge of science, limited information about

scientists, enpecially female scientists, and the content of research activities. At the same time, it is

stated that nome primary schoolchildren, enpecially girln, nhow ап intereвt in science and а denire to be

engaged in it. The necessity of expanding the scope of primary schoolchildren’s understanding of science

and research activities of scientists within the framework of school education is noted.

Блюпевые слова: пре0сіпаален о ііауке, образ ученого, научил Оеятепыіость, професс ученого,

жлаdшие школьники

Keywords: science, image о[а scientist, scienti[re actiuity, primary schoolchildren

осп роизводство научн ых кадров

всегда было важной государствен-

ной задачей. Высокую актуальность

и значимость сохраняет эта проблема

и в наши дни на фоне широкого рас-

пространенияв современном обществе

различн ых п редрассудков, суеверий,

лженаучных представленийи идей, ак-

тивно содействующих такому явлению

как«сопротивление науке» [1]. Все чаще

высказывается мнениео необходимости

защиты научного мировоззрения какедин-

ственного эффективного противоядия от

«воинствующей глупости» [6], повышения

доверия населенияк труду ученых [4; 5;

11] и популяризации науки как ключево-

го условия общественного прогрессаи

даже выживания самого человечества

[1]. Кроме того, применительнок нашей

стране по-прежнему требует решения

и задача омоложения научных кадров,

привлеченияв научную сферу талантли-

вой молодежи. Собственно, на этои был

нацелен национальный проект «Наука»,

Нижегородское образование l, 2024

реализация которого рассчитана на

2019—2024 годы.

В то же время решение всех выше

обозначенных задач видится маловероят-

ным без усилий со стороны системы обра-

зования, причем не только высшего, нои

общего, включая его начальный уровень.

Без преувеличения можно сказать, что для

выбора научной сферыв качестве про-

фессиональной самореализации молодым

людям (девушками юношами) нужно иметь

стойкий интереск исследовательской де-

ятельности, реальные способности для

ее осуществления,а также, что отнюдь

немало важно, не искаженные, ясныеи

содержательные представленияо самой

сфере научной деятельности. Тольков

этом случае профессиональноесамоопре-

деление может быть успешным.

Глубокий, устойчивый интереск науч-

ной деятельности, точные представления

о характере труда ученых не появляютсяв

одночасье. Во многом этозаслуга образо-

вания какодного из ключевых институтов
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процесса социализации подрастающего

поколения, который создает условия для

профессионального самоопределения

ЛИЧНОСТИ.

Какподчеркивают Т. В. Разинаи Е.В.Во-

лодарская для детейи подростков суще-

ствуют два основных пути формирования

представленийо профессии,в том числеи

профессии ученого. Первый путь — непо-

средственный через собственную включен-

ность ребенкав исследовательскую дея-

тельность (например, экспериментальная

деятельностьв детских садахи школах,

мероприятияв рамках научного общества

учащихсяи т. п.) или сопричастность ей,что

может иметь место,к примеру,у ребенка

из семьи ученых. Второй путь — опосре-

дованный через получение информации

отдругих людей (прежде всего значимых),

а также из книги СМИ [9]. Заметим, что

обеспечениеи непосредственного,и опо-

средованного пути приобщения детейк

подлинным представлениямо профессии

ученого вполне по силам практически для

любой образовательной организации (дет-

ского садаи школы, не говоря ужео вузе).

При этом благодаря усилиям педагогов

есть возможность избежать технегативных

ограничений, которыми «грешат» немно-

гочисленные медийные образы ученых,

предстающиев облике

Во многом именно искаженный

образ ученого и широкое распро-

страпепие псевдонаучных зпаний

представляют серьезный барьер на

пути привлеченияв науку моло-

дого поколения.

довольно «странных»

одиозных персонажей,

нередко злодеев, либо

комичных, неприспосо-

бленныхк жизни проста-

ковс элементами наи-

вности, чудаков, одержи-

мых часто совершенно никому не нужными

экспериментами [7].

Необходимость созданияу подрастаю-

ијего поколения позитивного реалистичного

образа ученого подтверждается результа-

тами ряда зарубежных исследований, в

частности, свидетельствукэщимио том, что

вероятность положительного отношения

к наукеи в дальнейшем выбора научной

деятельностив качестве профессиональ-

ной повышается при условии отсутствияу

детей, подросткови молодежи негативного

стереотипа ученых [12; 15]. Подчеркнем,

что по имеющимся данным стереотипный

образ ученого складывается примернок

9 — 11 годам,а его критериями, согласно

D. W. Chambers, являются лабораторный

халат, очки, усы или борода, символы

исследований (приборыи оборудование),

символы знаний (книгии др.), технологии

(научные продукты), соответствующие

подписи (формулы, комментарии типа

«эврика»и т. п.) [14].

Без преувеличения можно сказать,

что во многом именно искаженный об-

раз ученогои широкое распространение

псевдонаучных знаний п редставляют

серьезный барьер на пути привлеченияв

науку молодого поколения, преодоление

которого становится приоритетной задачей

какгосударстваи обществав целом, таки

образования,в частности.

В этой связи, говоряо роли педагогов

Н IJJБОЛЬНЫХ NСНХОЛОГОВ, МОЖНО СОГЛ£ІСНТЬ-

сяс мнением Т. В. Разинойи Е. В. Воло-

дарскойо том, что понимание того, как

именно видят детии подростки научную

деятельностьи самих исследователей,

дает возможность уточнения, измененияи

целенаправленного воздействия на образ

ученогои наукив ходе профориентацион-

ной работы [9].

Все вышеперечисленные обстоятель-

ства побудили нас провести исследование,

целью которого стало изучение представ-

лений детей младшего школьного возраста

о наукеи профессии ученого.

Сразу же оговоримся, что подобного

рода исследования проводилисьи раньше.

Однаков большинстве своем ихучастника-

ми были респонденты более старшего воз-

раста (подростки, старшеклассники, студен-

ты). Кроме того,в основном образ ученых

изучался посредством рисуночной методи-

ки— какправило, теста «Нарисуй ученого»

(DAST), предложенного D. W. Chambers

в 1983 году, тогда как мы использовали

вербальный метод сбора данных, кото-
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рый позволяет, на наш взгляд, получать

более содержательную многоаспектную

информацию.В этом плане нам былотакже

интересно сравнить уже опубликованные

в научной литературе данныес теми, ко-

торые удалось собрать нам, т. е. содержа-

тельные характеристики образа ученого,

полученныес помощью невербальныхи

вербальных средств.

На ше и сследованиеп роводилось

во время пребывания детейв летнем

школьном лагере. Его участниками стали

младшие школьники 7—11 лет (средний

возраст 8,9лет) — учащиеся 2—4 классов

в количестве 59 человек; из них 24 девочки

и 35 мальчиков.

В качестве методики использовалось

разработанное нами структурированное

интервью,в ходе которого каждый ребенок

отвечал на вопросы.

1. Что ты знаешьо науке?

2.Каких ученых ты знаешь?

3. Представь, что ты встретил(а) уче-

ного.

3.1. Кто это? Мужчина илиженщина?

3.2. Как его (ее) зовут?

3.3. Этот ученый молодой, взрослый

или пожилой (старый)?

3.4. Как этот ученый выглядит? Опиши

его.

3.5. На кого похож этот ученый?

3.6. Что этот ученый делает? Чем за-

нимается?

3.7.О чем бы ты спросил(а) этого уче-

ного? Какие вопросы задал(а) бы? Поста-

райся сформулировать три вопроса. Но

можно меньше илибольше, какхочешь.

3.8.А о чем бы ты попросил(а) этого

ученого? Можно сформулировать три

просьбы. Но если хочешь, то можно больше

или меньше трех.

4. Если бы ты сам(а) стал(а) ученым?

Что бы ты делал(а)? Что бы ты изобре-

тал(а)?

Все вопросы задавались последо-

вательно, то есть каждый последующий

формулировался только после того, как

ребенок давал ответ на предыдущий. При
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От идеи — к передовочу опытузт€ЛЯ

этом количество ответов на каждый вопрос

не ограничивалось, поэтому каждый ребе-

нок мог дать не по одному варианту ответа.

Обратимсяк результатам анализа по-

лученных отдетей ответов.

Первое, чтообращает

на себя внимание, это

крайне бедные представ-

ления детейо науке. Фак-

тически все имеіощиеся

у младших школьников

В большинстве своем наука для

детей младшего школьного воз-

раста остается «терра инкогнита»,

ne знакомой и не понятноіі сфероіі

человеческой деятельности.

знания ограничивались

перечислением ряда кон-

кретных научных специальностей, причем

исключительно негуманитарных, среди

которых лидировала физика (всего 11

упоминаний)и несколько реже называ-

лись химияи математика. Такие ответы

дали 25 детей (42,4 % от общего числа

респондентов), из них 12 мальчикови

13 девочек. Значительно реже говорили

дети об изобретениях, новых открытияхи

экспериментах,с которымиу нихассоции-

руется наука (20,3 °/ ). У 11,8 °/ млад-

ших ш кольников (преи муществен но

мальчиков) встречались ответыо нау-

ке, како полезной деятельности, кото-

рая «помогает людям», ‹расширяет

кругозор», «дает нужные знания»,а еще

у 10,2 °/ — упоминанияо науке како

сложноми интересном занятии. При этом

совершенно ничего не зналио наукеи за-

труднилисьс ответом 16 детей — 11 маль-

чикови 5 девочек (соответственно, 27 % от

общего числаучаствующихв исследовании

младших школьников).

Как можно видеть, в бол ьши нстве

своем наука для детей младшего школь-

ного возраста остается «терра инкогни-

та», не знакомойи не понятной сферой

человеческой деятельности. Знанияо ней

фрагментарны, что вряд ли будет способ-

ствовать закреплению интересак ней.

В этой связи мы полагаем, что из числа

детей — участников нашего исследования

мало ктополучал представленияо науке

непосредственным путем, а,скорее всего,

только опосредованно, не исключено чтоиз
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Образовательная система: теорияи практика

доступных им медиа источников.О послед-

нем,в частности, можетсвидетельствовать

тот факт, что самой «популярной» наукой

оказалась физика, которую, как известно,в

начальной школе еще неизучают, и, следо-

вательно, такую информацию дети скорее

всего могли получить из СМИ.

Междутемнавторой вопрос интервью

об известных ученых ответы дали практи-

чески все респонденты (заисключением

3-xдетей, которые не смогли назвать ни

одну персоналию). При этомв целом было

дано 99 ответов, т. е. некоторые младшие

школьники называли по две — три фами-

лии,а всего дети вспомнилии назвали 20

ученых. Абсолютным лидеромв этом спи-

ске оказался физикАльберт Эйнштейн, чье

имя упомянули 33 ребенка (56% отобщего

числа респондентов) — 18 мальчикови

15 девочек. Также достаточно часто дети

называли Дмитрия Менделеева (23,7%

респондентов), Николо Тесла (22%)и

Михаила Ломоносова (17%).В единичных

случаях младшие школьники вспомнили

об Илоне Маске, Исааке Ньютоне, Пи-

фагоре, Андрее Сахарове, Константине

Циолковскоми некоторых других. И что

примечательно, из всех названных ученых

абсолютное большинство — физики (кроме

А. Эйнштейна, Н. Тесла, М. Ломоносова,

И.Ньютона, А. Сахарова еще И.Курчатов,

В существующиху современпых

младших школьпиков представ-

лениях, как ив прежние годы,

наука — это, прежде всего, муж-

ская сфера.

П. Капица, Н. Бор)и со-

всем ни одного гумани-

тария (если не считать

таковым М.Ломоносова,

учитывая его научные

трактатыв области рус-

ской словесности).

Кроме того, обращает насебя внимание

и тотфакт, что младшие школьники прак-

тически не знают ученых женского пола.

В отличие от результатов исследования

Т. В. Разинойи Е.В.Володарской, согласно

которым по сравнениюс детьми издругих

стран российские подростки достаточно

часто изображают на рисунках женщин-у-

ченых [9], наши респонденты знаюттолько

двух: математика Софью Ковалевскую (о

нейвспомнили3 ребенка)и биохимика Гер-

труду Элайон (ееимя назвала1 девочка).

В этой связи вполне предсказуемыми

оказалисьи ответы младших школьников

на вопросо половойп ринадлежности

ученого: абсолютное большинство детей

считают, что им является именно мужчи-

на (93,2 % респондентов), тогда как на

возможность встретитьсяс женщиной-

ученым указали только 22 %. Поясним,

что несколько детей (15,2 %) сообщилио

вероятности встретить как ученого муж-

ского пола, таки ученого женского пола.

Полагаем, чтотакое восприятие «человека

науки» обусловлено не столько реальным

положением делв сфере российской науки,

в которой по последним данным женщины

составляют почти 40 % исследователей

[3], сколько тран слируемыми в СМИ

и учебной литературе для младших школь-

ников гендерно стереотипными образами

ученых [10]. Более того, по словам Дэвида

Миллера, подобные стереотипы могут быть

причиной довольно часто встречающихся

практически во всем мирев различных

ситуациях комментариев относительно

интеллектуальной несостоятельности де-

вочеки женщин,а также недооценивающих

ученыхженского пола, обесценивающихих

вкладв науку [16].

Иными словами,в существующиху

современных младших школьников пред-

ставлениях, каки в прежние годы, нау-

ка — это, прежде всего, мужская сфера,и

научной деятельностью (исследованиями,

изобретениями, опытами, эксперимен-

тами) занимаютсяв основном мужчины,

которые совершают разные открытия, что

лишний разподтверждает живучесть этого

стереотипа. Поэтому не удивительно, что

в большинстве случаев мы обнаружили

дистанцированность девочек — учащих-

ся начальной школы от образа ученого,

сферы егодеятельности, т. е. отсутствие

реальных условий для идентификациис

представительницамиэтой профессии. Не

исключено, что именно такое положение

вещейв итоге приводитк тому, что уже
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в студенческие годы многие девушки не

видят для себя возможности активного

вхожденияв научную средуи своей при-

частностик научной деятельности [8].

Вместес тем довольно стереотипным

оказался образученогои с точки зрения воз-

раста. Так, по версии младших школьников

типичный ученый — чаще всего пожилой

человек. Такого мнения придерживались

49,2 % респондентов, преимущественно

мальчики (30,5 %), тогда какв качестве

молодого человека представляли ученого

только 23,7% детей, причем преимуще-

ственно девочки (13,5 %).В свою очередь

в образе взрослого человека ученого вос-

принимали 32,2 °/ младших школьников,

большинство изкоторых мальчики (20,3 %).

Заметим, чтов этом плане полученные

нами данные совпадаютс результатами

более ранних исследований, где пожилой

возраст был выделенв качестве одного из

типичных критериев стереотипного образа

ученого-исследователя [13; 17].

Довольно любопытные, нов целом

также вполнеп редсказуемые данные

были получены при описании младшими

школьниками внешнего облика ученого.

Согласно их точке зрения, ученый, как

правило, выглядит следующим образом:

высокого роста (ответы 18,6 % детей),в

специальном (лабораторном) халате или

защитном костюме (27%),очках (20,3 %),

с усами или бородой кактипичными при-

знаками мужского пола (18,6 °/‹), седыми

волосами или лысиной кактипичными

признаками пожилого возраста (22 %).

Кроме того, некоторые дети, характеризуя

внешность, называли ученого красивым,

модным,а в качестве егоатрибутов, кроме

очков, указывали защитную маскуи перчат-

ки. Как можно видеть, из числа типичных

критериев стереотипного образа ученого,

выделенных D. W. Chambers по итогам

его визуального изображения на рисун-

ках,в описаниях младших школьников не

встречались только символы знаний, сами

научные продуктыи за исключением всего
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От вдеи — к передовочу опы'ту рителя

двух ответов («врукаху него лаборатор-

ньіе баночки»и «у него есть микроскоп»)

символы исследований. Учитывая возраст

наших респондентови вербальный харак-

тер методики, полагаем, что это можетбыть

связанос отсутствиемв

активном словаре млад-

LLIHX LLI КОЛ b Н Н KOB СООТ-

ветствующих слов, обо-

значающих научные сим-

волыи продукты науч-

ной деятельности ученых

(различного рода прибо-

Полученные нами данные совпа-

даіотс результатами более ран-

них исследований, где пожилоіі

возраст был выделенв качестве

одного из типичных критериев

стереотипного образа ученого-ис-

следователь.

ров, технологийи т. п.).

В то же время при описании образа

ученого помимо внешнего облика некото-

рые дети использовали характеристики,

указывающие на уми мудрость (ответы

20,3% респондентов), серьезность (6,8 °/)

и дажеэмоциональность (5%).Нов целом

такого рода характеристики были немного-

численны.

Рассуждаяо том, на кого похож уче-

ный, дети давали весьма разнообразные

ответы. Так, некоторые из них (20,3 %), по

сути, снова подчеркивали пожилой возраст

И М ЖСКОЙ ПОЛ: «ОН ПОХОЖHERПОЖUЛОБО М)/Ж-

чину», «на старенького дедушку»и т. п.

Также среди наиболее популярных отве-

тов были указания младших школьников

(15,3 °/) на конкретную научную специа-

лизацию или статус ученого: «он похожна

профессора», «на химика», «математи-

ка»и др.Отличие ученого отдругихлюдей,

в том числе по уму, гениальностии в каче-

стве лучшего (например, ‹отличника по

всем предметам») отмечали 17 °/‹ детей,

и, напротив, его «статус» как «обычного

человека» подчеркивали всего5 % детей.

Кроме того, 11,9 % младших школьников

сравнивали ученогос «известной лично-

стью», причем не обязательно имеющей

отношениек науке (А.Эйнштейна, Л.Яку-

бовича, Л. Толстогои др.).А вот затрудни-

лись дать ответ также 11,9% детей.

Специфику представлений младших

школьниково деятельности ученых, харак-
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тере их занятий мы определили, проана-

лизировав их ответы на соответствующий

вопрос интервью, на который, каки раньше,

каждый ребенок мог давать по несколько

ответов. В большинстве случаев дети

были единодушныи считали, что ученые

занимаются исследованиями, проводят

опытыи эксперименты без какой-либо

конкретизации процессаи результатов:

«изучает новое», «пишет формулы»,

‹работаетс телескопом» (ответы 25,4 °/ь

младших школьников). Еще чаще, рассуж-

даяо деятельности ученых, дети называли

конкретные изобретения, результаты науч-

ного труда. «создает роботов», «ракеты

делаети потом запускает ихв космос»,

«скрещивает яблокии груши», «создает

таблицу Менделеева», «разрабатывает

водородную бомбу» (про А. Сахарова),

«создал лампу накаливания»и др.(ответы

42,4% респондентов). При этом любопыт-

но,что более информированнымив этом

плане оказались девочки, так как именно

они давали такие ответы несколько чаще,

чем мальчики. Кроме того, многие дети про-

сто указывали на занятия ученых конкрет-

ной наукой без уточненияи конкретизации.

«занимается физикой», «изучает элек-

тричество», сон астроном», «изучает

биологию» (ответы 45,8 "/ детей).

Напомним, чтов ходе интервью мы

также предложили де-

Можпо видеть, что, формулируя

СВОИ ВОП]ЗОСЫ, ДІЭTИ ХОТЯТ ПОНЯТЬ,

чтопобуждает человека занимать-

ся наукоіі, что этому способствует.

тям задать ученому свои

воп росы. Опираясь на

идеюо диалогичности

сознания Л. С. Выготско-

го [2], мы полагали, что

именно через сформулированные вопро-

сы, адресованные ученому, можно понять

отношение детейк научной деятельности,

косвенно оценить степень интересак нау-

ке как таковойи непосредственнок труду

ученых. Анализируя адресованные уче-

ному вопросы младших школьников, мы

убедилисьв том, что большинство детей

(54,2 "/ь) интересует, каки почемубыла вы-

брана профессия ученого, каким был путь

в наукуи что необходимо для того, чтобы

стать ученым: «Почемуты * выбрала эту

профессию?», «Как ты стал ученым?»,

«Все могут быть учеными?»,‹ Сложно

ли было стать ученым?», «Нужно долго

учиться?», ‹Ты училсяна пятерки?», «Как

у тебя всеполучается?»и др. При этом

в единичных случаях встречалисьи мер-

кантильные вопросы такого типа: «Какая

зарплатау ученого?», ‹Сколько денег

платят?» (5%).Можно видеть, что, фор-

мулируя свои вопросы, дети хотят понять,

что побуждает человека заниматься нау-

кой, что этому способствует. Не исключено,

что некоторые из них задумываютсяо не-

случайности профессионального выбора,

и, судя по ряду вопросов, понимают, что

стать ученым можетдалеко не каждый, для

этого нужны особые способности,в частно-

сти, интеллектуальные,а также желаниеи

умение учиться.

Еще одна группа наиболее часто зада-

ваемых младшими школьниками вопросов

носила познавательно-деловой характер,

т. е. по своему содержанию они формули-

ровались как вопросыо неизвестном, об-

ращенныек ученому какк компетентному

лицу.В частности, среди нихбыли следую-

щие: «Больно ли, когда бьет током?»,

‹Почему Земля круглая, но мы с нее не

падаем?», «Почемунебосинее '», ‹Почему

мы не понимаем языкживотных?», «Что

былораньшес химией '», «Когда полетим

на Марс?», «Что хорошо дляздоровьяи

что плохо?», «Какработатьс микроско-

пом?», «Возможно ли сделать машину

времени?».В целом такие вопросы задали

больше половины респондентов (54,2 %).

При этом самым популярным оказался во-

* Особо следует отметить тот факт, что практически все участники нашего исследования

обращалиськ ученому на «ты», несмотря на то,чтов большинстве случаев описывали егокак

«взрослого» или «пожилого человека».
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просо машине времени (его задали 8,5%

детей). Кроме того, стоит упомянутьи о

том, чтов отличие от мальчиков некоторые

вопросы девочек носили просоциальный

характери касались будущего: «Будут ли

в будущем бомжи?», «Когда все люди пе-

рестанут болеть?», «Когда вы сможете

изобрестилекарство от всехболезней?»,

«Чтождет планету Земляв будущем?».

Также среди наиболее многочисленных

оказались вопросы, касающиеся научных

достижений, результатов труда ученых,

их изобретений (40 % детей). Младших

школьников интересовало, что именно

умеет делать ученый, что он уже изобрел,

сколько сделал открытий, чем будет зани-

маться дальшеи т. п.

Вопросы личного характера, не имею-

щие непосредственного отношенияк на-

укеи труду ученых («Как настроение?»,

«Какойлюбимыйцвет?», «Какойнапиток

любишь?»), оказались на порядок малочис-

леннее (ихзадали 18,6 % детей), тогда как

затруднились сформулировать вопросы

ученому всего6 человек.

Что же касается п росьб младших

школьников, адресованных ученому (на-

помним, что каждый ребенок мог сформу-

лировать по три,а в реальности их сфор-

мулировали только 47 детей — в среднем

по 1,3на человека), то среди них, прежде

всего, встречались те, которые касались

знакомствас научной деятельностьюи воз-

можности ею заниматься (33,9 % детей).

При этом практически все они были сфор-

мулированы девочками (28,9 %), которые

просили ученого показать эксперименты,

взять на практику, научить эксперименти-

ровать, помочь тоже стать учеными сде-

лать свое собственное изобретениеи т. п.

В этой связи, несмотря на факт отсутствия

в представлениях девочек реальныхи

виртуальных образов женщин-ученых для

возможной идентификации, мы можем

сделать предположениео наличииу многих

младших школьниц реальных потребно-

стейи желаний, связанныхс наукой. При-

мечательно, что мальчики такие просьбы

формулировали крайне редко (5%).
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От ядеи — к передовочу опытуит€ЛЯ

Такжек непосредственно имеющим

отношениек наукеи научной деятель-

ности можно отнести еще одну группу

просьб детей, касающихся собственно

изобретений ученых (ответы 23,7 % ре-

спондентов). Так, младшие школьники

просили создать •беско-

нечный генератор элек-

тричества», «шапку,в

которой можно читать

мысли», «вечную руч-

Последний вопрос интервью› ка-

сался версии детеііо том, чем бы

ОНИ CilMИ СТНЛИ ЅіІНИМіІТЬСЯ, іЭСЛИ

бы стали учеными.

ку», «машину времени»,

«телефон, который никогда не разря-

жается», «такое зелье, чтобы вселюди

былиумными»и т. п. Соответственно, если

к этим просьбамо научных изобретениях

добавить вышеобозначенные просьбы

о приобщении детейк научной деятельно-

сти, то они составят абсолютное большин-

ство просьб младших школьников, адре-

сованных ученому (ответы 57,6 % детей).

Однаков тоже время формулировали

младшие школьникии весьма эгоистиче-

ские просьбы (просьбы лично для себя),в

которых они просили ученого следующее:

«Научить водить машину», «Подарить

какую-то вещь на память», «Миллион

долларов», «Купить квадроцикл», «Сде-

лай меня богатыми умным», «Помочь

с математикой»и др.В целом такие

просьбы встречалисьв ответах 33,9 %

детей, причем показательно, что все они,

за исключением одной, формулировались

исключительно мальчиками.

Еще несколько детей хотели подру-

житьсяс ученым (6,8 °/ ), получить от него

автограф (3,4 %) и вместес ним сфото-

графироваться на память — «сделать

селфи» (8,5 %).

Затруднились сформулировать свои

просьбык ученому 12 детей (20,3 % ре-

спондентов).

Последний вопрос интервью касался

версии детейо том, чем бы они сами

стали заниматься, если бы стали учены-

ми. Отметим, что ответы на этот вопрос

дали почти все младшие школьники за

исключением всего4 детей (6,8 %).Так,
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большинство детей (40,7 %) размышляли

о своих технических изобретениях. вечном

двигателе, роботе, карандаше, который

сам рисует, летающих автомобилях, новых

сверхмощных компьютерах, вечной заряд-

ке для телефонови т. п. При этом девочки

и мальчики давали такие ответы примерно

поровну (18,7 % девочеки 22% маль-

чиков). Кроме технических изобретений

многие младшие школьники рассуждалио

своей готовности заниматься медицинойи

биологией (22 "/ь): «Я бы решал проблему

бессмертия», «Создала бы лекарства

от всех болезней», «Занимался вирусами

в банках»и др. Оригинальный ответ дал

один 7-летний мальчик. «Я изобрел бы

вакцину от дураков».О своем желании

изобретать новое оружие (пушкии ракеты)

сообщили4 ребенка (6,8 %),а заниматься

помогающей деятельностью,в том числе

связаннойс улучшением инфраструктуры,

планировали5 детей (8,5 '/о)! «Хочуделать

новые крепкие мосты», «Делать так,

чтобыбылмир», «Будуизобретать, что-

бьiпомогатьлюдямхорошожить». Также

достаточно часто говорили детио своем

желании делать разного рода изобретения,

которые можно назвать фантастическими

(23,7 °/ь): «жидкость для исчезновения»,

‹устройство, чтобы читать мысли»,

‹вечную пиццу»и т. п. Один изсамых по-

пулярных ответовв этом плане —«изобре-

тение машины времени» (10,2 '/о детей).

В качестве единичных ответов (1,7 %)

встречались упоминания об антигуман-

ных изобретениях, такого типа: ‹Людей,

которые захватят мир»,а также ответы

без какой-либо конкретики (‹Придумал бы

что-то новое», «Что-то изобретал»), по-

зволяющие считать детей (6,8 %), давших
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подобного рода ответы, мало информиро-

ванными относительно содержания труда

ученых.

Таким образом,в ходе проведения

структурированного интервьюс детьми

младшего школьного возраста были полу-

чены данные, свидетельствующиео том,

что младшие школьникив целом демон-

стрируют слабую, малодетализированную

осведомленность относительно науки как

таковой, смутные представленияо персо-

налиях известных ученыхженского пола (в

отличие от ученых-мужчин)и содержании

научной деятельности, хотяу многих из

них, особенно девочек, наблюдается выра-

женный интереск труду ученых, желание

заниматься исследованиями.

Соответственно, полученныев иссле-

довании результаты убеждаютв необходи-

мости расширения сферы представлений

младших школьниково наукеи научно-ис-

следовательской деятельности ученых,

особеннов области гуманитарных дисци-

плин,о реальном вкладев науку женщин,

дабы обеспечить девочкам образцыи

реальные модели для подражания пред-

ставительницам научного сообщества,

а также для пробужденияи повышения

интереса учащихсяк наукеи труду уче-

ных,в том числе посредством активного

включения ихв самостоятельную поис-

ковую исследовательскую деятельность.

При этом мы убеждены, чтоэтоне просто

первые, нои крайне важные шагив деле

решения важной государственной задачи

восполнения научных кадрови предот-

вращения распространения негативного

явления «сопротивление науке», которую

может реально решать система российско-

го образования.

1.В защиту науки. Бюллетень № 10.— 2012. — 90 с. — URL: http: // moi-vzn.

narod.ru/VZN 10.PDF (дата обращения: 01.07.2023).

2. Вьtготский, Л. С.Психология./ Л. С. Выготский. — Москва: ЭКСМО — Пpecc,

2000. — 1008 с.

112 Э. CEMEH0li4, li. Э. CEMEH0li4, Т.Е.Г0db,4JllMfЦT. llредстаыенші пзщііых шкктніжов...



0› iqëИ — х ПР ёД0В0 OПb JHTëJIIl

3. Гепдерный cocTaB научных кадров/ НИУ ВШИ. ИНСТиТуТ сТаТисТических исследоВапий и sкопо-

мики знаний. — 2020. — 5 марТа. — URL: https: // issek.hse.ru/news/341451906.html (даТа обращения:

02.07.2023).

4. Зарубина, Н.Н. УВажение к научноМу сообщесТВу как предпосылка доВерия к І4НСТиТуТу нау-

Ки В СоВреМенной России/ Н. Н. Зарубина. — DOI: 10.19181/snsp.2017.5.1.4994 // Социологическая

наука и социалі>ная пракТика. — 201a. — Том 5. — № 1. — С. 89—10'f.

5. Зарубина, Н. Н. Глобализация науки и доВерие к социальному зпанию/ Н. Н. Парубина,

А. В. НОСкоВа, А. Л. ТеМпицкий. — DOI: 10.17994/IT.2017.15.1.48.15 // Международные процес-

сьі. — 2017. — ТОМ 15. — № 1. — С. 186—199.

6. Зиновьев, А.А. ФifKTOp noHi4M£tHI4fl/ А. А. ПиНоВьеВ. — MOCKBП: Алгорі4ТМ, 2006. — 526 с.

7. Нска чдеров а,Р. Э. Образ ученого, QОрМируеМый продукТаМи Массовой кульТуры/ Р. Э.Искан-

дероВа // СоциальНО-экономическое упраВление: Теория и пракТика. — 2018. — № 1 (32). —

С. 71—73.

8. Радина,Н. К.Р£fЗВиТие науки как личпый проекТ: сТуденТки и сТудепТыо перспекТиВ8Х

ріtЗВІ4Ті4я российской пауки/ Н. К. Ра,дина, Л. 3. СеМенова, А. В. КозлОВ8. — DOI: 10.17759/

sps.2022130405 // Социальная психология и общесТВО. — 2022. — ТОМ 13. — №4. — С. 68—89.

9. Разина, Т.В. Образ ученогОВ предсТаВлениях СоВреМенных подрОСТКОв/ Т. В. Разина,

Е. В. Володарскаяff ВесТниК СЈ›ІКТЈ›іВкарского универсиТеТа, серия: Биология. Геология. Химия.

Зкология. — 2019. — № 3 (11). — С. 46—62.

io.PbIKO8, с. л. гендерное изМерение содержания оТечесТВепных букВарей/ С. Л. РЫКОВ //ГЇ}ЗО-

блеМы соВреМенногО ОбразОВ£tНия. — 2012. — № 5. — С. 83—90.

11.Шеремет, Е.М. Ф8КТОры общесТВенного доВерия науке: обзО ПМпирических исследоВа-

ний / Е. П. ШеремеТ //МОН1їТО]Эинг общесТвенного мнения: экономические и социальные переме-

пьі. — 2022. — № 3. — С. 189—211. — URL: httpn://doi.Org/10.14515/monitoring.2022.3.2040 (даТа

обращения: 03.07.2023).

12. Bodzin, А. Can meeting actual scientists change students’ perceptions of scientists?/ А. Bodzin,

М. Gehringer // Science and Children. — 2001. — Vol. 39 (1). — Р. 36—41.

13. Chabay, L.A. Myself asа researcher — ап analysis of children’s images of scientists/

L. А. Chabay //VA Report. — 2008. — № 3. — Р. 24. — URL: https: // www.va.se/downloads/

varapport2008_3.}3df (даТа обращепия: 02.07.2023).

14. Chambers, D. W. Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test/

D. W. Chambers // Science Education. — 1983. — Vol. 67 (2). — Р. 255—265.

15. Christidou, Г. Interest, attitudes and images related to science: Combining students’ voiees with

the voices of school Science, teachers, and popular science/ V. Christidou // International Journal of

Environmental& Science Education. — 2011. — №6. — Р. 141—159.

16. Miller, D. І. Women’s representation in science predicts national gender-science stereotypes:

Evidence from 66 nations/ D.I Miller, А. Н. Eagly, М. С. Linn // Journal of Educational

Pвychology. — 2015. — Vol. 107 (3). — Р. 631—644. — URL: https: // doi.org/10.1037/edu0000005.

17. ТьгЬтеп, Н. Turkish Primary Students’ Perceptions about Scientist and What Factors Affecting

the Image of theScientists/ Н. Tьrkmen //Eurasia Journal of Mathematics, Science& Technology

Education. — 2008. — Vo1.4 (1). — Р. 55—61.

Нііжегородtкое образоВание l, 2024 ll8



fйово докторанзуи аспиранзу

Определение уровнs сформированности

духовно-нравственных качеств
выпускников общеобразовательных организаций
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Аннотация. Статья посвящена актуализации вопроса определения уровня сформирован-

ности ценностно-смысловой сферы личности выпускпиков 11-x классов общеобразователь-

ных организаций. Рассмотрепо понятие пациональпого воспитательного идеала и влияпие

на него православия как этнокопфессиональной доминанты. Рассматривается различная

степень интеграции религиозного (православного) компонентав образовательнуто си-

стему общеобразовательных организаций.В статье представлен, раоработанныи диаг-

ностическиіі инструментариїі — вопросы для тестов по определенито уровня сформи-

рованности духовно-нравственных качеств выпускников 11-x классов общеобразова-

тельных организаций. Представлены отдельные итоговые показатели по определенпым

вопросам, проведенного исследования, которое выявило наличие проблемв современном

духовно-нравственном воспитании молодежи. Исследование показало, что составленныіі

список вопросов можно использоватьв определении областеи воспитательного процесса,

которые не показывают желаемого результата.

Abstract. The article in devoted to updating the insue of determining the level of formation

of the value-semantic sphere of the personality of graduates of 11th grades of general
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education organizations. The concept of the national educational ideal and the influence of Orthodoxy оп it

as ап ethno-confessional dominant areconsidered. Various degrees of integration of the religious (Orthodox)

component into the educational system ofgeneral education organizations are considered. The article presents

developed diagnostic tools — questions for tests to determine the level of formation of spiritual and moral

qualities of graduates of 11th grades of general education organizations. Separate final indicators оп certain

issues of the study are presented, which revealed the presence of problems inthemodern spiritual and moral

education of youth. The study showed that the compiled list of questions can be used to identify areas of

the educational process that do not show thedesired result.

Елюпевые слова: iiaцuoiiaJlbHbиi воепитатепыіьtіі mean, Oиагііости ееииіі uiicmpyneiimapuïi, mecmbt,

Ьуховііо-ііравствеііііое воспитаііие, цель обраеоваіі

Keywords: national educational ideal, diagnostic tools, tests, spiritual and moral education, purpose о[

education

В
последНие десяТилеТия РОСсия сТре-

Милась сТаТь часТью Запада, часТью

ЕВропЬі,и оТказЬіВаясЬ ОТ СОбсТВеН-

HbixТ радицНОННbixцеННосТей, сТреМи-

ТегіЬНо перекраиВагіа Все сферЬі жИЗНи На

западНый MaHep. КугіьТура Нашей сТраНы

ИЗВысокойи ТрадицНОННОй сТала МассоВОй

и поТребиТельской, образоВаНиеи здраВо-

охраНеНие cTano поТребляеМой услугой.

ToгiepaHTHOCTb, М ЛЬТИКуЛіЬТурализМ, ВОС-

пиТаНие гіидерсКих качесТВВ коНкуреНТНОЙ

среде, заМеНигіи ТаКие поНяТия КаКдружба,

уВажеНие, ВзаиМоВыручКа, забоТаи Мило-

сердие.

ЭТа проблеМа исходиТ из НепоНиМаНия

(или НедопОНиМаНия) цеННоСТНо-целеВой,

СМЬіСпообразующей сущНоСТи чепоВеКа,

ero ролии предНазНачеНия КаК особого

яВлеНияВ Мире. Особое предНазНачеНиеи

ролЬ челоВека раскрЬіВаюТ оНТологические

ОсНоВаНия образоВаНия,а Также поМогаюТ

NОСТичЬ caMycyTb пОНЯТия «образоВаНие»,

В коТорой закпючеНа rnaBHaя ero идея,

СМысли цель.

В каждой cTpaHe сущесТВуеТ сВоя пе-

дагогическая сисТеМа, оНа форМируеТся

ВекаМии опираеТся На идеалЬНЬій образ,

коТорЬій опредепяеТ цепи Всей образо-

ВаТегіьНОй деяТегіьНОСТи и оТдегіьНых ее

процессоВ,В часТНОСТИ, ВОСпиТаНия. ТаКой

образ НазыВаеТся НациоНальНЬlМ ВОСпиТа-

ТелЬНЬІМ идеалоМ,а педагогическая сисТе-

Нижегородское образоВание l, 2024

Ма ВбираеТВ себя цели, цеННоСТи, НорМы

и cOoTBeTcTВую щие об разо ВаТельНые

подхОдЬl. АНТропологический ориеНТирВ

соВреМеННой российской образоВаТелЬНОЙ

сисТеМе Не иМееТ чеТкого образа, оН заМе-

HeH профессиоНагіьНЬlМи коМпеТеНциЯМ.

ПОэТоМуакТуальНыМ сТаНоВиТся реальНое

eroопределеНие. «ПроВозгпашая прееМ-

сТВеННосТЬ ВОСпиТаТелЬНого идеала, MI

уТВерждаеМ факТсущесТВоВаНия педагоги-

ческой кулЬТурЬі Народа,В коТорой СВязаНЬі

ВоедиНо разлиЧНые педагогичесКие эпохи

посредсТВОМ идеальHoro образа. ЭТОТ

идеальНый образ HeceT яВсТВеННый оТпе-

чаТок Bepbi Народа, ВЬіражеННойВ егоэТНО-

коНфессиоНалЬНОЙ ,QOMиHaHTe» [5,С. 11],

коТоройВ РОСсии яВпяеТся праВослаВие.

27 июпя2011 roдa На заседаНии СВящеН-

Ного СиНода Русской праВослаВНой церкВи

был уТВерждеН СТаНдарТ праВослаВНого

КОМпоНеНТа НачалЬНого общего, oCHOBHoro

общего, cpeдHero (пОлНого) общего образо-

ВаНия для учебНЬіх заВедеНий Российской

Федерации (дагіее — СТаНдарТ) [7]. BTO

НорМаТиВНЬій докуМеНТ, КоТорый На oc-

HoBe сущесТВующего закоНодаТелbcTBa

(ФедералЬНого закоНа оТ 29 декабря 2012

roдa№ 273 «Об образоВаНииВ Российской

Федерации», СТ. 87), определяеТ MecTo пра-

ВослаВНого образоВаНияВ сфере cpeдHero

образоВаНияи сТепеНь учасТия Русской

праВослаВНой церкВи как субъекТа обра-
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зовательного процесса, «выполняющего

социальный заказ православных верую-

щих граждан государств, находящихся на

ее канонической территории,в процессе

духовно-нравственного обновления госу-

дарственного образования» [6]. Интеграция

Стандарта православного компонентав

систему образования помогает обеспечить

преемственностьв традиции отечественно-

го образования.

В примерной рабочей программе вос-

питания для общеобразовательных орга-

низаций (от23 июня 2022 года) определен

современный воспитательный идеал Рос-

сийского образования. Там отмечается, что

целевыми ориентирами результатов воспи-

тания на уровне среднего общего образова-

нияв духовно-нравственном направлении

является выпускник «проявляющий привер-

женность традиционным духовно-нрав-

ственным ценностям, культуре народов

Россиис учетом мировоззренческого,

национального, конфессионального само-

определения. Действующийи оцениваю-

щий свое поведениеи поступки, поведение

и поступки других людейс позиций тради-

ционных российских духовно-нравственных

ценностейи норм,с осознанием послед-

ствий поступков, деятельно выражающий

неприятие антигуманныхи асоциальных

поступков, поведения, противоречащих

этим ценностям» [4, с. 5].

Православие как культурообра-

зуіощая конфессия формирует

иерархию ценностеіі, которая

основана на многовековых тради-

циях Святоіі Руси.

В Стандарте право-

славного компонента об-

щего образования также

сформулированы харак-

теристики вы пускника

православной общеоб-

разовательной органи-

зации:

х укорененныйв православной вере,

традициии культуре,

любящий свой крайи свое Отече-

ство, знающий русскийи родной язык, ощу-

щающий тесную связь со своим народом,

его культурой,

х осознающийи принимающий цели,

идеалыи ценности православия,

умеющий учиться, осознающий

ценность учебы, трудаи творчества как

дара Божия;

х социально активный, способныйк

жертвенному служению ближним,к мис-

сионерской деятельности» [6].

Таким образом, мы видим, что религиоз-

ное образованиеи духовно-нравственное

просвещениев традиционном егопонима-

нии являются тем скрепляющим звеном, ко-

торое позволяет сохранить национальное

и цивилизационное наследие, обеспечить

самовоспроизводство этническойи кон-

фессиональной идентичности. Правосла-

вие как культурообразующая конфессия

формирует иерархию ценностей, которая

основана на многовековых традициях Свя-

той Руси. «Сегодня рассмотрение образа

Христа на занятиях со школьниками долж-

но стать компонентом антропопрактики,

в которой обнаружение человеческогов

человеке должно происходить нев гума-

нистической парадигме,а в анагогической,

подразумевающей обнаружение высшего

идеала, которыйв силу совершенства не

недостижим, нок которому следует стре-

миться на протяжении всего жизненного

пути» [2, с. 55].

Интеграция православного компонента

в сферу общего образования бывает раз-

ного уровня.

Полная интеграция реализуетсяв пра-

вославных общеобразовательных органи-

зациях, где осуществляется непрерывное

православное образование,к таким отно-

сятся православные школыи гимназии.

Частичная интеграция православного

компонента реализуетсяв общеобразова-

тельных организациях через модуль «Осно-

вы православной культуры» (OПK)в курсах

ОРКСЭи ОДНКНР,а также через систему

традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностейв программах вос-

питания. Kypc ОРКСЭ (Основы религиоз-

ных культури светской этики) разработан

для школьников 10 — 11лет, курс ОДНКНР

(Основы духовно-нравственной культуры

народов России) изучаетсяс 5-го по 9-й

класс, они культурологическиеи включают
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в себя6 модулей по выбору. Курс OПK

выбирается,в таких школах по желанию

учащихсяи их родителей, поэтому не все

ученики знакомятсяс этим модулем.

Существуют школы, которые можно

назвать православно-ориентированными,

таккакв нихосуществляетсядуховно-нрав-

ственное, гражданскоеи патриотическое

воспитание на основе православных тради-

ций: чтение религиозно-культурологических

курсови дисциплин; православный уклад

образовательной организации. Но такая

интеграция православного компонента все

равно является частичной.

В формировании мировоззренияи це-

лостной картины мира принимают участие

не только изучение различных учебных

предметов, знакомствос культурологиче-

скими модулями, нои особый уклад жизни

в общеобразовательных организациях.

«Именно воспитательная среда школы

может заложить фундамент ценностных

ориентаций обучающихся, необходимый

им для определения жизненной позиции,

мировоззренияи смыслов дальнейшего ХОВно-нравственных качеств выпускников

личностного развития» [8, с. 43]. Общее 11-x классов общеобразовательных opгa-

взаимодействие всех участников воспи- низаций. Все тесты содержат 10 вопросов

тательного процессав школе — учителей, и имеют5 направлений:

учащихсяи их родителей, закладывают вопросы по теме семьи,

базовые духовно-нравственные основы. вопросы религиозных взглядов,

Для этого следует создать единое видение вопросы патриотической направ-

основных принципов образовательной ленности,

деятельностии системный характер opгa- вопросы социокультурногохарактера,

низации образовательного процесса. Boc- х вопросы морально-нравственного

питание молодежи должно основываться плана.

Вопросы тестов для определения уровня сс)эормированности

духовно-нравственных качеств выпускников 11-x классов

общеобразовательных организаtјий

Тест N•.1

1. Считаете ли сохранение традиционной семьи важным?

2.Какова должна быть иерархия семьи?

3.Каквы видите для себя начало совместной жизни?

4.Какое количество детей вы бы хотели иметьв своей семье?

5.Считаете ли вы допустимым аборт?

6.Считаете ли вы допустимым отказ от своего ребенка?

7.Смогли бы вы усыновить чужого ребенка?

8.Поддерживаете ли вы движение «Чайлдфри»?

9.В чем вы видите проблему воспитания ребенкав семьес одним родителем?

10.Ваше отношениек ювенальной юстиции?

Нижегородское образование l, 2024
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на опыте прошлых поколений,и задача

современного образования — обеспечить

преемственность традицийи культуры

обществав целом.

Как определить, насколько сегодня

выпускники общеобразовательных школ

ориентированы на наши традиционные

ценности, моральнои духовно зрелы,в

какой степени на них оказала влияние

несвойственная нашей стране культура?

Повлиял ли православный компонент

на формирование личности молодых лю-

дей за время его интеграциив систему

общего образования? Ведь какотмечает

В.А.Малинин «Сегодня нужны образован-

ные, духовно-нравственные, творческие

личности, способныек самоопределению,

самовоспитанию, саморазвитию, умеющие

принимать решенияи нести за них ответ-

ственность» [3, с. 2].

Нами был разработан диагностичес-

кий инструментарий — тесты для опре-

деления уровня сформированности ду-

l lï
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Тест N•.2

1. Вы религиозный человек?

2.Посещаете ли вы храм, синагогу, мечеть, молитвенный дом или другое?

3.Есть лиу вас духовный наставник?

4.Как вы относитеськ соблюдению поста?

5.Обращаетесь ли вык Богув сложных жизненных ситуациях?

6.Отмечаете ли вы «Хэллоуин», как вык нему относитесь?

7.Отмечаете ли вы «День святого Валентина»?

8.Обращались ли вык гаданиям? Каким?

9.Ваше отношениек программе «Битва экстрасенсов»?

10.Ваше отношениек астрологии?

Тест№ 3

1. Как вы думаете, важно ли человеку знать, откуда он родом, чем занимались егопредки?

2.Как вы считаете, нужно ли специальное патриотическое воспитание?

3.Кто, на ваш взгляд, больше повлиял на формирование ваших патриотических качеств?

4. Интересуетесь ли вы политическойи социально-экономической жизнью страны?

5.Испытываете ли вы гордость за свою страну?

6.Хотели бы вы житьв другой стране?

7.Вы готовы защищать свою Родинув случае серьезной опасности?

8.Ваше отношениек молодым мужчинам, покинувшим Россию, которым захотелось избе-

жать мобилизации.

9.Принимали ли вы участиев парадном шествии «Бессмертный полк»?

10.Являетесь ли вы волонтеромв какой-либо организации?

Тест N•.4

1. Какими информационными источниками вы пользуетесь?

2.Какой жанр кино вам больше всего нравится?

3.Какое музыкальное направление любите больше остальных?

4.Какая социальная сеть вам больше нравится?

5.Есть лиу вас личный канал (блог)в интернете?

6.Чье мнение для васважнои является окончательно решающим?

7.Какое направление имеет секция или кружок, который вы посещаете?

8.Есть лиу вас настоящие друзья (друг)?

9. Зависимы ли вы отчужого мнения?

10.Выберите3 главные цели вашей жизни.

Тест N•.5

1. Считаете ли вы, чтов обществе нужны четкие моральные установки?

2.Какое ваше отношениек нецензурной брани?

3.Курите ли вы?

4.В каком классе выв первый разпопробовали алкоголь?

5.Что вы считаете допустимымв модификации человеческого тела?

6.Ваше отношениек смене пола?

7.Ваше отношениек однополым бракам?

8.Каквы считаете — за деньги можно купить все?

9.Сможете ли вы пойти на сделкус совестью ради карьерного роста?

10.Считаете ли вы оскорблением чувств верующих публикацию селфив непристойном виде

на фоне православного храма?

Нами проведено пилотажное исследо- нуіо совокупность составили 124 учащихся

ваниев трех образовательных организа- 11-x классов. Далее представлены от-

циях Калининградской области. Выбороч- дельные итоговые показатели проведен-
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ного исследования по выявлению уровня

сформированностидуховно-нравственных

качеств личности выпускников. Сегодня де-

мографический вопрос стоит очень остро.

И поэтому особо важно понимать,с какими

установками выходят дети во взрослую

жизнь, на что они ориентированы. На

вопросыо семьеи семейной жизни были

получены следующие ответы.

Считаете ли важным

сохранение традиционной семьи?

Да

Нет 12

Затрудняюсьс ответом 3

85

0 20 40 60 80 100

Большинство — 85 "/ молодых людей

считают важным сохранение традицион-

ной семьи. При этом 12 % ответили на этот

вопрос отрицательнои 3 % затруднились

с ответом. Эти показатели позволяют нам

говоритьо том, что большинство поддер-

живают семейные традициии готовык

созданию семьи. Но 15 °/ эту традицию

нехотят продолжать или не задумываются

об этом.

Считаете ли вы допустимым аборт?*

Нет, ни прикаких условиях

Да,если очень тяжелая

финансовая ситуация

Да, если нетжилья

Да,если ваши родители

категорически против

Да, если есть серьезные

медицинские показания

Не готов говорить на эту тему

0

9

13

13

0 10 20 30 40 50

”Итоговые цифрыв своей сумме больше 100%, таккакбыли даны несколько ответов на дан-

ный вопрос.
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39

35

В последнее время активнов обществе

обсуждается вопрос по запрету абортов.

Эта тема не может пройти мимо сегодняш-

них выпускников, но9 °/ опрошенных не

готовы разговаривать на эту тему. Цифры

результатов опроса не очень радуют, толь-

ко 13 °/ь категорично выступают против

абортов,а это значит, что 78 % потенциаль-

но допускают аборт, 35 % допускают аборт

по серьезным медицинским показаниям,

39 "/‹ допускают аборт по причине сложной

финансовой ситуациии 13 % из-за отсут-

СТВИЯ ЖИЛЬЯ.

Смогли бы вы усыновить

чужого ребенка?’

ha

Да,если не будет своего

Да,если это ребенок мужа,

жены

Нет

0

Затрудняюсьс ответом 0

Слово дошораіпуи аспиран'1у

24

22

30

30

0 10 20 30 40

На вопрос об усыновлении ребенка

30 % ответили отрицательно, остальные

70 °/v готовык усыновлению чужого ребен-

ка.В случае если не будет своего 30 %,

допускают эту ситуацию, если это будет

ребенок мужа илижены 22°/, а 24 °/ гото-

вы к усыновлению безкаких-либо условий.

Поддерживаете ли вы движение

«Чайлд§эри»?

Да

Нет

Затрудняюсьс ответом

26

23

52

0 10 20 30 40 50 60
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В современном мире для молодых лю-

дей имеется много соблазнов,а рождение

ребенка — это всегда хлопоты, заботы,

финансовые тратыи даже перерывв по-

строении карьеры. Поэтому все большее

распространениена Западе,а затеми у нас

получило движение «Чайлдфри» — соз-

нательный отказ от рождения детей.И

хотя молодые люди говорято значимости

традиционной семьи, есть такие (26 %), кто

поддерживают этодвижение. Категорично

отрицательно относятсяк этому явлению

52 "/, а 23 "/ не задумывались на этутему.

Какое количество детей вы бы хотели

иметьв своей семье?

3 и больше

Сколько Господь пошлет

Не планирую

Не задумывался об этом

17

32

7

7

19

18

0 10 20 30 40

На вопросо количестве детейв бу-

дущей семье 17 '/о ответили об одном

ребенке, 32 % о двух,7 % о трехи более,

а 7 % отдали этот вопрос на воліо Божиіо.

Соответственно можно сказать, что ори-

ентированы на многодетную семыо 14 °/v

выпускников, не видятдетейв своей семье

19 % опрошенныхи 18% не готовы отве-

чать на этот вопрос или не задумывались

на этутему.

Вы религиозный человек?

Да,я исповедаю православие

Да,я исповедаю иудаизм {}

Да, я исповедаю катол•и••= 1

0

Да,я исповедаю испам

Да,другое (чтоименно) 0

Нет,я атеист

Нет, ноя доверяю эзотерикеи

34

59

0 20 40 60 80

Свою религиозную принадлежностьк

православной вере отметили 59 % выпуск-

ников,к католицизму1 "/, атеистическую

позицию выразили — 34%,6 % респон-

дентов сказали, что доверяют мистицизму

и эзотерике.

Отмечаете ли вы «Хэллоуин»,

как вы к нему относитесь?

Да,отношусь серьезно, это

мистическая практика

Да, это прикольнои весело

Нет, мне все равно

2

8

несколько ответов)

Да, карты таро

Да, кофейная гуща 4

Да, гадальные карты 12

Да, спиритизм 4

Да, на Рождество, Крещение 10

Да,по руке 13

Нет, не верюв это

29

34

0 10 20 30 40 50 60

Отмечаіот праздник «Хеллуин» 36 %,

таккакэтовесело 34 °/, а вот 2 °/ отно-

сятсяк этому серьезно какк мистической

практике.

Обраијались ли вык гаданиям?

Каким? (можно выбрать

56

69

0 20 40 60 80

Ответы наэтивопросы показали, чток

различным гаданиям обращались 33 °/‹. Ка-

залось бы, при чем тутэтицифры? Но надо

понимать, что те старшеклассники, которые

четко определили свое мировоззрение,а
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это какая-либо религия или атеизм, имеют

твердые убеждения.А вот те,ктозаигры-

ваетс миром мистикии эзотерики, не всег-

да отдавая себе отчетв серьезности этой

темы, могут быть вовлеченыв различные

организации сектантского типа,и это может

стать для них серьезной проблемой.

Испытываете ли вы гордость

за свою страну?

Да,я живув великой стране

Да,несмотря на негатмвные

страницы ее истории

Мне это не важно, страна как

страна, такая же как все

Нет,в истории моей страны

много негативных страниц
0

За трудняюсь ответить1 1

10

33

56

0 10 20 30 40 50 60

По опросам 89 °/‹ учащихся 11-x клас-

сов гордятся своей страной, 10 % не отде-

ляют Россию отдругих стран, считают ее

такой же как все остальные, затруднились

с ответом1 °/ь респондентов.

Зависимы ли вы отчужого мнения?

Нет,я всегда поступаю, как

считаю сам

Нет, но многда прмходится

советоватьсяи менять свое

мнение

Даи это нормально,я должен

вписыватьсяв окружающую 2

среду

Даи мне это очень нравится 11

24

0 20 40 60 80

При построении социальных связей

не последнее место играет самооценка

молодого человека.И совершенно неза-

висимым от чужого мнения считают себя

24 "/ь. Независимыми, но при этом гото-

выми прислушатьсяк чужому мнениюи

изменить свое — 63 %. Зависимость от

чужого мнения считают нормальным, по-

Нііжегородtкое образование l, 2024

63

тому что нужно вписатьсяв окружающую

среду — 2 '/о. Тех, кто зависим от чужого

мненияи этим недоволен — 11 "/ь.

Есть лиу вас

настоящие друзья (друг)?

Да, конечно,а как иначе?

Есть приятели, но не друзья 13

Нет,я человек

самодостаточный, мне они не 0

Слово докторан'1уи аспиранту

87

0 20 40 60 80 100

87 °/ ответили, что они имеют настоя-

щих друзей, 13 % отметили, что имеют при-

ятельские отношенияи настоящих друзей

у них нет. Положительным показателем

можно считать то,что не оказалось таких,

кому совсем не нужны друзья. Сегодня

обществов основном разобщенои то,что

наши выпускники выходят во взрослую

жизньс чувством дружеской поддержки

очень важно.

Считаете ли вы, чтов обществе нужны

четкие моральные установки?

Да, конечно

Нет, допустимо все, что

человек считает для себя

Не задумывался об этом 11

20

69

0 20 40 60 80

Н еобходимость четких моральных

установок поддерживает 69 %, при этом

20 °/ считают, что такой необходимости

нети допустимо все, что человек считает

для себя допустимым, 11 °/ не думали на

этутему.
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Как вы считаете —

за деньги можно купить все?

Да,у всего есть своя цена

Нет, есть вещи, которые не

продаются

Затрудняюсь ответить 0

33

67

0 20 40 60 80

Дан ный воп рос четко определяет

ценностные приоритеты.О сформирован-

ности потребительского отношенияк жиз-

ни говорят ответы 33% опрошенных, они

согласилисьс тем, что все можно купить.

67% утверждают, что есть вещи, которые

невозможно купить. Сегодня сложное

время трансформации для всего нашего

обществаи страныв целом, поскольку

идет пересмотр всех ценностных парадигм

и смыслов. Именно здесь нужна работа

педагогов по возврату молодежик тради-

ционному ценностному восприятию мира,

где всегда есть то,что невозможно купить

ни за какие деньги.

Таким образом, мы видим, что выпуск-

ники 11-x классов общеобразовательных

организаций имеют взвешенную, самосто-

ятельную позицию по многим вопросам,

большинство из них ориентировано на

создание традиционной семьис детьмии

гордятся своей Родиной. При этом боль-

шинство признают необходимость четких

моральных установок, дорожат дружбойи

считают, что не все продается заденьги. Но

идеальной такую ситуацию всеже назвать

нельзя, так как есть молодые люди, кото-

рые не разделяют такую позицию.

Более половины выпускников 59%

отметили свою принадлежностьк право-

славной вере.И здесь не стоит переживать

по поводу их традиционных мировоззрен-

ческих ориентиров.А вот 41% — это то

количество молодых людей, на которых

следует обратить пристальное внимание.

Конечно, нельзя говоритьо том, что

люди, не исповедующие православное ве-

роучение не чтут традиций своих предков,

не любят свою Родинуи т. д. Здесь речь

идето формировании духовно-нравствен-

ных качеств личности молодых людей, ко-

торые не находятсяв православном укла-

де жизни. Вотв этом случае становится

очень важной интеграция православного

компонентав образование наших детей.

И при этом совершенно не важно, явля-

ется ребенок атеистом или исповедует

какую-либо иную религию. Интеграция

православного компонента позволит более

полно узнать историю, культуру нашей

страны, понять смыслообразующую сущ-

ность человекаи воспринять жизненные

ценности, берущие свои корнив право-

славной традиции.

Таким образом, выявляется важность

образованияи воспитания как единого

основополагающего целого, представ-

ляющего собой важнейший компонент

сохранения традиций, социальных взаимо-

отношенийи цивилизационного развития

России. «Отсюда миссияи стратегическая

цель образования — создание условий,в

которых воспитывается человек — носи-

тель антропологического идеала русской

цивилизации, поддерживаетсяи поощряет-

ся его влияние на все стороны жизни ци-

вилизации: государственность, культуру,

образование, информационное простран-

ство, практику конфессий, повседневную

жизнь» [1, с. 10].

Данное исследование показало, что

есть проблемыв современном духов-

но-нравственном воспитании молодежи,

что разработанный инструментарий,в

виде этого теста по5 направлениям, может

быть применен для определения уровня

сформированностидуховно-нравственных

качеств личности выпускников 11-x клас-

сов общеобразовательных организаций.

Проведение такого опроса получило одо-

брение директорами школ. Анкетирование

понравилосьи самим учащимся, многие

говорили, что есть вопросы, над которыми
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они никогда не задумывались, поэтому

тестирование затягивалось на достаточно

продолжительное время, поскольку над

ответами нужно было подумать. Такое

тестирование можно проводить каждый

годи выявлять «острые» области вос-

питательного процесса. Полученные ре-

зультаты позволят общеобразовательным
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организациям корректировать свой план

работы по духовно-нравственному воспи-

танию учащихся, который может включать

в себя акцентирование каких-либо тем в

изучаемых предметах,а также внеуроч-

ные мероприятия, более тесную работус

родителямии конечно интеграцию право-

славного компонента.
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Abstract. The article deals with the issues of A.S. Pushkin’s comprehension of the life of

the Russian community, itshistory and socio-cultural qualities, which gave him the basis

for describing Russia asa distinctive self-sufficient civilisation. Pushkin’s civilizational

identity and his literary heritage are considered an important basis for the spiritual and

moral development of the people of Russia and the education of the younger generation.
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начале лета 2024 года Россия отме-

чает 225 лет со дня рождения свое-

го великого сы на — выдающегося

поэта Александра Сергеевича Пушкина

(06.06.1799 — 10.02.1837). Творчество

А.С.Flушкина оказало глубокое влияние на

духовную жизнь российского общества, его

культурное развитие, на его самосознание.

Литературное наследие Пушкина приобре-

тает особую значимостьв наши дни— в

условиях значительного обострения проти-

востояния Россиии Запада, потоков лжии

клеветы западных СМИ на Россию.

Русофобия — как комплекс идейи

действий, враждебных России, ее народу,

идей ее геополитическогои духовного

уничтожения — приобрела невиданные

масштабы [9]. П ротив нашей стран ы

приняты тысячи санкцийи ограничений,

увеличились масштабы экономической

и психологической борьбы. Политики

и журналисты западных стран, особенно

входящихв HATO, стремятся опорочить

нашу страну, очернить российскую исто-

рию, культуру, государство, представить

российское общество кактемное, отсталое

и примитивное. Используются всесредства

информации для того, чтобы повлиять

и исказить самосознание россиян, сфор-

мироватьу них негативное отношение

к российскому историческому прошлому,

к государству, культуре современной Рос-

сии.И следует признать, что определенная

часть современных россиян дезориенти-

рованав духовно-нравственном, мировоз-

зренческом отношении. Даже российское

учительство, работающеес молодежью,

формирующее еемиропонимание, — гово-

рито дезориентации,о своих значительных

затрудненияхв духовно-нравственном

воспитании обучающихся российской

школы. Так, по данным исследования,

проведенного В. В. Николиной — профес-

сором Нижегородского института развития

образования, большинство опрашиваемых

ею учителей — до 85% — указали на свои

затруднения в определении ценностей

современного мировоззрения, которое
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необходимо формироватьу молодежи [6].

Многие современные юношии девушки

плохо представляют, что такое «Россия»,

как ответить на вопрос — кто «Мы»; чем

славен российский народ, его история,

его культура. Следовательно,

вопросо самобытности России,

ее духовно-нравственных ценно-

стяхи идеалах,о самосознании

народа России — является ак-

туальным, социально-значимым

для современного российского

социума.

Александр Сергеевич Пуш-

кин внес большой вкладв са-

мосознание народа России,в

его понимание самого себя как

самобытного сообщества, имею-

щего свою культуру, историю, ду-

ховно-нравственные ценности,

традиции, семейно-бытовой уклади пр.

Осмысление Пушкиным России как

большой социокультурной общности ос-

новано на его знании природы, истории

и культуры российского общества, его

образа жизни, его интересов, чувстви

взглядов. Ему были видныи понятны глу-

бинные социокультурные пласты жизнии

сознания общества, среди которого он жил.

Осознанное понимание России складыва-

лосьу Пушкина постепенно,с ростом его

жизненного опыта, увеличением знаний,

наблюденийи благодаря общениюс наро-

дом,с выдающимися людьми российской

культуры начала 19 века. Его духовно-нрав-

ственное становлениеи развитие проис-

ходило под влиянием идей европейского

и русского Просвещения — работ Вольте-

ра,Дидро, Pycco, Монтескье,а также работ

российских писателей — А. Н. Радищева,

Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизинаи др.Он

был знакомс творчеством авторов Древней

Грециии Рима, знал произведения Бай-

ронаи Шекспира, Дантеи Мольера, Гете

и почти всех русских авторов [1].У Пушкина

была большая страстьк чтению,в процес-

се чегои сложилось серьезное, вдумчивое

отношениек размышлениями идеям писа-
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телей, авторов читаемых им книг. Указывая

на важность внимательного, осмысленного

чтения работ выдающихся писателей,

Пушкин отмечал: «Всякая строчка великого

писателя становится драгоценной для по-

томства» [8, с. 128]. Так же дороги, важны

и значимы для наси строки, написанные

рукой самого поэта.

Пушкин знали любил Россию. Он жил

в Москвеи Санкт-Петербурге, Кишиневе

и в Одессе,в Тверии Старице,в селах

Захаровои Михайловское, Болдинои Бер-

ново, был на Кавказеи Крыму,в Нижнем

Новгороде, Казании Оренбурге. Он был

знакомс жизнью российского народа, знал

егобыти интересы, духовно-нравственный

мир, его взгляды, язык, его сказки, песни

и поговорки, его мечтыи желания. Все это

отразилосьв еготворчестве. Произведения

Пушкина, его поэмы, повести, стихотво-

рения позволяют читателю лучше узнать

Россию, ее людей, их жизньи отношения,

природу родины, ее историю, понять ее

своеобразие, глубже осмыслить ее истори-

ческий путь. Творчество Пушкина яркои са-

мобытно. Выдающийся русский мыслитель

И. А. Ильин писало Пушкине: «Пушкину

даны были духовные силыв исторически

единственном сочетании... Ему был дан

поэтический дар восхитительной, кипучей

легкости; классическое чувство мерыи не-

ошибающийся художественный вкус; сила

А. С.Пушкин осознал роль право-

славияв утверждении па Руси гу-

манистических ценностей и норм

человеколюбия, совести, доброты,

CП]ЭiIBeДЛИBOCTИ, ВП £tИMOПОД\1ОЩИ,

милосердия и семеііственности,

единения и патриотизма.

Пушкин находилсяв добрых отноше-

нияхи общениис В.А.Жуковским, К.Н.Ба-

тюшковым, Н. М. Карамзиным, П. Я. Чаа-

даевым, П.А.Вяземским, П.А. Плетневым,

Н. И.и А. И. Тургеневыми, Н. В. Гоголем,

А. А. Дельвигом, К.Ф. Рылеевыми другими

выдающимися людьми России. По словам

В. О. Ключевскогоу Пушкина был свой
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острого, быстрого, ясно-

го, глубокого ума и спра-

ведливого суждения...

Он глубоко чувствовал

свой народ, его душу,

егоисторию, егогосудар-

ственный инстинкт...» [3,

с. 53].

особый взгляд на жизнь — взгляд «бод-

рый, светлыйи примирительный, умею-

щий разглядеть искры добраи порядка во

тьме людских золи недоразумлений» [5,

с. 101—108].

С годамиу Пушкина сформировалось

более взвешенноеи более уважительное

отношениек Русской православной церкви

и православию, более глубокое понимание

их ролии значенияв жизни России.У него

сложилось сильное религиозное настрое-

ние. Он полюбил читать Евангелие, знал

молитвыи наизусть читал друзьям многие

изних. Сложилось глубокое переживаниеи

осмысление православия, молитвы, обра-

щеннойк Богу. Пришло зрелое восприятие

христианства как Божьего завета, закона

жизни, торжества милосердия, верыв по-

беду добра. Он осознал роль православия

в утверждении на Руси гуманистических

ценностейи норм человеколюбия, совести,

доброты, справедливости, взаимопомощи,

милосердияи семейственности, единения

и патриотизма.

Важное местов мировоззрении, во

взглядах Пушкина занималаи история

России. Он читали перечитывал историче-

ские труды Н. М. Карамзина, знал работы

М. Щербатова, Н. Полевогои других исто-

риков России, сам работалв архивах — со-

бирал материало жизнии деятельности

Петра Великого,о восстании Пугачева

и др. Глубокое знаниеи осмысление

истории России лежитв основе таких его

произведений как«Борис Годунов», «Арап

Петра Великого», «Капитанская дочка»,

‹Полтава», «История Пугачева». Боль-

шое значение для понимания взглядов

Пушкина на Россиюи ее историю имеет

егописьмо П. Я. Чаадаеву от 19 октября

1836 года, написанное за три месяца до

его роковой дуэли. Это письмо зрелого

Пушкина было егоответом на послание

Чаадаевас журнальным оттиском «Фило-

софического письма», гдеЧаадаев разви-

вал идею всемирной роли католичества

в жизни общества,и не находил ничего

достойного нив российской истории, ни
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в ее настоящем,и считал необходимым

для России перенять культурный опыт

европейской цивилизации [10]. Пушкин

разделяет мнение Чаадаевав критической

оценке современной им России, но не со-

глашаетсяс егоотрицательным взглядом

на историческое прошлое России. Он гово-

рито своеобразии России, подчеркивает,

что Русь спасла западную христианскую

цивилизацию от кочевников, приняв их

удар на себя... Мысль Пушкина обращена

на то,что Россия имела другие условия

и шла,в отличие от Запада, исторически

другим путем, но она — такое же само-

бытное сообщество, каки европейская

цивилизация. «Что же касается нашей

исторической ничтожности, — пишет

кин, — то я решительно не могус вами

согласиться... Пробуждение России, раз-

витие ее могущества, ее движениек един-

ству... оба Ивана, величественная драма,

начавшаясяв Угличеи закончившаясяв

Ипатьевском монастыре, — как, неужели

все это не история...» [7]. Пушкин отме-

чает, что Россия существенно отличает-

ся от европейских стран: «Россия никогда

не имела ничего общегос остальною Ев-

ропою, история ее требует другой мысли,

другой формулы» [10]. Своеобразиеи от-

личие России отЗапада Пушкин связывает

с разными историческими условиями жиз-

ни,с ролью православного христианства

и православной церквив ее истории. На-

зывая католический Запад цивилизацией,

он даетоснованиеи православную Россию

также называть цивилизацией, — отдель-

ной самобытной социокультурной общно-

стью, идущую своим путем, соединяющую

в себе много национальностейи языков.

Подчеркивая своеобразие России, Пушкин

отмечает признаки, отличающие одно со-

циокультурное сообщество отдругого. Он

указывает на то,чтоу каждого народа есть

свои отличающие егоот других условия

жизни, связанныес климатом,с природ-

но-географическим фактором; свой образ

жизни, т. е. сложившийся порядок бытия

народа — его экономика, быт, семейный
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уклад, верования, образ мыслей, чувство-

вания, обычаии другие, дающие каждому

сообществу «особенную физиономию»

[8]. Разностороннее знание России, жиз-

ни ее народа, природы, ее истории, ду-

ховно-нравственных качеств, ценностей,

религии, психологии,

обычаеви традиций на-

рода России позволило

Пушкину сделать заклю-

чениео самобытности

России — как устойчи-

вом социокультурном со-

обществе, существенно

Рассматривая Россию как само-

бьітнуіо социальпо-культурную

общпость, Пушкин утверждал ее

самостоятельность и ее самодоста-

точность, наличие своего пути и

отсутствие необходимости копи-

ровать опыт других цивилизаций.

отличающемся от дру-

гих цивилизаций.У России, в отличие

от европейскихи других стран, длинная,

холоднаяи снежная зима, требующая

больших сили затрат для выживания,

большие расстояния между городами

и поселениями, мн о гон а ци о нал ьн ый

и поликонфессиональный состав сообще-

ства. При доминировании русской нациии

православия существуют самобытные тра-

диции, правовые, духовно-нравственные

нормыи государственное устройство, свои

культурные ценностии др. Цивилизация

России — этоне национальная общность,

объединяющая одну нацию,а самостоя-

тел ьное социокультурное сообщество

многих национальныхи религиозных

групп, объединенных общей территорией,

государством, общими законамии норма-

ми, историческим развитием, культурой

и жизненным укладом.

На этои обращает внимание Пушкин.

Это заключение поэта имеет принципиаль-

ное значение для российского самосозна-

ния. Оно означает, что творчество Пушкина

обладает глубоким культурно-историче-

ским мировоззренческим смыслом: рассма-

тривая Россию каксамобытную социаль-

но-культурную общность — цивилиза-

цию — ее жизньи историческое развитие,

Пушкин утверждал ее самостоятельностьи

ее самодостаточность, наличие своего пути

и отсутствие необходимости копировать

опыт других цивилизаций.
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Подход Пушкинак вопросуо самобыт-

ной сущностии своеобразии России как

цивилизации получил пониманиеи под-

держкуу патриотически ориентированных

слоев российского общества,у многих

писателейи ученых [2].В их работах под

цивилизацией понимается исторически

сложившееся особое социокультурное

сообщество людей, организуемоеи регла-

ментируемое совокупностью совместно

выработанных самобытных норм, обычаев,

идейи традицийи специфическими для

данного сообщества основными ценно-

стями, принципами, самосознаниеми свя-

занныхс ними своими особыми условиями

жизни, способами труда, быта, общения,

управления, организации духовной жизни,

культуры, семьи, хозяйства, жизнедеятель-

ностив целом. Эти особые условия, прин-

ципы, методыи приемы организации всего

жизненного процесса данного сообщества

выделяют егоиз других, ему подобных,

складываютсяи формируютсяв ходе его

исторического развития.

Такой самобытной самодостаточной

социокультурной системой, со своими чер-

тами, ценностямии основами признаетсяи

является Россия — российская цивилиза-

ция. Она имеет свой собственный метод ор-

ганизации жизни, свой состав компонентов

и свои особые принципы бытия. Это важно

осознатьи понять каждому россиянину.

Россия имеет своіі еобствеппыіі

метод организации жизни, своіі

COCTПB TtО NfПOTI£ITIТОВ И СВОИ ОСО-

быепринципы бытия. Это важно

осознать и понять каждому poc-

Российская цивили-

зация как социокультур-

ная система вбираетв

себя все ее составляіо-

щие, всіо многогранность

конкретной общностив ее

историческом развитии,

отражает ее целостность

и изменчивость, ее единство, динамизми

ее социокультурное своеобразие. Термин

«российская цивилизация», применяемый

поотношениюк России (ееназывают также

«русской», т. к. большинство населения

составляют русские,и на русском языке

говорит почти все ее население), предпола-

гает учет ее условий, этой многогранности,

целостностии динамизма, единство ее

структурных компонентов — народа, тер-

ритории, государства, культуры, религии,

экономикии др., осмысление ихизменений

в ходе исторического развития.

Сейчас важно осознать, что Россия

я вляется особой самодостаточной су-

веренной цивилизацией, имеющей все

необходимое для самостоятельного суще-

ствованияи развития. Она существуети

развиваетсяв течение целого тысячелетия

на собственных социокультурныхосновах,

обладает способностьюк самоорганизации

и к саморегулированию, имеет многомил-

лионный талантливый народ, огромный

запас природных ресурсов, необходимых

для нормального существования, свою

культуруи систему духовно-нравственных

ценностей, регулирующих общественную

жизнь, государствои др.

Творчество Пуш кина, отразившее

жизнь России, оказало влияние на социо-

культурное самосознание россиян как

осознание народом самого себяв качестве

самодостаточного сообщества, имеюще-

госвою историю, культуру, государство,

свои интересыи своеобразие. Глубокая

любовь, знаниеи понимание Пушкиным

России, его стремление служить родному

народу лежити в основе егопатриотизма.

Патриотическим сознанием, чувствамии

действиями проникнуты многие егопроиз-

ведения, отражающие егосамосознание.

Очень ярко это проявилосьв известном

письме П. Я. Чаадаеву, где Пушкин напи-

сал: «Я далеко не восторгаюсь всем, что

вижу вокруг себя, но ... клянусь честью, что

ни за что на свете,я не хотел бы переме-

нить отечество, или иметьдругую историю,

кроме истории наших предков, такой, какой

нам Бог ее дал» [7].

Творческое наследие А. С. Пушкина

богатои многообразно, оно служит фор-

мированию самосознания российского

народа, его пониманию себя, утверждению

егосамоуважения, развитию патриотизма,

утверждает чувство гордости за Родину.

Самосознание Пушкинаи егожизненный

опыт стали основой для осмысления им

России, для осознания ее социокультурной

lb(J 4.А. TEPEHTbEfi. Соlціову.зьзурное осмыеаение А. fi. hуіикиным Россиии росtиисхою...



самобытности, своеобразия ее историче-

ского пути, образа мыслии жизни, тради-

ций, обычаеви быта, для ее определения

как самобытной, самодостаточной циви-

лизации. Самосознание Пушкина было

тесно связанос Россией,с ее жизнью, ее

исторической памятью. И.А. Ильин писал

о Пушкине: «То, что его вело, былалюбовь

к России, страстноеи радостное углубле-

ниев русскую стихию,в русское прошлое,

в русскую душу,в русскую простонарод-

ную жизнь» [4, с. 281—312]. Осознаниеи

признание Пушкиным России самобытной

социокультурной общностью — цивили-

зацией — означало, что она является

самодостаточным сообществом, показы-

вающим человечеству примеры гуманизма,

миролюбияи сотрудничества,и имеющим

всенеобходимое для самостоятельной

жизнии независимого развития. Пушкин

показал, что для понимания России нужно

знать историю ее народа, культуру, имена

ее героеви подвижников, ее самобытный

путь — метод жизни, ее природу, религию,

культуру, ее традициии обычаи, ее духов-

Н Ю ЖИЗНЬ...

Значимой частью российского самосо-
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Юбіілеиные даты

знания являетсяи патриотизм — важней-

шая осмысленная духовно-нравственная

ценность человека — любовьи предан-

ность родине, связанныес признанием

себя частью родного народа, со стрем-

лениемк практическому служению Оте-

честву. Обучениеи воспитание молодого

поколенияв современной российской

школес целью формирования российского

самосознания должно вестисьс использо-

ванием творчества нашего великого поэта

А. С. Flушкина,с учетом его разносторон-

него осмысленияи осознания России.

Необходимо осознание современным

российским обществом своей цивилиза-

ционной сущности, своих исторических,

религиозных, духовно-нравственных,

культурных, политическихи других ценно-

стей какколлективного достоянияи основ,

позволяющих нам выжитьи развиваться,

сохранять свою культуру на протяжении

столетий. Российское цивилизационное

самосознание должно стать опорой для

достойного ответа на современный вызов

Запада, основой выработки взвешенногои

выверенного курса развития России.
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