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Àííîòàöèÿ. Âîïðîñ î ïîòåíöèàëå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîåêòîâ âñåõ óðîâíåé ñëîæíîñòè 
ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì è íåèñ÷åðïàåìûì èç-çà ìíîæåñòâà îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ 
ôàêòîðîâ, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå, êàê íà ïðîåêòèðîâàíèå, òàê è íà îöåíêó âîç-
ìîæíîñòåé ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, øêîëüíîãî ó÷åáíèêà 
èëè óðîêà â ñòàíîâëåíèè ëè÷íîñòè. Íàó÷íàÿ íîâèçíà íîâîé íà ýòó òåìó ïóáëèêàöèè 
çàêëþ÷àåòñÿ â àêòóàëèçàöèè ïåäàãîãè÷åñêîé äèñêóññèè î òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ 
è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäàõ ê ïðîåêòèðîâàíèþ è ðåàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíîãî ïî-
òåíöèàëà ó÷åáíîãî ïðåäìåòà «Èñòîðèÿ» â ðåàëèÿõ ìåíÿþùåãîñÿ ìèðà, ãîñóäàðñòâåííîé
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ïîëèòèêè â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ïðåäìåòíîé äèäàêòèêè. Ñîãëàñíî ýòîé çàäà÷å, àâòîðû ñòà-
òüè ñíà÷àëà îáúÿñíÿþò, ïî÷åìó ôîðìèðîâàíèå öåííîñòåé ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ îñòàåòñÿ ïðèîðè-
òåòíûì íàïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è âåäóùåé òåíäåíöèåé ðàçâèòèÿ 
ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çàòåì, ñðàâíèâàÿ ïðåäìåòíûå êîíöåïöèè 2014 
è 2020 ãîäîâ, ïîêàçûâàþò, â êàêîì íàïðàâëåíèè ðàñøèðÿþòñÿ è êîíêðåòèçèðóþòñÿ âîñïèòàòåëüíûå 
ôóíêöèè êóðñà «Èñòîðèÿ Ðîññèè» êàê «âàæíåéøåé ÷àñòè øêîëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ». 
Â èòîãå, îáíàðóæèâ íåäîñòàòî÷íî îñìûñëåííûé â òåîðèè è ïðàêòèêå îáó÷åíèÿ èñòîðèè âîñïèòàòåëü-
íûé ðåñóðñ, ñâÿçàííûé ñ äèäàêòè÷åñêèì ïîíÿòèåì «èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê», àâòîðû ðàñêðûâàþò åãî 
êîððåëÿöèþ ñ ëè÷íîñòíûìè ðåçóëüòàòàìè îáùåãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ñïîñîáàìè «ðàáîòû 
ñ èñòî÷íèêàìè», êîòîðûå îáóñëîâëåíû âûçîâàìè îòêðûòîãî, äèíàìè÷íî èçìåíÿþùåãîñÿ è èíôîðìà-
öèîííî ïåðåãðóæåííîãî ìèðà.

Abstract. The question of the potential of educational projects of all complexity levels is open and 
inexhaustible due to the multitude of objective and subjective factors that influence both the design and 
evaluation of the possibilities of the general education system, academic discipline, school textbook or 
lesson in the formation of a personality. The scientific novelty of the publication on this topic lies in the 
actualisation of the pedagogical discussion on theoretical, methodological and scientific-methodological 
approaches to the design and implementation of the educational potential of the subject ‘History’ in the 
realities of the changing world, state policy in the sphere of general education and subject didactics. 
According to this objective, the authors of the article first explain why the formation of the younger 
generation's values remains a priority direction of the state educational policy and a leading trend 
in the development of the general education system in the Russian Federation. Then, comparing the 
subject concepts of 2014 and 2020, they show the direction in which the educational functions of the 
course ‘History of Russia’ as ‘the most important part of school history education’ are being expanded 
and specified. As a result, the authors, having discovered the educational resource associated with the 
didactic concept of ‘historical source’, which is not sufficiently comprehended in the theory and practice 
of history education, reveal its correlation with the personal outcomes of general historical education 
and the ways of ‘working with sources’, which are conditioned by the challenges of an open, dynamically 
changing and information-overloaded world.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ, âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë 
ó÷åáíîãî ïðåäìåòà «Èñòîðèÿ», ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå îáùåãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ, èñòîðè÷åñêèé èñòî÷íèê.

Keywords: system of historical education of schoolchildren, educational potential of the subject "History", 
state policy in the field of general historical education, historical source.

В педагогических науках понятие «по-
тенциал», заимствованное из других 
«точных» наук, является концептуаль-

ной метафорой. Как средство познания, она 
«опосредует переход к новому знанию», 
«обращение к значимым ценностям», «по-
зволяет сохранить целостность картины 
изучаемых явлений», «утверждает пред-
ставление о многовариативности истины» 

[4, с. 13―14]. Поэтому вопрос о потенциале 
образовательных проектов всех уровней 
сложности (система общего образования, 
учебная дисциплина, учебник, урок и т. д.) 
всегда будет открытым, а разработка и 
реализация их потенциала, прежде всего, 
исследовательским процессом.

Воспитательный потенциал системы 
общего исторического образования де-
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сять лет назад уже был объектом педагоги-
ческого и научно-методического анализа [1].
Авторы статьи определили его как реа-
лизуемую в учебной и внеучебной дея-
тельности совокупность средств, условий 
и возможностей субъектов образования, 
которые способствуют формированию и 
развитию у детей и подростков, опреде-
ленных социально и личностно значимых 
качеств (гражданственность, нравствен-
ность, трудолюбие, ответственность и др.). 
В частности, к специально созданным для 
этого условиям отнесены:
  учет устремлений и характерных 

личностных проявлений школьников, 
специфики личностно значимой для них 
микросреды;
 содействие формированию субъект-

ной позиции и личностному развитию путем 
приобщения к культуре социального бытия 
во всех ее проявлениях;
  ориентирование школьников на 

усвоение и принятие социально значимых 
норм и ценностей.

Учебный предмет «История» и доми-
нирующий в нем курс «История России» 
относительно недавно изучались сквозь 
призму их научно-методических ресурсов 
в формировании российской гражданской 
идентичности школьников [2; 3]. Исследо-

ватели пришли к выводу, 
что методологические ос-
новы учебного предмета 
(содержательная линия 
«Человек в истории», 
историко-культурологи-
ческий, многофактор-
ный и многоуровневый 

подходы к изучению истории) коррели-
руют как с отдельными компонентами 
российской гражданской идентичности, 
так и с феноменом в целом. Способы 
формирования российской гражданской 
идентичности в школьных курсах исто-
рии выявлены на ценностно-мотива-
ционном (содержательные линии, введение,
заголовки глав и параграфов), содержа-
тельном (учебные тексты, визуальные 

источники, документы) и операциональном 
(вопросы и задания) уровнях. Так или ина-
че, они используются в школьных учебниках 
и теоретико-методических пособиях по 
истории, но вопрос о системном подходе 
к изучению и применению этих ресурсов 
остается открытым из-за постоянных обнов-
лений содержания и учебно-методического 
сопровождения школьных курсов истории.

Научная задача новой публикации ― 
актуализировать в педагогической среде 
дискуссию о теоретико-методологических 
и научно-методических подходах к проек-
тированию и реализации воспитательного 
потенциала учебного предмета «История» 
в реалиях меняющегося мира, государ-
ственной политики в сфере общего образо-
вания и предметной дидактики (дидактики 
истории / методики обучения истории).

В современной России усиление воспи-
тательного влияния школы на формирова-
ние ценностей подрастающего поколения 
остается приоритетным направлением го-
сударственной образовательной политики 
и ведущей тенденцией развития системы 
общего образования. 

Среди факторов устойчивого внимания 
к этой теме следует выделить геополити-
ческие, информационные, цивилизацион-
ные, технологические и иные вызовы, 
предъявляющие новые требования к под-
готовке молодых людей к жизни в условиях 
глобального цивилизационого и геополи-
тического кризиса, ставшего следствием 
процессов противостояния цивилизаций 
Запада и Востока, информационного 
взрыва, межкультурного взаимодействия, 
стремительно меняющихся условий жизни 
и труда. Еще одним фактором, актуали-
зирующим значимость воспитания и цен-
ностного развития учащейся молодежи, 
является необходимость противостояния 
негативным социальным процессам и 
явлениям, которые, к сожалению, имеют 
место в детско-молодежной среде, вклю-
чая агрессивное неприятие правовых и 
моральных норм, антисоциальные поступ-
ки, разрыв культурной преемственности, 

Óñèëåíèå âîñïèòàòåëüíîãî âëèÿ-
íèÿ øêîëû íà ôîðìèðîâàíèå 
öåííîñòåé ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ îñòàåòñÿ ïðèîðèòåòíûì 
íàïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè.
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гражданско-патриотических традиций, 
исторической памяти и др. 

Именно в школе как специализирован-
ном государственно-общественном инсти-
туте, должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь школьников. 

В педагогической теории и образова-
тельной практике сложилось понимание, 
что результативность формирования у 
российских школьников патриотических 
и гражданских ценностей в значительной 
степени  будет зависеть от грамотного 
проектирования образовательно-воспи-
тательного процесса и реализации педа-
гогическим коллективом воспитательного 
потенциала общественно-научных учебных 
предметов и курсов, в первую очередь по 
истории России.

В 2014 году Концепцию нового учеб-
но-методического комплекса по отече-
ственной истории открывал раздел об обра-
зовательном и воспитательном потенциа-
ле учебного курса «История России». Но 
все свелось в нем к «краткому изложению» 
задач изучения истории в школе, сформу-
лированных в ФГОС основного общего и 
среднего общего образования*.

В Концепции преподавания учебного 
курса «История России» в образователь-
ных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразова-
тельные программы» (2020 г.)**  сохранил-
ся заголовок первого раздела, но появи-
лись два новых аспекта.

1. Содержательный ― «Он (учебный 
курс ― авт.) сочетает в себе историю 
государства, населяющих его народов, 
историю родного края. В ходе его изучения 
школьники узнают об основных этапах 

исторического пути Отечества, наиболее 
значительных общественных процессах, 
поворотных, драматических событиях и их 
участниках»;

2. Ценностно-целевой ― «развитие ин-
тереса школьников к прошлому и настояще-
му родной страны, осоз-
нание своей социальной 
идентичности в широком 
спектре, включающем об-
щие гражданские, этнона-
циональные, религиозные 
и иные составляющие». 

Также в этом разделе расширены и кон-
кретизированы воспитательные функции 
курса «История России» как «важнейшей 
части школьного исторического образова-
ния». Они коррелируют с общими требо-
ваниями ФГОС к личностным результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм (гражданское воспитание, патриоти-
ческое воспитание, духовно-нравственное 
и др.). По объективным причинам не связа-
ны с направлениями «Ценности научного 
познания» и «Адаптация обучающихся к 
изменяющимся условиям социальной и 
природной среды», которые внесены в об-
новленные Федеральные государственные 
образовательные стандарты всех уровней 
общего образования только в 2021 году. 

Обратим внимание на встречающееся 
в этих документах словосочетание «работа 
с источниками». Связанные с ней умения 
«работать с источниками» являются су-
щественной частью метапредметных, а в 
изучении истории ― и предметных резуль-
татов школьников. А как они коррелируют 
с личностными результатами и какое влия-
ние оказывают на реализацию воспита-
тельного потенциала учебного предмета 

Èìåííî â øêîëå äîëæíà áûòü 
ñîñðåäîòî÷åíà íå òîëüêî èíòåë-
ëåêòóàëüíàÿ, íî è ãðàæäàíñêàÿ, 
äóõîâíàÿ è êóëüòóðíàÿ æèçíü 
øêîëüíèêîâ. 

* Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. ― URL: http://edu.mari.ru/school/
DocLib14/Историко-культурный%20стандарт/Концепция%20нового%20УМК%20по%20отеч%20истории_19мая2014.
pdf (дата обращения: 31.01.2025).

** Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской Фе-
дерации, реализующих основные общеобразовательные программы : утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн. ― URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af39
74a98620bc34/ (дата обращения: 31.01.2025).
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«История»? Этот вопрос уже был объектом 
нашего практико-ориентированного иссле-
дования [8], но сейчас рассмотрим его в 
теоретико-методическом аспекте.

Сначала нужно разобраться с опор-
ными понятиями. «Источник информа-
ции» и «исторический источник» часто 
используются в нормативных документах 
и учебно-методических материалах по 

истории как синонимы. («Документ» ― 
это еще один контекстуальный синоним, 
но в научно-методическом дискурсе этой 
статьи он может относиться к обоим типам 
источников, поэтому в нашем случае его 
нецелесообразно использовать). Итак, ка-
ковы возможности источников информации 
и исторических источников в «воспитании 
Историей»? (таблица 1).

Таблица 1 
Источник информации и исторический источник: 

сопоставление воспитательного потенциала

Критерии Источник информации Исторический источник

Происхождение 
и цель

Создается для информирования, обу-
чения, ориентировки людей в принятии 
решений и т. д. Указание на авторов не 
всегда обязательно 

Продукт и отпечаток определенных культурно-
исторических условий; специально для обучения 
не создается, но с определенными целями может 
быть интегрирован в сферу образования. Личность 
автора (авторов) имеет значение

Содержание Преимущественно в открытом виде 
содержит сведения и теоретические по-
ложения (определения понятий, причин-
но-следственные связи, правила, оце-
ночные выводы и т. п.). Объем источника 
может быть измерен в знаках, страницах 
и предметных единицах контента

Содержание не ограничивается написанным и / или
изображенным. В скрытом виде источник содержит 
дополнительную / иную информацию (контекст и 
подтекст). «Историк никогда не исчерпывает доку-
менты до конца, он всегда может обратиться к ним 
с новыми вопросами…» [6, с. 84].

Значения / 
смыслы

Оценка важности (часто внешняя, фор-
мализованная), информативности, роли 
источника и т. д.

Оценки источника с позиции человека как субъекта 
деятельности и носителя определенных ценностей 
(смыслы)

Основные 
способы 
«работы» 
обучающихся

Формализованные, заданные извне:
 репродуктивные ― найти и извлечь / 
воспроизвести сведения источника;
 преобразующие ― перевести один 
формат текста в другой, не искажающий 
исходное содержание;
 творческие / проблемные ― воссо-
здать картину события, образ героя; 
решить стандартную учебную или прак-
тическую задачу и т. д.

Сензитивные, чувствительные к цели и способам 
исследования:
 внешняя и внутренняя критика источника;
 диалоги культур по «горизонталям и вертика-
лям» Истории;
 интерпретация авторских суждений, версий, 
оценок, а также причин, культурной и познаватель-
ной ценности их разнообразия;
  аксиологический и праксеологический анализ;
 решение нестандартных задач, создание на 
основе изучения источников своих текстов

Отношение 
обучающихся 
и педагогов 
к источнику

Объективное
(некритическое), доверительное, прагма-
тическое («выудить» информацию / ответ 
на «чужой» вопрос)

Субъективное, проблемно-исследовательское, 
креативное,
смыслотворческое

Типы «работы с 
источником»

«Репрессивный» и / или деконструктиви-
стский [5]

Диалогический [5]
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На основе данных сравнительной таб-
лицы обобщим очевидные преимущества 
исторических источников в реализации 
воспитательного потенциала предмета  
«Истории».

Во-первых, исторический источник: 
  это текст культуры [7], встреча с 

которым порождает у читателя / зрителя 
собственные мысли и чувства;
 открытое и неисчерпаемое «задание 

Культуры» всем и каждому, предрасполо-
женное к смыслотворческой деятельности 
в диалоге с автором текста, персонажами 
его произведения, историографами, совре-
менниками и т. д.;
 носитель ценностных ориентаций 

личности на многообразие (культур, тек-
стов, способов познания, идей, мнений), 
критическое мышление, эмпатию, иссле-
дования, креативность, собственный образ 
прошлого, уважение к иной точке зрения.

Эти характеристики соотносятся с 
ценностными основами личностных резуль-
татов общего образования по тем самым 
направлениям, которые не представлены 
в предметной концепции 2020 года.

Во-вторых, исторический источник ― 
это объект приложения методологических 
подходов, указанных в предметной концеп-
ции и отвечающих за образовательный по-
тенциал учебного предмета «История». Как 
следствие, абстрактное, лишенное всякого 
педагогического содержания словосоче-
тание «работа с источниками» в случае с 
историческими источниками воплощается в 
разные виды познавательной деятельности 
с текстами культуры и обусловленные ими 
личностные достижения школьников, ко-
торые можно диагностировать с помощью 
квалиметрических критериев и показателей 
(таблица 2).

Таблица 2
Работа с источниками и воспитание историей

Методологические подходы 
к изучению истории

Адекватные им виды 
анализа исторического источника 

Личностные результаты, которые диагностируются 
в устных и письменных ответах обучающихся* 

Многоуровневый 
и многофакторный

Комплекс:
 «паспортизация» / атрибуция 
источника;
 историко-логический анализ 
содержания (контента);
 аксиологический анализ (кон-
тент и контекст);
 критический анализ (контент 
и контекст);
 праксеологический анализ 
(контекст, новая ситуация) [9, с. 
427―428]

 овладение языковой и читательской культу-
рой как средством познания мира;
 установка на осмысление опыта, наблюдений 
и т. д.;
 способность к взаимодействию в условиях 
неопределенности, открытость опыту и знаниям 
других;
 умение учиться у других людей, осознавать 
в совместной деятельности новые знания, ком-
петенции и др.;
 способность формулировать идеи, понятия, 
гипотезы об объектах и явлениях, в т. ч. ранее 
неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей, планировать свое 
развитие;
 совершенствование языковой и читательской
культуры как средства взаимодействия между 
людьми и познания мира;
 сформированность мировоззрения, соответ-
ствующего современному уровню развития и 
общественной практики;

Многоаспектный Акцентуация одного или несколь-
ких направлений / ракурсов изу-
чения источника: информацион-
ная ценность / ограниченность; 
историография / перспективы 
дальнейшего изучения темы / 
проблемы [9, с. 426―427]

* Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования : утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413. — URL: https://base.garant.ru/70188902/8ef641d3b80ff 0
1d34be16ce9bafc6e0/ (дата обращения: 30.01. 2025).
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Вердикт в пользу исторических источни-
ков не означает, что в школе нужно “взять 
и отменить” источники информации. Когда 
это профессионально сконструированные 
учебные тексты (параграфы, справочни-
ки, учебные карты, таблицы и пр.), то они 
вносят вклад, главным образом, в инфор-
мационно-познавательную и развивающую 
функции учебного предмета; задействова-
ны в формировании базовых умений для 
«работы с информацией»; ориентируют 
в хронологии, географии и персоналиях 
исторических фактов; играют роль инфор-
мационных навигаторов и т. п.

Исторический источник и источник ин-
формации «растут из одного корня» в том 
смысле, что когда-то, кем-то и зачем-то 
были созданы тексты (словесно-печатные 
или визуальные, официальные или автор-
ские, научные или художественные и т. п.), 
их адаптировали, «лишили биографии», 
нагрузили вопросами и заданиями на поиск 
и извлечение информации, ее преобразо-
вание, прогнозируемую оценку, и тогда они 
превратились в источники информации. 

Или, наоборот, тексты остались истори-
ческими источниками, сохранив в школь-
ных учебниках свои «личные данные» 
(время, место, условия создания, авторы 
и др.), представ перед юными читателями 
в оптимально аутентичном виде, в сопро-
вождении вопросов на интерпретацию, 
творческую реконструкцию, критический 
и аксиологический (ценностный) анализ, 
эмпатию, рефлексию, переход в новую 
ситуацию / к учебным проектам.

Чаще всего в школьных учебниках 
источники информации и исторические 
источники внешне выглядят одинаково: 
автор, название документа, его текст, во-
просы и задания к нему, объем и месторас-
положение источника (внутри параграфа 
или отдельно). Поэтому их воспитательный 
потенциал зависит от того, осознают ли 
педагоги и школьники, что источники ин-
формации могут быть инструментами не 
только для «получения знаний», но и раз-
вития критического мышления, ценностных 
установок, исторического сознания и др. 

Методологические подходы 
к изучению истории

Адекватные им виды 
анализа исторического источника 

Личностные результаты, которые диагностируются 
в устных и письменных ответах обучающихся  

Историко-
культурологический

Многосубъектный анализ, 
основанный на диалоге культур 
по горизонталям и вертикалям 
исторического пространства и 
сквозной содержательной линии 
учебного предмета «Человек в 
истории» [9, с. 424 ― 425]

 сформированность нравственного сознания, 
этического поведения;
 способность оценивать ситуацию и принимать
осознанные решения, ориентируясь на мораль-
но-нравственные нормы и ценности;
 осознание личного вклада в построение 
устойчивого будущего;
 готовность к активной деятельности, способ-
ность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такую деятельность;
 готовность к образованию и самообразова-
нию на протяжении всей жизни

Историко-антропологиче-
ский

Диалогический

Окончание табл. 2

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
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È. Þ. Ñèíåëüíèêîâ // Ïðåïîäàâàíèå èñòîðèè â øêîëå. — 2014. — ¹ 7.— Ñ. 30—36.
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Совершенствование воспитательной работы
при подготовке будущих управленческих кадров
сельскохозяйственных организаций 
в системе высшего образования

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïóòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû 
ïðè ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé â âûñøåé 
øêîëå. Ïðåäñòàâëåíà êëàññèôèêàöèÿ ìåòîäîâ âîñïèòàíèÿ. Ñôîðìóëèðîâàíî îïðåäå-
ëåíèå ïîíÿòèÿ âîñïèòàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ó÷åáíîé äèñöèïëèíû. Âûäåëåíû ýòàïû 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ñâîéñòâ ëè÷íîñòè áóäóùåãî ðóêîâîäèòåëÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïðè îñâîåíèè ó÷åáíîé äèñöèïëèíû.

Abstract. The article deals with the ways of enhancing educational work in the training of 
managerial personnel of agricultural organisations in higher education. The classification 
of educational methods is presented.  The definition of the concept of educational potential 
of educational discipline is formulated. The stages of educational work on formation of 
personality properties of the future head of the agricultural organisation at mastering of 
the educational discipline are outlined.
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Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïèòàíèå, âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë äèñöèïëèíû,  êîìïåòåíöèÿ, ìåòîäû 
âîñïèòàíèÿ, íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè, ðóêîâîäèòåëü, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, óïðàâëåí-
÷åñêèå êàäðû, óïðàâëåíèå, ó÷åáíûé ïëàí.

Keywords: education, educational potential of discipline, competence, methods of education, direction of 
training, manager, agricultural organization, management personnel, management, curriculum.

Актуальной проблемой для российского 
аграрного сектора экономики выступает
обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий высококвалифицированны-
ми управленческими кадрами. Согласно 
результатам исследований ученых Рос-
сийского государственного агарного уни-
верситета ― МСХА им. К. А. Тимирязева, 
«в сельскохозяйственной  отрасли  не  хватает
около 50 тыс. управленческих кадров». 
В качестве причин сложившейся ситуации 
указываются низкий уровень оплаты труда, 
неясность перспектив карьерного роста, а 
также низкая привлекательность аграрного 
сектора для выпускников вузов и коллед-
жей. Одним из путей решения проблемы 
дефицита управленческих кадров является 
формирование у обучающихся аграрных 
вузов правильных целевых установок и 
мотивация их на трудоустройство в сель-
скохозяйственные организации.

Приступая к формированию в сознании 
обучающихся востребованных обществом 
целевых установок о значимости и важно-
сти сельскохозяйственного труда в целом 
и управленческого труда в агробизнесе в 
частности, необходимо провести диагно-
стику их существующих представлений о 
перспективах трудоустройства на руково-
дящие должности в сельскохозяйственных 
организациях.

С этой целью нами было проведено 
добровольное анонимное анкетирование 
обучающихся Новочеркасского инженер-
но-мелиоративного института им. А. К. Кор-
тунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ (далее ― 
НИМИ Донской ГАУ).

В этом вузе накоплен полувековой опыт 
подготовки управленческих кадров для 
сельского хозяйства. Одним из первых в на-

шей стране НИМИ Донской ГАУ начал под-
готовку специалистов с высшим  инженер-
но-экономическим образованием в 1974 го-
ду в соответствии с При-
казом № 226  Министер-
ства сельского хозяйства 
СССР от 31.05.1974 г. 
«О расширении и откры-
тии подготовки специали-
стов высшей квалифика-
ции в сельскохозяйствен-
ных вузах». В 70-е годы 
XX века сформировалась действующая 
и сегодня концепция  подготовки студентов 
аграрных вузов к выполнению управлен-
ческих функций путем включения во все 
учебные планы дисциплин управленческого
содержания. Первым шагом в данном 
направлении было централизованное вве-
дение Министерством сельского хозяйства 
СССР во всех подведомственных ему вузах 
с 1975 года самостоятельной  дисциплины 
«Управление сельскохозяйственным произ-
водством», которая должна была изучаться 
студентами всех специальностей. За исто-
рию подготовки управленческих кадров 
в НИМИ менялись наименования, шифры 
специальностей и направлений подго-
товки, а также присваиваемые выпускни-
кам квалификации. Переход к рыночной 
экономике в 90-е годы XX века вызвал 
потребность в управленческих кадрах, спо-
собных эффективно работать в условиях 
конкуренции. Для удовлетворения спроса 
на такие кадры в 1995 году в НИМИ Дон-
ской ГАУ была начата подготовка специа-
листов по специальности 061100 — «ме-
неджмент» с присвоением квалификации 
«Менеджер». При введении двухуровне-
вой системы образования в российских 

Аêòóàëüíîé ïðîáëåìîé äëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêî-
íîìèêè âûñòóïàåò îáåñïå÷åíèå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè 
óïðàâëåí÷åñêèìè êàäðàìè. 
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вузах был реализован переход к выпуску 
бакалавров и магистров по направлению 
«Менеджмент». Об эффективности рабо-
ты НИМИ по подготовке управленческих 
кадров можно судить по трудоустройству 
его выпускников. Доли трудоустроенных 
выпускников бакалавриата укрупненной 
группы специальностей и направлений 
подготовки (УГСН) 38.03.00 «Экономи-
ка и управление» НИМИ Донской ГАУ 
в 2021 и в 2022 годах составляли 94,1 %. 
Все трудоустроенные выпускники рабо-
тают на должностях, соответствующих их 
направлениям подготовки. Эти показатели 
превышают  среднюю долю трудоустроен-
ных выпускников бакалавриата государ-
ственных вузов России, которая в 2021 году 
равнялась 71,4 % [1, c. 32]. 

Управленческие дисциплины в НИМИ 
Донской ГАУ преподаются не только сту-
дентам, получающим образование по 
направлениям укрупненной УГСН 38.00.00 
«Экономика и управление», но и обучаю-
щимся всех других направлений подготовки 
и специальностей. Это обусловлено требо-
ваниями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего об-
разования по уровням подготовки бакалав-
риат, специалитет и магистратура к овладе-
нию обучающимися универсальными ком-
петенциями категорий (групп) «Системное 
и критическое мышление», «Разработка и 

реализация проектов», 
«Командная работа и ли-
дерство», «Коммуника-
ция», «Самоорганизация 
и саморазвитие», «Эко-
номическая культура, в 

том числе «Финансовая грамотность». Кро-
ме того, в формулировках общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций 
многих направлений подготовки встречается 

требование к способности выпускников 
осуществлять рассмотрение различных 
вариантов решений и выбирать оптималь-
ное из них по разным критериям. Боль-
шинство профессиональных стандартов,
в том числе и стандартов для агробизнеса, 
предусматривают обладание компетенция-
ми, необходимыми для управления кол-
лективами, как требование к работникам, 
начиная с четвертого уровня квалификации 
и выше. Выпускники баклавриата могут 
претендовать на занятие должностей, 
соответствующих шестому уровню квали-
фикации, а выпускники магистратуры ― 
седьмому уровню квалификации*.

Следовательно, при подготовке кадров 
в системе высшего образования необхо-
димо рассматривать обучающихся всех 
уровней и направлений подготовки как 
будущих руководителей, формировать 
компетенции и развивать их личностные ка-
чества, необходимые для управленческой 
деятельности. В связи с этим, анкетиро-
вание с целью выявления представления 
о перспективах своей управленческой дея-
тельности проводилось не только среди 
студентов укрупненной группы направле-
ний подготовки «Экономика и управление», 
но и среди обучающихся других направле-
ний и специальностей. В анкетировании 
приняли  участие обучающиеся разных 
уровней образования: бакалавриата (21 
чел.), специалитета (7 чел.) и магистрату-
ры (20 чел.). Результаты анкетирования 
представлены в таблице 1.

Большая часть обучающихся укруп-
ненной группы направлений подготовки 
«Экономика и управление» уровня бака-
лавриата (87,5 %) и все обучающиеся этой 
группы уровня магистратуры связывают 
свою будущую профессиональную карьеру 
с управленческой деятельностью. 

* Обоснование требований к квалификации специалистов по управлению в отраслях и на предприя-
тиях агропромышленного комплекса: Отчет  о выполнении научно-исследовательских работ в 2020 го-
ду / ФГБОУ ВО ргау — МСХА имени К. А. Тимирязева; руководитель В. Е. Бердышев. — Москва, 1920. —
119 с. — № ГР АААА-А20-120062390064-3. // Агронет ― Отраслевая сеть инноваций в АПК. — URL: 
https://apknet.ru/obosnovanie-trebovanij/ (дата обращения 07.12.2024).

Îá ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÍÈÌÈ 
ïî ïîäãîòîâêå óïðàâëåí÷åñêèõ 
êàäðîâ ìîæíî ñóäèòü ïî òðóäî-
óñòðîéñòâó åãî âûïóñêíèêîâ.
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Таблица 1
Представление обучающихся НИМИ Донской ГАУ 

о перспективах своей управленческой деятельности

Вопросы анкеты Варианты 
ответов

Процент опрошенных, выбравших данный вариант ответа (%)
Обучающиеся бакалавриата 

и специалитета Обучающиеся магистратуры
В целом 
по всем 
уровням

УГСН 38.03.00 
«Экономика 

и управление»
Прочие

По 
всем 
УГСН

УГСН 38.04.00 
«Экономика и 
управление»

Прочие
По 

всем 
УГСН

1. Планируете ли 
Вы после окончания 
института занимать-
ся управленческой 
деятельностью?

да 87,5 33,3 50 100 66,7 75 60,9
нет 0 5,6 3,9 0 0 0 2,2
затрудняюсь 
ответить

12,5 61,1 46,1 0 33,3 25 36,9

2. Согласитесь ли Вы 
стать руководителем 
организации в сель-
ской местности?

да 75 72,2 73,1 80 53,3 60 67,4
нет 12,5 5,6 7,7 0 6,7 5 6,5
затрудняюсь 
ответить

12,5 22,2 19,2 20 40 35 26,1

3. Какие причины 
могут мотивировать 
Вас стать руководи-
телем в сельскохо-
зяйственной орга-
низации? (возможно 
несколько вариантов 
ответа)

уровень 
оплаты 
труда

100 88,9 92,3 100 93,3 95 93,5

экологиче-
ски безопас-
ные условия 
жизни

50 50 50 80 60 65 56,5

любовь 
к малой 
родине

0 50 46,2 60 40 45 23,9

карьерный 
рост

0 5,6 3,9 20 0 5 4,4

опыт новой 
работы

0 5,6 3,9 0 0 0 2,2

Значительная часть обучающихся бака-
лавриата и специалитета других направ-
лений подготовки и специальностей не 
задумывались над перспективой заняться 
управленческой деятельностью, поэтому 
61,1% из них испытывали затруднение при 
ответе на первый вопрос анкеты. В раз-
резе уровней подготовки прослеживается 
большая ориентированность на занятие 
руководящих должностей у студентов ма-
гистратуры, чем у студентов бакалавриата 
и специалитета. В то же время тревожным 
симптомом является тот факт, что среди 

магистрантов прочих (технических и техно-
логических) направлений подготовки лишь 
53,3 % соглашаются стать руководителями 
в сельскохозяйственных организациях. 
Явно отрицательное отношение к идее 
трудоустройства на руководящие должно-
сти в сельском хозяйстве выразили 6,7 %
обучающихся этой группы направлений, 
а затруднение при принятии такого реше-
ния испытывают оставшиеся 40 % маги-
странтов технических и технологических 
направлений подготовки. Это говорит 
о недостаточной сформированности 
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у обучающихся представлений о привлека-
тельности управленческого труда в сель-
ском хозяйстве. Среди целевых установок, 
которые могут побудить обучающихся всех 
уровней образования и групп направлений 
подготовки занять руководящую должность 
в сельскохозяйственной организации, на 
первом месте находится высокий уровень 
оплаты труда, на втором месте ― желание 
жить в экологически безопасных условиях, 
и только на третьем месте ― любовь к ма-
лой родине. Особую озабоченность вы-
зывает тот факт, что среди студентов ба-
калавриата УГСН 38.03.00 «Экономика и 
управление» никто не выбрал в качестве 
причины трудоустройства на руководя-
щую должность  в сельскохозяйственной 
организации любовь к малой Родине. По 
результатам анкетирования следует вне-
сти коррективы в воспитательную работу 
с обучающимися всех уровней и групп 
направлений подготовки и специально-
стей. При этом необходимо преодолеть 
негативные установки и стереотипы, сфор-
мировавшиеся в сознании обучающихся 
(относительно низкой престижности сель-
скохозяйственного труда, низкого уровня 
оплаты труда менеджеров в аграрном 
бизнесе и неразвитости инфраструктуры 
всех сельских поселений). Одновременно 
следует создавать, закреплять и развивать 

позитивные представле-
ния и установки. Важно 
воспитывать у обучаю-
щихся чувство любви 
к своему Отечеству и 
малой родине, добивать-
ся осознания важности 

сельскохозяйственного труда, в том числе 
на руководящих должностях в аграрном 
бизнесе, научить заботливому отноше-
нию к сельским жителям, бережному 
обращению с природными ресурсами. 
Большое значение имеет формирование 
у обучающихся чувства уверенности в своих
силах. Необходимо убедить их в том, что 
грамотный руководитель сможет вывести 
на передовые позиции даже неблагопо-

лучное в финансовом отношении сельско-
хозяйственное предприятие и обеспечить 
развитие его инфраструктуры. Такой под-
ход, с одной стороны, мотивирует студен-
тов на ответственное отношение к учебе, 
с другой стороны, позволит преодолеть 
негативное отношение к идее трудоустрой-
ства в сельскохозяйственных организациях 
из-за  низкой оплаты труда и неразвитой 
инфраструктуры. В качестве одного из 
примеров при этом можно использовать 
трудовые биографии двух руководителей 
сельскохозяйственных предприятий ― 
Петра Андреевича Степанюка и его сына, 
Александра Петровича Степанюка. Они 
смогли  превратить ТНВ им. Димитрова 
(бывший колхоз им. Димитрова) в передо-
вое сельскохозяйственное предприятие и 
создать современное животноводческое 
хозяйство ООО «Студеновское» в Белин-
ском районе Пензенской области. Петр 
Андреевич Степанюк стал председателем 
колхоза им. Димитрова в селе Студенка 
44 года назад. «За его плечами были к тому 
времени учеба в сельскохозяйственном 
институте, год армии, пять лет работы по 
специальности зоотехника» [3]. В 1988 году 
П. А Степанюк смог провести природный 
газ (которого тогда даже в райцентре не 
было) в центральную усадьбу и на три 
отделения колхоза им. Димитрова. Когда 
после приватизации «заезжие инвесторы» 
стали скупать земли сельскохозяйственно-
го назначения у бывших колхозников, Петр 
Андреевич предложил односельчанам 
лучшую цену, выкупил у желающих их паи и 
создал в 2003 году новое хозяйство ― ООО 
«Студеновское». В 2000-е годы Степанюки 
на средства ТНВ им. Димитрова и креди-
ты приобрели дорогостоящую импортную 
технику,  внедрили передовые технологии 
в растениеводстве и животноводстве, по-
строили современные животноводческие 
помещения. Эффективность производ-
ственной деятельности и в ТНВ им. Дими-
трова и в ООО «Студеновское» возросла. 
Это дало возможность повысить уровень 
оплаты труда и развивать инфраструктуру: 

Âàæíî âîñïèòûâàòü ó îáó÷àþùèõ-
ñÿ ÷óâñòâî ëþáâè ê ñâîåìó Îòå÷å-
ñòâó è ìàëîé ðîäèíå, äîáèâàòüñÿ 
îñîçíàíèÿ âàæíîñòè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî òðóäà.
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построить современное жилье, дороги и 
даже церковь. Молодежь стала оставаться 
в селе благодаря хорошим условиям ра-
боты и достойной заработной плате. Сту-
денты сельскохозяйственных вузов часто 
приезжают в ООО «Студеновское» на экс-
курсии, проходят в нем производственную 
практику, а потом устраиваются на работу. 

Подводя итоги проведенного анкетиро-
вания студентов, можно сделать выводы о 
том, что необходимо:
 формировать у студентов направле-

ний и специальностей, не входящих в УГСН 
«Экономика и управление», адекватное 
представление о возможностях построения 
управленческой карьеры в соответствие 
с требованиями профессиональных стан-
дартов;
  проводить воспитательную дея-

тельность по разъяснению преимуществ 
трудоустройства в сельскохозяйственных 
организациях;
  приводить примеры из трудовых 

биографий высокооплачиваемых менед-
жеров аграрного сектора экономики. С этой 
целью можно использовать результаты 
ежегодного специализированного отрас-
левого рейтинга лучших управленцев аг-
ропромышленного комплекса «Соль земли. 
Топ-менеджеры АПК»;
 развивать чувство причастности сту-

дентов к судьбе своей малой родины, так 
как большинство обучающихся вузов, под-
ведомственных Министерству сельского 
хозяйства Российской Федерации, включая 
НИМИ Донской ГАУ, являются выходцами 
из сельской местности;
 использовать дополнительные фак-

торы, повышающие привлекательность 
сельскохозяйственной деятельности (орга-
низация посещений выставок современной 
сельскохозяйственной техники, экскурсий 
в сельские поселения с развитой инфра-
структурой и комфортабельным жилым 
фондом для сотрудников сельскохозяй-
ственных организаций и т. д.). 

Для подготовки обучающихся к занятию 
руководящих должностей в сельскохозяй-

ственных организациях большое значение 
имеет развитие у них управленческих 
качеств. Важная роль в этом процессе 
должна отводиться воспитательной работе. 
Если в процессе обучения формируется 
управленческий потенциал выпускни-
ка из его компетенций, 
способностей к выпол-
нению управленческих 
функций, то в процессе 
воспитания формируют-
ся ценностные ориен-
тации, способствующие 
принятию решения о 
трудоустройстве в соответствии с направ-
лением подготовки (специальностью). 
Позитивные ценностные ориентации и 
установки руководителя, выработанные им 
в студенческие годы,  будут воплощаться 
в его желании и решимости использовать 
все свои способности на благо общества 
и коллектива, которым он управляет. Речь 
здесь идет, прежде всего, о профессио-
нальном воспитании как части общей си-
стемы воспитания в соответствии с концеп-
туальным подходом, изложенным в статье 
А. М. Короткова и И. А. Макаровой [6].
Благодаря профессиональному воспи-
танию, полученному в образовательной 
организации, молодой руководитель смо-
жет правильно расставлять приоритеты и 
выбирать критерии при принятии и реали-
зации управленческих решений. Для сель-
скохозяйственных организаций это имеет 
особое значение в связи со спецификой 
их деятельности. Как правило, в сельско-
хозяйственной организации трудоустроена 
большая часть трудоспособного населения 
сельского поселения. Принимая решения, 
руководитель должен осознавать свою со-
циальную ответственность, обеспечивать 
положительное влияние деятельности 
организации на благополучие и развитие 
сельского поселения. Специфика подго-
товки руководящих кадров для сельского 
хозяйства отражена в работах Д. Б. Кума-
ховой [7], Н. В. Сурковой, М. А. Романюк, 
М. А. Сухарниковой [10] и других авторов. 

Ïîçèòèâíûå öåííîñòíûå îðèåí-
òàöèè, âûðàáîòàííûå â ñòóäåí-
÷åñêèå ãîäû, áóäóò âîïëîùàòüñÿ 
â æåëàíèè èñïîëüçîâàòü âñå ñâîè 
ñïîñîáíîñòè íà áëàãî îáùåñòâà 
è êîëëåêòèâà.
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Руководителю в агробизнесе необходимо 
учитывать региональные и национальные 
особенности, свойственные сельскохо-
зяйственной организации, быть готовому 
работать в сложных природно-климатиче-
ских условиях, испытывать повышенные 
нагрузки в связи с сезонностью сельско-
хозяйственных работ, быстро принимать 
решения в условиях неопределенности и 
риска. Все эти факторы предъявляют повы-
шенные требования к профессиональному 
воспитанию будущих руководителей агро-
бизнеса в системе высшего образования.

При проведении воспитательной рабо-
ты по формированию личности будущего 
руководителя сельскохозяйственной ор-
ганизации необходимо учитывать общие 
особенности воспитательного процесса и 
подходы, выделенные в работах И. В. Ива-
новой, В. А. Макаровой, О. А. Портновой [5],
В. А. Малинина,  В. П. Радченко, Ф. В. Пов-
шедной, С. М. Шестаковой [11]. Особен-
ностями процесса профессионального вос-

питания будущих руководителей являют-
ся: многосторонность, многоплановость, 
планомерность, динамичность, непрерыв-
ность, значительность временного разрыва 
между оказанием воспитательного воздей-
ствия и получением его результатов, соче-
тание самовоспитания и целенаправленно-
го педагогического воздействия. В качестве 
основных методологических подходов вос-
питательной деятельности целесообразно 
использовать личностно-деятельностный, 
системный, средовой, акмеологический, 
аксиологический подходы [11].

Воспитательная работа может осущест-
вляться как непосредственно при освоении 
обучающимися дисциплин учебного плана 
и прохождении практик, так и в свободное 
от учебы время. Следует сочетать процес-
сы воспитания и самовоспитания. Методы 
воспитания и самовоспитания, которые при 
этом могут применяться, представлены на 
рисунке. 

Рис. Классификация методов воспитания будущего руководителя сельскохозяйственной организации
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При проведении воспитательной ра-
боты важно учитывать особенности со-
временного поколения студентов, которое 
в научной литературе характеризуется 
как поколение «Z». Среди определяющих 
личностных качеств этого поколения ис-
следователи выделяют приверженность 
к виртуальному способу коммуникации с 
внешним миром, индивидуализм, стрем-
ление к независимости. В связи с этим,
О. В. Семаева, В. Н. Новикова и Р. Ф. Аз-
метова считают необходимым создание 
реально-виртуальной воспитательной 
среды вуза с использованием реально-вир-
туальных дискуссионных клубов как сред-
ства формирования духовно-нравственных
ценностей студентов [9]. Представители 
поколения «Z» должны сами найти истину, 
сформировать свою позицию. Весомыми 
аргументами для них являются не слова 
педагога, а факты, информация, самостоя-
тельно собранная в привычном цифровом 
формате, а также собственные эмоции и пе-
реживания. В связи с этим, основными драй-
верами воспитательной работы в аграрном 
вузе должны стать реальные и виртуальные 
встречи с лидерами агробизнеса, экскурсии 
на передовые сельскохозяйственные пред-
приятия, создание и демонстрация совре-
менного информационно и эмоционально 
насыщенного цифрового контента  о судьбах 
сельских поселений и их жителей в сочета-
нии с полной реализацией воспитательного 
потенциала управленческих дисциплин.

Изучением воспитательного потенциа-
ла дисциплин занимались П. Н. Осипов, 
Н. В. Лебедева [8] и другие исследователи. 
П. Н. Осипов дает следующее определение: 
«Воспитательный потенциал  учебных дис-
циплин — это комплекс возможностей, за-
ложенных в их содержании и способствую-
щих профессиональному и личностному 
становлению и самоопределению  студен-
тов»*. Нами предлагается акцентировать 
внимание на общественной значимости 

воспитательного процесса и использовать 
следующее определение — «воспита-
тельный потенциал учебной дисциплины  
представляет собой совокупность воз-
можностей, которые она представляет 
для осуществления вос-
питательной деятель-
ности, направленной на 
формирование личности 
выпускника с необходи-
мыми обществу каче-
ствами». Если речь идет 
о формировании лич-
ности будущего руководителя, то следует 
рассматривать воспитательный потенциал 
изучаемой дисциплины с точки зрения 
развития качеств, необходимых для успеш-
ной организаторской, управленческой и 
коммуникативной деятельности. Степень 
реализации воспитательного потенциала 
дисциплины, с одной стороны, зависит 
от педагогического мастерства и заинте-
ресованности преподавателя, а с другой 
стороны, от личных качеств обучающих-
ся, их ответственного отношения к учебе, 
желания освоить нужные компетенции и 
развить черты своего характера, необхо-
димые для успешной профессиональной 
деятельности. 

В методическом аспекте большие воз-
можности для профессионального воспита-
ния будущих руководителей представляют 
интерактивные методы обучения. Преиму-
щества и особенности использования 
этих методов в воспитательной работе со 
студентами образовательных организаций 
высшего образования рассматривались 
А. М. Гатиевой, С. Н. Бегидовой [2], И. В. Ива-
новой, В. А. Макаровой, О. А. Портновой [5] 
и другими авторами [4; 6; 7; 8; 12]. Интерес 
представляет анализ мнения студентов 
НИМИ Донской ГАУ относительно того, 
какие из интерактивных методов обучения 
в большей степени способствуют развитию 
у них качеств руководителя (таблица 2).

Ïðè ïðîâåäåíèè âîñïèòàòåëüíîé 
ðàáîòû âàæíî ó÷èòûâàòü îñîáåí-
íîñòè ñîâðåìåííîãî ïîêîëåíèÿ 
ñòóäåíòîâ, êîòîðîå â íàó÷íîé 
ëèòåðàòóðå õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê 
ïîêîëåíèå «Z».

* Осипов, П. Н. Воспитательная деятельность в инновационном вузе : учебное пособие / П. Н. Осипов. — Казань :
БРОНТО, 2019. — С. 109.
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Таблица 2
Результаты оценки эффективности интерактивных методов обучения 

для развития качеств руководителя 
(с точки зрения обучающихся НИМИ Донской ГАУ)

Метод обучения Средняя оценка, баллы по десятибалльной шкале

Работа в малой группе 8,8
Дискуссия 8,6
Деловая игра 8,3
Метод проектов 7,4
Кейс-метод 7,3

На основании таблицы 2 можно сде-
лать вывод о том, что рассматриваемые 
интерактивные методы обучения получили 
сравнительно близкие средние оценки. 
Кейс-метод занял в ранжированном спи-
ске по оценкам обучающихся нижнюю 
позицию. Скорее всего, это связано с его 
значительной сложностью и трудоемко-
стью, что снижает его привлекательность. 
Результаты оценки эффективности инте-
рактивных методов для развития качеств 
руководителя (таблица 2) субъективны, 
но представляют интерес в плане  выбора 
направлений совершенствования педа-
гогической работы. Так, с целью повыше-
ния привлекательности метода проектов 
необходимо обеспечить подготовку инте-
ресных заданий для проектной работы, 
осуществлять методическую помощь и 
консультационную поддержку обучающих-
ся, мотивировать их на проектную деятель-
ность. Для повышения привлекательности 
кейс-метода необходимо использовать при 
написании кейсов современную информа-
цию о деятельности реальных организаций 
агропромышленного комплекса, применять 
современные мультимедийные технологии 
для визуализации кейсов. Следует обеспе-
чивать адекватную оценку трудозатрат обу-
чающихся на выполнение заданий кейса 
путем предварительного хронометража. 
Для снижения трудоемкости необходимо 
правильно организовать работу обучаю-
щихся с кейсом. Принципы эффективного 
применения кейс-технологии при препода-

вании управленческих дисциплин изложе-
ны в статье [4].

Воспитательная работа при изучении 
дисциплины должна осуществляться пла-
номерно. Малочисленный состав групп 
обучающихся (до 15 чел.) в данном случае 
является одним из благоприятных усло-
вий индивидуализации воспитательного 
процесса по формированию личностных 
качеств руководителя. Важно научить 
будущих руководителей навыкам адек-
ватной самооценки и саморазвития. При 
этом могут быть реализованы следующие 
этапы:
 самооценка обучающимися своих 

управленческих качеств;
 независимая оценка управленческих 

качеств обучающихся преподавателем;
 сопоставление результатов незави-

симой оценки и самооценки, выявление 
сильных и слабых сторон обучающегося 
и разработка стратегии воспитания его 
личности. При этом определяются цель 
воспитательного процесса и средства 
ее достижения. Одним из таких средств 
могут стать индивидуальные задания для 
обучающихся, направленные на развитие 
требуемых компетенций; 
 реализация стратегии воспитания 

(выполнение обучающимися индивидуаль-
ных заданий, участие в проектной дея-
тельности в качестве руководителя и т. д.);
 итоговая оценка степени сформи-

рованности управленческих качеств по 
результатам освоения дисциплины.
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Таким образом, для обеспечения рос-
сийского агробизнеса высококвалифи-
цированными управленческими кадрами 
необходимо:
 обеспечить проведение системати-

ческой воспитательной работы в образо-
вательных организациях высшего обра-
зования, направленной на формирование 
целевых установок обучающихся, соответ-
ствующих общественным потребностям, 
включая их мотивацию на трудоустройство 
в сельскохозяйственных организациях;
 развивать управленческие  качества 

обучающихся всех направлений подготовки 

и специальностей и готовить их к занятию 
руководящих должностей в сельскохозяй-
ственных организациях;
 оптимально использовать в воспи-

тательной работе различные методы и 
добиваться полной реализации воспита-
тельного потенциала учебных дисциплин, 
в том числе за счет интерактивных методов 
обучения;
 сочетать воспитательные воздей-

ствия с самовоспитанием обучающихся на 
основе разработки и реализации стратегии 
воспитания личности будущего руководи-
теля. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðîáëåìà àêòóàëèçàöèè âîñïèòàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ó÷åáíûõ 
çàíÿòèé â óñëîâèÿõ êàäåòñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Àâòîðàìè îñóùåñòâëåíî èññëåäîâàíèå, íàïðàâëåííîå íà 
ïîèñê âîçìîæíîñòåé äëÿ íàïîëíåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ó÷åáíûõ äèñöèïëèí ñîäåðæàíèåì 
êàäåòñêîãî êîìïîíåíòà, ñïîñîáñòâóþùåãî ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ îáó÷àþùèõñÿ. 
Ïðèâåäåíû ïðèìåðû ôîðì îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèÿ óðîêîâ ïî ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíûì, åñòåñòâåí-
íîíàó÷íûì è èíûì äèñöèïëèíàì øêîëüíîãî êóðñà ñ ó÷åòîì êàäåòñêîãî êîìïîíåíòà. Ðåàëèçàöèÿ 
ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ ñ èíòåãðèðîâàííûì â èõ ñîäåðæàíèå êàäåòñêèì êîìïîíåíòîì, à òàêæå ñïåöèàëü-
íûõ êóðñîâ, äîïîëíèòåëüíûõ îáùåðàçâèâàþùèõ ïðîãðàìì è âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âîåííî-ïà-
òðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà 
ó êàäåò, ðàçâèòèþ èõ âîåííî-ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè.

Abstract. The article deals with the problem of actualisation of the educational potential of educational 
classes in the conditions of a cadet institution. The research aimed at finding opportunities for filling 
educational programmes of academic disciplines with the content of the cadet component contributing to the 
civic and patriotic education of students is carried out. The examples of forms of organisation and content of 
lessons in social and humanities, natural sciences and other disciplines of the school curriculum taking into 
account the cadet component are given. The implementation of academic subjects with the cadet component 
integrated into their content, as well as special courses, additional general educational programmes and 
educational activities of military-patriotic orientation can contribute to the formation of civic consciousness 
and patriotism among cadets and the development of their military-professional orientation.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàäåòñêîå îáðàçîâàíèå, êàäåòñêèé êîìïîíåíò, èíòåãðàöèÿ êàäåòñêîãî êîìïî-
íåíòà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå äèñöèïëèíû, âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå è ãðàæäàíñêîå âîñïèòàíèå 
íà óðîêàõ, êàäåòû.

Keywords: cadet education, cadet component, integration of the cadet component into general education 
disciplines, military-patriotic and civic education in lessons, cadets.

Одной из приоритетных задач оте-
чественного образования была и 
остается задача воспитания подра-

стающего поколения. Несмотря на то, что 
функцию воспитания зачастую относят к 
внеклассной или внеурочной деятельно-
сти, современный урок обладает весьма 
богатым потенциалом с позиции его вос-
питательного воздействия на школьников.

В последние годы анализу воспита-
тельного потенциала учебных предметов 
посвящено большое количество работ оте-
чественных педагогов, которые обогащают 
педагогическое знание в теоретическом и 
практическом областях его применения. 
Ученые анализируют термин «воспитатель-
ный потенциал», его сущность и содержа-
ние в понятийном поле педагогики [1; 4]. 
Ряд ученых фокусируют свой исследова-

тельский интерес на практических аспектах 
реализации воспитательного потенциала 
во внеурочной деятельности и на учебных 
занятиях [5; 6; 11; 12].

Образовательные программы любой 
школьной дисциплины, на наш взгляд, 
несут в себе значительные возможности 
влияния на ценностно-смысловую сферу 
обучающихся. Во многом воспитательный 
эффект урока определяется умением 
учителя осуществлять отбор такого содер-
жания учебного материала, который спо-
собствовал бы формированию отношения 
детей и подростков к различным сторонам 
и явлениям человеческой жизни с позиции 
морали и нравственности, формирования 
их «ценностного поля».

В условиях нестабильной обществен-
но-политической ситуации в стране и в мире 
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в целом, сложившейся в начале XXI ве-
ка, особую актуальность приобретает 
воспитание у подрастающего поколения 
основ патриотизма и гражданственности, 
любви к Родине, гордости за свою страну 
и народ. Так, в Государственной программе 
РФ «Развитие образования» до 2030 года 
подчеркивается важность «функционирова-
ния системы патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации…»*.

Согласно В. В. Николиной, основой 
воспитания являются универсальные базо-
вые гуманистические ценности (к которым 
относится патриотизм), обеспечивающие 
социально-культурное единство общества 
как модели жизни человека…» [8, с. 14]. 
Автор подчеркивает, что значимость патрио-
тизма особенно возрастает в переломные 
моменты истории, в период военных и со-
циальных конфликтов» [8, с. 15]. В работе 
В. А. Малинина и его коллег отмечается, что 
«патриотическое и гражданское воспитание 
строится на идее патриотизма и граждан-
ственности как ведущих нравственных 
чувствах, которые формируются из уклада 
жизни народа, традиций семьи. Для их 
развития у подрастающего поколения необ-
ходимо привлечь внимание всех институтов 
воспитания к вопросам гражданско-патрио-
тического становления личности» [7, с. 55].

Большое значение в воспитании па-
триота своей страны и гражданина при-
дается кадетскому образованию, которое 
представляет собой «единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения 
несовершеннолетних обучающихся в об-

разовательных организациях кадетского 
типа в условиях и исторических традициях 
русских кадетских корпусов, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных 
объема и сложности в целях интеллек-
туального, духовно-нравственного, творче-
ского, физического и (или) профессиональ-
ного развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и ин-
тересов с целью предпрофессиональной 
(начальной профессиональной) подготовки 
несовершеннолетних обучающихся к госу-
дарственной службе»**.

Ведущая роль в формировании мо-
дели выпускника кадетского учреждения 
отводится кадетскому воспитанию, как 
значимой «деятельности, направленной на 
формирование и развитие личности обу-
чающихся…, базирующейся на духовных и 
исторических традициях и кадетской идео-
логии и этике патриотического служения 
Отечеству»***. В Стратегии развития воспи-
тания в РФ до 2025 года отмечается, что ка-
детская система воспитания обладает «осо-
бым потенциалом в развитии у подрастаю-
щего поколения патриотизма, уважения 
к истории и культуре родной страны»****.

Кадетское образование, «помимо 
программ общего образования, должно 
включать программы учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей) и другие ма-
териалы, обеспечивающие духовно-нрав-
ственное развитие, воспитание…»*****.

* Развитие образования: Государственная программа Российской Федерации до 2030 го-
да. — URL:https://docs.edu.gov.ru/document/f9321ccd1102ec99c8b7020bd2e9761f/download/4444/ 
(дата обращения: 29.01.2025).

** Концепция кадетского образования в РФ. Москва. 2016. —  URL: https://cronao.ru/images/docs/
LBK/Kontseptsia_kadetskogo_obrazovania_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf (дата обращения: 29.01.2025)

*** Концепция кадетского образования в РФ. Москва. 2016. — URL: https://cronao.ru/images/docs/
LBK/Kontseptsia_kadetskogo_obrazovania_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf (дата обращения: 29.01.2025)

**** Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. — URL: 
https://rg.ru/documents/2015/06/08/vospitanie-dok.html (дата обращения: 29.01.2025).

***** Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате: 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 117. — 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902200855 (дата обращения: 29.01.2025).
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В Концепции подчеркивается, что «в 
целях системной реализации задач кадет-
ского образования общеобразовательная 
организация с кадетскими классами долж-
на стремиться к максимальному исполь-
зованию всех возможностей насыщения 
образовательных программ содержанием 
кадетского компонента»*.

Следовательно, важной задачей обе-
спечения образовательного процесса в ка-
детском учреждении становится разработ-
ка и реализация кадетского компонента, 
под которым понимается «фиксируемое, 
дополнительное к общеобразовательной 
подготовке, содержание образования, 
определяемое целями и задачами кадет-
ского образования. Кадетский компонент 
представляет собой систему знаний, спо-
собов творческой деятельности, эмоцио-
нально-ценностного отношения к миру; 
обеспечивает освоение первичного опыта 
служения Отечеству, формирование граж-
данско-патриотической компетентности 
учащихся кадетской школы» [3, с. 58].

Как правило, кадетский компонент 
в подобных учреждениях реализуется 
посредством дополнительных общеобра-
зовательных программ или специальных 
курсов внеурочной деятельности, таких как 
«Военная подготовка несовершеннолетних 
граждан», «Строевая подготовка» и другие, 
а также через реализацию большого спек-
тра воспитательных мероприятий воен-
но-патриотической направленности. Вме-
сте с тем, с целью воспитания гражданина 
и патриота своей Родины, целесообразно, 
на наш взгляд, интегрировать содержание 
кадетского компонента, обладающего бо-
гатым патриотическим, духовно-нравствен-
ным, гражданско-правовым потенциалом 
для воспитания обучающихся в учебные 
дисциплины [13].

Исследование воспитательного по-
тенциала учебных предметов на основе 

интеграции кадетского компонента в об-
щеобразовательные дисциплины осущест-
влялось на базе Карсунской кадетской шко-
лы-интерната имени генерал-полковника 
В. С. Чечеватова. Данное учреждение 
с 2024 года является участником Област-
ной программы развития 
инновационных проек-
тов в образовательных 
организациях Ульянов-
ской области (Програм-
ма РИП), работая над 
инновационным проек-
том «Интеграция кадетского компонента 
в содержание общеобразовательных 
дисциплин как условие развития воен-
но-профессиональной ориентации обу-
чающихся». Мы полагаем, что включение 
дополнительного содержания в предметы 
обязательной части учебного плана в со-
ответствии с основными направлениями 
кадетского образования станет значимым 
компонентом военно-профессиональной 
ориентации обучающихся кадетской шко-
лы-интерната.

Оценка его влияния на готовность кадет 
к несению государственной и военной служ-
бы будет осуществляться на завершаю-
щем этапе реализации инновационного 
проекта посредством организации эмпи-
рического исследования с использованием 
профориентационных методик. Данный 
этап исследования включал использова-
ние теоретических методов, таких как 
анализ и обобщение современной научной 
литературы, нормативных и методических 
материалов, опыта реализации кадетского 
образования в стране и регионе в ракурсе 
обозначенной проблемы, моделирование 
процесса военно-профессиональной ориен-
тации обучающихся на основе интегра-
ции кадетского компонента в содержание 
общеобразовательных дисциплин.

Одной из задач, которая решается 

Âàæíîé çàäà÷åé îáåñïå÷åíèÿ îáðà-
çîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â êàäåòñêîì 
ó÷ðåæäåíèè ñòàíîâèòñÿ ðàçðà-
áîòêà è ðåàëèçàöèÿ êàäåòñêîãî 
êîìïîíåíòà.

* Концепция кадетского образования в РФ. Москва. 2016. — URL: https://cronao.ru/images/docs/LBK/Kontseptsia_
kadetskogo_obrazovania_v_Rossiyskoy_Federatsii.pdf (дата обращения: 29.01.2025).
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в рамках данного проекта, является раз-
работка специального кадетского компо-
нента, актуализирующего гражданское и 
военно-патриотическое воспитание кадет, 
и его интеграция в содержание всех учеб-
ных дисциплин: историю, литературу, гео-
графию, иностранный язык, музыку, труд и 
т. д. Следовательно, возникает необходи-
мость поиска содержания, форм и методов 
кадетского образования и способов его реа-
лизации в рамках общеобразовательных 
предметов. В рамках физико-математиче-
ских, естественнонаучных, социально-гу-
манитарных и иных дисциплин школьного 
цикла необходимо актуализировать вос-
питательный контент, который обеспечит 
осмысление кадетами таких ценностей, как 
Родина, Мать, Мир; формирование чувства 
долга, чести и достоинства [10].

Характеризуя воспитательный по-
тенциал учебного занятия, А. Д. Исаев 
отмечает, что он может просматриваться в 
содержании урока, форме его проведения и 
социальном опыте обучающихся [9, c. 92].
Осуществлять воспитание гражданина 
и патриота на уроке возможно посред-
ством применения разнообразных форм 
и методов, направленных на создание 
ситуаций нравственного выбора, раз-
витие эмпатийных качеств обучающих-
ся или через положительный пример, 

в том числе героический.
Среди учебных дис-

циплин, обладающих 
наибольшим воспита-
тельным потенциалом 
с позиции воспитания 
гражданско-патриотиче-

ских качеств подростков, следует выделить 
историю и обществознание. Так, одной 
из воспитательных задач уроков истории 
является воспитание чувства ответствен-
ности перед Родиной, уважения к своему 
народу, гордости за свой край, язык и 
культуру, прошлое и настоящее многона-
ционального народа России. По мнению 
Т. И. Гончаровой, «урок истории состоится 
лишь тогда, когда на основе исторических 

знаний, суждений, обобщений возникает 
душевное волнение, а в иных случаях ―
и потрясение» [2, с. 91].

Для воспитанников кадетского уч-
реждения важно обращение к теме роли 
кадет-декабристов в истории Российского 
государства. Раскрыть тему представ-
ляется возможным на интегрированном 
уроке-исследовании «Декабристы — вер-
ные сыны Отечества или предатели?» учи-
телями истории и литературы. На примере 
двух известных личностей ― К. Ф. Рылеева 
и П. И. Пестеля ― кадеты рассуждают 
о движении декабристов, о том, что, воз-
можно, источником их становления стала 
учеба в кадетских корпусах. Исследуя и 
анализируя различные документы, исто-
рические факты, стихи, обучающиеся при-
ходят к пониманию того, как происходило 
формирование мировоззрения поэтов-де-
кабристов, почему они выбрали служение 
Отечеству, русскому народу.

В качестве примеров форм проведения 
уроков истории, способствующих воспи-
танию патриотизма и гражданственности 
кадет, можно назвать: урок-диалог «Творцы 
русской морской славы. Ф. Ф. Ушаков ―
создатель черноморского флота»; урок 
Памяти «Эту память у нас не отнять»; 
урок-интервью «Нет в России семьи та-
кой!»; урок-самоопределение «Служить 
своей Родине ― великая честь!», урок-ре-
портаж «От князя Владимира до Георгия 
Жукова»; урок-беседа «Они прошли доро-
гами святыми, отстояв Отечество в бою…».
Отдельно следует отметить уроки-встречи 
с выпускниками кадетской школы-интерна-
та ― курсантами военных заведений, офи-
церами ведомственных учреждений, участ-
никами СВО, представляющими собой
живые примеры героев, живущих рядом, 
которые своим героизмом и храбростью 
доказали любовь к Родине. В процессе 
проведения таких уроков у кадет форми-
руется опыт со-переживания, со-радости, 
со-причастности, со-действия.

Уроки литературы и русского языка 
обладают весьма богатым потенциа-

Óðîê èñòîðèè ñîñòîèòñÿ ëèøü òîã-
äà, êîãäà íà îñíîâå èñòîðè÷åñêèõ 
çíàíèé, ñóæäåíèé, îáîáùåíèé 
âîçíèêàåò äóøåâíîå âîëíåíèå, 
à â èíûõ ñëó÷àÿõ — è ïîòðÿñåíèå.
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лом для формирования у обучающихся 
ценностного отношения к истории своей 
страны, ее культуре и национальному 
достоянию. При интеграции кадетского 
компонента и уроков литературы происхо-
дит знакомство кадет с творчеством писа-
телей и поэтов, которые были офицерами
(А. С. Грибоедов, А. А. Фет, М. М. Зощенко, 
М. А. Шолохов, К. М. Симонов, А.Т. Твар-
довский и др.).

Осмысление произведений Н. В. Гого-
ля «Тарас Бульба», А.С. Пушкина «Капи-
танская дочка», Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке», К. Симонова «Сын 
артиллериста», М. А. Шолохова «Судьба 
человека», Ю. Бондарева «Горячий снег» 
и других авторов пробуждает у воспи-
танников кадетского учреждения чувство 
гордости за героизм русских людей в годы 
войны. Уроки литературы и русского язы-
ка могут принимать форму урока-КВНа 
по повести А. С. Пушкина «Капитанская 
дочка», урока – исследования «Кадетская 
лексика: вчера и сегодня», урока – проекта 
по повести Н. С. Лескова «Кадетский мо-
настырь», урока – игры по произведениям 
Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» и «Бранное, 
трудное время», урока – спектакля по рас-
сказу В. П. Астафьева «Васюткино озеро», 
урока – благодарения «Мой идеал: герои 
нашего времени», урока – акции «Письмо 
солдату» и т. д.

Воспитательные возможности уроков 
иностранного языка связаны с изучением 
текстов на немецком, английском, китай-
ском языках, отражающих такие «ценности, 
как патриотизм, чувство национального 
самосознания и этнической идентичности, 
уважение к родной культуре и толерант-
ность к культуре страны изучаемого языка и 
мировой культуре» [9, c. 125]. Воспитывать 
уважение и отношение к символам Россий-
ской Федерации, государственным празд-
никам, историческому наследию и нацио-
нальным памятникам, значимым событиям 
в истории страны как ценностям позволяет 
изучение таких тем, как «Родная страна и 
страна изучаемого языка», «Выдающиеся 

люди родной страны и страны изучаемого 
языка: писатели, поэты», «Родной город 
(село)» и т. д. Так, раскрывая тему «Время 
праздников», можно предложить кадетам 
рассказать о Дне Победы, великом празд-
нике России, поделиться своими эмоциями 
и чувством гордости за 
соотечественников, чьи-
ми руками «ковалась» 
эта победа.

Интеграции кадет-
ского компонента на уро-
ках иностранного языка 
будут способствовать 
также методы и приемы, направленные 
на ориентацию обучающихся при выборе 
профессии военного (переводчика, кон-
структора, журналиста, командира). На-
пример, ролевая игра «Командир класса», 
«Популярные военные профессии», инте-
рактивные задания «Командные фразы и 
выражения», лидерские тренинги «Воен-
ные приказы и поручения», кейс-ситуации 
«Наиболее востребованные военные про-
фессии нашей страны», «Особенные даты 
в календаре: нужны ли военные праздни-
ки?», «Военное образование: преодоление 
трудностей и обретение силы»).

Ценностно-ориентированные задания 
по математике призваны пробуждать 
у воспитанников кадетского учреждения 
чувство сопричастности к величию страны, 
гордости за труд ученых, создавших бое-
вую технику, оружие. Решая задачи, кадеты 
могут получить представление о взаи-
мосвязи математики с другими науками, 
способствующими созданию уникального 
по своей мощности военного потенциала 
нашей страны. Форма проведения уроков 
математики с интегрированным кадетским 
компонентом может быть традиционной, 
когда в условиях задач учитель использует 
военную терминологию или составляет за-
дания на основе конкретных исторических 
фактов и событий. Вместе с тем педагоги 
могут использовать и нестандартные фор-
мы проведения: урок — дискуссия «Зачем 
нужна математика современному офице-

Ðåøàÿ çàäà÷è, êàäåòû ìîãóò ïîëó-
÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î âçàèìîñâÿçè 
ìàòåìàòèêè ñ äðóãèìè íàóêàìè, 
ñïîñîáñòâóþùèìè ñîçäàíèþ óíè-
êàëüíîãî ïî ñâîåé ìîùíîñòè âîåí-
íîãî ïîòåíöèàëà íàøåé ñòðàíû. 
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ру», урок-дидактическая игра «1418 дней 
войны» и др.

Современный урок труда (технологии) 
несет в себе большие возможности для
воспитания любви к своей малой родине, 
городу, селу, традициям своего народа. 
Так, уроки-путешествия по городам Рос-
сии, славящимся своими умельцами, с 
подготовкой кадетами презентаций и ви-
деороликов о мастерах по камню, глине, 
дереву, металлу, имеют огромный воспита-
тельный потенциал, воспитывая уважение 
к человеку труда. Другим примером может 
служить изготовление кадетами творческих 
проектов военно-патриотического содер-
жания. К примеру, для реконструкции боя 
обучающиеся на уроках технологии могут 
самостоятельно разработать и смастерить 
необходимые для этого предметы и декора-
ции (макеты военной техники, стрелкового 
оружия, элементы военной одежды и иной 
боевой атрибутики). Это занятие будет 
способствовать воспитанию уважения к 
великим страницам истории своего народа, 
готовности встать на защиту своей Родины.

Кадетский компонент с его военно-па-
триотической составляющей весьма орга-
нично встраивается в содержание многих 
инвариантных модулей данной дисципли-
ны. Так, реализуя модуль «Производство 
и технологии» можно говорить о людях 

разных профессий, за-
кончивших кадетские 
корпуса; в модуле «Ком-
пьютерная графика. Чер-
чение» воспитанники 
делают эскизы оружия, 
танков, кораблей; в моду-
ле «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» кадеты 
готовят макеты корпусов, солдатиков-кадет; 
в модуле «Технология обработки материа-
лов и пищевых продуктов» воспитанники 
изучают меню кадетских корпусов прошлых 
лет и составляют современный рацион пи-
тания, ткани форм кадет и их модели.

Интеграция кадетского компонента в 
предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» способствует 
укреплению убеждения воспитанников 
школы-интерната в правильном выборе 
военной профессии, специалисты которой 
стоят на защите своего Отечества, сохра-
нения культурных традиций его народов. 
Например, на занятии по теме «Русский 
язык — язык общения и язык возможно-
стей» кадетам предлагаются задания, 
связанные с работой над понятиями воен-
ной тематики: лексическое значение, 
происхождение, примеры использования 
(словосочетания, предложения), рисунок, 
рассказ-сообщение. А на занятии по теме 
«Образование в культуре народов России» 
особое внимание уделяется кадетскому об-
разованию и его роли в подготовке военных 
кадров, к которым обучающиеся готовят 
презентации, сообщения, фотоколлажи, 
снимают трейлеры.

Особенно ценными с позиции влияния 
на воспитание основ патриотизма и граж-
данственности у кадет, чувства гордости 
за свою страну, героическое прошлое, 
восхищения подвигом народа-победителя 
являются уроки музыки. Формы проведе-
ния таких учебных занятий, как урок-шоу 
«Битва военных хоров», урок-поход «Эх, 
дороги», урок славы «Гимны и парадные 
марши», урок-путешествие «Музыка го-
родов России», урок музыкального вдох-
новения «Мелодия Победы», прививают 
любовь к военной музыкальной культуре, 
воспитывают чувства сопричастности к 
Вооруженным силам России.

В отечественной практике обучения и 
воспитания большое значение придается 
формированию у подрастающего поколения 
патриотических чувств, уважения к истории 
и культуре своей страны. Особую роль в 
воспитании гражданина и патриота играет 
кадетская система образования. Реализуя 
кадетский компонент во внеурочной и вос-
питательной деятельности посредством 
специальных курсов, дополнительных 
программ и мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности, образовательные 
организации недостаточно полно исполь-

Â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå îáó÷å-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ áîëüøîå çíà-
÷åíèå ïðèäàåòñÿ ôîðìèðîâàíèþ 
ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ ïà-
òðèîòè÷åñêèõ ÷óâñòâ, óâàæåíèÿ ê 
èñòîðèè è êóëüòóðå ñâîåé ñòðàíû.
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зуют возможности учебной деятельности 
в воспитательных целях. Усилению вос-
питательного потенциала учебных пред-
метов в условиях кадетского учреждения 
способствует реализация специального 
кадетского компонента, актуализирующего 
гражданское и военно-патриотическое вос-
питание обучающихся на уроках.

Следовательно, в качестве одного 
из средств воспитания гражданина и па-
триота своей страны, а также развития 
военно-профессиональной ориентации 
кадет можно рассматривать разработку и 
интеграцию в содержание общеобразова-
тельных предметов кадетского компонента, 
обладающего богатым патриотическим, 
духовно-нравственным, гражданско-пра-
вовым потенциалом для воспитания обу-
чающихся.

Воспитательный потенциал общеоб-
разовательных дисциплин с кадетским 
компонентом раскрывается посредством 
содержания урока, форм его проведения 
и социального опыта обучающихся. Ис-
пользование на учебных занятиях раз-
нообразных форм, методов и приемов, 
ценностно-ориентированных заданий, 
направленных на создание ситуаций нрав-
ственного выбора, развитие эмпатийных 
качеств обучающихся, демонстрацию ге-
роических поступков соотечественников, 
будет способствовать осмыслению каде-
тами таких ценностей, как Родина, Мать, 
Мир, формированию чувства долга, чести 
и достоинства.

Обогащение учебной, внеурочной, 
кружковой и воспитательной видов дея-
тельности кадетским компонентом способ-
ствует активному участию кадет в разработ-
ке и реализации проектов военно-патрио-
тической направленности. Обучающиеся 

школы-интерната являются инициаторами 
таких проектов, как «Кадет — это звучит 
гордо!», «Школа сержанта», «Школа безо-
пасности», «Равнение на Победу», «Сыны 
Отечества», «Мы — наследники Великой 
Победы», «Герой моей семьи, герой моей 
страны», реализующих-
ся с целью формирова-
ния у обучающихся граж-
данственности и патрио-
тизма, ценностно-нрав-
ственной основы военно-
профессиональной дея-
тельности, развития инте-
реса к военной и государственной службе, 
морально-волевой подготовки с целью вы-
полнения долга перед Родиной.

Кадеты-волонтеры являются активны-
ми участниками региональных и всерос-
сийских акций и мероприятий, направлен-
ных на увековечение памяти участников 
Великой Отечественной войны и других 
локальных войн. Среди них: «Парад у дома 
ветерана», уход за памятниками и захоро-
нениями участников военных действий 
и операций, создание музейных экспонатов
и выставок, оформление книг и альбомов 
памяти с фотографиями родственников и 
рассказами о героях войны и т. д. Патриоти-
чески настроенных волонтеров объединяет 
любовь к Родине, глубокое знание истории 
своей страны, готовность встать на ее за-
щиту в трудную минуту, забота о ближних. 
Воспитанники  кадетского учреждения 
проявляют социальную активность и испы-
тывают чувство ответственности за судьбу
своей Родины и народа, сострадание и 
милосердие к ближнему, человеколюбие 
и добросердечие, те исконные челове-
ческие качества, которыми традиционно 
славится российский народ.
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñèñòåìå âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ êàê çíà÷èìîãî ðåñóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ è ëè÷íîñòíîãî ðîñòà, èäåéíî-íðàâ-
ñòâåííîé ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ âóçîâ. Èçëîæåíû ñìûñëîâûå îðèåíòèðû îðãàíèçàöèè âîëîíòåðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè (àêñèîëîãè÷åñêèé, ïðîñîöèàëüíî-ïàðòíåðñêèé, àêòèâèçèðóþùèé), ïîçâîëÿþùèå îïðå-
äåëèòü ïóòè è ñïîñîáû ïðîäóêòèâíîãî âîâëå÷åíèÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ â ïðåîáðàçîâàíèå îêðóæàþùåãî 
ìèðà è ðåàëèçàöèþ áëàãîòâîðèòåëüíûõ äåéñòâèé â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ÷åëîâåêó, îáùåñòâó, Îòå÷åñòâó, 
ïðèðîäå.

Abstract. The article considers volunteer activity in the system of higher education as a significant 
resource for university students' professional formation and personal growth, as well as for their 
ideological and moral training. The article outlines the conceptual guidelines for the organisation of 
volunteer activity (axiological, prosocial-partner, stimulating), which allow to determine the ways and 
means of productive involvement of university students in the transformation of the environment and 
the implementation of charitable actions in order to help the person, society, Fatherland, and nature.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîâðåìåííûé ñîöèóì, âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñòóäåíòû, ñìûñëîâûå îðèåíòèðû âîëîí-
òåðñêîé äåÿòåëüíîñòè, áëàãîòâîðèòåëüíûå äåéñòâèÿ, ïðîñîöèàëüíûå óñòàíîâêè, àêòèâíàÿ ãðàæ-
äàíñêàÿ ïîçèöèÿ ñòóäåíòîâ, ñîöèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü è ìîðàëüíîå äîëæåíñòâîâàíèå ïåðåä 
Îòå÷åñòâîì, öåííîñòè êîîïåðàöèè è êîëëåêòèâèçìà.

Keywords: modern society, higher education, students, conceptual guidelines for volunteering, charitable 
actions, prosocial attitudes, an active civic position of students, social responsibility and moral 
improvement towards the Fatherland, the values of cooperation and collectivism.
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В условиях стремительных скоростей 
социокультурных, экономических и 
политических преобразований совре-

менного общества, возникновения проти-
воречивых социальных явлений и угроз 
(в здравоохранении, политике, социаль-
ной сфере, экономике и т. д.), обострения 
экзистенциальных вызовов современному 
российскому обществу, разрушающих ста-
бильность социального благополучия и 
нравственные устои жизнебытия, актуали-
зируется проблема научного поиска новых 
подходов к организации волонтерской дея-
тельности как значимого ресурса профес-
сионального становления и личностного 
роста, идейно-нравственной подготовки 
студентов вузов. 

Президент России В. В. Путин на Фо-
руме «Сильные идеи для нового времени» 
(24 июня 2023 г.) констатировал значимость 
«выдвижения и реализации волонтерских 
инициатив как настоящего мотора развития 
общества». Президент отметил необходи-
мость оказания дополнительной поддержки 
по отношению к «стремлению молодых 
людей приносить пользу, служить стране 
и народу, задавать высокие стандарты 
социального содействия, раскрывая свой 
талант и потенциал». Премьер-министр 
Российской Федерации М. В. Мишустин на 
встрече с главой Росмолодежи Г. А. Гуро-

вым 1 ноября 2024 года 
отметил, «что в России 
около 37 млн. человек в 
возрасте от 14 до 35 лет,
и важно сделать все необ-
ходимое, чтобы вовлечь 
молодежь в обществен-
ную и волонтерскую дея-

тельность во благо государства, так как 
молодежь вообще склонна и к добро-
вольчеству, и к волонтерству ― это все 
в их сердцах». В Указе Президента РФ 
от 07.05.2024 № 309 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года и на перспективу до 
2036 года» установлены целевые показа-
тели и задачи, связанные с увеличением 

к 2030 году доли молодых людей, вовлечен-
ных в добровольческую и общественную 
деятельность не менее чем до 45 %.

Отнесение организации волонтерской 
деятельности студентов вузов к числу 
приоритетных направлений социальной и 
молодежной политики государства нашли 
отражение в основных нормативно-пра-
вовых документах: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27.12.2018 № 2950-р «Об
утверждении Концепции развития добро-
вольчества (волонтерства) в РФ до 2025 г.»; 
Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)» (последняя 
редакция); Распоряжение Правительства 
РФ 06.02.2024 № ТГ-П44-3426 «План 
мероприятий по реализации в 2024—2025 гг. 
Концепции содействия развитию добро-
вольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 года»; Федеральный 
закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)» (послед-
няя редакция); Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 17.08.2024 
№ 2233-р «Об утверждении Стратегии ре-
ализации молодежной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.»; Фе-
деральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской 
Федерации» (последняя редакция); Распо-
ряжение Правительства РФ от 29.05.2015 
№ 996-р «Об утверждении Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года». 

Вовлечение молодых людей в волон-
терскую деятельность представляет ба-
зовые основания формирования активной 
гражданской позиции и национального 
самосознания выпускников вузов, наце-
ленных на позитивную трансформацию 
проблемных областей российского социума 
для достижения конкретных социально зна-
чимых результатов на разных системных 
уровнях. В современных условиях воз-
росшего количества социальных проблем 

Âîâëå÷åíèå ìîëîäûõ ëþäåé â âî-
ëîíòåðñêóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ñòàâëÿåò áàçîâûå îñíîâàíèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé 
ïîçèöèè è íàöèîíàëüíîãî ñàìîñî-
çíàíèÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ.
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именно волонтерская деятельность опре-
деляет развитие у студенческой молодежи 
культуры поведения в социуме, активизи-
рует устремленность к защите государ-
ственных интересов, поддержке реализа-
ции национальных целей созидательного 
пути функционирования и процветания 
общества, определяет воспитание моло-
дых людей в духе патриотизма и граждан-
ственности, социальной ответственности 
и долга перед Отечеством.

Теоретическое осмысление организа-
ции волонтерской деятельности студен-
тов вузов базируется на исследованиях: 
Д. Ю. Ботнарь, Г. О. Даракчян [2]; С. А. Гряз-
нова [3]; Л. В. Константиновой, Е. В. Шубен-
ковой, А. П. Кошкина и др. [13]; М. В. Мак-
рицкого [6]; Л. Г. Пак, Е. Г. Каменевой [8]; 
Е. А. Паклиной [10]; К. А. Палкина [11]; 
Е. В. Тараторина [14]; И. В. Федуловой [17];
М. В. Певной, А. Н. Тарасовой, Д. Ф. Те-
лепаевой и др. [12]; Е. В. Ульяновой [15];
К. А. Федоренко, И. В. Мирошниченко [16]; 
А. Г. Филиповой, О. Г. Зубовой, А. А. Иппо-
литовой [18].

Установлено, что несмотря на мно-
гочисленные попытки разработки со-
держания осуществления волонтерской 
деятельности субъектов в разнообразных 
условиях общественной практики, остается 
актуальной научная проблема обоснова-
ния смысловых ориентиров организации 
волонтерской деятельности студентов 
вузов с учетом нарастающих проблем и 
вызовов своевременного мира и нахожде-
ния оптимальных путей их своевременной 
минимизации и редукции.

Цель исследования заключается в тео-
ретико-методологическом обосновании 
смысловых ориентиров организации во-
лонтерской деятельности студентов вузов.

Подробнее остановимся на описании 
выделенных исследовательских позиций.

В ходе исследования обоснованы 

смысловые ориентиры организации во-
лонтерской деятельности студентов вузов.

1. Первый смысловой ориентир (аксио-
логический) определяет формирование 
гражданского самосознания студентов 
в основе которого лежат политические, 
идеологические, эти-
ческие знаниевые кон-
структы, осмысление со-
причастности социально -
позитивным духовным 
традициям страны. В хо-
де организации волон-
терской деятельности 
осмысливается, а далее транслируется 
в разнообразных социальных практиках 
высокая значимость освоения, усвоения 
и присвоения традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей («жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая 
семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллекти-
визм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России»)*.

В сочетании общественных и личных 
интересов волонтерская деятельность в 
образовательной организации высшего 
образования и ее практики обладают 
«морально-эстетической ценностью, они 
способны воплотить дефицит коллекти-
визма, взаимопонимания и ответствен-
ности, особенно в молодежной среде» 
(Д. Г. Кисиленко [4]). Студенты в ходе во-
лонтерских практик транслируют ценности 
взаимопомощи в экстремальных и трудных 
жизненных ситуациях, благотворитель-
ности, пропаганды милосердия, доверия 
к миру и окружающим людям, коллективной 
ответственности. 

* Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей : Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809. — URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 28.12.2024).

Â ñî÷åòàíèè îáùåñòâåííûõ è ëè÷-
íûõ èíòåðåñîâ âîëîíòåðñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü â îáðàçîâàòåëüíîé îð-
ãàíèçàöèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
è åå ïðàêòèêè îáëàäàþò «ìîðàëüíî-
ýñòåòè÷åñêîé öåííîñòüþ.
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Ценностно-смысловое отношение к во-
лонтерству влияет на личное мировоззре-
ние каждого студента вуза, активизирует 
инициативно-подвижнический, творческий 
характер волонтерского труда, связываю-
щего прошлое, настоящее и будущее по-
колений, популяризирующего уникальную 
систему социального служения на основе 
культурных традиций, укорененных в наро-
де и обществе (Л. Г. Пак [9]).

Одним их приоритетных аксиологиче-
ских аспектов организации волонтерской 
деятельности в вузе выступает формиро-
вание у студентов общественно направлен-
ной мотивации (с присвоенной ценностью 
достижения безопасности окружающих 
людей), усвоение норм конструктивного 
социального поведения и коллективной 
ответственности, включение в большее 
число общественных связей и общностей 
(ценности морально-этических стандартов 
совместной жизнедеятельности), позво-
ляющих молодым людям вести здоровую, 
продуктивную и насыщенную жизнь с раз-
витым духовно-нравственным отношением 
к действительности. 

Волонтерство в сочетании целерацио-
нального и ценностно-рационального типов 
деятельности обусловливает становление 
высоких духовных и моральных принципов 
жизнебытия студентов, их ценностных ха-

рактеристик совместно с 
индивидуальными убе-
ждениями культурной ре-
формации и гуманизации 
социальной системы. Ор-
ганизация волонтерской 
деятельности студентов 
вузов укрепляет роль 

веры, духовности и нравственности молодых 
людей, усиливает чувство национальной 
идентичности, гордости за родную культуру 
и статус члена волонтерской организации, 
осознание важности реализуемых благо-
творительных действий (преобразующих и 
созидающих), нацеленных на содействие 
человеку, обществу, Отечеству, природе.

2. Второй смысловой ориентир орга-

низации волонтерской деятельности сту-
дентов вузов (просоциально-партнерский) 
отражает просоциальную направленность 
молодых людей как естественную норму  
их жизни и трансмиссии позитивных форм 
социального поведения без извлечения 
материальной выгоды (помощь, сотрудни-
чество, определение достойного места в 
жизнедеятельности общества, поддержка 
и т. д.), ориентированных на благополу-
чие окружающих субъектов и сообществ 
с привлечением сил межведомственной 
координации исполнительных органов 
государственной власти, общественных 
объединений, негосударственных неком-
мерческих организаций для достижения 
социально значимых целей.

Основные содержательные просо-
циальные характеристики организации 
волонтерской деятельности студентов вуза 
выстраиваются с учетом коллективного 
осуществления миссии общественного 
служения в ходе конструирования диалога 
с различными государственными структу-
рами по решению социально значимых 
проблем вуза, города, региона, страны с 
целью консолидации усилий в достиже-
нии поставленных целей, координации 
процесса их взаимодействия (ценности 
кооперации и коллективизма).

В основе всех деятельных практик 
волонтерства лежит проактивное начало 
студентов в согласованности механиз-
мов взаимодействия между волонтера-
ми, развития традиций сотрудничества 
в гражданских сообществах с позиции 
акумуляции ресурсных сфер поддержки 
доноров и государства. Это осуществляет-
ся в рамках коллегиального принятия 
управленческих решений по реализации 
направлений добровольчества, усиления 
общего стремления к позитивным преобра-
зованиям в сфере социальных отношений 
для оказания бескорыстной помощи окру-
жающим людям в росте и личностно-сре-
довой гармонизации, расширения прав и 
возможностей граждан, решения проблем 
духовно-нравственного здоровья людей.

Îðãàíèçàöèÿ âîëîíòåðñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñòóäåíòîâ âóçîâ óêðåï-
ëÿåò ðîëü âåðû, äóõîâíîñòè è 
íðàâñòâåííîñòè ìîëîäûõ ëþäåé, 
óñèëèâàåò ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîé 
èäåíòè÷íîñòè.



35Нижегородское образование 1, 2025

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

Разнообразное социальное партнер-
ство при организации волонтерской дея-
тельности студентов позволяет скон-
центрировать вариативные ресурсы, 
взаимообогатить и расширить поведен-
ческие модели волонтеров, генерировать 
позитивную, качественную взаимность и 
солидарность в межличностных или со-
циальных отношениях в духе партнерства 
и братства (умение взаимодействовать с 
разновозрастными социальными субъек-
тами, представителями органов власти, 
коммерческих компаний и некомерческих 
организаций и т. д.) для коллективного со-
зидания, преобразования субъектов, среды 
(способность активно влиять на личност-
но-средовую ситуацию, мобильно снимать 
социальное напряжение, коллегиально 
создавать социально-полезные продукты и 
креативные событийные проекты, трансли-
ровать разноплановые услуги служения).

Просоциально ориентированная меж-
ведомственная координация государствен-
ных, частных, профессиональных, неком-
мерческих организаций и организованной 
волонтерской деятельности студентов 
вузов обусловливает расширенный выбор 
форм реального оказания помощи, продви-
жения социальных инициатив, поддержки 
автономии и взаимовыручки окружающим 
людям для достижения социально по-
лезной цели конструирования новой со-
циальной реальности на благо личности, 
общества и государства. 

При этом осуществляются эффекты 
коллективных просоциальных действий 
студенческого волонтерства с популяри-
зацией идеи заботы о других субъектах, 
устремленности снизить рискогенность 
трудного жизненного положения, в котором 
оказались люди в целях достижения ими 
физического и психологического, а также 
социального благополучия через помогаю-
щее поведение, соответствующее культур-
ным и социальным стандартам социальной 
ответственности и справедливости.

Положительным моментом просоциаль-
ного аспекта организации волонтерской 

деятельности студентов в вузе являются 
также ресурсные основания повышения 
собственной социальной значимости мо-
лодых людей в окружении и социальном 
партнерстве через социальное одобрение 
осуществление пользы другим исклю-
чительно из альтруи-
стических побуждений, 
морального долга и мо-
рального сочувствия, 
заботы о сбережении 
и совершенствовании 
среды жизнебытия. 

3. Третий смысловой
ориентир организации 
волонтерской деятельности студентов ву-
зов (активизирующий), определяющий ак-
тивизацию гражданской позиции студентов 
в рамках вытеснения социальной апатии, 
социального инфантилизма студентов 
вуза, создания будущего, в котором они 
хотели бы жить.

Данный смысловой ориентир необхо-
дим в связи с тем, что «в молодежной сре-
де укрепляются индивидуализм и эгоизм, 
принципы самоактуализации, обогащения 
и автономии, не развиваются ценности 
гражданского участия и моральная иден-
тичность» (П. А. Кисляков, Е. А. Шмелева, 
М. О. Александрович [5]), фиксируется не-
уверенность в завтрашнем дне (М. В. Мак-
рицкий [6]). Современные студенты ― 
это поколение миллениалов (поколение, 
связанное с развитием цифровых и ком-
пьютерных технологий), которое кажется 
«уникальной» социальной группой, имею-
щей иной образ мышления и поведенче-
ские модели (отличные от молодых людей 
прошлого века), активно занимающейся 
поиском своего места в системе обще-
ственных отношений и смыслом жизни, но 
при этом отстраненной от какой-либо фор-
мы гражданского участия, но настроенным 
на его новые формы. Поскольку молодые 
люди не осознают ее практической значи-
мости и готовы проявить краткосрочное, 
эпизодическое волонтерство, лишь при 
совпадении личностных, социальных и эко-

Ïîëîæèòåëüíûì ìîìåíòîì ïðî-
ñîöèàëüíîãî àñïåêòà îðãàíèçàöèè 
âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè ñòó-
äåíòîâ ÿâëÿþòñÿ ðåñóðñíûå îñ-
íîâàíèÿ ïîâûøåíèÿ ñîáñòâåííîé 
ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè ìîëîäûõ 
ëþäåé.
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номических запросов и выгод. Студенты не 
имеют опыт самостоятельного позитивного 
решения общественно значимых проблем 
(М. Н. Баланян [1], О. С. Овсяницкая [7],
М. Kitanova [19]).

Участие студентов в гуманизации со-
циальных отношений (волонтерстве) позво-
ляет противостоять разрушающим идеологи-
ческим влияниям Запада (экстремистской 
и террористической направленности) и 
взращивать высокий уровень устойчивости 
к внешним деструктивным воздействиям, 
жизнеспособности в рискогенных условиях 
социума.

На основе своевременной самооценки и 
рефлексии в сфере реализации своих обще-
ственных потребностей, гражданского долга 
при осуществлении волонтерской деятель-
ности студенты вузов определяют выбор це-
лесообразных способов безопасного просо-
циального поведения, развивают лидерские 
качества, независимое понимание своей 
личности и окружающего мира, стимулируют 
себя к позитивным реальным действиям в 
социально-политической сфере.

В рамках разнообразных направлений 
волонтерства в вариативных ситуационных 
контекстах в вузе (социальное волонтер-
ство; событийное волонтерство; экологи-
ческое волонтерство; образовательное во-
лонтерство; волонтерство в чрезвычайных 

ситуациях; медицинское 
волонтерство; SMM-, ди-
зайн- и IT-волонтерство 
и т. д.), олицетворяющих 
глубинную и фундамен-
тальную мощь тради-
ционных устоев нашего 
государства и самой об-

разовательной организации высшего обра-
зования,  происходит развитие и «прокач-
ка» определенных навыков студенческой 
молодежи: жестких («hard skills») и мягких 
(«soft skills»), таких как: умение работать 
в команде; эмоциональный интеллект, 
критическое и дивергентное мышление, 
коммуникабельность и т. д. Значимым при 
этом выступает сформированность полез-

ных умений тайм-менеджмента, самоор-
ганизации и самоконтроля, социальной 
мобильности и социальной адаптированно-
сти к неизвестным ситуациям, творческого 
и сложного труда с людьми.

Кратко опишем опыт ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педаго-
гический университет» при реализации вы-
шеобозначенных смысловых ориентиров 
организации волонтерской деятельности 
студентов в рамках направлений работы 
Волонтерского центра ОГПУ «Мы вместе!» 
за 2024 год  (численность обучающихся, 
вовлеченных в добровольческую деятель-
ность — 854 человека):
  образовательное волонтерство 

отражает трансляцию студентами накоплен-
ных знаний широкой аудитории с учетом их 
ожиданий и запросов посредством инфор-
мационно-образовательных мероприятий 
онлайн и офлайн форматов вне зависимости 
от места и времени (участие в мастер-клас-
сах с ведущими специалистами различных 
отраслей знаний по популяризации науки 
среди населения; чтение публичных лекций 
(онлайн-события и офлайн-мероприятия); 
организация профориентационных экскур-
сий школьников в технопарк «Кванториум» 
Оренбургского государственного педагоги-
ческого университета; участие в заседаниях 
Школьного научного общества, в меро-
приятиях «Педагоги-волонтеры в помощь 
детям-сиротам» и др.);
 патриотическое волонтерство как 

особо значимое направление в ситуации 
обострения политической ситуации в мире 
и усиления идеи воспитания у студентов 
гражданственности и патриотизма, нацио-
нальной гордости за принадлежность 
к великой стране, за самоотверженных 
защитников и героев России (помощь 
ветеранам Великой Отечественной Вой-
ны и участникам специальной военной 
операции (далее СВО); плетение паракор-
довых армейских браслетов (браслетов 
выживания) и изготовление маскировочных 
костюмов «Леший» для бойцов СВО; сбор 
гуманитарной помощи военным / мобилизо-

Ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ â âîëîíòåðñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò âçðàùè-
âàòü âûñîêèé óðîâåíü óñòîé÷è-
âîñòè ê âíåøíèì äåñòðóêòèâíûì 
âîçäåéñòâèÿì, æèçíåñïîñîáíîñòè 
â ðèñêîãåííûõ óñëîâèÿõ ñîöèóìà.
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ванным гражданам и членам их семей; уча-
стие в краеведческих экспедициях с целью 
популяризации исторического и культурно-
го наследия малой Родины; разработка и 
участие в проведении школьных квестов о 
героях Оренбуржья и достижениях нашей 
страны;  создание авторских открыток и 
писем / коллажей в поддержку участников 
специальной военной операции; участие 
в школьных мероприятиях «Бессмертный 
полк. Герои рядом с нами», патриотической 
акции «Георгиевская ленточка»; благоу-
стройство памятных мест и др.); 
  социальное волонтерство обу-

словливает осуществление студентами 
помощи, поддержки и содействия людям, 
нуждающимся и находящимся в трудной 
жизненной ситуации для минимизации 
проблемных ситуаций и рискогенных 
областей их жизнедеятельности на идеа-
лах милосердия и добра, постулатах 
персонификации и адресной помощи 
(проведение концертных и масс-медийных 
мероприятий, образовательных воркшопов 
в детском отделении ГБУЗ «Оренбургский 
областной клинический противотуберку-
лезный диспансер» и ГБУЗ «Областной 
фтизиатрический санаторий», в том числе 
мероприятий, посвященных памятным и 
праздничным датам; сопровождение не-
совершеннолетних подростков, склонных 
к проявлению социально опасного поведе-
ния в школах;  оказание социальных услуг 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и ветеранам ОГПУ);
 событийное волонтерство отра-

жает реализацию волонтерской деятель-
ности студентов в контексте продвижения 
ценностей проведения крупного увлека-
тельного ценностно-ориентированного 
события разнообразного уровня (от вузов-
ского, городского, регионального до меж-
дународного) на определенной территории 
для проявления гостеприимства, помощи 
гостям, организации атмосферы праздника 
и принятия каждого субъекта (участие во 
Всемирном фестивале молодежи и сту-
дентов, Международной выставке-форуме 

«Россия» в качестве волонтеров регио-
нального стенда Оренбургской области, 
Форуме детских инициатив «Будущее за 
нами!» в рамках реализации регионального 
проекта «Первые в деле», Всероссийском 
студенческом профессиональном конкурсе 
«#ЯПЕДАГОГ», II Межре-
гиональной научно-прак-
тической конференции 
«Педагог,  наставник, 
вдохновитель», Фести-
вале-конкурсе талантов 
«Твой путь», Междуна-
родном конкурсе искус-
ства и творчества «Арт Вызов» и др.);
 спортивное волонтерство опре-

деляет популяризацию студентами идео-
логии здорового и безопасного образа 
жизни, физической культуры и спортивной 
подготовки как залога активной реализа-
ции личностного потенциала субъектов 
в системе общественных отношений в 
аспекте участия в организации физкуль-
турных и спортивных мероприятий, проек-
тов, программ (участие во Всероссийском 
форуме студенческих спортивных клубов, 
I Международном мультиспортивном тур-
нире в концепции фиджитал-спорта «Игры 
будущего» (г. Казань), Всероссийском 
этапе Чемпионата Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов, Региональном 
спортивно-патриотическом фестивале 
боевых искусств «Путь Героя»; участие в 
тестировании населения по нормативам 
ВФСК «ГТО»; участие в спортивно-оздо-
ровительных мероприятиях для пожилых 
людей; участие в разработке и реализации 
молодежных федеральных, региональных 
и иных программ и проектов в области сту-
денческого массового спорта);
 экологическое волонтерство от-

ражает деятельность студентов в целях 
формирования экологически ответствен-
ного поведения населения и решения 
неотложных экологических проблем, ста-
новления нового ноосферного экологиче-
ского мышления и жизнеутверждающего 
природопользования, способствующего 

Ýêîëîãè÷åñêîå âîëîíòåðñòâî îò-
ðàæàåò äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòîâ 
â öåëÿõ ñòàíîâëåíèÿ íîâîãî íî-
îñôåðíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ìûø-
ëåíèÿ è æèçíåóòâåðæäàþùåãî 
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.
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улучшению качества жизни населения 
(участие в волонтерских экологических 
акциях «Рекам ― чистые берега»; участие 
в экологических тематических встречах со 
школьниками; деятельность по озеленению 
территории города и высадки деревьев, 
проведению субботников и эко-акций, 
очистки родников; участие в проведении 
экскурсий по программам экологического  
туризма, защиты природы и окружающей 
среды; 200 студентов ОГПУ приняли 
участие в Федеральном проекте «Посади 
лес» и высадили 400 деревьев в пригороде 
Оренбурга, пострадавшем от паводка);
 медиа-волонтерство определяет 

особенности конструирования студентами 
интересного и актуального контента (тек-
сты, видеоролики, интервью, социальные 
рекламы и другие медиа-материалы) для 
средств массовой информации и социаль-
ных сетей в целях освещения реализации 
волонтерской деятельности, ее позитив-
ных социальных эффектов (участие во 
Всероссийском медиафоруме «ЮНКОР»; 
медиа-сопровождение Многожанрового 
фестиваля-конкурса талантов для детей 
и молодежи «Твой путь»; сотрудничество 
и медиа-сопровождение мероприятий 
Российского движения детей и молоде-
жи «Движение первых» (г. Оренбург); 
Медиа-сопровождение Международного 

молодежного форума 
«Евразия Global»; медиа-
освещение и сопрово-
ждение игр Баскетболь-
ного клуба «Надежда» 
(г. Оренбург);

  инклюзивное волонтерство обу-
словливает организацию волонтерской 
деятельности студентов (досуговых, ре-
креационных, спортивных мероприятий, 
акций) для оказания помощи и повышения 
благосостояния, а также преодоления не-
равенства и дискриминации по отношению 
к людям с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов (сопровождение 
участников соревнований по следж-хоккею, 
по легкой атлетике для лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата, спорт 
слепых, спорт глухих по лыжным гонкам 
в рамках спортивно-реабилитационных 
мероприятий; участие в Спартакиаде сре-
ди детей-инвалидов, передвигающихся 
на колясках, в  XVII городском фестивале 
творчества инвалидов «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть поодиночке»).

Добровольцы Волонтерского центра 
ОГПУ «Мы вместе!» за 2024 год приняли 
участие (в том числе оказали помощь в ор-
ганизации) в более 120 мероприятиях и ак-
циях различного уровня (международный, 
всероссийский, региональный, городской 
и внутривузовский). Волонтерский центр 
ОГПУ развивался большими темпами и 
был преобразован в Центр общественного 
развития «Добро.Центр».

Таким образом, в исследовании рас-
смотрены основные смысловые ориентиры 
(аксиологический, просоциально-пар-
тнерский,  активизирующий) организации 
волонтерской деятельности студентов 
вузов. Реализация совокупности данных 
ориентиров определяет пути активного 
вовлечения студентов в решение со-
циальных проблем современной России и 
ее населения на локальном, региональном, 
всероссийском и международном уровнях. 
При этом значимыми выступают возмож-
ности управления процессом организации 
волонтерской деятельности студентов вуза 
через взаимосвязь реализации выделен-
ных смысловых ориентиров и направлений 
осуществления добровольчества (социаль-
ное волонтерство, событийное волонтер-
ство, экологическое волонтерство, патрио-
тическое волонтерство, образовательное 
волонтерство, спортивное, волонтерство, 
медиа-волонтерство, инклюзивное волон-
терство). 

Теоретико-методологическое обосно-
вание смысловых ориентиров организации 
волонтерской деятельности студентов вуза 
пронизывает все направления оказания 
ими добровольческих действий с позиции 
популяризации воспроизведения леги-
тимных норм, исторически сложившихся 

Çíà÷èìûì âûñòóïàåò ïðåîäîëåíèå 
ðèñêîãåííîñòè âåäîìñòâåííîé ðà-
çîáùåííîñòè ðàçëè÷íûõ ñîöèàëü-
íûõ èíèöèàòèâ âîëîíòåðîâ âóçà.
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традиций взаимопомощи и взаимопод-
держки, мировоззренческих установок 
сострадания и милосердия, ценностных 
общественно-полезных моделей пове-
дения волонтеров и приверженности 
делу оказания безвозмездных поступков, 
направленных на улучшение жизнедея-
тельности субъектов. При этом значимым 
выступает преодоление рискогенности 
ведомственной разобщенности различных 
социальных инициатив волонтеров вуза, 
их образовательной замкнутости для кон-
вертации ресурсов (административного, 
материально-технического, методического 
и др.) в различные блага. 

Необходимо отметить появление в со-
временном рискогенном мире все новых 
направлений волонтерства, что детер-
минирует необходимость дальнейшего 
рассмотрения комплексной подготовки 
студентов-волонтеров вуза, связанной 
с просвещением в сфере волонтерского 
движения и благотворительной деятельно-
сти, реализации методики Service Learning 
(«умного волонтерства») в аспекте овладе-
ния обучающимися навыками разработки 
социально значимых проектов во взаи-
мосвязи с изучаемыми дисциплинами и их 
применением в реальной практике.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ñòàâèòñÿ âîïðîñ îïðåäåëåíèÿ íîâûõ ñìûñëîâ* ïðè âîñïèòàíèè îáó÷àþùèõñÿ íà 
óðîêàõ ìóçûêè ÷åðåç ïðèçìó ðàçâèòèÿ ýìîöèîíàëüíîãî èíòåëëåêòà êàê îäíîãî èç «ìÿãêèõ» íàâûêîâ 
÷åëîâåêà; ðàññìàòðèâàåòñÿ âçàèìîñâÿçü ìåæäó îïûòîì ïåðåæèâàíèé íà óðîêàõ ìóçûêè è ðàçâèòèåì 
ýìîöèîíàëüíîé âîñïðèèì÷èâîñòè øêîëüíèêà â ðåàëüíîé æèçíè. Àâòîðû àíàëèçèðóþò ðîëü âîñïè-
òûâàþùåãî âëèÿíèÿ ìóçûêè íà ëè÷íîñòü øêîëüíèêà, åãî çíà÷åíèå äëÿ óñïåøíîé àäàïòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå. Çàìûñåë ïðåäñòàâëåííîãî èññëåäîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â àêòóàëèçàöèè 
ïîèñêà íîâûõ ïîäõîäîâ ê âîñïèòàíèþ øêîëüíèêîâ, êîòîðûå ðàñòóò â óñëîâèÿõ ìíîãîîáðàçèÿ êóëü-
òóðíûõ âëèÿíèé è òðàíñôîðìàöèè ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé ïîñðåäñòâîì èõ ïðèîáùåíèÿ ê èñòèííîìó 
ìóçûêàëüíîìó èñêóññòâó. Ïðèìåíÿåìûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ — èçó÷åíèå è àíàëèç íàó÷íîé è òåîðåòè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû, àêòóàëüíûõ íîðìàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ, îáîáùåíèå òåîðåòè÷åñêèõ äàííûõ, à òàêæå 
áåñåäà è àíêåòèðîâàíèå.

Abstract. The article raises the question of defining new meanings in the education of students at music 
lessons through the prism of the development of emotional intelligence as one of the human ‘soft’ skills; 
it considers the relationship between the experience of feelings at music lessons and the development 
of emotional sensitivity of schoolchildren in real life. The authors analyse the role of the educational 
influence of music on the schoolchild's personality, its importance for students' successful adaptation 
in modern society. Actualisation of the search for new approaches to the schoolchildren's upbringing, 
who grow up in the conditions of diversity of cultural influences and transformation of human values, 
through their exposure to true musical art and, thus, the impact on the emotional intelligence as the 
most important personal acquisition of a person of the future — the idea of the presented research.

* При употреблении слова «смысл» («смыслы») автор придерживается  его определения как «разумного осно-
вания, цели, значения» («Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова,1935―1940).



42 С. А. ФАДЕЕВА. Новые смыслы достижения воспитательных результатов...

Образовательный процесс: методы и технологии

The research methods applied are study and analysis of scientific and theoretical literature, 
actual normative sources, generalisation of theoretical data, as well as conversation and 
questionnaire.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óðîêè ìóçûêè, âîñïèòàòåëüíûå ðåçóëüòàòû, ýìîöèîíàëüíûé èí-
òåëëåêò, îïûò ïåðåæèâàíèé, öåííîñòíîå îòíîøåíèå ê ìóçûêàëüíîìó èñêóññòâó, 
ýìîöèîíàëüíàÿ îòçûâ÷èâîñòü, «ýòàëîíû êðàñîòû» â ìóçûêå.

Keywords: music lessons, educational results, emotional intelligence, experience, value 
attitude to the art of music, emotional responsiveness, “standards of beauty” in music.

Тот, кто, обращаясь к старому, 
способен открывать новое, 

достоин быть учителем 
Конфуций

Образование всегда играло ключевую 
роль в развитии личности и форми-
ровании ее ценностных отношений к 

окружающему миру. Урок музыки в школе — 
не только возможность приобщиться к миру 
красоты и гармонии, но и благоприятная 
среда для развития положительных лич-
ностных качеств и творческого потенциала 
обучающихся. 

Дети сегодня растут в условиях меняю-
щейся системы ценностей, на них влияют 
самые разнообразные культурные тренды 
и социальные процессы. Многие педагоги, 
психологи, социологи пишут об информа-
ционной перегрузке современных школь-
ников, о необходимости создания более 
лояльного информационно-методического 
контекста обучения и воспитания, проекти-
ровании пространств спокойствия и творче-
ства непосредственно в образовательной 
организации. Уроки музыки могут взять на 
себя эту роль, поскольку музыка как вид 
искусства обладает уникальным потенциа-
лом воздействия на слушателей, застав-
ляет мыслить и переживать, активизирует 
творческое мышление, завораживает и 
удивляет, оказывает терапевтические эф-
фекты [8; 20; 26].

Проблематика настоящего исследо-
вания заключается в определении иных 
ракурсов воспитания и развития детей на 
уроках музыки с опорой на научные ре-
зультаты известных ученых-музыковедов и 

с учетом современных тенденций в изучении 
музыкального воздействия на школьников.

Музыка как вид искусства лежит у начал 
человеческой цивилизации и культуры, 
значительно ее воздействие на человека, 
его душу и ум, эмоциональный мир и твор-
ческие способности. Известный ученый-пе-
дагог Д. К. Кирнарская обосновывает 
закономерность как можно более раннего 
приобщения ребенка к музыке на основе 
принципов филогенеза: «чем человече-
ство овладело раньше, раньше должен 
овладеть и ученик; более поздние навыки, 
явившиеся позднее на историческом пути 
развития цивилизации, должны позднее ос-
ваиваться учащимися» [13, с. 47]. Известны 
исследования, подтверждающие тот факт, 
что даже недолгие занятия музыкой (около 
часа в день) могут привести к изменениям 
в структурах мозга и его возможностям [13].

Однако в условиях сущностного по-
требления музыкальных продуктов и пре-
обладания коммерческих интересов над 
художественными ценностями, возникает 
риск обеднения эмоционального опыта и 
снижения уровня музыкальной культуры 
среди детей и молодежи. Поэтому важно 
озаботиться определением новых смыслов 
приобщения школьников к музыкальному 
искусству, обновляя содержание воспита-
тельной деятельности на уроках музыки.

Согласно образовательным стандартам 
воспитательные результаты как духов-
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но-нравственные приобретения обучаю-
щихся включают три уровня: первый — это 
наличие знаний и представлений о базовых 
ценностях общества; второй ― формируе-
мый опыт переживаний и положительных 
отношений к базовым ценностям; третий ―
наличие опыта действия и социально 
одобряемых моделей поведения. На уроке 
музыки решаются самые разные задачи 
воспитания и развития обучающихся: дети 
постепенно накапливают интонационный 
опыт восприятия, музыкально-эстетических 
знаний и учатся музицировать — все это 
способствует становлению растущей лич-
ности. Но главный воспитательный потен-
циал, на наш взгляд, заключается именно 
в возможности формирования опыта пере-
живаний, полноценно проживаемых эмоций 
и чувствований, где ключевую роль играет 
освоение школьниками высокохудожествен-
ных образцов классического музыкального 
искусства. Именно такое «эмоциональное 
познание» (Б. М. Теплов [24]) может за-
кладывать основы ценностного отношения 
к прекрасному и «организовать поведение 
в будущем» (Л. С. Выготский [7; 8]). 

М. С. Каган обосновал несомненность 
эмоционального переживания и принятия 
при усвоении индивидом ценностей культу-
ры (в противовес рациональному понима-
нию и изучению) [12, с. 294]. Главным лич-
ностным приращением от занятий музыкой 
ученые и педагоги, исследующие проблемы 
музыкального развития детей школьного 
возраста справедливо называют обогаще-
ние эмоциональной сферы (Э. Б. Абдул-
лин [1], Ю. Б. Алиев [2], В. Г. Ражников [22], 
В. Н. Шацкая [28], Л. В. Школяр [29] и др). 
Формированию эмоционального опыта, 
эмоциональной отзывчивости и восприим-
чивости, эмоционально-оценочному от-
ношению к музыке посвящено множество 
научных работ. Именно здесь видятся 

актуальные возможности по-новому взгля-
нуть на потенциал уроков музыки.

Между тем, как выяснили исследова-
тели-психологи, музыкальное сознание 
поколения Z* строится на соотношении 
сознательного (знакомство с поп-музыкой и 
роком, опора на словес-
ную ткань произведения 
и пр.) и бессознательно-
го (незнание классики, 
фольклорных и архети-
пических смыслов му-
зыки и пр.). Субъектив-
ная сложность музыки 
снижает способность к ее декодированию 
согласно авторской интенции: только около 
40% респондентов верно интерпретируют 
авторские эмоции [30, с. 62].

В условиях быстро меняющегося мира 
все более важными для успешной социали-
зации и самореализации человека стано-
вятся «мягкие» навыки (англ. soft skills)**,
ключевым из которых называют эмоцио-
нальный интеллект, интерес к которому 
в отечественной науке заметно проявил-
ся лишь в XXI веке (И. Н. Андреева [3], 
Е. П. Ильин [11], В. В. Косоногов [14], 
Л. М. Наймушина [19] и др.). Гораздо 
раньше данный феномен начал разра-
батываться в зарубежных исследованиях
(Д. Гоулман [9], Д. Р. Карузо [33], К. В. Ман-
фред [15], Д. Майер, П. Саловей [33] и др.). 

Эмоциональный интеллект чаще рас-
сматривается как способность человека 
распознавать и выражать свои и чужие эмо-
ции, уметь контролировать их, понимать на 
этой основе намерения собеседника, его 
мотивацию и желания. Он включает в себя 
следующие компоненты:
  восприятие эмоций (способность 

распознавать и понимать эмоции);
  использование эмоций для мыш-

ления;

Ýìîöèîíàëüíûé èíòåëëåêò ÷àùå 
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñïîñîáíîñòü 
÷åëîâåêà ðàñïîçíàâàòü è âûðàæàòü 
ñâîè è ÷óæèå ýìîöèè, óìåòü êîí-
òðîëèðîâàòü èõ, ïîíèìàòü íà ýòîé 
îñíîâå íàìåðåíèÿ ñîáåñåäíèêà.

* Поколение Z — дети,  родившиеся в 200―2011 годах.
** Мягкие навыки (англ. soft skills) — надпрофессиональные навыки, которые не связаны с конкретной предмет-

ной областью (эмоциональный интеллект, коммуникабельность, эмпатия, умение работать в команде, креативность, 
аналитическое мышление и пр.).
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 понимание эмоций (анализ причин и 
последствий эмоций);
 управление эмоциями (способность 

контролировать свои эмоции и влиять на 
эмоции других людей) [9]. 

Мы убеждены, что именно классиче-
ская музыка может способствовать разви-
тию эмоционального интеллекта как необ-
ходимого навыка для человека будущего. 
К настоящему времени приемов и методов 
развития эмоционального интеллекта сред-
ствами музыки разработано немало, но они 
касаются прежде всего профессиональных 
занятий музыкой [4; 5; 13]. Значению же 
уроков музыки в массовой школе для раз-
вития эмоционального интеллекта посред-
ством музыкальной классики посвящено 
не так много научных работ [27; 31].

Эмоцию как оценку музыкального произ-
ведения описывали еще Л. С. Выготский [7], 
Б. М.Теплов [24], О. П. Радынова [21] и др. 
На музыкальных образцах ребенок учится 
распознавать и понимать эмоции, у него 
формируется эмоциональный вербальный 
словарь, когда он может правильно имено-
вать те или иные эмоциональные проявле-
ния и чувства. Восприятие музыки приводит 
к лучшему пониманию переживаний других 
людей, развивает эмпатию. 

Если эмоциональную отзывчивость 
рассматривать как «эмоционально-оце-

ночное отношение к му-
зыке, результатом интел-
лектуально-оценочного
отношения будет являть-
ся эстетическое сужде-
ние». Взаимосвязи эмо-
циональных и интеллек-
туальных оценок, пред-

ставляющих собой проявления разных 
уровней музыкально-эстетического созна-
ния как результата активного процесса 
«присвоения» образцов музыкальной куль-
туры, также посвящены научные работы 
и исследования [25]. Вопросы музыкаль-
ного мышления и важность музыкальных 
эмоций в мыслительных процессах ранее 
изучали В. В. Медушевский [16], Е. В. На-
зайкинский [18], В. Г. Ражников [22] и др.

Музыка способствует развитию на-
выков невербального общения, таких как 
жесты, мимика и интонация. Модуляции 
голоса, чуть уловимые выражения лиц ― 
это бывает доступно человеку, знакомому 
с музыкальной классикой. Распознавание 
самых различных эмоциональных прояв-
лений помогает школьникам относиться с 
пониманием к сверстникам, эффективнее 
общаться с ними. Глубокое проникновение 
в богатство эмоционального мира, способ-
ность «эмоционального слышания» ведет к 
вероятности управления и своими эмоция-
ми (часто именно неконтролируемые эмо-
циональные реакции подростков вызывают 
всплески агрессии в отношениях). Кроме 
того, во время слушания музыкального 
произведения ребенок учится сосредота-
чиваться и молча внимать звучанию, что 
требует определенной дисциплины и само-
контроля. Музыкальные групповые занятия 
стимулируют и коммуникативные навыки: 
дети лучше общаются, могут адекватно 
выразить свои мысли и чувства. Наконец, 
хорошая музыка развивает творческое 
мышление и воображение, что способ-
ствует более правильному пониманию 
эмоциональных проявлений и стимулирует 
креативность.

Таким образом, развивая основы эмо-
ционального интеллекта у детей на уроке 
музыки, мы формируем такие сквозные 
умения и навыки, которые необходимы 
для успешной адаптации в современном 
обществе: понимание собеседника и адек-
ватное выражение своих мыслей и чувств, 
умение находить общий язык с разными 
людьми; способности к сотрудничеству и 
взаимодействию в команде; разрешение 
конфликтных ситуаций и принятие реше-
ний с учетом эмоций других людей. 

Современные школьники растут в пе-
риод изменений системы ценностей, они 
часто не владеют образцами поведения 
и подчас им сложно сделать нравствен-
ный выбор. Академические музыкальные 
произведения написаны по классическим 
канонам, они воспитывают чувство гармо-

Ñîâðåìåííûå øêîëüíèêè ðàñòóò 
â ïåðèîä èçìåíåíèé ñèñòåìû 
öåííîñòåé, îíè ÷àñòî íå âëàäåþò 
îáðàçöàìè ïîâåäåíèÿ è ïîä÷àñ 
èì ñëîæíî ñäåëàòü íðàâñòâåííûé 
âûáîð.
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нии, соразмерности, формируют слуховые 
и ладовые навыки («наслушанность»). 
Музыкально развитый ребенок всегда 
почувствует дисгармоничность, несогла-
сованность, несозвучность музыкального 
воздействия на основе сравнения с эта-
лонами звучания музыкальной класики. 
Термин «эталоны красоты» применитель-
но к лучшим музыкальным сочинениям, 
признанным образцами классического 
искусства, ввела в музыкальную педагогику 
известный музыкант-педагог О. П. Рады-
нова [21]. При музыкальном восприятии в 
повседневной жизни эталонами для ее слу-
шателей будут выступать высокохудоже-
ственные образцы мировой музыкальной 
классики, которые выполняют роль идеала 
как критерия оценки. Сформированные 
оценочные эталоны являются для ребенка 
ценностно-ориентационной основой всей 
последующей музыкально-эстетической 
деятельности. На уроке музыки могут 
«присутствовать» разносторонние группы 
оценочных эталонов, освоение которых 
важно для развития основ музыкальной 
культуры: эталоны интонационного опыта 
восприятия (произведения классического 
искусства разных эпох и направлений); 
эталоны адекватных эмоционально-чув-
ственных проявлений (как отражение 
многообразия эмоционально-образного 
содержания музыкальных произведений); 
эталоны эстетических суждений (мнений) 
как образцов рационально-смысловых оце-
нок [25]. «Хорошо ― плохо» в поведении, 
«правильно ― неправильно» в поступках, 
«добро ― зло» в отношениях, все это 
повседневный выбор наших детей. Ребе-
нок «духовно-практически присваивает 
предмет культуры» как понятие об идеа-
ле, что положительно сказывается на его 
развитии [9, с. 148]. Освоение содержания 
предмета «Музыка» помогает развивать 
способность обучающихся к определению 
«доминирующей культурной идеи» с тем, 

чтобы в дальнейшем осознанно выбирать 
культурно-образовательную траекторию. 

Для изучения отношения современ-
ных подростков к музыке был сделан 
небольшой диагностический срез, в кото-
ром приняли участие ученики двух стар-
ших классов общеоб-
разовательной школы*. 
В ходе исследования 
были изучены несколько 
основных параметров: 
музыкальные предпочте-
ния школьников, частота 
восприятия музыки в по-
вседневной жизни; отно-
шение к классической музыке; активность 
участия в музыкальной деятельности. 
Результаты исследования показали, что со-
временные подростки предпочитают самые 
разнообразные жанры музыки, включая 
поп, рок, хип-хоп и электронную музыку 
(иногда назывались только исполнители, 
без определения жанра). Отношение к 
классической музыке у современных под-
ростков неоднозначно. С одной стороны, 
она воспринимается как часть культурного 
наследия, с другой стороны, некоторые 
обучающиеся считают ее устаревшей и не 
соответствующей времени и их интересам. 
Однако классическая музыка остается 
актуальной для некоторых обучающихся, 
особенно тех, кто занимается музыкой 
постоянно или имеет высокий уровень 
сформированности музыкальной культуры. 
Частота восприятия музыки у современ-
ных подростков достаточно высока, что 
свидетельствует о значимости музыкаль-
ных произведений в их жизни (некоторые 
исследователи определяют молодежные 
субкультуры преимущественно как музы-
кальные). Однако активное участие в му-
зыкальной деятельности, такой как пение, 
игра на музыкальных инструментах или 
сочинение музыки, наблюдается далеко не 
у всех обучающихся, что вероятно требует 

* Исследование проводилось на базе МОУ СОШ № 14 г. Арзамаса при участии учителя музыки. Инструментарий 
исследования: беседа, анкетирование.

Îñâîåíèå ñîäåðæàíèÿ ïðåäìåòà 
«Ìóçûêà» ïîìîãàåò ðàçâèâàòü ñïî-
ñîáíîñòü îáó÷àþùèõñÿ ê îïðåäåëå-
íèþ «äîìèíèðóþùåé êóëüòóðíîé 
èäåè» ñ òåì, ÷òîáû â äàëüíåéøåì 
îñîçíàííî âûáèðàòü êóëüòóðíî-îá-
ðàçîâàòåëüíóþ òðàåêòîðèþ. 
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разработки специальных методов, моти-
вирующих вовлечения их в музыкальную 
практику. 

Таким образом, в качестве новых 
смыслов достижения воспитательных 
результатов на уроках музыки могут быть 
представлены следующие основания: 
 целенаправленная реализация зада-

чи развития столь важного для адаптации 
в социуме «мягкого» навыка как эмоцио-
нальный интеллект (он способен форми-
ровать базис для становления человека 
будущего и выступить опорой личностного 
развития обучающихся);
  актуализация освоения обучаю-

щимися лучших образцов музыкальной 
классики как эталонов красоты, влияю-
щих на становление понятий об идеа-
ле (в культуре, отношениях, поведении и 
пр.); способность музыки быть «эмоцио-
нально-оценочным стержнем» духовной 
жизни может оказаться «ключом», без 
труда открывающим двери в непростой 
внутренний мир современных школьников; 
 приобретение опыта переживаний 

и чувствований (как уровня воспитатель-
ных результатов, задающего доминанту 
формирования системы ценностей со-
временного школьника): именно музыка 
и урок как концентрированная форма ее 
предъявления обучающимся способны 
кумулятивно* влиять на их эмоциональную 

* Кумулятивность — способность накапливать и сохранять свойства и качества в результате 
внешнего воздействия или внутреннего изменения.

сферу; выражение личных чувств, мыслей 
и переживаний, происходящее через вос-
приятие и накопление музыкальных впе-
чатлений, что особенно важно для подрост-
ков в период поиска себя и своего места 
в мире.

Оптимальное развитие личности воз-
можно лишь тогда, когда человек обладает 
«необходимым минимумом культурной 
предметности» особенно на ранних ста-
диях онтогенеза [10, с. 148]. Становление 
музыкальной культуры оказывает влияние 
на развитие художественной, эстетической 
и общей духовной культуры растущей лич-
ности. В современном мире, где ценятся 
эмоциональный интеллект и творческие 
проявления, уроки музыки становятся не 
просто дополнительным предметом, а 
важным компонентом общего образования, 
способствующим гармоничному развитию 
личности. Аксиологический потенциал 
музыкального искусства поможет в нрав-
ственном становлении школьников и фор-
мировании истинных ценностей . Многие 
известные ученые (М. Ш. Бонфельд [6], 
М. С. Каган [12], А. А. Мелик-Пашаев [17], 
Л. А. Рапацкая [23] и др.) были убеждены, 
что верное понимание значения и смыслов 
развития ребенка через искусство связано 
с выходом за его пределы ― «в окружаю-
щий мир, в реальную жизнь, к истокам 
бытия и духовной жизни человека» [32].
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ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó, îòñóòñòâèå åäèíîãî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è íåñîâåðøåí-
ñòâî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ õèìèè. Â ÷èñëå ìåòîäè÷åñêèõ ïðîáëåì 
õèìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñåãîäíÿ ìîæíî áûëî áû íàçâàòü è âàðèàòèâíîñòü ó÷åáíèêîâ, è ðàçíîîáðà-
çèå è íåäîñòàòîê ÓÌÊ. Ðàçóìååòñÿ, äàííûå ïðîáëåìû âëåêóò çà ñîáîé ÷åðåäó ïðîáëåì ñëåäóþùåãî 
óðîâíÿ, òàêèõ êàê: íèçêèé ñðåäíèé áàëë ðåçóëüòàòîâ ÅÃÝ ïî õèìèè ïî ñòðàíå, íåäîñòàòîê âûïóñêíè-
êîâ, âûáèðàþùèõ ýêçàìåí ïî õèìèè; äåôèöèò àáèòóðèåíòîâ íà áþäæåòíûå ìåñòà. Ïðè ýòîì ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé Ðîññèè äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî èìåííî ñïåöèàëèñòàìè
ñ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêîé â îáëàñòè õèìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ (ïðîìûøëåííîñòü, äîáûâàþùèå îò-
ðàñëè, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü, îðãàíè÷åñêèé ñèíòåç, ôàðìàöåâòèêà, ìåäèöèíà è ìíîãèå äðóãèå). 
Îáðàùåíèå àâòîðîâ ê àíàëèçó ïðîáëåì â ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ õèìèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçíûõ
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èñòî÷íèêîâ è ðåñóðñîâ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîäû î òîì, ÷òî õàðàêòåð ïðîáëåì ïðàêòè-
÷åñêè íå ìåíÿåòñÿ äåñÿòèëåòèÿìè, îäíàêî ñòàãíàöèÿ ñàìîé íàóêè — ìåòîäèêà ïðåïî-
äàâàíèÿ õèìèè ñåãîäíÿ ïðèâîäèò ê òàêèì ïå÷àëüíûì ðåçóëüòàòàì.

Abstract. The article analyses the open information resources confirming the expressed 
deficit of chemistry teachers throughout the Russian Federation. Researchers and chemistry 
teachers emphasise the insufficient material and technical base, the lack of a unified 
teaching and methodological support and imperfect scientific and methodological support 
of the process of teaching chemistry. Among the methodological problems of chemistry 
education today one could name the variability of textbooks, the variety and lack of teaching 
materials. Of course, these problems entail a series of problems of the next level, such as: 
low average score of the UNE results in chemistry across the country, lack of graduates 
choosing the chemistry exam; shortage of applicants for budgetary places. At the same 
time, the socio-economic development of modern Russia should be provided precisely by 
specialists with high-quality training in the field of chemical education (industry, extractive 
industries, food industry, organic synthesis, pharmaceuticals, medicine and many others). 
The authors' appeal to the analysis of problems in chemistry methodology using different 
sources and resources makes it possible to draw conclusions that despite the fact that the 
nature of problems practically does not change for decades, however, the stagnation of the 
science itself — chemistry methodology today leads to such sad results.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ õèìèè, ìåòîäè÷åñêèå ïðîáëåìû, àáèòóðèåíòû, 
îáó÷àþùèåñÿ, ó÷èòåëÿ õèìèè, ïðåïîäàâàíèå õèìèè.

Keywords: methodology of chemistry teaching, methodological problems, applicants, students, 
chemistry teachers, chemistry teaching.

Известно, что высокий уровень есте-
ственнонаучного образования моло-
дого поколения является важнейшим 

и необходимым условием стабильного раз-
вития цивилизованного общества. Сегодня 
данный постулат как никогда становится 
актуальным в условиях динамичного раз-
вития высоких технологий и искусствен-
ного интеллекта. Необходимость поиска 
и внедрения отечественных подходов 
к стабильному развитию экономики страны, 
агропромышленного комплекса, технологий 
добычи и переработки ресурсов в сложных 
геополитических условиях современности 
и в связи с санкциями и импортозаме-
щением, безусловно, требует подготовки 
высокопрофессиональных специалистов 
для всех отраслей. Вместе с тем наибо-

лее востребованными для отечественной 
экономики в настоящее время становятся 
специалисты естественнонаучной направ-
ленности, необходимые сегодня в сфере 
пищевого производства, строительства, 
легкой промышленности, фармацевтики. 
Нефтедобывающие предприятия плани-
руют новые масштабные проекты, что 
также потребует дополнительных кадров. 
Современная ситуация в мире и стране 
актуализировала и новое звучание эколо-
гических проблем — в результате также 
возник запрос на новых специалистов. 
Качественная подготовка специалистов 
названных и других сфер труда, разумеет-
ся, определяется качеством образования 
абитуриентов. 

В рамках данной статьи внимание 
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обращено к методическим проблемам 
учебного предмета химии. В федераль-
ной рабочей программе среднего общего 
образования «Химия (базовый уровень)» 
подчеркивается, что «современная химия 
как наука созидательная, как наука высо-
ких технологий направлена на решение 
глобальных проблем устойчивого развития 
человечества — сырьевой, энергетической, 
пищевой, экологической безопасности 
и охраны здоровья»*. Между тем, химия 
и как образовательный курс, дисциплина, 
и как школьный предмет редко выдерживает
конкуренцию в рейтинге других любимых 
дисциплин у обучающихся (школьников 
и студентов). Причинами недостаточной 
любви обучающихся к химии являются и вы-
сокая степень абстрактности содержания 
для понимания самой химической науки, 
когда невозможно увидеть атомы, молеку-
лы, валентность, механизм реакции, как, 
например, изучаемые объекты в физике 
или биологии, и множественность новых 
понятий, нередко не имеющих ассоциа-
тивных связей между собой. И, разумеет-
ся, к ним относятся проблемы учебной 
мотивации, а также проблемы обучения 
и преподавания.

Цель данной публикации заключается
в выявлении ведущих проблем методики 
преподавания химии, что позволит опреде-
лить направления развития методической 
науки и повысить качество химического 
образования.

Согласно экспертным заключениям и 
научным публикациям, значимость химии 
в общем и профессиональном образова-
нии набирает обороты с каждым годом, 
что обусловлено и инициацией развития 
инженерного образования в стране (пре-
жде всего в ресурсодобывающей отрасли)

и необходимостью развития суверенной 
фармацевтической отрасли, и созданием 
стабильного, стратегически уверенного 
агропромышленного комплекса, и, безус-
ловно, активным развитием научно-иссле-
довательского и промыш-
ленного органического 
синтеза. Немалую роль 
в ориентирах экономи-
ческого развития страны 
сыграли санкционные 
мероприятия последних 
лет. Для развития надеж-
ного профессионального 
ресурса России одно из важнейших мест 
занимает естественнонаучное, в том числе 
химическое образование будущего поко-
ления. Важность и актуальность данной 
задачи подтверждается на разных уров-
нях государственной политики и научной 
общественности. 

Так, 20 февраля 2024 года состоялось 
расширенное заседание Совета Россий-
ского союза ректоров, на котором ректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова, В. А. Садов-
ничий, доложил о новой концепции разви-
тия химического образования в России. 
Ректором было подчеркнуто, что подготов-
ка специалистов не только к химической от-
расли, но и к смежным отраслям, в которых 
необходимы химические знания и навыки, 
обусловлена «качеством преподавания 
химии на всех уровнях образования»**. 
В своем докладе В. А. Садовничий пред-
ложил ряд мер для решения поставленной 
государственной задачи, а именно: воз-
вращение в педагогические университеты 
специалитета по подготовке учителей хи-
мии, утверждение в перечне вступительных 
испытаний результатов ЕГЭ по профиль-
ной химии, физике, математике, биологии 

* Федеральная рабочая программа среднего общего образования. Химия (базовый курс). — URL: https://edsoo.
ru/wp-content/uploads/2023/08/25_%D0%A4%D0%A0%D0%9F-%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F_10-11-
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.pdf (дата обращения: 
28.04.2025). 

** Виктор Садовничий рассказал о концепции развития химического образования — Москва. — URL: https://rsr-
online.ru/news/2024/2/26/viktor-sadovnichij-rasskazal-o-koncepcii-razvitiya-himicheskogo-obrazovaniya/ (дата обращения: 
26 апреля 2025).

Öåëü äàííîé ïóáëèêàöèè çàêëþ-
÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè âåäóùèõ 
ïðîáëåì ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ 
õèìèè, ÷òî ïîçâîëèò îïðåäåëèòü 
íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìåòîäè÷å-
ñêîé íàóêè è ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
õèìè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
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на педагогические профессии, организа-
цию методической помощи практикующим 
учителям в субъектах РФ с участием орга-
нов власти.

Но, несмотря на объективную потреб-
ность специалистов с химическим обра-
зованием, число выпускников, выбираю-
щих химию для ЕГЭ, стремительно па-
дает. Ректор Бурятского государственного 
университета, С. В. Калмыков, на том же 
заседании подчеркнул, что менее 12 %
выпускников выбирают химию для ЕГЭ 
(в 2023 году их доля составила 11,8 %) 
и при этом доля сдающих ЕГЭ по химии 
меньше контрольных цифр приема в вузы 
по стране, на которые требуется результат 
экзамена по химии. 

В качестве подтверждения приведем 
некоторые данные с открытых ресурсов 
за 2023 год. Так, исполняющий обязанно-
сти ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева 
И. В. Воротынцев, столкнувшись с недо-
бором абитуриентов на бюджетные места 
с результатами ЕГЭ по химии в 2023 году, 
в рамках профориентационной работы, 
кроме традиционных Дней открытых две-
рей, запустил новые форматы — «Ночь 
в Менделеевке», «Завтрак с ректором», 
серию подкастов, активизировал работу 
с Менделеевскими классами в общеоб-
разовательных организациях и другие 
способы популяризации химии для буду-
щих абитуриентов. И. В. Воротынцев под-
черкнул: «Опасения того, что ЕГЭ по химии 
в следующем году выберут еще меньше 
выпускников, привели к некоторым из-
менениям и в приемной программе. Так, 
в качестве предмета по выбору наряду 
с химией включили математику, инфор-
матику, физику, что должно существенно 

снизить риски»*. С аналогичной проблемой 
столкнулся и Уральский федеральный 
университет, о чем подтвердил его ректор 
В. А. Кокшаров: «В ходе прошедшей прием-
ной кампании мы в Уральском феде-
ральном университете также столкнулись 
с сокращением числа абитуриентов с ЕГЭ 
по химии». Виктор Анатольевич подчер-
кнул: «В УрФУ успешно функционируют 
инновационный центр химико-фармацев-
тических технологий и циклотронный центр 
ядерной медицины. Современное научное 
оборудование позволяет разрабатывать 
противовирусные средства, диагностиче-
ские и терапевтические радиофармпре-
параты, лекарства от диабета и его ос-
ложнений, болезни Альцгеймера и другое. 
Партнерство с ведущими предприятиями 
в этом секторе также позволяет готовить 
по-настоящему востребованные рабо-
тодателями кадры. Всe это, безусловно, 
открывает для наших абитуриентов, сту-
дентов и выпускников большие карьерные 
возможности, которыми они обязательно 
захотят воспользоваться»**.

Обратимся к современным и открытым 
информационным источникам. По данным 
новостного сайта Vuzopedia, средний балл 
по результатам ЕГЭ по химии в 2024 году 
составил 56,55 балла. При этом доля вы-
пускников, получивших 100 баллов за экза-
мен, составила (в абсолютном отношении 
от числа сдававших ЕГЭ по химии) 1,37. 
Для сравнения: доля стобалльников по 
профильной математике составила — 0,46; 
по русскому языку — 0,077; по истории — 
0,55. Иными словами, большинство вы-
пускников, выбирающие химию в качестве 
предмета для сдачи ЕГЭ, достаточно уве-
рены в своих знаниях***.

* Вузам не хватает абитуриентов с ЕГЭ по химии. — Москва. — URL: https://rsr-online.ru/
news/2023/11/21/vuzam-ne-hvataet-abiturientov-s-ege-po-himii/ (дата обращения: 26 апреля 2025).

** Мы столкнулись с сокращением числа абитуриентов с ЕГЭ по химии. — Москва. URL:  
https://rsr-online.ru/news/2023/11/21/my-stolknulis-s-sokrasheniem-chisla-abiturientov-s-ege-po-himii/ 
(дата обращения: 26.04.2025).

*** Рособрнадзор опубликовал итоги ЕГЭ-2024. — Москва. — URL:  https://vuzopedia.ru/
news/7280 (дата обращения 23.04.2025).
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Также было выявлено, что доля вы-
пускников, выбирающих химию для госу-
дарственной аттестации в формате ЕГЭ, 
в этом году стала немногим выше показате-
лей прошлого года. Так, в 2024 году химию 
выбрали 13,75 % выпускников, в 2025 году 
уже 14,45 %*. Информационные страницы 
Рособрнадзора подтвердили зарождаю-
щуюся тенденцию: «В 2025 году среди 
сдающих ЕГЭ повысилась популярность 
химии и профильной математики. Выросла 
популярность химии — предмет поднялся 
сразу на две позиции, обогнав историю 
и иностранные языки»**. Разумеется, незна-
чительный рост еще не решает описанных 
выше проблем и не удовлетворяет социаль-
ного заказа, но требует выявления и ос-
мысления проблем в преподавании химии.

Для выявления проблем методики 
преподавания химии следует обратиться 
к документам, регламентирующим совре-
менное химическое образование. В кон-
цепции преподавания учебного предмета 
«Химия» в разделе 2 обозначены основные 
проблемы, на решение которых, собствен-
но, и направлена концепция***.

1. Проблемы мотивационного характе-
ра: низкий престиж профессий химической 
направленности; недостаточный уровень 
профессионального мастерства преподава-
ния химии; некачественные и несовремен-
ные средства обучения; несогласованность 
междисциплинарных программ; неэффек-
тивность использования потенциала среды 
(экскурсии, социальное партнeрство, др.); 
низкие показатели участия в олимпиадах, 
конкурсах, проектах. Отдельно в Концеп-
ции подчеркнуты проблемы, связанные 
с химическим экспериментом (его отсут-
ствие, неоправданная замена реального 

* В этом году стало больше желающих сдавать физику и химию. — Москва. — URL:  https://skillbox.ru/media/
education/samye-populyarnye-predmety-na-ege-2025-goda-statistika-rosobrnadzora/ (дата обращения 25.04.2025).

** Школьники потянулись к точным наукам. — Москва. — URL: https://www.kommersant.ru/doc/7639805 (дата 
обращения 27.04.2025).

*** Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях Российской Федера-
ции, реализующих основные общеобразовательные программы» (утверждена Решением Коллегии Минпросвещения 
России, протокол от 03.12.2019 № ПК-4вн). — URL: https://dpo.iro61.ru/upload/parse/razvitie-enim/3375-02.pdf (дата 
обращения 25.04.2025).

химического эксперимента видеороликами, 
чрезмерная увлеченность «виртуальными 
лабораториями», невозможность выполне-
ния полного объема лабораторных опытов 
и практических работ), которые также отри-
цательно сказываются на формировании 
мотивационной сферы 
обучающихся.

2. Проблемы содер-
жательного характера. 
До внедрения Концепции 
требования к содержа-
нию учебного предмета 
«Химия» носили общий характер, что не 
способствовало единому образователь-
ному пространству в РФ. Это обусловило 
в ряде школ «необязательный» уровень 
знаний химии, закономерно спровоциро-
вавший  падение интереса к ней.

3. Проблемы методического характе-
ра: не обобщены и не систематизированы 
наиболее эффективные методы, методики 
и технологии обучения с учетом возрастных 
особенностей обучающихся и содержания 
обучения; отсутствуют или недостаточно 
конкретизированы методические рекомен-
дации к реализации проектной деятельно-
сти в рамках учебного предмета «Химия»; 
не определены требования к методическим 
пособиям для преподавателей; в мето-
дических материалах УМК отсутствуют 
рекомендации по проведению демонстра-
ционного эксперимента, лабораторных 
опытов и практических работ с указанием 
требований к оборудованию, реактивам, 
концентрациям используемых растворов 
и так далее; в методических рекоменда-
циях не отражены возможности использо-
вания датчиковых систем (или цифровых 
лабораторий) при проведении демонстра-

Äîëÿ âûïóñêíèêîâ, âûáèðàþùèõ 
õèìèþ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé àòòå-
ñòàöèè â ôîðìàòå ÅÃÝ, â ýòîì ãîäó 
ñòàëà íåìíîãèì âûøå ïîêàçàòåëåé 
ïðîøëîãî ãîäà. 
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ционного и ученического эксперимента, 
осуществлении проектной деятельности.

4. Проблемы материально-техниче-
ского характера. В Концепции незначи-
тельно останавливаются на данной группе
проблем, называя «недостаточность элек-
тронной наглядности и ее некачествен-
ность». На самом деле большинство школ не
оснащено в достаточной мере химическими 
реактивами и химическим оборудованием.

5. Кадровые проблемы. В Концепции 
подчеркивается, что в рамках направле-
ния бакалавриата “Педагогическое обра-
зование” с профилем подготовки “Химия” 
в качестве вступительных испытаний при-
нимали результаты ЕГЭ по русскому языку, 
обществознанию и математике. Возмож-
ность заочной (и дистанционной) формы 
подготовки, отсутствие в стандарте перечня 
образовательных дисциплин обязательного 
плана привели в итоге к низкому качеству 
подготовки учителей химии повсеместно.

В проекте, рассмотренной Концепции*, 
подготовленном двумя годами ранее, 
в 2017 году коллективом авторов Россий-
ской академии образования, рассматрива-
лись следующие вопросы:
 несоответствие содержания учебно-

го материала возрастным особенностям 
обучающихся, что, по мнению авторов 
Проекта, стало причиной отторжения химии 

большинством школь-
ников;
  снижение моти-

вации к изучению химии 
по мнению авторов Проек-
та обусловлено сокраще-

нием учебной нагрузки, несоответствием 
содержания, уменьшением числа лабо-
раторных работ, доминированием прагма-
тичного подхода в части подготовки к ЕГЭ;
  неудовлетворительное состояние 

материально-технического обеспечения 

учебного процесса (несмотря на совершен-
ствование оборудования в рамках модер-
низации в большинстве образовательных 
организаций, организация химического 
эксперимента в процессе преподавания 
остается проблемной);
 проблемы кадрового обеспечения в 

процессе преподавания учебного предмета 
химии (не хватает аудиторной нагрузки, 
уровня компетенций, учебно-вспомогатель-
ного персонала).

Проблемы обучения химии на всех 
уровнях образования нередко станови-
лись предметом научного исследования 
и осмысления. В своей статье Г. В. Лисич-
кин и И. А. Леенсон (2011, [5]) называли 
основные учебно-методические проблемы 
современного школьного химического об-
разования.

1. Недостаточная подготовка хорошо 
знающих свой предмет и любящих детей 
учителей химии.

2. Несовершенство учебно-методи-
ческого обеспечения. Авторы пишут, что 
в СССР не было вариативности в учеб-
ной литературе — все учились по одному 
тщательно отобранному и проверенному 
учебнику. Вариативность современных 
учебников привела к ряду негативных по-
следствий, таких как снижение качества 
подготовки и низкая учебная мотивация 
школьников.

3. Снижение доли лабораторного 
практикума по химии в школах. Причина-
ми могут быть и слабое оснащение школ 
лабораторным оборудованием, посудой 
и реактивами, и низкая квалификация 
самого педагога, ограниченность ауди-
торной нагрузки в непрофильных классах, 
отсутствие лаборантов. При этом авторы 
статьи подчеркивают, что без лаборатор-
ного практикума изучение химии не может 
быть эффективным.

Ïðîáëåìû îáó÷åíèÿ õèìèè íà 
âñåõ óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ íåðåäêî 
ñòàíîâèëèñü ïðåäìåòîì íàó÷íîãî 
èññëåäîâàíèÿ è îñìûñëåíèÿ. 

* Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий препода-
вания предметной области «Естественнонаучные предметы. Химия» — URL: http://chem-teacher.
ru/wp-content/uploads/2017/03/Proekt_nauchno_obosnovannoj_koncepcii_modernizacii_Himija_2017.
pdf (дата обращения: 28.04.2025).



55Нижегородское образование 1, 2025

 Научно-методическое обеспечение образовательного процесса

4. Недостаточное научно-методическое 
обеспечение школьного химического об-
разования как результат снижения числа 
научных исследований в данной области 
и нарушение преемственности науки и 
практики.

В работе З. И. Колычевой, Н. Н. Сур-
таевой, Ж. Б. Марголиной (2017, [4]) вы-
деляются две основные группы проблем 
естественнонаучного образования — внеш-
ние и внутренние. К внешним проблемам 
авторы отнесли влияние разрыва между 
достижениями в науке и общественной 
практике и скорости обновления учебной 
литературы в школе; увеличение диффе-
ренциации естественнонаучного и гумани-
тарного знания, «что препятствует диалогу 
и дальнейшему сближению двух направле-
ний общечеловеческой культуры» [4, с. 39];
падение престижа и интереса к естествен-
нонаучному знанию и образованию в об-
ществе. Внутренние проблемы, по мнению 
авторов, заключаются в следующем: низ-
кое качество естественнонаучного образо-
вания в целом; ослабление в содержании 
естественнонаучного образования смыс-
ловой и ценностной составляющих, раз-
витие прагматизма при получении знаний 
в ущерб развитию личности; сокращение 
числа часов в учебном плане; отсутствие 
должной материально-технической базы 
учебного процесса; доминирование тра-
диционных форм и способов обучения, не 
способствующих росту учебной мотивации 
обучающихся.

В более современных публикациях 
среди проблем методики преподавания 
химии также называются и недостаточная 
подготовка учителей химии, и слабая ма-
териально-техническая и учебно-методиче-
ская ресурсная база, и низкая мотивация 
обучающихся (В. Н. Большова, 2024 [1]); 
большой и сложный учебный материал 
несогласованный с распределением часов 
в учебном плане, замена лабораторного 
эксперимента виртуальными средствами, 

нехватка квалифицированных педаго-
гов (Т. Г. Власова, 2019 [2]).

Современные исследования по специа-
льности «Методика обучения химии» чаще 
всего определяют способности обучающих-
ся и отдельные измене-
ния в средствах обуче-
ния. Так, в диссертации 
И. Б. Мишиной предме-
том исследования стал 
процесс развития твор-
ческого мышления обу-
чающихся, а в числе ме-
тодических проблем ав-
тором названы недостатки в учебно-мето-
дическом обеспечении и проблемы оцени-
вающей деятельности педагога [6]; в дис-
сертационной работе О. В. Закаблук [3]
«Формирование логических универсаль-
ных учебных действий обучающихся на 
уроках химии» выделены такие методи-
ческие проблемы как несогласованность 
содержания и структуры учебного плана с 
требованиями времени; несовершенство 
методического материала. Несовершен-
ство методов обучения химии в условиях 
наращивания информатизации обще-
ства анализирует в своей диссертации 
и Е. В. Нечитайлова [7].

Обращение к открытым информацион-
ным ресурсам в сети Интернет привело 
к непротиворечивым результатам в срав-
нении с теоретическим анализом. Так, 
результаты поиска с «Нейро»* выдали 
следующие группы современных про-
блем в области методики преподавания 
химии:
 недостаточность учебных ресурсов, 

в том числе материально-технической 
базы, что прежде всего ограничивает хи-
мический эксперимент, снижает мотива-
цию и качество усвоения учебного мате-
риала;
 недостаточная подготовка учителей 

химии (как в вузе, так и в системе повыше-
ния квалификации);

* Нейросеть генерирует текст в 2025. — URL: https://ultratext.ru/create-text. (дата обращения 23.04.2025).

Ñðåäè ïðîáëåì ìåòîäèêè ïðåïîäà-
âàíèÿ õèìèè òàêæå íàçûâàþòñÿ
è íåäîñòàòî÷íàÿ ïîäãîòîâêà ó÷èòå-
ëåé õèìèè, è ñëàáàÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêàÿ è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ
ðåñóðñíàÿ áàçà, è íèçêàÿ ìîòèâà-
öèÿ îáó÷àþùèõñÿ.
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 низкая учебная мотивация обучаю-
щихся;
 риск трансформации «меловой хи-

мии» в «виртуальную химию»;
 несогласованность образовательных 

программ и учебно-методических материа-
лов на всей территории РФ.

Соотнесение полученных результатов 
анализа методических проблем химическо-
го образования представлены в таблице.

Таблица
Сравнительный обзор проблем методики преподавания химии

Источник / проблема

Проект 
концепции 

преподавания
учебного 
предмета 
«Химия»

(2017)

Концепция 
преподавания

учебного 
предмета 
«Химия»

(2019)

Г. В. Лисичкин,
И. А. Леенсон

(2011)

З. И. Колычева, 
Н. Н. Суртаева, 

Ж. Б. Марголина, 
другие авторы

(2017)

Диссертационные 
исследования
(2002—2015)

Нейросеть
(2025)

Недостаточная 
подготовка учителя 
химии

+ + + + +

Низкая мотивация 
учащихся

+ + + +

Несогласованность 
программ в едином 
образовательном 
пространстве РФ

+ +

Проблемы логики и 
структуры содержа-
ния учебного курса

+ + + +

Проблемы, связан-
ные с химическим 
экспериментом

+ + + + +

Отсутствие или не-
совершенство учеб-
но-методического 
сопровождения

+ + + +

Материально-тех-
нические проблемы

+ + + + +

Кадровые проблемы + +
Недостаточное 
научно-методиче-
ское сопровожде-
ние химического 
образования

+ +

Таким образом, анализ научно-педаго-
гических источников, исследований, откры-
тых информационных ресурсов позволил 
выстроить рейтинг современных проблем 
методики обучения химии:
  в первую группу проблем вошли 

вопросы, связанные с подготовкой учите-
лей химии, организацией, содержанием, 
обеспечением и проведением химического 
эксперимента; материально-технические 
затруднения;
 вторую группу проблем по значимо-
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сти составили проблемы мотивации обу-
чающихся, содержания учебного предмета 
«Химия», отсутствие единого учебно-мето-
дического обеспечения;
  третья группа проблем связана 

с несогласованностью программ в раз-
ных регионах, недостаточным научно-
методическим сопровождением химиче-
ского образования; вопросами подготовки 
кадров.

Выявленные в данной работе про-
блемы методики преподавания химии не 
только не теряют своей актуальности, 
но и принципиально не отличаются на 
протяжении многих десятилетий. На-
сколько выявленные в ходе анализа про-
блемы являются актуальными для сегод-
няшнего дня можно судить по следующей 
информации.

Обращение к современным поисковым 
и системам, как, например, Ngram Книг 
по поисковому запросу «Методика химии» 
за 100 лет показало, что максимальный 
научно-публикационный интерес к пробле-
мам методики обучения химии приходился 
на 50-е годы прошлого столетия (рис.). 
Именно в этот период методика химии 
зарождалась как наука, активно реша-
ющая вопросы естественно-научной и 
политехнической подготовки подраста-
ющего поколения для Советской стра-
ны. А вот с конца 80-х годов проблемы 
методики химии ушли из поля зрения 
ученых, возможно, как одно из следствий 
реформы 1986 года, а возможно, под влия-
нием интересных инноваций и разработок 
того времени, связанных с технологическим 
подходом в обучении химии.

Рис. Результаты Ngram Книг по запросу «Методика химии»

Анализ ситуации в образовательном 
пространстве показал, что важнейшей 
объективной причиной низкой доли вы-
пускников, выбирающих химию в качестве 
предмета ЕГЭ и невысоких знаний по 
химии у выпускников в целом, а также 
низкой учебной мотивации обучающихся 

при изучении химии является нехватка 
квалифицированных учителей химии. 
«В 43 % российских школ нет учителей 
химии, в 23% — физики». Эти цифры шо-
кировали депутата Госдумы от Санкт-Пе-
тербурга Оксану Дмитриеву*. Министр 
просвещения РФ Сергей Кравцов на прави-

* Шок депутата: в 43% школ нет учителей химии, в 23% — физики. — Москва. — URL:  https://www.nakanune.ru/
news/2024/12/18/22800537/ (дата обращения 23.04.2025).
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тельственном часе в Государственной думе  
5 марта 2025 года сообщил, что дефицит 
педагогических кадров к 2030 году соста-
вит 40 тысяч вакансий. Сегодня не хватает 
31 172 учителя химии*.

Выделенные проблемы, касающиеся не-
достаточного научно-методического, учеб-
но-методического обеспечения процесса 
преподавания химии, объясняются также 
снижением научного и исследовательского 
интереса к самой науке — методике препо-
давания химии. В последние десятилетия 
увлечение виртуальными средствами обу-
чения, информационными технологиями, 
новыми формами организации образо-
вательного процесса сместили интересы 
не только учителей химии, но и научных 
исследователей. 

Результаты анализа проблем мето-
дики обучения химии, осуществлeнного 
на научных материалах, популяционных 
источниках, открытых электронно-цифро-
вых ресурсах позволяют заключить, что, 
во-первых, суть проблем не меняется на 
протяжении многих десятилетий; во-вто-
рых, некоторые проблемы (материаль-
но-технические, кадровые, учебно-мето-
дические и научно-методические) должны 
решаться на уровне федеральной политики 
в области образования, на уровне научной 
общественности; в-третьих, можно пред-

положить закономерную 
связь многих проблем. 
Так, сегодняшний учи-
тель, компенсирующий 
своей нагрузкой дефицит 
коллег по цеху, разумеет-
ся, не обладает достаточ-
ными ресурсами време-
ни, энергии и энтузиаз-
ма, чтобы на имеющемся 

несовершенном оборудовании и в отсут-
ствии необходимого учебно-методического 
обеспечения, в условиях недостаточной 
материально-технической базы проводить 

химические эксперименты и лабораторные 
практикумы. Это несомненно приводит 
к падению мотивации изучения химии,
а нередко и к хемофобии у школьников.
А в результате — недостаточное число 
выпускников готовы к сдаче ЕГЭ по химии, 
и к осознанному, мотивированному выбо-
ру профессии по химическим специаль-
ностям. 

Вместе с тем на фоне совокупности 
проблем в методике преподавания химии 
на всех уровнях образования в последние 
годы наметилась тенденция возрождения 
не только научного, но и профессиональ-
но-общественного интереса. Возрождение 
актуальности проблем химического обра-
зования и методики обучения химии под-
тверждается в последние годы активным 
научным обсуждением на конференциях. 

Так, в 2019 году в г. Перми состоялся 
Четвертый Прикамский съезд преподава-
телей химии «Непрерывное химическое 
образование. Тенденции и направления 
развития»; в 2020 году в г. Волгограде про-
шла научно-практическая конференция, 
посвященная 150-летию периодической 
таблицы химических элементов Д. И. Мен-
делеева; в 2023 году в г. Махачкале — Все-
российская конференция «Фундаменталь-
ные проблемы и прикладные аспекты хи-
мической науки и образования», в 2024 го-
ду там же — Международная конферен-
ция «Химическая наука и образование, 
проблемы и перспективы развития»; 
в этом же году в г. Пензе — Всероссийская 
конференция учителей и преподавателей 
химии «Актуальные проблемы химическо-
го образования»; в г. Санкт-Петербурге, в  
РГПУ им. А. И. Герцена  в 2024 году прошла
уже традиционная Всероссийская конфе-
ренция «Актуальные проблемы химическо-
го и экологического образования». 

Анализ различных информационных 
материалов подтвердил наличие проблем 
в развитии методики преподавания химии, 

* Сколько учителей не хватает в российских школах на самом деле. — Москва. — URL: https://
ngs.ru/text/education/2025/03/09/75194036/ (дата обращения: 25.04.2025).

Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ óâëå-
÷åíèå âèðòóàëüíûìè ñðåäñòâàìè 
îáó÷åíèÿ, èíôîðìàöèîííûìè 
òåõíîëîãèÿìè, íîâûìè ôîðìàìè 
îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî 
ïðîöåññà ñìåñòèëè èíòåðåñû íå 
òîëüêî ó÷èòåëåé õèìèè, íî è íàó÷-
íûõ èññëåäîâàòåëåé.
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многие из которых имеют объективный 
характер. Вместе с тем актуализация и об-
суждение проблем и в методике препода-
вания, и в содержании процесса обучения 
химии на разных уровнях будет способство-
вать скорейшему их осознанию. Понима-
ние значения химического образования на 

современном этапе созвучно вектору реа-
лизации курса страны на суверенизацию, 
поскольку в основе высокотехнологичных 
производств, многих сфер жизнедеятель-
ности человека и общества лежат прочные, 
современные, практико-ориентированные 
знания по химии.
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Àííîòàöèÿ. Ýôôåêòèâíîñòü ðàçâèòèÿ öèôðîâîé êîìïåòåíöèè ó÷èòåëåé çàâèñèò îò ðàç-
ëè÷íûõ îñîáåííîñòåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñîáåííî 
øêîë ñ íèçêèìè îáðàçîâàòåëüíûìè ðåçóëüòàòàìè. Ïðîàíàëèçèðîâàíà íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà 
ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ. Ïðåäñòàâëåíà ìîäåëü ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ñîïðîâîæäåíèÿ 
ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ (â òîì ÷èñëå è öèôðîâîé) êîìïåòåíöèé ó÷èòåëåé. Ðåçóëüòà-
òû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè ýôôåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ïîäõîäà.

Abstract. The effectiveness of teachers' digital competence development depends on various 
peculiarities of functioning of general educational organisations, especially schools with low 
educational results. The paper analyses the scientific literature on the research problem. 
The author presents a model of personalised support for the development of professional 
(including digital) competences of teachers. The results of the study showed the effectiveness 
of the personalised approach.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå, öèôðîâàÿ êîìïåòåíöèÿ, ïåðñîíèôèöèðî-
âàííîå ñîïðîâîæäåíèå, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, èíäèâèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé 
ìàðøðóò.
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родителя являются безработными / хотя 
бы один из родителей является инвали-
дом; семей, находящихся 
в социально опасном по-
ложении; обучающихся,
для которых русский язык 
не является родным /
языком повседневного 
общения; обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья) эффективность при-
менения цифровых компетенций учителей 
может отличаться от общепринятой, фик-
сируемой в практике педагогов обычных 
школ [1; 4; 9; 11; 13].

Все вышеперечисленные факторы 
принимаются во внимание при реализации 
персонифицированного подхода в процес-
се повышения квалификации учителя с уче-
том контекста его работы в определенной 
ШНОР. В соответствии с этим при разра-
ботке индивидуального образовательного 
маршрута степень влияния каждого фак-
тора на профессиональную деятельность 
конкретного педагога рассматривается и 
оценивается отдельно.

В следствие этого научной проблемой 
настоящего исследования является на-
личие ряда факторов, которые непосред-
ственно воздействуют на развитие цифро-
вой компетенции педагогов ШНОР. Данные 
факторы необходимо учитывать для 
повышения эффективности профессио-
нального развития учителей в рамках реа-
лизации персонифицированного подхода
к повышению их квалификации.

Целью настоящего исследования стал 
анализ возможностей персонифицирован-
ного сопровождения развития цифровых 
компетенций учителей ШНОР. Объектом 
исследования ― профессиональное раз-
витие учителей ШНОР. Предмет исследо-
вания ― цифровая компетенция учителей 
ШНОР.

Íàó÷íîé ïðîáëåìîé íàñòîÿùåãî 
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå 
ðÿäà ôàêòîðîâ, êîòîðûå íåïîñðåä-
ñòâåííî âîçäåéñòâóþò íà ðàçâèòèå 
öèôðîâîé êîìïåòåíöèè ïåäàãîãîâ 
ØÍÎÐ. 

На фоне стремительно развивающихся 
информационных технологий и гло-
бальной цифровизации меняются все 

без исключения сферы жизнедеятельности 
человека, в том числе и образовательная. 
При этом следует отметить, что у процесса 
проникновения цифровых технологий в 
сферу образования есть два аспекта, пер-
вый из которых, собственно, и состоит в их 
внедрении в процесс обучения школьников 
и студентов. Для этого в образовательных 
организациях организованы уроки и допол-
нительные занятия по информационным 
технологиям и повышению компьютерной 
грамотности. Второй аспект несколько 
сложнее и связан с тем, что педагоги об-
разовательных организаций должны не 
просто уметь пользоваться цифровыми 
устройствами, но и активно применять 
их в учебном процессе, использовать дан-
ные технологии в профессионально-педа-
гогическом взаимодействии с учениками, 
их родителями, коллегами и администра-
цией ОУ.

Данные требования относятся к од-
ной из актуальных на данный момент 
профессиональных компетенций учи-
теля, позволяющих ему обеспечивать 
достижение заданного уровня качества 
образования и цифровой компетенции 
обучающихся. Однако эффективность 
применения цифровой компетентности 
зависит от различных факторов: ресурс-
ного обеспечения, кадрового состава, кон-
тингента, внешней среды. Перечисленные 
факторы особенно характерны для школы 
с низкими образовательными результата-
ми (далее ― ШНОР), которые влияют на 
образовательные достижения школьников.

Также следует обратить внимание на 
то, что в силу специфики контингента обучаю-
щихся ШНОР (высокая доля обучающих-
ся из многодетных / малообеспеченных / 
приемных семей; семей, в которых оба 
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Задачи исследования заключались 
в следующих позициях:
 выполнить анализ сущности и уров-

ней развития цифровой компетенции учи-
телей;
  рассмотреть особенности реали-

зации персонифицированного подхода 
к повышению квалификации учителей с 
учетом факторов, характерных для функ-
ционирования ШНОР;
 реализовать процесс развития циф-

ровой компетенции учителей ШНОР, исходя 
из персонифицированного подхода к повы-
шению квалификации;
 выполнить анализ эффективности 

персонифицированного сопровождения 
развития цифровой компетенции учителей 
ШНОР.

Исследование проводилось с исполь-
зованием теоретических методов  (анализ 
и синтез содержания научной литературы, 
обобщение, систематизация и моделирова-
ние); эмпирических (анкетирование, педа-
гогический эксперимент) и математических 
методов обработки и анализа результатов 
исследования.

К специальным методам относятся 
статистические методы корреляционного 
анализа с использованием программы 
обработки статистических данных SPSS 
for Windows.

Цифровые компетен-
ции, по мнению О. Н. Ши-
ловой, повышают общую
профессиональную ком-
петентность педагога [12].
П р од ол ж а я  д а н н у ю 
мысль, Д. С. Константи-
нова и О. Н. Макарова 
отмечают, что педагог
должен иметь высокий 

уровень ИКТ-навыков, уверенно пользо-
ваться специализированными электрон-
ными ресурсами, использовать разные ин-
формационно-коммуникативные средства, 
ресурсы сети Интернет для организации 
работы учеников на уроках и во внеурочное 
время с целью увеличения эффективности 
образовательного процесса [6; 8].

Анализ научной литературы показал, 
что содержание понятия цифровой ком-
петенции имеет различные наполнения. 
Первая группа ученых выделяет узкона-
правленные, прикладные функции изучае-
мого феномена.

Так, В. Н. Кирюхин и М. С. Цветкова 
проводят параллели между цифровой 
компетенцией и цифровой грамотностью, 
рассматривая первую как навык использо-
вания электронного обучения, обучающих 
платформ, электронных книг и открытых 
образовательных ресурсов при подготовке 
к занятиям, умение находить и эффективно 
использовать тематические онлайн-курсы 
с целью повышения собственной квали-
фикации [12].

Тот же подход используют С. А. Деря-
бина и Т. А. Дьякова, И. Ю. Духовникова 
и А. М. Король, они включают в цифровую 
компетенцию использование ИКТ-плат-
форм (в том числе для дистанционного 
обучения), навыки работы в открытом 
образовательном пространстве, владе-
ние педагогически ориентированными 
интернет-технологиями, использование 
цифровых материалов в рамках подготовки 
к учебным занятиям [2; 3].

Представители более широкого подхо-
да к определению структуры изучаемого 
феномена в дополнение к специфическим 
выделяют общепедагогические составляю-
щие. Так, в соответствии с европейскими 
стандартами, существуют 23 цифровые 
компетенции в 6 разных сферах: профес-
сиональное взаимодействие, цифровые 
ресурсы, цифровая педагогика, цифро-
вая оценка, расширение возможностей 
и развитие цифровых навыков и умений 
учеников [7].

М. Г. Мухидинов структурирует цифро-
вую компетенцию (согласно требованиям 
профессионального стандарта по образо-
вательной деятельности) по таким груп-
пам, как: управление и работа с данными; 
информация и знания; проектирование, 
разработка и модификация цифровых об-
разовательных ресурсов; коммуникация, 

Åâðîñòàíäàðòàìè  óñòàíîâëåíû 23 öè-
ôðîâûå êîìïåòåíöèè â 6 ñôåðàõ: ïðî-
ôåññèîíàëüíîå âçàèìîäåéñòâèå, öè-
ôðîâûå ðåñóðñû, öèôðîâàÿ ïåäàãî-
ãèêà, öèôðîâàÿ îöåíêà, ðàñøèðå-
íèå âîçìîæíîñòåé è ðàçâèòèå öèô-
ðîâûõ íàâûêîâ è óìåíèé ó÷åíèêîâ.
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сотрудничество и кооперация в цифровой 
мультимедиа культурно-образовательной 
среде; формирование цифрового контен-
та в условиях формирования креативного 
мышления; цифровые модели решения 
образовательных проблем; моделирова-
ние критического мышления в цифровой 
технологически обеспеченной среде обу-
чения [10].

По мнению Н. Г. Кизриной, рассматри-
ваемый феномен нужно изучать, опираясь 
на 6 аспектов преподавательской деятель-
ности. К ним относятся: осознание роли 
ИКТ в образовательной политике; учебную 
программу и оценивание; педагогические 
практики; применение навыков работы 
с цифровыми технологиями; организация 
и управление образовательным процессом; 
профессиональное развитие педагогов [5].

Современная наука выделяет разные 
уровни развития цифровой компетенции. 
Так, М. Г. Мухидинов [10] говорит о ну-
левом, базовом, продвинутом, эксперт-
ном, творческом и креативном уровнях, 
Н. Г. Кизрина [5] выделяет уровни получе-
ния, освоения и создания знаний.

Самый высокий (креативный) уровень 
характеризуется умением педагога давать 
критическую оценку современным циф-
ровым технологиям в разрезе решения 
любых задач, стоящих перед современной 
педагогикой [10].

Уровень «Создание знаний» позволяет 
педагогу направлять учеников в сторону 
саморазвития, принимать участие в созда-
нии сообществ знаний, поддерживать все-
стороннее развитие детей с применением 
цифровых инструментов [5].

В рамках настоящего исследования для 
оценки степени сформированности цифро-
вой компетенции используется целый ряд 
параметров. Сформированность цифровой 
компетенции будет считаться высокой, 
если преподаватель в рамках учебного 
процесса активно использует цифровые 
технологии и цифровые образовательные 
ресурсы; применяет современные мето-
ды оценивания, базирующиеся на ИКТ; 

выстраивает профессионально-педаго-
гическое взаимодействие (с коллегами, 
а также обучающимися и их семьями) на 
основе цифровых технологий; способен 
использовать в работе мультимедийное 
оборудование, электронные таблицы, тек-
стовые редакторы, брау-
зеры, электронную почту.

В исследовании при-
нимали участие в каче-
стве экспериментальной 
группы 334 преподавате-
ля математики и русского 
языка из 111 ШНОР Вологодской области. 
Также в контрольную группу были вклю-
чены 120 педагогов математики и рус-
ского языка, из школ, не принадлежащих 
к категории ШНОР (далее ― не ШНОР). 
Повышение квалификации в этой группе 
происходило без индивидуальных обра-
зовательных маршрутов (далее ― ИОМ).

На констатирующем этапе исследова-
ния выявлялись затруднения, возникающие 
у педагогов, и признаки недостаточной 
сформированности цифровой компетенции.

Отвечая на вопросы, учителя оценива-
ли уровнь сформированности определен-
ных аспектов в своей профессиональной 
деятельности. Максимальное проявление 
какого-либо признака оценивалось по 5-ти 
балльной шкале. По мере уменьшения 
выраженности  признака оценка прямо 
пропорционально снижалась вплоть до
0 баллов при его абсолютном отсутствии. 
Затем выполнялся расчет полученного 
результата в процентах от максимально 
возможного количества баллов.

По итогам проведения входной диагно-
стики были выявлены те аспекты цифровой 
компетенции, которые были хуже всего 
сформированы у преподавателей ШНОР. 
Среди опрошенных 37,7 % испытывали 
трудности с активным использованием в об-
разовательном процессе информационных 
технологий и цифровых обучающих ресур-
сов; 28,4 % ― с применением современных 
методов оценивания, базирующихся на ИКТ; 
34,1 % отмечали, что им сложно организо-

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ âõîäíîé 
äèàãíîñòèêè áûëè âûÿâëåíû òå 
àñïåêòû öèôðîâîé êîìïåòåíöèè, 
êîòîðûå õóæå âñåãî ñôîðìèðîâà-
íû ó ïðåïîäàâàòåëåé ØÍÎÐ.
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вывать профессионально-педагогическое 
взаимодействие с коллегами, а также с обу-
чающимися и их семьями посредством циф-
ровых технологий. В рамках самодиагности-
ки 38 % учителей указали на необходимость 
совершенствования своей цифровой компе-
тенции. Следует отметить, что только 49 % 
респондентов указали на наличие навыков 
использования в рамках учебного процесса 
мультимедийного оборудования, цифровых 
образовательных ресурсов, электронных 

таблиц, текстовых редакторов, а также уме-
ние организовывать профессионально-пе-
дагогическое взаимодействие на основе 
цифровых технологий.

Итоги входной диагностики были ис-
пользованы для распределения препода-
вателей по категориям, характеризующимся 
разными показателями сформированности 
цифровой компетенции, как в экспери-
ментальной, так и в контрольной группах 
(таблица 1).

Таблица 1
Сформированность цифровой компетенции у педагогов ШНОР и не ШНОР 

по результатам входной диагностики
ШНОР (экспериментальная группа) (%) Не ШНОР (контрольная группа) (%)

Высокий
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий
уровень

62,0 32,6 5,4 54,2 40,8 5,0

В контрольной группе доля педагогов с 
высокими показателями сформированности 
цифровой компетенции оказалась меньше, 
чем в экспериментальной, а со средними 
показателями ― наоборот. При этом общий 
показатель развития сформированности 
цифровой компетенции по результатам 
входной диагностики не имел статистически 
значимых различий в обеих группах.

Процесс персонифицированного со-
провождения развития профессиональных 
компетенций учителей ШНОР Вологодской 
области проводился на базе АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образова-
ния» в рамках реализации регионального 
стратегического проекта, направленного на 
поддержку школ с низкими образователь-
ными результатами.

Проводимая формирующая опытно-
экспериментальная работа предполагала 
апробирование модели персонифициро-
ванного сопровождения совершенство-
вания профессиональных компетенций 
преподавателей ШНОР.

В данной модели персонифицирован-
ное сопровождение предполагало учет ито-
гов диагностических процедур. Во внима-
ние принимался контекст осуществления 

деятельности, компетенции (предметная, 
методическая, цифровая, коммуникатив-
ная, психолого-педагогическая, «гибкие» 
навыки) педагогов, а также образователь-
ные результаты их учеников.

В рамках реализации модели боль-
шое внимание уделяется организацион-
но-педагогическим условиям реализации 
персонифицированного сопровождения: 
учету специфики профессиональной 
ситуации слушателя в условиях ШНОР; 
поддержке субъектной позиции слушате-
лей; привлечению слушателей к разра-
ботке программ обучения; моделированию 
и анализу сложных профессиональных 
ситуаций в ШНОР; подбору учебных 
программ и практических заданий для 
слушателей с учетом их дефицитов; стиму-
лированию профессионально-личностной 
позиции.

Научно-методический (содержатель-
ный) компонент включает в себя формы 
обучения, виды учебных занятий, техно-
логии обучения, формы аттестации. В хо-
де реализации ИОМ педагоги развивают 
профессиональные компетенции в рамках 
освоения дополнительных профессиональ-
ных программ (очно, очно-заочно, заочно). 
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Концептуально-целевой компонент

Цель Развитие профессиональных компетенций, резильентности педагогов ШНОР

Методологиче-
ские подходы

Акмеологический 
подход

Компетентност-
ный подход

Личностно-
деятельностный

Контекстный подход Модульный 
подход

Системно-квалитатив-
ный подход

Профессиональ-
ные компетенции

Предметная Методическая Психолого-
педагогическая

Коммуникативная «Гибкие»
навыки

Цифровая

Организационно-
педагогические 
условия

 Учет специфики профессиональной ситуации слушателя в условиях ШНОР.
 Поддержка субъектной позиции слушателей.
 Привлечение слушателей к разработке программ их обучения.
 Моделирование и анализ сложных профессиональных ситуаций в ШНОР.
 Подбор учебных программ и практических заданий для слушателей с учетом их дефицитов.
 Стимулирование профессионально-личностной позиции

Аналитико-результативный компонент
Процедуры вход-
ной диагностики

Оценка компетен-
ций педагогов

Результаты 
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

Самооценка педа-
гогов

Оценка рабо-
тодателей

Региональные оце-
ночные процедуры

Общественная (экс-
пертная) оценка

Результат 
входной 
диагностики

 Особенности контекста осуществления профессиональной деятельности педагогом ШНОР.
 Сформированность профессиональных компетенций педагога ШНОР.
 Сформированность резильентности педагога ШНОР

Группы 
факторов

Профессиональные и личностные харак-
теристики педагога (возраст, образова-
ние, квалификационная категория, пол, 
стаж работы и проч.)

Особенности осуществления профессиональ-
ной деятельности педагога в образовательной 
организации (статус образовательной органи-
зации, ресурсы и проч.)

Особенности контингента обучаю-
щихся в ШНОР (взаимодействие с 
обучающимися, социальная ситуа-
ция развития обучающихся и проч.)

Дефициты педа-
гогов ― ориенти-
ры в построении 
содержания 
обучения 
на курсах ПК

Неумение реализо-
вывать развиваю-
щие возможности 
своего предмета

Трудности в уста-
новлении контакта 
с обучающимися, 
во взаимодействии 
с другими педа-
гогами

Отсутствие знания 
специальных тех-
нологий и методов, 
необходимых для 
адресной работы с 
различными катего-
риями обучающихся

Неумение определять 
актуальное психофи-
зическое состояние и 
уровень эмоциональ-
ного благополучия 
обучающихся

Неготов-
ность 
использо-
вать ресурс 
социального 
простран-
ства ребенка

Отсутствие навыков 
социально-педагоги-
ческой и психологиче-
ской поддержки семей

Процедуры 
итоговой 
диагностики

Оценка компетен-
ций педагогов

Результаты ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР обучаю-
щихся у данного 
педагога

Самооценка педа-
гогов

Оценка работода-
телей

Региональные оце-
ночные процедуры

Общественная 
оценка

Результат  Сформированность профессиональных компетенций преподавателя ШНОР.
 Сформированность резильентности преподавателя ШНОР.
 Положительная динамика показателей качества преподавания

Научно-методический (содержательный) компонент
Формы получе-
ния образования

Очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения / само-
образование

Виды учебных 
занятий

Лекции, практические занятия, консультации, вебинары, онлайн-семинары, видеоуроки, самостоятельная работа (статьи, книги, 
учебные пособия)

Формы, техно-
логии и методы 
обучения

Диалоговое и рефлективное взаимодействие, развитие критического мышления, тренинги, деловые игры (управленческие, 
ролевые, проблемно-ориентированные), решение кейсов, заполнение чек-листов, защита проектов, имитационное моделиро-
вание профессиональной деятельности, контекстное обучение

Формы аттестации Входная, промежуточная, итоговая
Организационно-процессуальный компонент

Участники Орган исполни-
тельной власти 
субъекта РФ

Учредитель 
образовательной 
организации

Организации, предоставляющие услуги 
дополнительного профессионального 
образования

Работодатель Слушатель (педагог)

Этапы реализации Аналитический Проектно-прогностический Практический Посткурсового сопровождения
















Модель персонифицированного сопровождения развития 
профессиональных компетенций педагогов ШНОР
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Развитие компетенций происходит посред-
ством дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения), са-
мостоятельно (изучение рекомендованных 
онлайн-ресурсов, статей, книг, учебных 
пособий, посещение уроков коллег и проч.).

Модель описывает процесс, ориенти-
рованный на ликвидацию профессиона-
льных дефицитов педагогов, и предпола-
гает комплексность подхода, включающего 
не только программы повышения квалифи-
кации, но и другие мероприятия (единые 
методические дни, вебинары, конференции, 
конкурсы), в ходе которых происходит раз-
витие компетентностей.

Модель предполагает развитие компе-
тенций учителей ШНОР с помощью реали-
зации ИОМ, который должен разрабаты-
ваться на основе ряда данных, включающих 
сведения, содержащихся в ведомственной 
статистике (о месте расположения школы, 
уровне ее материально-технического обе-
спечения, наличии в ней ступеней обуче-
ния, количестве обучающихся, доле детей с 
ОВЗ среди них и т. д.), а также результатов 
массовых оценочных мероприятий (итоги 
выполнения обучающимися заданий ЕГЭ, 
ОГЭ, ВПР). Для каждого из 334 участников 
экспериментальной группы был разработан 
свой ИОМ.

В рамках мероприятий, направленных
на развитие цифровой компетенции, препо-

давателям ШНОР пред-
лагалось освоить сле-
дующие ДПП: «Развитие
digital-компетенций педа-
гога в условиях инфор-
матизации образования» 
и «Осуществление об-
разовательной деятель-

ности с использованием современных 
цифровых технологий».

Учебно-тематический план ДПП «Разви-
тие digital-компетенций педагога в условиях 
информатизации образования» состоял из
4 разделов и был рассчитан на 42 часа (7 ча-
сов ― лекции, 23 часа ― практические заня-
тия, 12 часов ― самостоятельная работа). 
Цель программы ― совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 
в части применения современных инфор-
мационных технологий и цифровых обра-
зовательных ресурсов при проектировании
и реализации образовательного процесса.

Учебно-тематический план ДПП «Осу-
ществление образовательной деятельности
с использованием современных цифро-
вых технологий» состоит из 3-х разделов, 
рассчитанных на 24 часа (5 часов ― лек-
ции, 11 часов ― практические занятия, 
8 часов ― самостоятельная работа). Цель 
программы ― совершенствование профес-
сиональных компетенций и знаний педаго-
гических работников общеобразовательных 
организаций в сфере современных цифро-
вых технологий, цифровых инструментов 
и современного цифрового оборудования.

Условия реализуемой модели предпо-
лагали, что в каждой определенной для 
учителя ШНОР дополнительной профес-
сиональной программе (далее ― ДПП) 
выделялись 3 последовательных этапа, 
материал которых постепенно усложнялся 
по мере продвижения участника вперед.

Первый этап нацелен на формиро-
вание у педагогов теоретических знаний, 
усиливающих эффективность препода-
вательской деятельности. Второй этап 
предполагает выполнение профессиональ-
но ориентированных проектов, заданий, 
учебных практик на базе усвоенных знаний. 
Третий этап заключается в подготовке пе-
дагогов к практическому использованию 
полученных знаний и навыков, решению 
педагогических ситуаций, возникавших 
в рамках их профессиональной деятель-
ности. Третий этап освоения учителями 
ШНОР материалов ДПП предусматривал 
создание ими скриншота по определенной 
теме (урока, педсовета, родительского 
собрания и т. д.), призванного обеспечить 
образное восприятие предлагаемой инфор-
мации и ее наглядную конкретизацию в том 
виде, в котором она будет максимально 
доступна для восприятия и запоминания 
целевой аудиторией.

Кроме того, педагогам ШНОР пред-

Â êàæäîé äîïîëíèòåëüíîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïðîãðàììå âûäå-
ëÿëèñü 3 ïîñëåäîâàòåëüíûõ ýòàïà, 
ìàòåðèàë êîòîðûõ ïîñòåïåííî 
óñëîæíÿëñÿ ïî ìåðå ïðîäâèæåíèÿ 
ó÷àñòíèêà âïåðåä.
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лагалось подобрать цифровой образова-
тельный контент по учебной дисциплине 
для определенного уровня образования, 
который поможет усвоить и закрепить 
теоретические знания, а также выполнить 
лабораторные и практические работы. 
Подобная деятельность велась в формате 
«Ярмарки контента».

Для совершенствования цифровой 
компетенции применялись также вариатив-
ные мероприятия. В частности, они были 
представлены 22 видеоуроками, в которых 

рассматривались особенности использо-
вания цифровых технологий в контексте 
образовательного процесса.

После того, как педагоги ШНОР прошли 
ИОМ, была выполнена итоговая диагно-
стика, с теми же вопросами, что и входная. 
Ее результаты указывали на улучшение 
цифровой компетенции преподавателей 
(таблица 2). Согласно критерию Фишера, 
статистически значимой, считалась раз-
ница между полученными показателями 
величиной от 0,05.

Таблица 2
Результаты входной и итоговой диагностики педагогов ШНОР
Входная диагностика (%) Итоговая диагностика (%)

Высокий
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Высокий 
уровень

Средний
уровень

Низкий 
уровень

62,0 32,6 5,4 74,0 24,9 1,2

Таблица 3
Результаты входной и итоговой диагностики уровня развития

цифровой компетенции у педагогов ШНОР

Показатели
Входная 

диагностика 
(%)

Итоговая 
диагностика

(%)

F-критерий
Фишера Значения

Активное применение информационных 
технологий и цифровых образовательных 
ресурсов в учебном процессе

37,7 43,7 4,936 0,027

Использование современных способов 
оценивания с применением информацион-
но-коммуникационных технологий

28,4 39,8 6,966 0,008

Использование цифровых технологий в 
профессионально-педагогическом взаимо-
действии (с учениками, родителями, 
коллегами)

34,1 42,2 6,035 0,014

Умение работать с текстовыми редактора-
ми, электронными таблицами, электрон-
ной почтой, браузерами и мультимедий-
ным оборудованием

62,0 73,7 9,587 0,002

инновационных методов оценивания, бази-
рующихся на ИКТ; цифровых технологий в 
рамках профессионально-педагогического 
взаимодействия; мультимедийного обору-
дования, электронных таблиц, текстовых 
редакторов, браузеров, электронной почты 
(таблица 3).

Статистически значимые улучшения 
были отмечены у преподавателей ШНОР 
после прохождения ИОМ по всем показа-
телям цифровой компетенции. Речь идет 
об увеличении частоты и объемов исполь-
зования в работе цифрового оборудования 
и цифровых образовательных ресурсов; 
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У респондентов из экстремальной и 
контрольной групп цифровая компетенция 
оценивалась на разных уровнях. Примеча-

тельно, что преподаватели ШНОР проде-
монстрировали более выраженную дина-
мику, чем их коллеги не ШНОР (таблица 4).

Таблица 4
Сформированность цифровой компетенции на высоком уровне 

у преподавателей ШНОР и не ШНОР 
по результатам входной и итоговой диагностики

ШНОР (экспериментальная группа) (%) Не ШНОР (контрольная группа) (%)
Входная 

диагностика 
Итоговая 

диагностика Изменения Входная 
диагностика

Итоговая 
диагностика Изменения

62,0 74,0 119,3 54,2 61,7 113,8
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В соответствии с результатами итоговой 
диагностики определена статистически 
значимая разница в среднем проценте 
сформированности цифровой компетенции 
в обеих группах.

Для преподавателей с точки зрения их 
профессиональной компетентности одним 
из важнейших элементов можно считать 
цифровую компетенцию. При этом рост 
скорости научно-технического прогресса во 
всех областях человеческой жизнедеятель-
ности определяет непрерывное увеличение 
ее важности.

То, насколько эффективной будет дея-
тельность преподавателя в ШНОР, опреде-
ляется целым рядом аспектов. Речь идет об 
объеме ресурсов, имеющихся в распоряже-
нии учебного заведения, макропоказателях 
местности, специфике педагогического кол-
лектива и контингента. При учете всех этих 
факторов развитие цифровой компетенции 
будет более эффективной.

Эффективность сопровождения про-
фессионального развития педагогов во 

многом определяется тем, насколько 
персонифицирован подход, применяемый 
в работе по повышению квалификации. 
По сравнению с контрольной в эксперимен-
тальной группе была отмечена статистиче-
ски значимо более выраженная динамика 
сформированности уровня цифровой ком-
петенции.

Представляется целесообразным да-
лее вести работу по следующим направ-
лениям:
 использовать рассмотренный под-

ход применительно к другим категориям 
педагогических кадров (преподавателям 
других предметов, тьюторам, психологам), 
а также учебным заведениям;
 совершенствовать на основе рас-

сматриваемого подхода другие компе-
тенции педагогов (предметную, психо-
лого-педагогическую, коммуникативную, 
методическую, «гибких» навыков и т. д.);
 продолжить изучать особенности ос-

воения цифровой компетенции педагогами 
ШНОР, уточняя ее содержание и уровни.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü, çíà÷èìîñòü è íåîáõîäèìîñòü ïðàê-
òèêî-îðèåíòèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ, îñâàèâàþùèõ ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ. Öåëüþ 
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ïîíÿòèé «ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå áóäóùåãî ó÷èòåëÿ», 
«ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä» è ðàçðàáîòêà óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå ðàçâèòèå áóäóùåãî ó÷èòåëÿ â âóçå. Â îñíîâó ìåòîäîëîãèè èññëåäîâàíèÿ áûë 
ïîëîæåí ïîëèïàðàäèãìàëüíûé ïîäõîä. Ïðèìåíÿëñÿ íàáîð òåîðåòè÷åñêèõ è ýìïèðè÷å-
ñêèõ ìåòîäîâ: àíàëèç íàó÷íîé ëèòåðàòóðû, ñðàâíåíèå, îáîáùåíèå, íàáëþäåíèå, ýêñïå-
ðèìåíò, àíêåòèðîâàíèå. Îáîñíîâàíû óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîãî 
ïîäõîäà. Ðàññìîòðåíû òèïû ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîå 
ðàçâèòèå áóäóùèõ ó÷èòåëåé. Ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî âíåäðåíèå ïðèíöèïîâ è ìåòîäîâ 
ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ áóäåò ñîäåéñòâîâàòü ðåøåíèþ ïðîáëåìû îòñóòñòâèÿ 
ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà ó ñòóäåíòîâ è ïîâûøàòü èõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.

Abstract. The article grounds the relevance, significance and necessity of practice-oriented 
training of students mastering the profession of teacher. The aim of the study is to analyse 
the concepts of ‘professional development of a future teacher’, ‘practice-oriented approach’
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and to develop conditions that ensure the professional development of a future teacher in higher education. 
The research methodology was based on a multiparadigm approach. A set of theoretical and empirical 
methods was used: analysis of scientific literature, comparison, generalisation, observation, experiment, 
questionnaire. The paper substantiates the conditions for the implementation of the practice-oriented 
approach. The author considers the types of practical tasks aimed at the professional development of future 
teachers. It is concluded that the introduction of principles and methods of practice-oriented learning will 
help to solve the problem of students' lack of practical experience and increase their competitiveness.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííûé ïîäõîä, ïðàêòèêî-îðèåíòèðîâàííîå îáó÷åíèå, ïðîôåññè-
îíàëüíîå ðàçâèòèå áóäóùåãî ó÷èòåëÿ, öèôðîâûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè.

Keywords: practice-oriented approach, practice-oriented learning, professional development of a future 
teacher, digital educational technologies.

За последние десятилетия наша реаль-
ность сильно изменилась. Цифрови-
зация во всех сферах жизни привела 

к серьезным преобразованиям в образова-
нии: обновляется содержание, внедряются 
новые методы обучения, все большее 
значение приобретают задачи повышения 
мотивации учащихся и подготовки конку-
рентоспособного на рынке труда выпуск-
ника вуза, умеющего профессионально 
использовать приобретенные компетенции 
на практике.

В этой связи первоочередной задачей 
образовательной системы является фор-
мирование высококвалифицированного 
специалиста, которая требует организации 
активной профессиональной подготовки, 
ориентированной с первых дней учебной 
деятельности студентов на педагогическую 
деятельность, максимально приближенной 
к профессиональной деятельности по фор-
ме и содержанию.

Актуальность исследуемой проблемы  
связана со следующими ситуациями:
 необходимостью усиления практиче-

ской направленности профессиональной 
подготовки учителя; 
 требованиями общества к освоению 

студентами современных цифровых обра-
зовательных технологий;
 подготовкой компетентных конкурен-

тоспособных профессионалов, владеющих 

системой универсальных знаний, умеющих 
творчески решать практические педагоги-
ческие задачи. 

В современном обществе практико-
ориентированный подход приобретает 
важное значение как процесс генерирова-
ния новых идей, преодоления устаревших 
традиций и выработки новых подходов 
к организации профессиональной деятель-
ности учителя. Практико-ориентированный 
характер педагогической деятельности со-
ответствует быстро меняющимся условиям 
жизни. Учитель должен видеть проблемы 
в новом свете и избегать стереотипного 
образа мышления. Такая модель отвечает 
требованиям, предъявляемым к будущему 
учителю.

Целью данного исследования является 
анализ понятий «профессиональное разви-
тие будущего учителя», «практико-ориенти-
рованный подход» и разработка условий, 
обеспечивающих профессиональное раз-
витие будущего учителя в вузе.

Анализ источников позволил выявить 
некоторые парадигмы практико-ориен-
тированной подготовки учителей: струк-
турно-функциональная модель практико-
ориентированного обучения, основанная 
на непрерывности и преемственности эта-
пов формирования готовности студентов
к педагогической деятельности [4]; модель 
обучения, основанная на реальных пробле-
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мах развития и саморазвития субъектной 
профессиональной позиции педагога [7]; 
сочетание разных форм организации обу-
чения*; интеграция фундаментальных зна-
ний и практического применения [13].

Большинство практико-ориентирован-
ных моделей основаны на идее создания 
ситуаций практических действий студен-
тов, максимально приближенных к реаль-
ной профессиональной деятельности, 
которую они будут осуществлять после 
окончания вуза [1; 2; 14]. 

В концепциях исследователей зна-
чительное внимание уделяется опреде-
лению содержания и технологии практи-
ко-ориентированной подготовки учите-
лей [4; 10; 11; 13].

А. П. Тонких и Т. В. Данилова подчер-
кивают важность критической рефлексии 
в формировании профессионализма бу-
дущего учителя. В качестве инструмента,
запускающего процесс критической реф-
лексии, выбрано «исследование дей-
ствий», которое студент реализует в рамках 
учебной практики посредством видео-
записи собственного педагогического 
опыта с последующим самоанализом; про-
ведение собеседования с обучающимися 
для получения обратной связи на уроке;
наблюдение за поведением обучающи-
мися в рамках мероприятий и группо-

вых форм работы с точки 
зрения правильности 
выбранных средств обу-
чения [12].

С  т о ч к и  з р е н и я
М. В. Осина и Г. И. Егоро-
ва, подготовка квалифи-
цированных специали-

стов должна осуществляться с постоянным 
учетом социальных вызовов, развития 
науки и техники и должна быть связана 
с реалиями практики. Во-первых, это касает-
ся подготовки современного преподава-

теля, который должен быть креативным, 
обладать цифровыми и социальными на-
выками [9].

М. А. Лобастова отмечает, что среда, 
формируемая образовательной органи-
зацией, построенная на партнерских от-
ношениях всех заинтересованных сторон 
(общества, университета, школы), является 
значимым фактором подготовки будущих 
педагогов в пространстве профессиона-
лизации. Данная среда реализуется на 
основе принципов практико-ориентиро-
ванного образования, которое следует 
трактовать как обучение, ориентированное 
на специфику решения педагогических 
задач, возникающих в реальной практике. 
При организации процесса подготовки 
следует искать такие механизмы, которые 
позволят максимально вовлечь будущего 
педагога в самоформирование личности, 
то есть будут способствовать его само-
развитию [6].

Е. Н. Кролевецкая выделяет, что се-
годня от современного учителя ожидают 
цифровой грамотности, осведомленности 
о цифровых технологиях, использования 
устройств в образовательном процессе. 
Это объективная реальность [5].

С точки зрения Г. С. Вяликовой и со-
авторов, при построении модели прак-
тико-ориентированного обучения в вузе 
следует иметь в виду, что процесс подго-
товки будущего учителя в определенной 
степени коррелирует с процессом обу-
чения в школе (принцип соответствия), а 
отдельные компоненты процесса обучения 
взаимопроникают друг в друга (принцип 
интегративности). Последний принцип 
предполагает единство теории и практики, 
реализуемое посредством междисципли-
нарного сотрудничества учебных дисци-
плин (модулей) и научных исследований 
на университетском уровне, с одной сторо-
ны, и междисциплинарных коммуникаций 

Áîëüøèíñòâî ïðàêòèêî-îðèåíòèðî-
âàííûõ ìîäåëåé îñíîâàíû íà èäåå
ñîçäàíèÿ ñèòóàöèé ïðàêòè÷åñêèõ 
äåéñòâèé ñòóäåíòîâ, ìàêñèìàëüíî 
ïðèáëèæåííûõ ê ðåàëüíîé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

* Ведерникова, Л. В. Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное пособие для 
вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : Юрайт, 2024. — 341 с. — 
URL: https://urait.ru/bcode/543720 (дата обращения: 26.07.2024).
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и исследовательской работы на школьном 
уровне, с другой [10].

Отметим, что относительно понятия 
«профессиональное развитие будущего 
учителя» также существуют различные 
позиции исследователей.

В работах И. М. Захаровой и С. И. Гра-
ховой [2], М. В. Осина и Г. И. Егоровой [9] 
профессиональное развитие рассматри-
вается как процесс критического анализа, 
который позволяет студенту анализировать 
собственную практику обучения, а также уз-
навать, с какими проблемами сталкиваются 
учителя, искать решения и накапливать 
знания о процессе обучения в школе.

С точки зрения К. Б. Сафонова, профес-
сиональное развитие будущего учителя ― 
систематический процесс формирования 
профессиональных качеств, изменения 
представлений, убеждений, потребностей 
и готовности к творческой деятельности. 
Он включает в себя глубокое знание 
о педагогической профессии, педагогиче-
ское мышление и умения анализировать 
проблемы [11]. 

В. В. Николина в своих работах отме-
чает что, профессиональное развитие мож-
но определить как структурированное актив-
ное обучение, учитывающее индивидуаль-
ные потребности и перспективы, основан-
ное на сотрудничестве, которое приводит 
к изменениям в знаниях и практике будуще-
го учителя и «ориентирует на глубокое пе-
реосмысление роли и значения человека, 
на признание его важнейшей общественной 
и личностной ценности» [8, с. 4].

На основе изучения научных работ мы 
пришли к выводу, что профессиональное 
развитие будущего учителя ― это непре-
рывный процесс сознательной деятель-
ности по качественному преобразованию 
знаний, умений и навыков, формированию 
социально значимых профессиональных 
качеств, обеспечивающих готовность 
к профессиональному росту.

Практико-ориентированный подход в 
профессиональном развитии будущего 
учителя предполагает применение прак-

тико-ориентированных методов и прие-
мов обучения, а также моделирование 
фрагментов будущей профессиональной 
деятельности.

Исследование проводилось на базе 
Елецкого государственного университе-
та им. И. А. Бунина в 
2023/24 учебном году. 
Общая численность ис-
пытуемых составила 122 
студента 1―2-х курсов, 
получающих образова-
ние по направлениям 
подготовки 44.03.05. Пе-
дагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки). 
Эксперимент осуществлялся в процессе 
преподавания педагогических дисциплин.

В основу методологии исследования 
был положен полипарадигмальный подход, 
в котором органически соединяются компе-
тентностный, практико-ориентированный 
и деятельностный подходы.

Исследование осуществлялось на 
основе использования методов теорети-
ческого уровня, среди которых приоритет 
был отдан анализу научной литературы, 
сравнению, систематизации материала 
по вопросу практико-ориентированной 
подготовки будущих педагогов, прогнозиро-
ванию, проектированию. На эмпирическом 
уровне были использованы педагогический 
эксперимент, праксиметрические методы, 
наблюдение, анкетирование, тестовые 
материалы для оценки.

Для успешности профессионального 
развития будущего учителя в ходе иссле-
дования нашло применение такое педа-
гогическое условие как формирование у 
будущего учителя мотивации к профессио-
нальному развитию.

Ориентируясь на научные исследова-
ния последних лет, можем отметить, что 
основным движущим фактором в обуче-
нии является мотивация. Мотивация ― 
есть внутренне стремление развиваться 
и совершенствоваться, средство форми-
рования таких качеств, как настойчивость, 

Äëÿ óñïåøíîñòè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ áóäóùåãî ó÷èòåëÿ
â õîäå èññëåäîâàíèÿ íàøëî ïðèìå-
íåíèå òàêîå ïåäàãîãè÷åñêîå óñëî-
âèå êàê  ôîðìèðîâàíèå ìîòèâàöèè 
ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ðàçâèòèþ.
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преданность делу, гибкость, самоконтроль, 
самодисциплина и уверенность в успехе. 

Развитие учебной мотивации возможно 
осуществлять через вовлечение студентов 
в практически значимые творческие проек-
ты, совместную деятельность, групповую 
работу и групповое взаимодействие во вре-
мя практических и семинарских занятий, 
интерактивные формы учебной деятельно-
сти, побуждение студентов к саморазвитию 
и самообразованию.

Другим важнейшим условием является 
ориентация на формирование ключевых 
компетенций студентов. Это предполагает, 
что будущий учитель, обладающий ключе-
выми компетенциями, способен приобре-
тать, применять и обновлять знания для 
достижения цели непрерывного и гармонич-
ного профессионального развития. Они мо-
гут помочь делать выбор в противоречивых 
ситуациях или конфликтах, балансировать 
в сложных отношениях и разнообразных 
социальных группах, а также в конкретной 
профессиональной области для эффектив-
ного решения педагогических задач. Овла-
дев ключевыми компетенциями, студенты 
в будущем смогут адаптироваться к гибкой 
и сложной школьной среде, активно брать 
на себя социальные обязанности, прила-
гать необходимые усилия и вносить вклад 
в решение критических профессиональных 

проблем.
Следующим необхо-

димым условием высту-
пает вовлечение студен-
тов в процесс анализа 
практических квазипро-
фессиональных педаго-
гических ситуаций.

Современная педагогическая деятель-
ность требует грамотного и нестандартного 
решения разнообразных задач. Организа-
ция квазипрофессиональной деятельности, 
то есть создание обстановки, максимально 
приближенной к реалиям рабочего места 
будущего учителя, является наилучшей 
стратегией для достижения практико-ори-
ентированного обучения. Наиболее ярко 

квазипрофессиональная деятельность 
проявляется в деловой игре. Она способ-
ствует командной работе и сотрудничеству 
в больших группах, поощряет студентов 
мыслить нестандартно. Сама ситуация 
создает возможности для поиска, формули-
рования и решения творческих педагогиче-
ских задач, детального анализа и совмест-
ного исследования профессиональных 
ситуаций, результатом которых являются 
личностно ценные знания и умения при 
принятии решений.

Процесс анализа практических квази-
профессиональных педагогических ситуа-
ций предполагает организацию субъект-
субъектного взаимодействия между пре-
подавателями и студентами, внедрение 
технологии контекстного обучения в обра-
зовательный процесс вуза и активизацию 
познавательной деятельности будущих 
педагогов. 

Еще одним значимым условием будет  
организация взаимодействия личности и 
цифровой образовательной среды.

Сопряжение дополненной и виртуаль-
ной реальности в образовательной среде 
может пересмотреть способы взаимодей-
ствия участников в общеобразовательных 
учреждениях, которые здесь могут быть реа-
лизованы: модель совместного обучения; 
обучение на основе имеющегося опыта 
(дополненная реальность и виртуаль-
ная реальность могут предоставить сту-
дентам реалистичный и увлекательный 
опыт); персонализированная модель обу-
чения (участники могут получить доступ 
к индивидуальному контенту, адаптивным 
оценкам и интерактивным симуляциям, 
которые адаптируются к их темпу и стилю 
обучения). Такой персонализированный 
подход способствует вовлечению и мо-
тивации, поскольку обучающиеся могут 
изучать темы в своем собственном темпе 
и получать немедленную обратную связь.

В ходе исследования нами был разра-
ботан комплекс практико-ориентированных 
заданий, направленных на профессиональ-
ное развитие будущих учителей (таблица 1).

Ñîçäàíèå îáñòàíîâêè, ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèæåííîé ê ðåàëèÿì 
ðàáî÷åãî ìåñòà áóäóùåãî ó÷èòåëÿ, 
ÿâëÿåòñÿ íàèëó÷øåé ñòðàòåãèåé 
äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðàêòèêî-îðèåí-
òèðîâàííîãî îáó÷åíèÿ. 
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Таблица 1
Примеры практических заданий для студентов

Умения Примеры заданий

1. Владение пре-
зентационной техни-
кой и соответствую-
щим программным 
обеспечением

1. Разработайте цифровое сопровождение одного урока, удовлетворяю-
щее принципу многоаспектности.
2. Используя термин «цифровые технологии», представьте 10 ключевых 
технологий последнего десятилетия. 
Вопросы, требующие обсуждения, могут включать:
— Как вы думаете, Кто пользуется школьной сетью? Как пользователи 
получают доступ к школьной сети?
— Какие цифровые системы вы можете использовать в школе?
— Как идентифицировать, называть и группировать аппаратное и про-
граммное обеспечение? 
— Объясните, как компоненты соединяются, образуя сеть? В своих 
объяснениях используйте технический язык соответствующим образом, 
например, Wi-Fi или Bluetooth.
3. Подготовьте мини-сообщения с мультимедийной поддержкой для ме-
тодического семинара по теме: «Как научить своих учеников учиться?»

2. Владение совре-
менными техноло-
гиями

1. Подготовьте сообщение: «В чем состоит отличие дидактоцентричных 
технологий от технологий деятельностного типа? Ответ визуализируйте.
2. Подготовьте проект на тему: «Современные информационные техно-
логии».
3. Составьте практический кейс согласно учебной программе «Техноло-
гии стимулирования активизации творческой деятельности обучающихся»

3. Организация 
взаимодействия 
обучающихся

1. Деятельность в малых группах. Разработайте приемы организации 
урока с позиции деятельности обучающихся в рамках кооперации.
2. Организуйте и проведите мини-дискуссию в группе на тему: «Можно 
ли отнести технологии деятельностного типа к инновационным техноло-
гиям?»
3. Подготовьте диспут: «Какие технологии обеспечивают реализацию 
компетентностного подхода в образовательном процессе?»

4. Организация 
обратной связи 
с использованием 
Skype, WhatsApp, 
Viber и т. д.

1. В процессе дистанционного обучения используются массовые откры-
тые онлайн-курсы (МООК), видеолекции, онлайн-конференции, вебина-
ры, Интернет-домашние задания, онлайн-тестирование. Смоделируйте 
реальную педагогическую ситуацию, которая будет отражать конкретную 
практическую проблему организации обратной связи.
2. Более глубокому усвоению темы способствует техника «учиться друг 
у друга» — когда обратная связь исходит не только от преподавателя, но 
и от обучающихся. Создайте обсуждение в закрытой группе «Вконтакте».
3. Разработайте эффективные способы конструктивной обратной связи

5. Самостоятельная 
работа с цифровы-
ми образовательны-
ми ресурсами

1. Сделайте обзор электронных образовательных ресурсов в виде пре-
зентации.
2. Составьте перечень (3―5) цифровых игровых образовательных 
комплексов или обучающих игр с их кратким описанием (учебный пред-
мет, область знаний). Возрастная категория обучающихся выбирается 
самостоятельно).
3. Составьте перечень (3—5) специализированных цифровых инстру-
ментов (например, для выполнения математических преобразований 
и вычислений) с их кратким описанием (учебный предмет, область зна-
ний, возрастная категория обучающихся выбираются самостоятельно)



76 В. Н. МЕЗИНОВ. Реализация практико-ориентированного подхода...

Образовательный процесс: методы и технологии

Диагностические процедуры по-
зволили наглядно увидеть успешность 
работы по профессиональному разви-

тию будущего учителя в университете 
в процессе преподавания педагогических 
дисциплин (таблица 2).

Таблица 2
Динамика результатов показателей уровня

профессионального развития будущего учителя
Показатели До ОЭР (%) После ОЭР (%)

Гностические умения 43 67
Готовность к самообразованию 54 71
Готовность к педагогической рефлексии 32 64
Готовность к саморазвитию 47 61
Готовность к научно-исследовательской деятельности 34 76
Готовность к применению знаний в профессиональной дея-
тельности

21 74

Умения анализировать собственную практику обучения 34 56
Направленность личности на педагогическую профессию 43 77

На основе композиционной оценки, вы-
раженной в стандартных баллах, мы опре-
делили следующие уровни профессио-

нального развития будущего учителя: 5 ― 
высокий; 4 ― выше среднего; 3 ― средний; 
2 ― низкий; 1 ― недопустимый (таблица 3).

Таблица 3
Уровни профессионального развития студентов 

Уровень До ОЭР (%) После ОЭР (%)
Недопустимый 23,9 4,2
Низкий 22 7,9
Средний 41,7 49,3
Выше среднего 8,8 21,7
Высокий 3,6 16,9

Анализ представленных результатов 
(таблица 2) позволяет сделать следующие 
выводы: из всех компонентов готовности 
наиболее сформированы: направленность 
личности на педагогическую профессию ―
77 %; готовность к научно-исследователь-
ской деятельности — 76 %; готовность 
к применению знаний в профессиональ-
ной деятельности — 74 %; готовность 
к самообразованию — 71 %. Наиболее 
существенную динамику сформированно-
сти показывают: готовность к применению 

знаний в профессиональной деятельности 
(от 21 % до 74 %); готовность к педагоги-
ческой рефлексии (от 32 % до 64 %) и на-
правленность личности на педагогическую 
профессию (от 43 % до 77 %); недопусти-
мый уровень снизился с 23,9 % до 4,2 %. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем 
необходимым отметить, что практико-ориен-
тированный подход является одним из 
ключевых в профессиональном развитии 
будущего учителя. Внедрение принципов 
и методов практико-ориентированного 
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обучения будет содействовать решению 
проблемы недостаточного практического 
аспекта образования, а также будет спо-
собствовать решению вопросов отсутствия 
практического опыта у студентов и повы-
шать их конкурентоспособность.

Акцент на практико-ориентированный 
подход в профессиональном развитии 
будущего учителя, выделение его важно-
сти полностью соответствует современ-

ной образовательной компетентностной 
парадигме, направленной на подготовку 
выпускников, владеющих системой про-
фессиональных знаний, основанной на 
совокупности способностей, умеющих 
решать профессиональные задачи. 

Перспективным направлением даль-
нейших исследований является практико-
ориентированный подход в формировании 
учебной мотивации обучающихся.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáîñíîâàíà ðåàëèçàöèÿ âîñïèòàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ó÷åáíûõ 
ïðåäìåòîâ â ðàçíî-ñòàòóñíûõ ãðóïïàõ ñòóäåíòîâ â ïðîöåññå âçàèìîäåéñòâèÿ íà ó÷åá-
íî-ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ïëîùàäêàõ â îòêðûòîé èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå. 
Â ïðîöåññå öåëåíàïðàâëåííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ñîöèàëèçàöèè ñòóäåíòîâ ñîâðåìåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî âóçà, ïðèìåíÿÿ ïðåäëîæåííûå ôîðìû îáó÷åíèÿ, ïðîèñõîäèò ðåàëèçàöèÿ
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âîñïèòàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ ðåïåðòóàðà ñîöèàëüíûõ ðîëåé 
è ïîâûøåíèÿ ñòàòóñà ñòóäåíòà. 

Abstract. The paper substantiates the realisation of educational potential of academic subjects in 
different-status groups of students in the process of interaction at educational and experimental sites 
in an open information and educational environment. In the process of students' targeted professional 
socialisation at a modern pedagogical university, by applying the proposed forms of training, the 
educational potential of academic subjects is realised due to expanding the repertoire of social roles and 
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Keywords: professional education, modern pedagogical university, professional socialization of students of 
a modern university, targeted professional socialization of students of a modern pedagogical university.

Социокультурные процессы нового эта-
па развития общества, влияют на со-
держание профессиональной педаго-

гической деятельности, поэтому возникает 
потребность в изменениях и преобра-
зованиях системы обучения студентов 
современных педагогических вузов для их 
полноценной подготовки [10]. 

В настоящее время в Российской Фе-
дерации образовательный процесс стано-
вится все более нацеленным на процесс 
воспитания, что поддерживается такими 
нормативными документами как «Стра-
тегия молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2030 года»* 
и Федеральный закон 2020 г. № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об образовании в Российской 
Федерации” по вопросам воспитания обу-
чающихся»**. Поэтому необходимо рас-
крыть воспитательный потенциал учебных 

предметов, преподаваемых в современном 
педагогическом вузе.

Понятие «современный педагогиче-
ский вуз» указывает на принадлежность 
учебного заведения к настоящему време-
ни, связанному с изменениями в системе 
образования за последние годы, так как 
понятие «современный» обозначает «от-
носящийся к одному времени, к одной эпо-
хе»***. Поскольку за последние двадцать 
лет произошли существенные изменения 
в системе образования РФ [1; 2; 3; 7], 
такие как функционирование открытого 
университета, внедрение дистанционных 
форм образования (вебинар, «смешан-
ное» обучение, дистанционное обучение 
с использованием дополнительной вир-
туальной среды), возникает потребность 
в появлении таких форм обучения в педа-
гогическом вузе, при которых происходи-
ло бы не только получение компетенций 

* Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение 
Правительства РФ от 17.08. 2024 № 2233-р // Информационно-правовой портал Гарант.ру . — URL: https://minobrnauki.
gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi 1yfokx52xyn3us4ky.pdf (дата обращения 15.05.2024).

** «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» : Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ  // Президент Россиии. ― URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/45788 (дата обращения 12.02.2025).

*** Толковый словарь русского языка. ― URL: https://kartaslov.ru  (дата обращения: 5.12.2024).
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студентами, но и их профессиональное 
воспитание и социализация.

Поскольку понятие «воспитание» – это 
«планомерное и целенаправленное воз-
действие на сознание и поведение с целью 
формирования определенных установок, 
понятий, принципов, ценностных ориен-
тиров»*, а понятие «потенциал» включает 
в себя «источники, возможности, средства, 
запасы, которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи, достиже-
ния определенной цели»**, следовательно, 
для студентов педагогических вузов воспи-
тательный потенциал учебных предме-
тов — это возможность в учебном про-
цессе определенных дисциплин целена-
правленно формировать педагогические 
ценности и профессиональные нормы, то 
есть заниматься профессиональным вос-
питанием будущих педагогов. 

Профессиональное воспитание — это 
часть целостного процесса профессио-
нального образования, ориентирован-
ного «на приобретение обучающимися 
в процессе освоения основных профес-
сиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование 
компетенций, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной 
сфере»***. 

Отличительной особенностью профес-
сионального воспитания студентов совре-
менного педагогического вуза является 
приобщение к профессиональным педа-
гогическим ценностям и нормам. Для 
этого в современном педагогическом вузе 
проводится воспитательная работа, на-
правленная на формирование позитивного 
отношения к профессиональным педагоги-
ческим ценностям, выработке провомер-

ного поведения. Результатом такой работы 
при определенных специально созданных 
условиях является высокий уровень про-
фессиональной социализации студентов. 

В современном педагогическом вузе 
разработана система организации вос-
питательной деятельности [4]. Профес-
сиональное воспитание осуществляется 
благодаря работе студенческих объе-
динений и клубов. Например, в РГПУ 
им. А. И. Герцена существует дискуссион-
ный клуб «ПрофИмпульс», в рамках ко-
торого происходит развитие ораторского 
искусства, так необходимого будущим 
педагогам, проводятся беседы о профес-
сиональной траектории каждого участника. 
Дискуссионный клуб способствуют про-
фессиональной социализации студентов 
в контексте развития их коммуникативных 
навыков, способности организовывать 
дискуссии, встречи и события, а также 
помогает развить креативность и профес-
сиональную успешность. 

В профессиональном воспитании 
важное значение имеет процесс форми-
рования законопослушности, который 
включает в себя, во-первых, усвоение 
критериев оценок юридически значимых 
педагогических ситуаций; во-вторых, изу-
чение нормативных актов, связанных 
с будущей педагогической деятельностью; 
в-третьих, формирование практических 
навыков по применению права. Цель пра-
вового воспитания — правовое развитие 
личности студента, будущего педагога, 
достижение высокой правовой культуры, 
обеспечивающей правомерное поведение. 
Формирование законопослушности проис-
ходит в процессе интериоризации норм 
права и правовых ценностей в процессе 

* Современный образовательный процесс. ― URL: https://rus-modern-education-process-dict.
slovaronline.com / (дата обращения: 12.02.2025).

** Современная энциклопедия. ― URL: https://rus-modern-enc.slovaronline.com/9043-Потенциал 
(дата обращения: 12.02.2025).

*** Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 25.12.2023) // СПС КонсультантПлюс . ― URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/  (дата обращения 31.01.2025).
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социализации в вузе. Для этого органи-
зуется деятельность, предполагающая 
взаимодействие с профессиональными 
педагогами, в процессе которой студенты
усваивают образ действий и образцы по-
ведения. Студенты узнают о правовых 
ценностях, стандартах поведения педагога
из бесед с преподавателями, средств мас-
совой информации, чтения профессио-
нально-направленной литературы. Таким 
образом, у студентов современного педа-
гогического вуза формируются правовые 
установки и правовое мышление на пра-
воисполнительное поведение в педагоги-
ческой деятельности.

Профессиональное воспитание в вузе 
предполагает формирование у студентов 
информационной грамотности, критическо-
го мышления и умения проверять досто-
верность источников. Эти знания помогут 
будущим педагогам отличать истинные зна-
ния от ложных и принимать обоснованные 
решения при выборе информации. 

Процессы воспитания и профессио-
нальной социализации студентов совре-
менного педагогического вуза имеют как 
общие, так и различные качества. Процесс 
профессионального воспитания обуслов-
лен временем и местом, а профессио-
нальная социализация — непрерывна. 
Профессиональное воспитание, в отличие 
от социализации, является запланиро-
ванным и систематически проводимым 
процессом, предопределенным временем 
и местом действия, который осуществляет-
ся в образовательных учреждениях по 
определенному плану и в рамках конкрет-
ных мероприятий и событий. Однако оба 
процесса направлены на формирование 
ценностей, ролей и норм.

Студенты, не принимающие участие в 
воспитательных мероприятиях получают 
необходимые компетентности не в полном 
объеме. В этом случае профессиональ-
ная социализация происходит частично 
направляемо или стихийно. В тоже время 
современные требования к педагогу на-
целивают всех современных студентов 

на приобретение социально-ориентиро-
ванной профессиональной компетентности 
для дальнейшей работы с подрастающим 
поколением. Поэтому для повышения эф-
фективности воспитательной работы в вузе 
планомерно реализуется воспитательный 
потенциал учебных пред-
метов.

Целью статьи являет-
ся выявление воспита-
тельного потенциала 
учебных предметов в со-
временном педагогиче-
ском вузе, который рас-
крывается и реализуется 
в формах обучения, благодаря которым 
осуществляется процесс целенаправлен-
ной профессиональной социализации 
студентов.

Профессиональная социализация сту-
дента педагогического вуза  представляет 
собой процесс включения субъекта в про-
фессиональные общественные отноше-
ния, при котором происходит приобщение 
к культуре, усваиваются профессиональные 
нормы будущего педагога, приобретаются 
профессиональные компетенции, фор-
мируется профессиональное отношение 
к педагогическим ценностям, осваиваются
 социальные роли, происходит интериори-
зация знаний, умений, навыков и опыта, 
необходимых в профессиональной дея-
тельности работников сферы образования.

В процессе профессиональной социали-
зации студент повышает свой социальный 
статус от абитуриента до статуса студента 
и затем получает статус профессионала. 

Социальные роли — это модели пове-
дения, которые соответствуют тому или 
иному статусу*. Типичными социальными 
ролями студента современного педагоги-
ческого вуза являются: 
  в учебной социализации — роль 

обучаемого, подчиняющегося (преподава-
телю), одногруппника, друга, «транслятора, 
ретранслятора и генератора новой инфор-
мации» [5, с. 6] в медийном пространстве;
  в профессиональной социализа-

Ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê ïåäàãî-
ãó íàöåëèâàþò âñåõ ñîâðåìåííûõ 
ñòóäåíòîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñîöèàëü-
íî-îðèåíòèðîâàííîé ïðîôåññèî-
íàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè äëÿ äàëü-
íåéøåé ðàáîòû ñ ïîäðàñòàþùèì 
ïîêîëåíèåì. 
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ции — роль организатора, подчиненного 
(руководителю практики), руководителя 
(детей), вдохновителя, созидателя, на-
ставника [5].

Под целенаправленной профессио-
нальной социализацией студентов со-
временного педагогического вуза под-
разумевается процесс освоения новой 
социальной компетенции педагогической 
профессии студентами, посредством по-
этапного расширения профессиональных 
социальных ролей будущего педагога, 
которые появляются благодаря формам 
учебной деятельности, раскрывающим 
воспитательный потенциал учебных пред-
метов. Целенаправленная профессиональ-
ная социализация студентов современного 
педагогического вуза имеет целью разви-
тие педагогических ценностей, формиро-
вание мировоззрения будущих педагогов, 
профессиональных личностных качеств 
студентов, нравственного и законопослуш-
ного поведения [6]. 

Формами обучения, реализующими 
воспитательный потенциал учебных пред-
метов являются: 
 работа в разно-статусных проектных 

подгруппах; 
  взаимодействие на учебно-экс-

периментальных площадках в открытой 
информационно-образовательной среде 

для проведения иссле-
довательских социаль-
но-прикладных проектов 
с обучающимися; 
  дискурс с супер-

визорами-профессиона-
лами на лабораторных
и практических занятиях.

Воспитательный по-
тенциал учебных предметов в современ-
ном педагогическом вузе  реализуется во 
время учебного процесса посредством 
системной деятельности преподавателей 
и студентов, осуществляемой по учебно-

му плану в сочетании с традиционными 
и новыми социализирующими формами 
обучения. 

Для выявления отношения студентов 
к реализации воспитательного потенциа-
ла учебных предметов в современном 
педагогическом вузе было проведено анке-
тирование «Целенаправленная профес-
сиональная социализация студентов», 
дискурсный анализ бесед, наблюдение. 
В исследовании приняли участие 1127 сту-
дентов педагогических вузов. В процессе 
анкетирования можно было выбирать не-
сколько ответов.

У студентов выяснялось, нужна ли им 
дополнительная помощь в формировании 
их профессиональных педагогических 
ценностей. 78 % студентов считают необ-
ходимой помощь и специально организо-
ванную деятельность в вузе, 12 % считают, 
что формирование ценностей происходит 
благодаря самовоспитанию. 

На вопрос об осуществлении воспита-
тельной работы в педагогическом вузе в 
рамках учебного процесса были получены 
следующие ответы: 47 % студентов счи-
тают, что работа по формированию про-
фессиональных педагогических ценностей 
и норм осуществляется в учебном процес-
се, 47 % студентов выбрали ответ — «ча-
стично осуществляется»; 6 % — подтвер-
дили отсутствие такой работы. Студенты 
отметили, что в вузе им прививают такие 
ценности как любовь к Родине (27 %), следо-
вание общеобязательным нормам (77 %),
приверженность своему вузу (5 %). 

По мнению респондентов на форми-
рование педагогических ценностей и норм 
влияют следующие параметры:
 общение с педагогами и другими сту-

дентами, обсуждение с ними актуальных 
событий (85 %);
  содержание учебной деятельно-

сти (66 %); 
 воспитательные мероприятия (50 %);

* Кравченко А. И. Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — Москва : 
Юрайт, 2024. — 433 с.

Ñîöèàëèçàöèÿ ñòóäåíòîâ èìååò 
öåëüþ ðàçâèòèå ïåäàãîãè÷åñêèõ 
öåííîñòåé, ôîðìèðîâàíèå ìèðî-
âîççðåíèÿ áóäóùèõ ïåäàãîãîâ, 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ëè÷íîñòíûõ 
êà÷åñòâ ñòóäåíòîâ, íðàâñòâåííîãî 
è çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ.
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 учебная практика (55 %);
 личность педагога, личный пример 

преподавателя (25 %);
 взаимодействие с преподавателями, 

к которым расположен студент (28 %). 
В результате опросов и бесед была 

выявлена потребность студентов в допол-
нительной работе по формированию их 
профессиональных педагогических норм 
и ценностей, потребность в социальной 
активности, желании реализовывать свои 
проекты в практической деятельности и 
расширять репертуар социальных ролей 
на занятиях.

Для усиления воспитательной работы, 
формирования профессионально-педаго-
гических ценностей и норм, ролей, являю-
щихся компонентами профессиональной 
социализации, мы предложили организо-
вать учебную деятельность с применением 
форм обучения, реализующих воспита-
тельный потенциал учебных предметов, 
которые возможно организовать в процессе 
целенаправленной профессиональной 
социализации студентов современного 
педагогического вуза .

В РГПУ им. А. И. Герцена было про-
ведено исследование (n=1127) по реа-
лизации воспитательного потенциала 
учебных предметов, которое происходило, 
благодаря социальному взаимодействию 
в разно-статусных проектных группах. 
Исследование заключалось в сравнении 
социальных ролей студентов активизи-
рующихся на практических занятиях в то 
время, когда они находились в гомогенной 
(учебной студенческой группе с одинако-
вым социальным статусом у всех студентов 
в группе) и в разно-статусных подгруппах 
студентов ( те же студенты разбивались на 
подгруппы и взаимодействовали с участни-
ками образовательного процесса разных 
социальных статусов). 

Социальными ролями, на которых было
сфокусировано внимание являлись: ис-
полнитель, созидатель, наставник, органи-
затор, проверяющий, тьютер, докладчик, 
контролирующий и исследователь.

Целью эмпирического исследования 
являлось выявление воспитательного 
потенциала учебных предметов, реали-
зующегося в разно-статусной подгруппе 
студентов.

Методами исследования стали: наблю-
дение, дискурсный анализ бесед в фо-
кус-группах, экспертные 
оценки.

Разно-статусная груп-
па — это совокупность 
участников образова-
тельного процесса с раз-
ными социальными ста-
тусами, в которую входят младшие по курсу 
и социальному статусу (при  вертикальной 
социализации «вниз» у студента), препо-
даватели вуза, педагоги школ, сотрудники 
организаций, имеющие отношение к социа-
лизации обучающихся, учителя-наставни-
ки, старшие по возрасту и социальному 
статусу студенты (при вертикальной социа-
лизации «вверх» у студента), обучающиеся 
одинакового статуса, студенты такого же 
курса, но других направлений обучения 
в разных социальных ролях (при горизон-
тальной социализации студентов). 

Гомогенные группы студентов разби-
вались на проектные разно-статусные 
подгруппы по 5—7 участников, различных 
по социальному статусу, состоящих из 
студентов разных курсов (от первого до 
четвертого), аспирантов, преподавателей 
кафедры, сотрудников образовательной 
организации (приглашенного на дискуссию 
учителя или социального педагога школы).

Взаимодействие не являлось спонтан-
ным, а происходило по плану образова-
тельной программы благодаря формам 
обучения, направленным на реализацию 
воспитательного потенциала учебных 
предметов и последующую профессио-
нальную социализацию, целью которых 
являлось получение студентами социаль-
но-ориентированной профессиональной 
компетентности. 

Взаимодействие участников происхо-
дило не только сверху вниз в процессе 

Â ðåçóëüòàòå îïðîñîâ è áåñåä áûëà 
âûÿâëåíà ïîòðåáíîñòü ñòóäåíòîâ 
â äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòå ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ èõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íîðì è öåííîñòåé.
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вертикальной социализации (от препо-
давателей к студентам или от старших 
студентов к младшим по курсу), но и снизу 
вверх (от младших по курсу студентов к 
более старшим и преподавателям). При 
возникновении проблемных ситуаций 
при выполнении заданий и проведении 
исследования обучающимся оказывалась 
квалифицированная педагогическая под-
держка.

Работа в разно-статусных проектных 
подгруппах была организована в процессе 
учебно-исследовательской деятельности 
по учебным предметам, предполагающим 
проведение диагностических процедур. 
Студентам разных курсов были даны зада-
ния по проведению исследования среди 
участников с различными социальными 
статусами. Воспитательный потенциал 
учебных предметов реализовался через 
освоение методов исследования и апро-
бацию диагностических исследований. 
В разно-статусной группе каждый участник 
имел свою цель исследования, которая 
дополняла цель исследования других 
участников группы. 

В процессе учебного исследования 
осуществлялось воспитание примером (ор-
ганизованность, целеустремленность, ак-
куратность). Выполнение диагностических 
заданий проводилось совместно на разных 

курсах благодаря работе 
в команде. При этом 
расширялся репертуар 
социальных ролей. Каж-
дый из участников имел 
возможность изучить 
социальные роли и под-

чиненного и организатора. Например, учеб-
ное исследование, проводимое в разно-
статусной подгруппе, предполагало иссле-
дование динамики развития процесса социа-
лизации студентов. Студент первого курса 
организовал и подготовил группу своих 
однокурсников для исследования, которое 
проводили студенты более старших курсов, 
каждый по своей теме (например, каждый 
из студентов-старшекурсников изучал 

отдельный вид социализации). Аспирант 
помогал студентам первых курсов объе-
динить результаты исследования и таким 
образом осуществлял профессиональное 
воспитание в данном аспекте. Преподава-
тель кафедры взаимодействовал со всеми 
участниками процесса, оказывая своевре-
менную педагогическую поддержку.

Форма обучения, предполагающая реа-
лизацию воспитательного потенциала учеб-
ных предметов посредством организации 
учебно-экспериментальных  площадок  в  от-
крытой информационно-образовательной 
среде применялась на дисциплинах «Ре-
шение педагогических задач», «Психология
и педагогика». Для решения педагогических 
задач студентам было предложено взаимо-
действовать с представителями участников 
образовательного процесса (учениками, 
учителями, педагогом-организатором, со-
циальным педагогом), составлять конспек-
ты и стенограммы ситуаций на уроке и 
переменах, конструировать алгоритмы 
деятельности педагога. 

В учебной деятельности по модулю 
«Субъекты образовательного процесса» 
и учебному предмету «Особенности совре-
менного детства» происходило расшире-
ние моделей взаимодействия: вертикаль-
ная социализация «вниз» (с младшими 
по курсу); с педагогами — вертикальная 
социализация «вверх» (со старшими по 
возрасту). 

В процессе преподавания учебного 
предмета «Лучшие отечественные и зару-
бежные практики школьного образования 
и оценки качества образования» воспита-
тельная работа заключалась в освоении 
модели взаимодействия с обучающимися 
относительно гражданской, политической, 
правовой составляющих благодаря раз-
витию критического, творческого мышле-
ния, умения анализировать современные 
ситуации и формированию гражданской 
позиции.

Воспитательный потенциал учебного 
предмета «Теория и методология социаль-
но-педагогического взаимодействия» реа-

Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åá-
íûõ ïðåäìåòîâ ðåàëèçîâàëñÿ ÷åðåç 
îñâîåíèå ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ è 
àïðîáàöèþ äèàãíîñòè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé. 
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лизовывался в процессе проектирования, 
апробации и корректирования студентами 
моделей поведения взаимодействия с обу-
чающимися на учебно-экспериментальных 
площадках (в школах или вузе, технопарке, 
на лабораторных занятиях). 

Форма обучения — дискурс с суперви-
зорами на лабораторных и практических 
занятиях применялся в процессе прохож-
дения учебного предмета «Теории социа-
льного проектирования». Студенты проек-
тировали модели различных ситуаций на 
уроке в рамках внеучебных мероприятий 
социальной работы с молодежью, затем 
выносили их на обсуждение профессио-
налов и производили дискурсный анализ 
проектирования. Также создавали слож-
ные ситуации социализации школьников, 
заполняли матрицы взаимодействия для 
структурного анализа и определения 
эффективности сотрудничества, затем 
апробировали их на последующей педа-
гогической практике. Воспитательный по-
тенциал учебного предмета реализовался 
в процессе расширения представлений 
будущих педагогов о правовом поведении 
в образовательной организации.

Профессиональное воспитание осу-
ществлялось в процессе семинаров по 
предметам «Психолого-педагогическая 
работа с подростками в ситуации само-
определения», «Профессиональная дея-
тельность специалиста по работе с семьей 
в учреждениях социальной защиты населе-
ния», «Мониторинг деятельности образова-
тельных учреждений». Во время семинаров 
студенты разрабатывали и реализовывали 
проекты на базе центров помощи семье и 
детям, школ, учреждений дополнительного 
образования. Студенты смогли проявить 
свои профессиональные навыки и осуще-
ствить  апробацию заявленных проектов в 
детских и подростковых группах. 

В результате сравнения социальных ро-
лей, представляющих собой модели пове-
дения студентов в гомогенных и разно-ста-
тусных подгруппах было выявлено, что в 
современном педагогическом вузе наибо-

лее приоритетной является социальная 
роль исполнителя, в которой выполняют за-
дания 74 % студентов из гомогенной группы 
и 52 % из разно-статусных подгрупп. Со-
циальная роль организатора в гомогенной 
группе функционирует активно у 27 % сту-
дентов, которые являются организаторами 
проектных подгрупп на занятиях спонтанно, 
стихийно. В разно-статусных подгруппах у 
каждого студента есть свое собственное ис-
следовательское задание, поэтому каждый 
проявляет себя в роли организатора. По 
нашему наблюдению 86 % проявили себя
в роли организатора достаточно активно. 
Роль докладчиков, выступающих с пре-
зентациями реализуется деятельно и в той 
и в другой группах —  89 % активно прояв-
ляли себя в гомогенных группах и 92 % —
в разностатусных. Студенты педагогиче-
ского вуза одинаково выбирают социаль-
ные роли проверяющего — 35 % и контро-
лера — 47 %. Социальная роль студен-
та-наставника в гомогенной группе обна-
ружилась только у 18 % студентов, а когда 
их разбили на разно-статусные подгруппы и 
активизировали взаимодействие со студен-
тами разных курсов и направлений, други-
ми участниками разных социальных стату-
сов — 75 % студентов начали проявлять 
себя по отношению к другим студентам в 
социальной роли наставника, так как этого 
требовали специально подобранные фор-
мы обучения, раскрывающие воспитатель-
ный потенциал учебных предметов. Социа-
льная роль тьютера проявилась у 22 %
студентов в гомогенной группе, 67 % — 
в разностатусной. Креативная социаль-
ная роль созидателя проявляется в 59 %
в гомогенной группе и в 92 % в разно-ста-
тусной группе. Социальная роль иссле-
дователя обнаружилась у 24 % студентов 
в гомогенной группе и в разностатусной — 
53 %.

Вследствие проведенной работы у 
студентов появились новые социальные 
роли на занятиях, благодаря которым реа-
лизовывался воспитательный потенциал 
учебных предметов.
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Социальная роль исполнителя — мо-
дель поведения студента, обучаемого, 
выполняющего задания, пассивного и ма-
логоворящего на лекциях, подстраиваю-
щегося под конкретную ситуацию на семи-
наре (модель поведения является преоб-
ладающей). 

Социальная роль докладчика — модель 
поведения студента,  показывающего пре-
зентацию (реализуется в учебной деятель-
ности на практических занятиях).

Социальная роль организатора — 
модель поведения студента, которая 
предполагает умение организовать группу 
для решения конкретной учебно-професси-
ональной задачи (реализуется стихийно и 
не у всех студентов). 

Социальная роль тьютера — модель 
поведения, направленная на объясне-
ние чего-либо, обучения более младших 
разъяснения норм, распорядка (реали-
зуется в учебной деятельности только у 
активных кураторов-студентов 1-го курса). 
Преподаватель приглашает на занятие бо-

Рис. Реализация воспитательного потенциала учебных предметов 
в разностатусных группах посредством расширения репертуара 

социальных ролей студентов

лее старших по курсу студентов, которым 
нужно апробировать свои педагогические 
умения и провести объяснение материа-
ла, фрагмент лекции, диагностики (сту-
дент-практикант выпускного курса, который 
планирует проводить дальнейшие иссле-
дования). Составляется матрица взаи-
модействий для планирования профессио-
нальных связей.

Социальная роль созидателя — модель 
поведения студента, реализующего профес-
сиональные интенции в создании своего 
дела в системе образования и частично 
реализующего профессиональные навыки.

Также в профессиональной педагогиче-
ской деятельности проявляются социаль-
ные роли проверяющего (студентам нра-
вится проверять работы других студентов) 
и контролера (студенты включаются в дея-
тельность, требующую контроля других 
людей).

Воспитательный потенциал учебных 
предметов реализуется в процессе ана-
лиза и сопоставления явлений и событий 
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жизнедеятельности с представлениями и 
понятиями о социальных нормах. У студен-
тов вырабатывается личное отношение к 
событиям через призму норм педагогиче-
ской деятельности, которые направляют их 
поведение на выполнение норм и регули-
руют активность через призму педагогиче-
ских ценностей.

Воспитательный потенциал учебных 
предметов раскрывается и реализуется в 
процессе целенаправленной социализа-
ции, которая представляет собой управ-
ляемый процесс в работе разно-статусных 
подгрупп, в ходе которого происходит:
 рефлексия или погружение во вну-

тренний мир и анализ собственного пове-
дения, мыслей и чувств, сопоставление 
их с социальными и правовыми нормами 
в педагогической деятельности, что обе-
спечивает устойчивый характер мировоз-
зренческих позиций будущего педагога или 
работника сферы образования; 
 антиципация, предполагающая пред-

восхищение, прогнозирование, представ-
ление о развитии событий, соотнесение 
возможного поведения с социальными 
нормами, развитие предусмотрительности 
в выборе модели поведения на основе пра-
вовых, социальных и профессиональных 
педагогических норм и прогнозирование 
последствий их нарушений, построение 
позитивного образа себя в педагогической 

Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åá-
íûõ ïðåäìåòîâ ðåàëèçóåòñÿ â ïðî-
öåññå àíàëèçà è ñîïîñòàâëåíèÿ 
ÿâëåíèé è ñîáûòèé æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè ñ ïðåäñòàâëåíèÿìè è ïî-
íÿòèÿìè î ñîöèàëüíûõ íîðìàõ. 

профессии и разработка программы само-
совершенствования; 
  интериоризация понятий о соци-

альных, профессиональных и правовых 
нормах, общечеловеческих и професси-
ональных ценностях; формы обучения, 
направленные на профессиональную со-
циализацию, раскрывают 
воспитательный потен-
циал учебных предметов 
во время взаимодействия 
в разно-статусных груп-
пах, где студенты учатся 
объяснять, создавать, 
организовывать.

Таким образом, в процессе работы 
в разно-статусных подгруппах осуществ-
ляется целенаправленная профессиональ-
ная социализация студентов современного 
педагогического вуза за счет применения 
форм обучения, раскрывающих воспита-
тельный потенциал учебных предметов. 
При решении профессиональных задач 
на различных дисциплинах создается 
мотивация профессиональной педагоги-
ческой деятельности, студентами выяв-
ляются технологии достижения результата
в дискурсе, и за счет этого происходит 
реализация воспитательного потенциала 
учебных предметов и наиболее успешная 
профессиональная подготовка студентов 
современного педагогического вуза. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àâòîðû ðàññìàòðèâàþò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ íîâîé îò-
êðûòîé ðîññèéñêîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â óñëîâèÿõ òåõ âûçîâîâ, êîòîðûå â ñîâðåìåííûõ 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ðåàëèÿõ íàøåãî âðåìåíè òðåáóþò êîíêðåòíîãî è 
ñâîåâðåìåííîãî ðåøåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì àíàëèçèðóþòñÿ òàêèå çíà÷èìûå äëÿ îáðàçîâàíèÿ 
âûçîâû âðåìåíè, êàê óõóäøåíèå  äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî êëèìàòà â îáùåñòâå, óñèëåíèå 
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òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ è ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ, ïàäåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèè ó÷èòåëÿ, 
óõóäøåíèå ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ è äð. Â ñòàòüå äàí àíàëèç òåõ èçìåíåíèé, êîòîðûå îáëàäàþò
àêòóàëüíîñòüþ â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ è â øêîëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñðåäè íèõ àâòîðû âûäåëÿþò 
ââåäåíèå íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, òàêèõ êàê «Ñåìüåâåäåíèå», «Îñíîâû 
áåçîïàñíîñòè è çàùèòà Ðîäèíû», «Òðóä (òåõíîëîãèÿ»). Òàêæå îáíîâëåíèå ñîäåðæàíèÿ ó÷åáíûõ äèñ-
öèïëèí èñòîðèè, ëèòåðàòóðû, ãåîãðàôèè, ìàòåìàòèêè, ôèçêóëüòóðû. Àâòîðû óáåæäåíû â òîì, ÷òî íîâàÿ 
ñèñòåìà ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíà áûòü îòêðûòîé, ðàçâèâàþùåéñÿ, îáåñïå÷èâàþùåé ñòàíîâëåíèå 
è ðàçâèòèå ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè, íàïðàâëåííîé íà ïîäãîòîâêó åãî ê æèçíè è òðóäó.

Abstract. The authors of the article consider the necessity of creating a new open Russian education system 
in the context of the challenges that in the modern socio-economic and political realities of our time require 
a specific and timely solution. In this connection such significant challenges of time for education as the 
deterioration of the spiritual and moral climate in society, increasing requirements for the quality of education 
and training of specialists, the decline in the prestige of the teaching profession, the deterioration of the 
health of students, etc. are analysed. The article presents an analysis of those changes that are relevant in the 
education system and schools of the Russian Federation. Among them the authors highlight the introduction 
of new educational programmes and subjects, such as ‘Family studies’, ‘Basics of safety and protection 
of the Motherland’, ‘Labour (technology)’. Also such academic subjects as history, literature, geography, 
mathematics, physical education should be updated. The authors are convinced that the new system of Russian 
education should be open, developing, ensuring the formation and development of man as an individual, aimed 
at preparing him for life and labour.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðîññèéñêàÿ øêîëà, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ, âûçîâû âðåìåíè, ðàçâèòèå, àíàëèç èçìå-
íåíèé, ôàêòîðû.

Keywords: school, education system, challenges of the time, development, changes, factors.

А ктуализация проблемы модернизации 
системы современного российского 
образования в условиях глобальных 

перемен, охвативших все сферы жизни че-
ловека и общества, не случайна. Она связа-
на, прежде всего, с тем, что сегодня Россия 
уходит от болонской системы образования 
и, как отмечает О. Ю. Васильева, переходит 
«к процессу восстановления национальной 
системы образования, возвращаясь к еди-
ному образовательному пространству»*.

Создание новой системы образования, 
которая рассчитана на человека новой 
эпохи, является необходимым и важным 

условием для решения сложных и острых 
задач, стоящих перед государством. Она 
должна быть готовой к воспитанию челове-
ка активного, мобильного, умеющего при-
обретать новые знания и ценности. В Указе 
Президента РФ В. В. Путина «Об утверж-
дении основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценно-
стей» подчеркивается, что «традиционные 
ценности ― это нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан 
России, передаваемые от поколения к 
поколению»**.

* Васильева, О. Ю. Мы с вами говорим о ценностях, мы правильно делаем / О. Ю. Васильева // Ведомости. —
2023. — 14 июня. — URL: https://www.vedomosti.ru/society/characters/2023/06/14/980091-olga-vasileva-mi-s-vami-govorim-
o-tsennostyah-mi-pravilno-delaem (дата обращения: 25.10.2024).

** Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей : Указ Президента РФ от 9.11.2022 № 809. — URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/48502 (дата обращения: 25.10.2024).
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Необходимость создания новой россий-
ской системы образования, которая будет 
функционировать как открытая система, 
обосновывается такими серьезными вы-
зовами как: 
 усложнение социально-экономиче-

ской и политической ситуации в мире и 
в России (неравномерное развитие стран, 
изменение образа жизни человека, мигра-
ционные процессы, межнациональные, 
межрегиональные конфликты);
 ухудшение духовно-нравственного 

климата в обществе (деформация нрав-
ственных ценностей, потеря традиций, 
кризис семейных отношений, разрыв по-
коленческих связей);
  усиление требований к качеству 

образования и подготовке специалистов 
(низкий уровень знаний школьников и 
студентов, слабая мотивация к обучению, 
потеря фундаментальности образования); 
 введение нового поколения стандар-

тов образования, новых учебных планов, 
программ, учебных предметов, расширение 
содержания образования;
 старение педагогических кадров (мо-

лодежь не стремится работать в школе, 
с 2022 года на 54 % выросло число вакан-
сий учителей в стране);
  перегруженность отчетностью, 

понижение престижа профессии учителя 
(учитель не защищен ни 
перед обучающимися, ни 
перед родителями);
  осложнение эко-

логической ситуации (по-
тепление климата, природные катаклизмы);
 ухудшение здоровья не только фи-

зического и психического, но и психоло-
гического (перегрузки в школе, стрессы, 
психические заболевания);
  недостаточное финансирование 

системы образования, введение «поду-

шевого» финансирования школ и оптими-
зация приводят к сокращению сельских 
школ;
 отставание заработной платы в си-

стеме образования от средней заработной 
платы в стране, особенно в регионах стра-
ны (76% учителей получают заработную 
плату ниже МРОТ). Не случайно, на засе-
дании Государственной думы О. Н. Смолин 
заявил: «Если мы не будем повышать зар-
плату педагогических работников, кадровый 
кризис в образовании будет нарастать»*.

Действительно, как показывает прак-
тика, все эти вызовы небезосновательны. 
В контексте этого, поиск новой системы 
российского образования ― это законо-
мерное явление сегодняшнего дня. При 
этом отметим, что школа России постоянно 
находится в состоянии реформирования и 
модернизации. К сожалению, нередко все 
эти нововведения происходят быстро и 
без оценки результатов, которые получе-
ны в процессе реализации тех или иных 
инноваций.

В этих условиях проблемы современ-
ного образования являются предметом 
непрерывных дискуссий. Всех, кто связан с 
системой образования, волнуют ключевые 
проблемы, требующие решения: какой 
будет школа завтра, как восстановить пре-
стиж профессии учителя, чему учить и что 
воспитывать в современных школьниках. 
Все эти вопросы серьезно обсуждаются на 
совещаниях, встречах, дискуссиях, посвя-
щенных образованию (Всероссийский ав-
густовский педсовет от 28 августа 2024 го-
да, Всероссийское совещание Минпро-
свещения России от 16 октября 2024 года,
Программа «Родительский вопрос», VIII Все-
российский юридический форум, Все-
российский съезд учителей в Сириусе). 
Основная цель этих мероприятий ― фор-
мирование общих подходов к управлению 

* Смолин, О. Н. Без повышения зарплат педагогам увеличится кадровый дефицит / 
О. Н. Смолин // Парламентская газета. — 2024. — 16 октября. — URL: https://www.pnp.ru/social/
deputat-smolin-bez-povysheniya-zarplat-pedagogam-uvelichitsya-kadrovyy-defi cit.html (дата обращения: 
25.10.2024).

Ïîèñê íîâîé ñèñòåìû ðîññèéñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ — ýòî çàêîíîìåðíîå 
ÿâëåíèå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. 
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системой образования, поиск новых форм, 
методов и средств обучения и воспитания. 
Это же нашло отражение в дополнении к 
Федеральному Закону «Об образовании
в РФ» от 16 декабря 2023 года, в котором 
утверждены масштабные изменения в 
системе образования и в школах России: 
«закреплен  особый статус педагога, 
прописано право на уважение его чело-
веческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психологического 
насилия и оскорбления; устанавливаются 
требования к дисциплине на уроках и пра-
вилам поведения в учебных заведениях»*.
Предполагается изменить не только учеб-
ные планы, структуру учебных программ, 
но и содержание образовательных курсов, 
ввести новые учебные предметы, повы-
сить цифровую грамотность, разработать 
стандарт единой школьной формы, ввести 
запрет на использование школьных теле-
фонов и «умных» часов во время занятий, 
повысить безопасность образовательной 
среды школ и вузов, усилить роль настав-
ничества и тьюторства «в становлении и 
развитии личности современного учите-
ля-профессионала, наставника, тьютора, 
который может оказать существенную 
помощь в самоопределении и адапта-
ции в социуме каждого учащегося» [7].
И, безусловно, современная школа не 
может остаться в стороне от реализации в 
учебном процессе возможностей инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
и различных электронных сервисов, так 
как использование средств визуализации, 
динамичный характер обучения, геймифи-
кация неигрового учебного контента может 
сделать обучение «интересным творческим 
поиском, наполнить учебную деятельность 
яркими положительными эмоциями, кото-
рые будут выступать стимулами учебной 
мотивации» [6, с. 64].

Проанализируем далее предполагае-
мые изменения в российской системе об-

разования, введение новых предметов в 
учебный процесс.

1. С 1 сентября 2024 года введен в 
школьную программу с 5-го по 9-й классы 
учебный предмет «Труд (технология)» (ра-
нее был учебный предмет «Технология»). 
Основная задача данного 
учебного предмета ― по-
мочь самоопределению 
обучающихся в сферах 
трудовой деятельности, 
познакомить с миром 
профессий. Труд рассматривается как «тру-
довая деятельность», которая дает воз-
можность обучающимся не только что-то 
сделать своими руками, но и формирует их 
готовность к трудовой деятельности. При 
этом личностный компонент деятельности 
«раскрывает механизм овладения ею и ее 
воплощения как творческого акта» [11, 
с. 154]. По мнению Е. Н. Дмитриевой, «в мо-
дели профессионального развития человек 
характеризуется способностью выйти за 
рамки рутинной, формализованной прак-
тики, что позволяет ему на определенном 
этапе развития из существа, усваивающего 
накопленный человечеством опыт, превра-
титься в “творца этого опыта”» [3, с. 37].

В связи с этим предлагается увеличить 
количество часов на профориентацион-
ную и практическую деятельность. На 
наш взгляд, такой подход к организации 
учебного предмета «Труд (технология)» 
чрезвычайно значим, так как на протяже-
нии многих лет в школах практически не 
уделялось должного внимания трудовой 
деятельности школьников. При этом для 
проведения уроков труда в высшей школе 
необходимо готовить учителей, способных 
не только реализовывать в образователь-
ном процессе различные технологии, но и 
в целом формировать позитивное отноше-
ние школьников к трудовой деятельности.

2. С 1 сентября 2024 года во всех шко-
лах страны с 8-го по 11-й классы вместо 

* О внесении изменений в Федеральный Закон «Об образовании в РФ» : Федеральный закон от 19.12.2023 
№ 618-ФЗ. — URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202312190026 (дата обращения: 25.10.2024).

Ïðåäëàãàåòñÿ óâåëè÷èòü êîëè-
÷åñòâî ÷àñîâ íà ïðîôîðèåíòà-
öèîííóþ è ïðàêòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü.
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ОБЖ введен учебный предмет «Основы 
безопасности и защита Родины» (ОБЗР), 
основная задача которого ― дать навыки 
оказания первой медицинской помощи и 
быстрого ориентирования в чрезвычай-
ных ситуациях; сформировать культуру 
безопасного поведения и ответственного 
отношения к гражданскому долгу. Особое 
внимание уделяется разработке модуля 
«Основы военной подготовки», в котором 
главное ― обучение начальной военной 
подготовке, изучение истории вооруженных 
сил РФ, знакомство с основными направ-
лениями военной службы. Очень важно, 
что стали проводиться учебные сборы 
для обучающихся 8-х―10-х классов на 
базе учебно-методических центров воен-
но-патриотического воспитания молодежи 
«Авангард», «Патриот», «Воин» и в воин-
ских частях. Для преподавания данного 
учебного предмета будут привлекаться 
участники СВО и офицеры в запасе. В ус-
ловиях новых вызовов времени, в которых 
сегодня живет страна, введение учебного 
предмета ОБЗР чрезвычайно важно и не-
обходимо.

3. Изменения коснулись и школьной 
дисциплины «Физкультура», в программу 
которой включены новые модули: «Тяжелая 
атлетика», «Танцевальный спорт», «Бокс», 
«Ушу», «Биатлон», «Теннис», «Дзюдо», 

«Коньки». Планируется 
знакомство обучающих-
ся с различными вида-
ми спорта, их историей, 
техниками исполнения, 
известными спортсмена-

ми, определена подготовка по таким видам 
спорта как: перетягивание каната, гольф и 
др. Но такое обновление должно осущест-
вляться с учетом возможностей школы, 
поэтому спортивная подготовка может быть 
представлена как часть учебного плана или 
внеурочной деятельности.

4. Значительное внимание уделяется 
духовно-нравственным основам семьи 
и семейного воспитания. Современная 
семья не только в России, но и во всем 

мире переживает глубочайший кризис: 
увеличивается количество разводов, 
разрушаются поколенческие связи, появ-
ляются однополые браки. Попыткой при-
влечь внимание к проблемам российской 
семьи было объявление 2024 года — Го-
дом семьи, миссия которого заключается в 
возрождении и укреплении традиционных  
семейных ценностей.

Много лет назад у нас в стране в стар-
ших классах и вузах был введен учебный 
предмет «Этика и психология семейной 
жизни», но, как показала практика, эффек-
тивных результатов он не дал. Поэтому 
долгие годы идут поиски того, какой долж-
на быть подготовка молодежи к созданию 
и сохранению семьи и семейных отноше-
ний.

В контексте этого сегодня особое вни-
мание уделяется новому учебному пред-
мету «Семьеведение» для обучающихся 
5-х―11-х классов. Цель этого предмета 
заключается в формировании положитель-
ного образа семьи, семейных ценностей, 
осознанного родительства, здорового от-
ношения между мальчиками и девочками. 
Сегодня детям нужен значимый взрослый, 
и это может быть не только учитель и ро-
дитель, но и старший товарищ. 

Трудно пока делать прогнозы, како-
вы будут результаты этой деятельности. 
Достаточно ли одного часа в неделю для 
столь серьезного разговора о создании 
семьи, ее роли в жизни человека, семей-
ных отношениях, которые проявляются
«в заботе, почтительности, любви, уваже-
нии, сопричастности, сострадании и задают 
ценностный смысл в воспитании ребенка ― 
будущего семьянина» [10, с. 8].

5. Предполагаются серьезные измене-
ния в преподавании учебных предметов 
«История» и «Обществознание». Так, из 
программы средней школы убирают «Об-
ществознание», его изучение начинается 
только с 9-го класса. При этом внимание 
обращается на изучение правовой инфор-
мационной безопасности. Увеличивается 
количество часов на изучение предмета 

Äîëãèå ãîäû èäóò ïîèñêè òîãî, 
êàêîé äîëæíà áûòü ïîäãîòîâêà ìî-
ëîäåæè ê ñîçäàíèþ è ñîõðàíåíèþ 
ñåìüè è ñåìåéíûõ îòíîøåíèé.
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«История»: с 5-го по 8-й класс предусмо-
трено 3 часа в неделю, третий урок по-
священ модулю «История нашего края» 
(5-й―7-й класс). Серьезное внимание 
уделяется разработке единого учебника по 
истории для старших классов. 

6. Каждый человек в жизни задает себе 
вопросы: Кто я? Какой я? Что ждет меня 
в жизни? Ответы на эти и другие вопро-
сы нередко находятся в произведениях 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гого-
ля, А. М. Горького, Л. Н. Толстого, Ф. М. До-
стоевского, А. П. Чехова и др. Трудно пере-
оценить роль русской литературы в станов-
лении и формировании личности человека. 
Знакомясь с художественным произведе-
нием, человек узнает судьбу героя, прожи-
вает разные события его жизни, старается 
подражать и пытается понять себя: «крите-
рием истинности психологических знаний 
в художественной литературе является 
узнавание читателем себя в литературных 
персонажах, что позволяет ему лучше 
понять свой внутренний мир» [5, с. 55].
Не случайно А. М. Горький называл ху-
дожественную литературу  «человеко-
ведением», суть которого лежит в пости-
жении характеров людей [2].  

Некоторые изменения внесены сегод-
ня в рабочие программы по литературе. 
С 1 сентября 2024/25 учебного года в 
10-м классе введена рабочая программа 
с углубленным уровнем преподавания 
литературы. Учителям представлены 
большие возможности в выборе произве-
дений писателей XX века (Ю. В. Бондарев, 
В. В. Быков, Б. Л. Васильев, А. П. Гайдар, 
Н. А. Островский, А. А. Фадеев). Мы долж-
ны учитывать, что в современной жизни 
серьезную конкуренцию урокам литера-
туры составляют интернет, социальные 
сети, средства массовой информации. 

Вместе с тем, нельзя забывать, что лите-
ратура ― один из важнейших гуманитарных 
предметов, которые развивают интеллек-
туальную, эмоциональную сферу чело-
века, формируют духовно-нравственные 
ценности и культуру, воспитывают любовь 
к стране, патриотизм, 
гражданское самосозна-
ние. Уроки литературы 
должны стать явлением, 
общением, искусством, 
«сотворчеством учителя 
и писателя». «Словес-
ник не только проводник знаний, но и со-
здатель культуры, при том самой тонкой: 
душевной, нравственной» [4, с. 282―283]. 
Оценивая роль уроков педагога-новато-
ра Е. Н. Ильина, можно сказать, что они 
раскрывают глубину и противоречивость 
человеческих отношений, нравственность 
и поиск истины. 

7. «Математика» ― учебный предмет, 
без знания которого трудно представить 
современного образованного человека. 
Вместе с тем становится актуальной 
необходимость совершенствования пре-
подавания математики в школе и в вузе. 
Так в документах «Национальная док-
трина образования в РФ»* и «Концепция 
развития российского математического 
образования»** актуализируется необхо-
димость изменений в организации препо-
давания математики не только в школе, 
но и в вузе. ФГОС ВО определяют цель 
обучения математическим дисциплинам 
как формирование «общекультурных, 
общепрофессиональных, профессиональ-
ных и социальных компетенций, навыков 
моделирования и умения осуществлять 
математическую обработку информации, 
а также активизацию познавательной са-
мостоятельной деятельности обучающихся

Çíàêîìÿñü ñ õóäîæåñòâåííûì ïðî-
èçâåäåíèåì, ÷åëîâåê óçíàåò ñóäüáó 
ãåðîÿ, ïðîæèâàåò ðàçíûå ñîáûòèÿ 
åãî æèçíè, ñòàðàåòñÿ ïîäðàæàòü 
è ïûòàåòñÿ ïîíÿòü ñåáÿ.

* О национальной доктрине образования в Российской Федерации : постановление Правительства РФ 
от 04.10.2000 № 751. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_97368/a0a571554fd5a942e453f6c01
f3c4d4abf6f1fea (дата обращения: 25.10.2024).

** Концепция развития российского математического образования : утверждена распоряжением Правительства 
РФ от 24.12.2013 № 2506-р. — URL: http://static.government.ru/media/fi les/41d4b63b1dd474c16d7a.pdf// дата обраще-
ния: 25.10.2024).
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и развитие интереса к современной 
математике» [8, с. 45]. С целью форми-
рования функциональной грамотности 
обучающихся  5-х―9-х классов вводится 
предпрофильное обучение, а углубленное 
изучение математики начинается с 7-го 
класса, в 10-х―11-х классах увеличивается 
количество часов. 

Программы по математике содержа-
тельно представлены тремя курсами: «Ал-
гебра и начала математического анализа», 
«Геометрия», «Вероятность и статистика». 
Развитие информационных технологий и 
систем искусственного интеллекта спо-
собствовало формированию социального 
запроса на «профессионалов, владеющих 
стохастическими методами». В то же время, 
как подчеркивают Н. Н. Яремко и Ю. А. Яко-
влева, в практике реализации содержа-
тельной линии «Теория вероятностей» 
отмечается недостаток методических раз-
работок по решению задач в рамках данной 
тематики [12, с. 115]. 

8. В условиях обновленного ФГОС ООО 
изменились требования к преподаванию 
географии. Основная задача данного учеб-
ного предмета ― формирование системы 
комплексных знаний о земле, эмоциональ-
ного отношения к природе, закономерно-
стям ее развития.

«География» ― одна 
из важнейших дисциплин 
для человека, направ-
ленная на формирова-
ние его национальной 
идентичности, геогра-
фической культуры и 

ценностей. В. В. Николина интерпретирует 
ценностный потенциал географии как «про-
странство персональных возможностей, 

переходящих в программу созидания в 
географическом пространстве, определяе-
мую границами рамок освоенного» [9, с. 14].
Содержание предмета «География» спо-
собствует воспитанию чувства патрио-
тизма, гражданственности, любви к своей 
стране, малой родине, формированию гео-
графических знаний и умений. Серьезное 
внимание уделяется практической работе 
в школьном курсе «География родного 
края», главной задачей которого является 
«не только трансформация информации, 
сколько апелляция к интеллекту, эмоцио-
нально-ценностной и деятельностной сфе-
рам сознания обучающихся» [1, с. 13].

Таким образом, переход России к новой 
системе образования вызван сменой со-
циальных и ценностных установок в усло-
виях экономических и политических вызо-
вов времени. Цель модернизации совре-
менной российской системы образования ―
это создание устойчивого механизма ее 
развития, обеспечение ее социальными 
и экономическими запросами личности, 
общества и государства. Поиск путей 
становления новой российской системы 
образования выступает важнейшим усло-
вием формирования у школьников совре-
менных значимых ценностей, личностных 
и профессиональных качеств. Ключевой 
характеристикой новой системы обра-
зования становится не только передача 
и усвоение новых знаний и технологий, 
но и формирование творческой компе-
тентности и готовности к обучению в тече-
ние всей жизни, что обеспечивает станов-
ление человека как саморазвивающейся 
личности, обладающей ярко выраженными 
субъектными характеристиками.
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К 80-летию Великой Победы

Советское общество, молодежь и школа в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов
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доктор философских наук, 
профессор НГПУ им. К. Минина
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîöèîêóëüòóðíûå îñíîâû Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðî-
äà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ãîâîðèòñÿ îá èäåéíûõ ôàêòîðàõ ñïëî÷åíèÿ, ìóæåñòâà 
è ãåðîèçìà ñîâåòñêèõ ëþäåé — ïàòðèîòèçìå, ãðàæäàíñòâåííîñòè, âåðå. Îòìå÷àåòñÿ ðîëü 
ðîññèéñêîé øêîëû, çíà÷åíèå çíàíèÿ ñîáûòèé, èñòîðèè ýòîé Âåëèêîé âîéíû äëÿ ïàìÿòè 
è ñàìîñîçíàíèÿ ðîññèÿí, äëÿ âîñïèòàíèÿ ñîâðåìåííîãî ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Abstract. The article considers the socio-cultural foundations of the Victory of the Soviet 
people in the Great Patriotic War, discusses the ideological factors of unity, courage and 
heroism of the Soviet people — patriotism, citizenship, faith. The role of the Russian school, 
the importance of knowledge of the events and history of this Great War for the memory and 
self-consciousness of Russians, for the upbringing of the modern younger generation are noted.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, ïðåäâîåííûé ïåðèîä, èíäóñòðèàëè-
çàöèÿ ÑÑÑÐ, âåðîëîìíîå íàïàäåíèå Ãåðìàíèè, öåëè ôàøèñòîâ, ãåðîè÷åñêàÿ çàùèòà 
Ðîäèíû Êðàñíîé Àðìèåé, ñîâåòñêàÿ øêîëà â ãîäû âîéíû, äóõîâíî-íðàâñòâåííûå ôàê-
òîðû Ïîáåäû 1945 ãîäà, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü è ìîëîäåæü Ðîññèè.
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Keywords: Great Patriotic War, pre-war period, industrialization of USSR, treacherous attack of 
Germany, goals of the fascists, heroic defense of the Motherland by the Red Army, Soviet school during 
the war, spiritual and moral factors of the Victory of 1945, historical memory and youth.

В 2025 году исполняется 80 лет Победе 
Советского Союза в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 годов ―

великому подвигу советского народа, па-
мять о котором вечно будет жить в созна-
нии российского общества.

Великая Отечественная война 1941—
1945 годов, ее история, ход, потери и дол-
гожданная Великая Победа волновали и 
волнуют души миллионов россиян. Очень 
дорого заплатил за эту победу наш народ. 
Домой не вернулись миллионы защитников 
Родины ― солдат и офицеров Советской 
Армии. Огромные страдания, потери и 
горе принесла эта война нашему народу. 
За время войны погибло 27 млн граждан 
СССР. Поэтому память об этой жестокой 
схватке, унесшей миллионы человеческих 
жизней, сохраняется в каждой российской 
семье. Наш долг перед победителями 
огромен, поэтому важно воспитывать это 
понимание у современной молодежи и 
обучающихся школ.

Все глубже осознается огромное по-
литическое и социокультурное значение 
Великой Победы для России и всего мира. 
Великая Отечественная война стала траги-
ческим и одновременно одним из наиболее 
значительных событий в истории нашей 
страны в XX веке, оказавшим глубокое 
влияние и на развитие всего человечества. 
Историю этой войны, жестокой вооружен-
ной борьбы нашего народа за свою жизнь, 
необходимо знать и помнить гражданам 
России. И особенно это важно для самосо-
знания современного молодого поколения 
россиян. Нужно знать и понимать, почему 
СССР победил в этой яростной, свирепой 
схватке, в которой против нашей Родины 
на фашистскую Германию работала почти 
вся Европа, и вместе с немцами воевали 
солдаты Италии и Финляндии, Венгрии 
и Румынии, Словакии и Хорватии, а также 
фашистские легионы Бельгии, Голландии, 

Дании, Франции и других стран. Против-
ник имел существенное превосходство по 
многим параметрам, но 
победу с участием союз-
ников одержала наша 
страна. Что же стало осно-
вами, фундаментом этой 
Великой Победы, что 
мы должны осознать об 
истории этой Великой 
Отечественной войны, 
как ответить на вопрос о том, почему мы 
победили фашистов, которых поддержива-
ла вся Европа?

Нужно глубокое осмысление нашего 
опыта социокультурного развития, в том 
числе опыта Великой Отечественной 
войны. Изучение истории российской ци-
вилизации ― это важнейшая часть фор-
мирования общественного самосознания 
российской молодежи, осознания нашего 
исторического пути. Достижения предков 
продолжают жить в этом историческом 
опыте, входят в культуру, проявляются 
в материальных и духовных ценностях на-
шей цивилизации. Народ, не знающий или 
забывающий свою подлинную историю, 
теряет понимание себя, своей самобыт-
ности, своего пути, в итоге ― слабеет и 
деградирует.

Память об историческом прошлом Ро-
дины ― источник духовной силы народа, 
средство его консолидации; это фактор 
духовно-нравственного воспитания, фор-
мирования социокультурного сознания у 
подрастающего поколения. В этой связи 
важно осмыслить значение морально-во-
левых начал в ходе Великой Отечествен-
ной войны, этого непримиримого столкно-
вения двух противоположных цивилизаций, 
роль народа России в Великой Победе 
1945 года.

В предвоенные 30-е годы прошлого 
века наша страна жила в состоянии по-

Âàæíî îñìûñëèòü çíà÷åíèå ìîðàëü-
íî-âîëåâûõ íà÷àë â õîäå Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ýòîãî íå-
ïðèìèðèìîãî ñòîëêíîâåíèÿ äâóõ 
ïðîòèâîïîëîæíûõ öèâèëèçàöèé, 
ðîëü íàðîäà Ðîññèè â Âåëèêîé 
Ïîáåäå 1945 ãîäà.
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стоянной угрозы войны со стороны госу-
дарств  Запада. Особенно это положение 
обострилось после прихода к власти в 
Германии фашистской партии во главе с 
Гитлером, планы которого на завоевание 
земель на Востоке были хорошо известны 
в СССР. Гитлер откровенно заявлял: «Когда 
мы сегодня говорим о новой земле для Ев-
ропы, то можем думать только о России». 
Понимание напряженности социально-по-
литической обстановки, сложившееся в 
мире и в Европе, привело советское руко-
водство к выводу о необходимости ускорен-
ной индустриализации страны, разработке 
программы существенных перемен во всех 
сферах жизни общества, в том числе и в 
обороне страны [2]. Были приняты и по-
следовательно реализованы грандиозные
5-летние планы промышленного и со-
циально-культурного развития СССР. В ус-
ловиях недоброжелательного окружения 

советский народ смог в 30-е годы построить 
тысячи заводов и фабрик, самостоятельно 
выпускать десятки тысяч самолетов и авто-
мобилей, станков и тракторов, подготовить 
многотысячную армию рабочих и высоко-
квалифицированных специалистов и пере-
устроить село. Страна из аграрной была 
преобразована в индустриальную. Если в 
1928 году промышленностью было выпу-
щено менее 1000 автомобилей и лишь не-
многим более 1000 тракторов, то в 1932 го-
ду с конвейеров советских заводов сошло 
23 тыс. автомобилей и 50 тыс. тракторов, 
а в 1938 году было произведено уже 212 тыс.
автомобилей и 176 тыс. тракторов. Было 
построено более 6 тыс. крупных промыш-
ленных предприятий. По темпам роста 
промышленного производства СССР 
опережал развитые страны Запада, а по 
объему промышленного производства был 
вторым после США (таблица 1).

Таблица 1
Рост производства промышленной продукции в СССР (1928—1940 годы) 

Виды продукции Единицы измерения 1928 год 1940 год

Электроэнергия млрд кВт/ч 5,0 48,3
Нефть млн тонн 11,6 31,1
Уголь млн тонн 35,5 165,9
Чугун млн тонн 3,3 14,9
Сталь млн тонн 4,3 18,3
Цемент млн тонн 1,8 5,7
Станки тыс. единиц 2,0 58,4
Автомобили тыс. единиц 0,8 145,4
Тракторы тыс. единиц 1,3 31,6
Зерноуборочные комбайны тыс. единиц — 12,8
Бумага тыс. тонн 28,5 81,2

В стране осуществились и большие 
культурные преобразования. Активно раз-
вивалась система народного образования, 
увеличилось число учащихся, число вузов 
и  студентов,  выпуск  подготовленных  специа-
листов. Школа стала важным центром 
общественной жизни, предопределяющим 
своей деятельностью успешность функ-
ционирования всех других сфер и инсти-

тутов общества. В 30-е годы бурно росла 
численность общеобразовательных школ 
и число учащихся в них. В 1927/28 учеб-
ном году средних школ было 1461, где 
училось 730 тыс. чел.; в 1937/38 учебном 
году насчитывалось уже 5490 средних 
школ с 4,448 млн учащихся. В школе 
было восстановлено преподавание отече-
ственной истории, повысилось внимание 
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к патриотическому воспитанию учащихся. 
Школа организует учебно-воспитательную 
деятельность, создает определенный по-
рядок, дисциплину в жизнедеятельности 
молодежи в соответствии с нравственными 
и правовыми нормами, традициями обще-
ства. Ученики, находясь на протяжении 
ряда лет в стенах учебных заведений, ста-
новятся духовно связаны с отечественной 
культурой, теми ценностями, которыми 
живут общество и система образования, 
у них формируется установка личностной 
ценностной ориентации, вырабатываются 
правила и нормы поведения, культура 
взаимоотношений, воспитываются нормы 
добропорядочности, предсказуемости 
в поведении, не допускающие проявлений 
грубости, лживости, черствости, зависти 
и т. п.

Школа становится важнейшим институ-
том социализации молодежи, институтом 
духовного воспроизводства общества, 
обеспечивающим формирование знаний, 
нравственных, правовых, эстетических, 
социально-бытовых и других норм и гума-
нистических ценностей.

Развивалась и система высшего обра-
зования — вузов к началу 40-х годов было 
уже более 800. Высшая школа дала стране 
сотни тысяч высококвалифицированных 
специалистов — инженеров, агрономов, 
врачей, учителей, военных и др.

Изменился социальный и культурный 
облик советского общества. Проводимые 
преобразования — строительство заво-
дов, промышленных комбинатов, фабрик, 
стадионов, театров и школ в 30-е годы шло 
с огромным духовно-нравственным подъе-
мом народа, и массовым трудовым герои-
змом работающих. Трудовой энтузиазм 
народа создал основу промышленно-эко-
номического комплекса СССР, в том числе 
и оборонных предприятий. 

С середины 30-х годов в стране стала 
утверждаться патриотическая идеоло-
гия — идеи верности и служения Родине. 
Значительное внимание уделялось в эти 
годы военно-патриотическому воспитанию 

и обучению молодежи, старшеклассников 
и студентов вузов. Действовали различные 
курсы по военным специальностям, рабо-
тали аэроклубы, автошколы и мотоклубы, 
тиры и водные станции, сдавались нормы 
ГТО и др. 

В эти же годы совет-
ские писатели обращают 
свое внимание на тему 
исторической судьбы 
России. Так, А. Толстой 
пишет роман «Петр I»,
В. Шишков ― «Емельян 
Пугачев», С. Сергеев-
Ценский ― «Севасто-
польская страда», А. Новиков-Прибой ―
«Цусима». Публикуются произведения 
Л. Толстого, А. Пушкина, М. Лермонтова, 
Н. Некрасова, М. Горького, М. Шолохова, 
А. Фадеева, Н. Островского, А. Гайдара 
и других российских писателей и поэтов. 
Выходят кинофильмы «Чапаев», «Трак-
тористы», «Истребители», «Цирк», «Вол-
га-Волга», «Александр Невский», «Семеро 
смелых» и др. Поэты и композиторы соз-
дают песни, которые будет петь вся стра-
на. Известны стихи и песни поэтов В. Ле-
бедева-Кумача, А. Суркова, В. Гусева, 
М. Исаковского, А. Жарова, Б. Корни-
лова, М. Светлова. Музыку пишут ком-
позиторы И. Дунаевский, Б. Мокроусов, 
Д. Шостакович, А. Александров, М. Блан-
тер. Эти произведения литературного 
и экранного искусства воспитывали у моло-
дого поколения волю к борьбе, смелость, 
мужество, веру в способности человека, 
помогали преодолевать трудности и одер-
живать победу.

Но о военной опасности думали и о 
войне помнили. Угроза войны обусловила 
в конце 30-х годов высокие темпы развития 
оборонной промышленности – ее рост в 
годы третьей пятилетки составил 39 %, 
тогда как всей промышленности ― 13,2 %. 
1 сентября 1939 года в СССР был принят 
закон о всеобщей воинской обязанности, 
и к середине 1941 года численность военно-
служащих выросла в три раза. Производ-

Ñ ñåðåäèíû 30-õ ãîäîâ â ñòðàíå 
ñòàëà óòâåðæäàòüñÿ ïàòðèîòè÷å-
ñêàÿ èäåîëîãèÿ — èäåè âåðíîñòè 
è ñëóæåíèÿ Ðîäèíå. Çíà÷èòåëüíîå 
âíèìàíèå óäåëÿëîñü â ýòè ãîäû 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ è îáó÷åíèþ ìîëîäåæè.
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ство вооружения в это время также су-
щественно увеличилось, осуществлялось 
перевооружение армии [6]. Было открыто 
много военных училищ — авиационных, 
танковых, артиллерийских и других, куда 
направлялась значительная часть выпуск-
ников школы.

22 июня 1941 года Германия напала 
на Советский Союз, ее войска перешли 
советские границы, началась война. Война, 
названная в СССР Великой Отечественной, 
длилась 1418 дней — четыре тяжелейших 
года — и принесла много горя, огромные 
жертвы, потери и бедствия советскому 
народу. Война СССР против фашистской 
Германии и ее союзников стала смертель-
ной схваткой двух цивилизаций, в которой 
Германия ставила своей целью уничтоже-
ние Советского Союза, захват его земель, 
порабощение его народа. В наставлении 
немецкому солдату было написано: «Уби-
вай всякого русского, не останавливайся — 
старик перед тобой, женщина, девушка 
или мальчик…». Все население Советского 
Союза было объявлено «недочеловека-
ми», которых можно убивать без всякой 
жалости [5]. 

Крайний национализм и расизм, идеи 
превосходства арийцев-немцев над другими 
народами составляли основу фашистской 
идеологии и политики. Шовинизм и агрес-

сивность, порабоще-
ние других народов, 
их ограбление —
были в центре миро-
воззрения немецких 
фашистов. 

Враг превосхо-
дил Красную армию 
в начале войны по 
численности войск, 
по вооружению и 
опыту войны. Воо-

руженные силы СССР в середине 1941 года 
составляли около 5,5 млн человек, основ-
ная часть самолетов и танков нуждалась 
в обновлении, шел процесс технического 
перевооружения войск. Численность не-

мецко-фашистских вооруженных сил была 
больше советских примерно в 1,5 раза 
и насчитывала около 8,5 млн человек. Они
были хорошо вооружены, имели более
5,5 тыс. танков, свыше 10 тыс. самолетов 
и более 60 тыс. орудий и минометов, мно-
го автотехники. В войну с СССР вместе с 
Германией, как мы уже отмечали, вступили 
Италия, Финляндия, Венгрия, Румыния, 
Словакия и Хорватия, а также различные 
военные формирования из Франции, 
Бельгии, Голландии, Дании и других стран 
Европы. Работали на германскую армию, 
поставляя ей вооружение, снаряжение 
и продовольствие Франция, Бельгия, 
Голландия, Чехия, «помогали» Швеция 
и Швейцария, Португалия и др. Уже в начале
войны советское правительство призвало 
народы СССР к решительному отпору 
агрессору, к единству и мобилизации всех 
сил для победы над врагом. Оно призвало 
следовать патриотическому примеру пред-
ков, обратилось к исторической памяти 
народа. Были названы имена выдающихся 
защитников Русской земли — Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова и др. И в июне 
1941 года прозвучали слова, ставшие де-
визом борьбы на все годы войны — «Наше 
дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами!». Все сотрудники средств 
массовой информации были мобилизо-
ваны для разъяснения народу сущности 
и целей этой жестокой войны, на подъем 
его духовно-нравственных сил, сознания, 
на отпор врагу. В беседах и лекциях, в газе-
тах и радиопередачах людям объяснялось,
с кем и почему мы — советский народ — 
воюем, что защищаем и что нужно делать.
Основными темами печати, радио и кино 
были темы защиты Родины, патриотизма, 
служения Отечеству, мужества, граждан-
ского долга, единства, веры в победу. Они 
формировали у советских людей осоз-
нание нависшей над страной огромной 
опасности, понимание необходимости 
единения, мобилизации всех на защиту 
Родины. Центром духовно-нравственного

В дни войны — газета воздух
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содержания деятельности средств массо-
вой информации, учреждений культуры и 
образования стал патриотизм как основной 
принцип и смысл жизни, как идея служе-
ния, любви и защиты Родины. Российский 
патриотизм отличался и отличается огром-
ной самоотверженностью, беззаветным 
мужеством, доблестью, геройством и 
жертвенностью во имя Родины. Связано 
это, конечно, с характером самого народа, 
с его духовно-нравственным складом и 
его историей. Для русского человека жить 
правильно — значит жить добросовестно, 
служить Отечеству, и нет большей до-
блести, чем честно выполнить свой долг 
перед Родиной. Русские люди исповедуют 
идеологию общего дела, заставляющего 
сплачиваться перед общей угрозой, идео-
логию служения Родине. 

Массовый патриотический героизм, 
жертвенность воинов и тружеников тыла в 
годы Великой Отечественной войны спасли 
СССР и народы Европы от фашистской 
чумы. Жизнь Родины, родного народа вос-
принималась русскими как воплощенное 
бессмертие. Слияние с Родиной, с жизнью 
родного народа — это преодоление смерти 
и продолжение своей жизни, своего «Я» в 
ней, в ее духе, делах и творениях. Патрио-
тическое служение русских людей России 
это и есть их величайшее самоутверждение 
и самореализация, оправдание своей жизни 
перед лицом Бога и соотечественников. 
Героизм советских воинов, патриотизм 
и самоотверженность во имя спасения 
Родины приобрели массовый характер и 
проявились уже в первые дни войны. Летчик 
капитан Николай Гастелло 26 июня 1941 го-
да направил свой подбитый самолет на 
вражескую колонну танков и автомашин, 
уничтожив много немецких солдат. Лет-
чик Виктор Талалихин 7 августа 1941 го-
да произвел таран вражеского бомбарди-
ровщика, рвавшегося к Москве. 17 июля 
1941 года 20-летний артиллерист Николай 
Сиротинин, наводчик 76,2-миллиметрового 
орудия, принял бой с танковой колонной 
врага, прикрывая отход своего полка 

у моста через реку Добрость возле города 
Кричев. По ряду причин Николай остался у 
замаскированного орудия один — сам за-
ряжал, сам наводил, сам стрелял. За время 
боя он поразил 11 танков, 7 бронемашин и 
57 солдат врага. Николай погиб в этом бою, 
но нанес большой 
урон фашистам, по-
казал духовную силу 
русского солдата [1].
Массовый героизм и 
самоотверженность 
таких воинов и при-
несли Победу совет-
скому народу над 
сильным и жестоким 
врагом. В годы вой-
ны руководство не-
мецкой армии зафиксировало особенности 
русских воинов. Отмечалось, что выросшее 
в Советском Союзе молодое поколение 
верит государству, у него воспитаны воля 
к борьбе, организованность и сплочение, 
единение и дисциплина. Солдаты отличают-
ся патриотизмом, мужеством и смелостью. 

В тылу германских войск развернулось 
партизанское движение, нанесшее значи-
тельный урон захватчикам. В стране нача-
лось широкое добровольческое движение 
в помощь Красной армии по сбору денег, 
материальных ценностей и вещей. В тылу 
СССР круглосуточно работали оборонные 
заводы, с огромным напряжением труди-
лись люди. Основным лозунгом был один —
«Все для фронта, все для победы!». В тя-
желейших условиях жизни мужчины и 
женщины стояли у станков по двенадцать 
и более часов, сознавая, что их работа 
нужна Красной армии как никогда. Народ 
понимал ситуацию, и к станкам в это время 
были поставлены даже подростки. 

Враг был очень силен, его войска до-
шли до Ленинграда, Москвы и Волги, захва-
тили огромную территорию, много городов 
и сел. В труднейшем положении оказалась 
страна летом и осенью 1942 года. В жесто-
ких боях проходила Сталинградская битва.
В приказе И. В. Сталина № 227 от 28 июля 

Помощь фронту
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1942 года открыто и прямо было сказано 
об опаснейшем положении страны, о не-
обходимости яростного сопротивления. Дух 
и содержание этого приказа очень сильно 
подействовали на морально-психологи-
ческое состояние солдат и офицеров, на 
понимание грозной опасности, нависшей 
над страной. Врагу был дан жесткий отпор, 
он потерпел крупное поражение. 

Историки войны считают эвакуацию 
и восстановление промышленности на 
Востоке страны в 1941―1942 годах одним 
из самых значительных организацион-
но-трудовых подвигов советского народа 

во время войны. Страна превратилась 
в единый военный лагерь, скрепленный 
железной дисциплиной, единством воли 
советского народа. Военное производство 
росло, увеличивало выпуск вооружения. 
В 1943 году рост производства соста-
вил 20 % по сравнению с 1942 годом. 
К концу 1944 года выпуск военного произ-
водства вырос в три раза по сравнению 
с началом войны. Было достигнуто пре-
восходство военного промышленного 
производства СССР над промышленным 
производством Германии, достигнут воен-
ный перелом в ходе войны (таблица 2).

Значительный вклад в оборону стра-
ны внесли труженики города Горького 
(Нижнего Новгорода) и области. В Горь-
ком успешно работали на оборону Оте-
чества около 100 крупных предприятий. 
Среди них — авиационный завод, вы-
пускавший успешно воевавшие истре-
бители Ла-5 и Ла-7 авиаконструктора 
С. А. Лавочкина. Трижды Герой Советского 
Союза И. Н. Кожедуб всю войну летал на 
истребителях конструкции С. А. Лавочки-
на. Завод «Красное Сормово» выпускал 
танки Т-34, подводные лодки и другую 
боевую технику. Горьковский артиллерий-
ский завод делал одну из лучших пушек 
войны, по признанию артиллеристов, ―

75-мм ЗИС-3 конструктора В. Г. Грабина. 
На этом заводе производство пушек было 
поставлено на конвейер. 

Радиотелефонный завод на Мызе 
обеспечивал советскую армию средства-
ми связи. Горьковский автозавод, кроме 
автомашин, выпускал танки Т-60 и Т-70, 
броневики, артиллерийскую самоходку 
САУ-76, реактивные установки «Катюша», 
минометы и др. Автомобильный завод 
значительно пострадал в июне 1943 года 
от налетов немецкой авиации. Но цеха 
завода были в основном восстановлены за 
100 дней, и он снова работал на оборону. 
В городе Дзержинске Горьковской области 
успешно действовали крупные химические 

Таблица 2
Производство промышленной продукции в СССР в 1943—1945 годах

Виды продукции Единицы измерения 1943 год 1944 год 1945 год

Электроэнергия млрд кВт/ч 32,2 39,2 43,3
Нефть млн тонн 18,0 18,3 19,4
Уголь млн тонн 93,1 121,5 149,3
Чугун млн тонн 5,6 7,3 8,5
Сталь млн тонн 8,5 10,9 12,3
Прокат черных металлов млн тонн 5,7 7,3 8,5
Железная руда млн тонн 9,3 11,7 15,9
Станки металлорежущие тыс. штук 23,3 34,1 38,4
Серная кислота тыс. тонн 766 893 781
Цемент млн тонн 1,0 1,5 1,8



107Нижегородское образование 1, 2025

 Юбилейные даты

предприятия, производившие взрывчатые 
вещества для советских снарядов и бомб. 
В горьковских госпиталях лечилось более 
550 тыс. раненных солдат и офицеров 
советской армии. 

Воевали, защищая Родину, и работали 
на заводах вчерашние школьники. Школа 
во многом определила их взгляды, отно-
шения и  жизненный путь. В советской 
школе у них сложились представления 
о родной земле, знания о народе и его 
истории,  героях и подвижниках Родины. 
Школа заложила духовно-нравственные 
основы мировоззрения у миллионов совет-
ских граждан, основы их патриотического 
самосознания. В 1940/41 учебном  году в 
СССР было 191,5 тыс. школ, в том числе 
18,8 тыс. средних, училось 34,8 млн че-
ловек. Из них в селах было 70 тыс. школ 
и 24 млн учащихся. В стране работало 
1,2 млн учителей. В 1940 году неполную 
среднюю школу, т. е. 7 классов, окончили 
1,8 млн человек, полную среднюю школу ― 
303 тыс. человек. Средние и семилетние 
школы работали и во время войны. Но 
большинство учителей мужчин были мо-
билизованы и ушли на защиту Отечества. 
Учащиеся среднего и старшего возраста 
параллельно с учебой работали на заводах, 
фабриках, полях, в госпиталях, осваивали 
различные рабочие профессии и таким 
образом помогали стране. Численность 
учащихся в 5—7-х классах сократилась 
в 2 раза, в 8—10-х классах — в 2,5 раза. 
В то же время учить старались всех детей 
школьного возраста.

Широкий масштаб приобрело тимуров-
ское движение — помощь семьям фрон-
товиков. В годы войны за ударный труд 
орденами и медалями было награждено 
около 36 тыс. школьников. В 1945―1946 го-
дах в стране работало 186,9 тыс. школ, 
в т. ч. 12,8 тыс. средних, где училось 26 млн 
школьников; в сельской местности было 
168 тыс. школ и 18 млн учащихся. В 1945 го-
ду неполную среднюю школу окончило 
1132 тыс. учащихся, полную среднюю школу 
окончили 130 тыс. человек. Советская шко-

ла жила. В годы войны в Горьковской обла-
сти были те же проблемы, что и во всей стра-
не. Действовало 3150 школ, где обучалось 
604 200 учащихся и работало 20 100 учи-
телей. К 1 мая 1942 года на нужды армии 
в Горьковской об-
ласти было занято 
173 школьных зда-
ния, в городе Горь-
ком 80 зданий ― 
под госпитали и др.
[7, c. 120].

В 1941/42 учеб-
ном году в Горьков-
ской области всеобу-
чем не было охва-
чено свыше 21 тыс.
человек школьного 
возраста. Учебный процесс уплотнялся, 
занятия шли с 8 часов утра до 7 часов вече-
ра, в 2—3 смены по сокращенной програм-
ме. В школе остро не хватало тетрадей, 
учебников, наглядных пособий. Занятия 
часто проводились в неприспособленных 
помещениях. Учащиеся старших классов 
получали военную подготовку по 4—5 ча-
сов в неделю. Школы области обеспечи-
вались необходимым военно-учебным 
оборудованием. Так, Горьковский обл-
военкомат выдал школам 4675 единиц 
различного оружия. При школах работали 
разнообразные военно-оборонные круж-
ки. В городе Горьком таких кружков было 
1115, в них занималось около 41 тыс.
человек. На ноябрь 1943 года в школах
города и области было построено около 
800 спортплощадок, 351 штурмовая полоса 
и 195 спортивных городков.

Свыше 300 учащихся и более 1000 учи-
телей Горьковской области были награжде-
ны медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов».
Советская школа выполнила свое главное
назначение, свою высокую культурно-об-
разовательную роль — подготовила моло-
дежь к труду и жизни в суровых условиях 
военного времени. Она воспитала у под-

Сборка танка 
на заводе «Красное Сормово»
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растающего поколения любовь к Родине, 
готовность ее защищать, служить ее ин-
тересам.

В советском обществе в годы войны 
сложилось морально-политическое един-
ство, единство сознания, чувств и воли 
народа, государства, армии и тыла. И это 
единство обладало огромной, всесокру-
шающей силой, стало основой Великой 
Победы.

Значительный вклад в достижение 
победы в Великой Отечественной войне 
Внесла Русская православная церковь 
(далее ― РПЦ). Христианские духов-
но-нравственные ценности и нормы вла-
дели сознанием миллионов граждан СССР, 
укрепляли их духовные силы. Митрополит 
Сергий (Страгородский), местоблюститель 
Патриаршего престола Русской право-
славной церкви в первый же день войны об-
ратился с Посланием к пастырям и верую-
щим христианам, призвал православных 
и весь народ на защиту Родины. Он пи-
сал: «Православная наша церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Не оставит она 
народа своего и теперь. Благословляет она 
небесным благословением и предстоящий 
всенародный подвиг… Господь нам дарует 
победу» [8]. Это послание митрополита 
Сергия было разослано по всем приходам 
РПЦ и нашло горячий отклик у верующих. 

Оно содействовало ду-
ховно-нравственному 
единению, сплочению на-
рода, утверждению веры 
в Победу. На потребности 
обороны, на содержа-
ние и лечение раненных
в госпиталях, на фронто-

вые посылки в приходах РПЦ проводился 
сбор средств: вносились деньги, золотые 
и серебряные вещи, продукты. К концу 
войны общий взнос православных общин 
в Фонд обороны превысил 300 млн руб-
лей. Епархии различных краев и обла-
стей вносили в Фонд с июня 1941 года по 
июль 1944 года от 2,2 млн рублей до 4,6 

и 6,1 млн рублей. Наибольший взнос ― 
9,2 млн рублей ― сделала Горьковская 
епархия. Люди несли также теплые вещи, 
валенки, носки и многое другое. По инициа-
тиве горьковского протоиерея Александра 
Архангельского был проведен сбор средств 
на создание авиационной эскадрильи 
«Александр Невский». В конце 1942 года 
по всей стране РПЦ провела сбор средств 
на строительство танковой колонны име-
ни Дмитрия Донского. РПЦ оказывала 
большую помощь раненным в госпиталях 
и детям-сиротам. В годы войны авторитет 
церкви значительно вырос. РПЦ явилась 
важным центром объединения патриоти-
ческих сил, укрепления социокультурного 
единства общества. В РПЦ было восстанов-
лено патриаршество. Патриархом Русской 
православной церкви стал митрополит 
Сергий (Страгородский). Во время войны 
и нескольких послевоенных лет РПЦ было 
возвращено более 14 тыс. храмов, 85 мо-
настырей, открыты 2 духовных академии,
2 духовных семинарии. В 1945 году в СССР 
действовало 22 тыс. православных храмов. 

Весной 1945 года фашистская Герма-
ния была разгромлена. 2 мая 1945 года 
советские воины подняли Красное знамя 
над Рейхстагом. Советский Союз одержал 
Великую Победу. 

Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне была достигнута 
великим воинским подвигом, массовым 
героизмом и самоотверженностью со-
ветских солдат и офицеров на фронте и 
подвижническим трудом рабочих и кол-
хозников в тылу. Фашистское нашествие 
нанесло колоссальные потери народа 
в СССР. В войне погибло около 27 млн со-
ветских граждан. Примерно третью часть 
погибших составили защитники Родины, 
воевавшие на фронтах. Были разрушены 
тысячи сел и городов, промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. 
Мы победили фашистов не только силой 
оружия, но и силой духа, великим трудом 
и героизмом. Мы победили в этой жесто-

Ñîâåòñêàÿ øêîëà âûïîëíèëà ñâîå 
ãëàâíîå íàçíà÷åíèå, ñâîþ âûñî-
êóþ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíóþ 
ðîëü — ïîäãîòîâèëà ìîëîäåæü ê 
òðóäó è æèçíè â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ 
âîåííîãî âðåìåíè. 
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кой войне и потому, что в армии СССР 
воевали поколения, воспитанные в со-
ветской школе — миллионы юношей и 
девушек, готовых отдать жизнь за Родину. 
К 1945 году Советский Союз превзошел 

Германию по объему производства воо-
ружения: по выпуску танков, самолетов, 
артиллерийских систем и др. Так было до-
стигнуто превосходство в вооружении над 
врагом (таблица 3).

Таблица 3
Производство военной техники в СССР и Германии 

с июля 1941 года по август 1945 года

Виды военной техники СССР
(тыс. штук)

Германия
(тыс. штук)

Соотношение 
(тыс. штук)

Танки и САУ 102,8 46,3 2,22:1
Боевые самолеты 112,1 89,5 1,25:1
Орудия всех видов и калибров 482,2 319,9 1,5:1
Минометы 351,8 78,8 4,46:1
Пулеметы всех видов 1515,9 1175,5 1,3:1
Пистолеты-пулеметы 6173,9 1256,8 5:1

В защите Отечества активно участво-
вали представители всех наций и народ-
ностей социальных групп и слоев совет-
ского общества. Фронтовиков объединяли 
сознание необходимости защиты Родины, 
чувство долга, ненависть к фашистам и 
патриотизм. Люди глубоко переживали 
события на фронте ― трагические отсту-
пления Красной армии в 1941—1942 годах, 
и радовались ее победам в 1943—1945 го-
дах ― успеху в Сталинградской и Курской 
битвах, освобождению Белоруссии, взя-
тию Берлина. Эти исторические события 
навсегда вошли в память нашего народа.

В основе такого духовно-нравственного 
самосознания были ценности справедли-
вости, единения, преданности и служе-
ния Родине, гуманности, взаимопомощи. 
Патриотизм стал духовно-нравственной 
основой всей жизни советского общества 
во время войны, идеологической основой 
победы, соединяющей в себе и любовь — 
глубокое чувство сердечной привязанно-
сти к Родине, и практическое служение ее 
интересам. 

24 июня 1945 года в Москве состоялся 
грандиозный Парад Победы. К Мавзолею 
В. И. Ленина были брошены знамена раз-

громленной фашистской Германии и ее 
союзников. Россия дала еще один урок 
истории странам Европы, покушавшихся 
на ее духовную социокультурную свободу 
и политическую независимость [4]. 

Вопросы осмысления истории Великой 
Отечественной войны актуальны в наши
дни, особенно для молодежи. Современ-
ный Запад снова выступает под единым 
антироссийским флагом, снова лживо 
кричит о «русской угрозе», использует 
фашистов Украины для военных действий 
против нашей страны. Поэтому, как и в го-
ды Великой Отечественной войны, для 
укрепления духовно-нравственных ос-
нов современного российского общества 
в идейно-просветительной, воспитатель-
ной работе нужно опираться на социокуль-
турные основы российской цивилизации —
на российские духовно-нравственные 
принципы и нормы, на идеалы единения, 
сотрудничества и взаимопомощи, граж-
данственности, мужества и патриотизма. 
Необходимо поддерживать социокультур-
ную преемственность в нашем обществе, 
сохранять историческую память, активно 
проводить патриотическое просвещение 
и воспитание молодежи. 
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6. Ïåðåâåçåíöåâ, Ñ. Â. Ðóññêàÿ èñòîðèÿ: ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí äî íà÷àëà XXI âå-
êà / Ñ. Â. Ïåðåâåçåíöåâ. — Ìîñêâà : Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò, 2018. — 571 ñ. —
ISBN 978-5-8291-2244-7.

7. Ïåð÷èêîâ Þ. À. Èç èñòîðèè ðàáîòû øêîë Ãîðüêîâñêîé îáëàñòè â 1941—1945 ãã. / 
Þ. À. Ïåð÷èêîâ // Øêîëà ñîâåòñêîãî îáùåñòâà: îïûò ïîëèòè÷åñêîé èñòîðèè. — 
Í. Íîâãîðîä : Íèæåãîðîäñêèé ãóìàíèòàðíûé öåíòð. — 1997. — 205 ñ.

8. Òèòêîâ, Å. Ï. Ïåðâîñâÿòèòåëü öåðêâè ìó÷åíèêîâ. Æèçíü, òðóäû è ïîäâèãè 
Ïàòðèàðõà Ñåðãèÿ (Ñòðàãîðîäñêîãî) / Å. Ï. Òèòêîâ — Àðçàìàñ : ÀÃÏÈ, 2012. — 
722 ñ.

9. Òåðåíòüåâ, À. À. Ðîññèéñêàÿ öèâèëèçàöèÿ: óðîêè èñòîðè÷åñêîãî îïûòà è ñî-
âðåìåííîñòü / À. À. Òåðåíòüåâ. — Íèæíèé  Íîâãîðîä : ÍÍÃÓ èì. Í. È. Ëîáà÷åâñêî-
ãî, 2018. — 414 ñ.
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INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Design and Implementation of the 
Educational Potential of History as an 
Academic Subject (E. E. Vyazemsky, Doctor 
of Pedagogical Sciences, Professor at the 
Department of History Teaching Methods, 
Moscow State Pedagogical University, 
Moscow; O. Y. Strelova, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor at the Department of 
Theory and Teaching Methods, Khabarovsk 
Regional Institute for Education Development, 
Khabarovsk)

Enhancement of Educational Work in 
Training of Future Managerial Personnel 
of Agricultural Organisations in the 
System of Higher Education (P. V. Ivanov, 
Doctor of Technical Sciences, Professor 
at the Department of Management and 
Informatics, A. K. Kortunov Novocherkassk 
Land Reclamation Engineering Institute, 
branch of Don State Agrarian University, 
Novocherkassk; N. I. Turyanskaya, Candidate 
of Technical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Management and 
Informatics, A. K. Kortunov Novocherkassk 
Land Reclamation Engineering Institute, 
branch of Don State Agrarian University, 
Novocherkassk)

Educational Potential of Academic 
Subjects on the Basis of Integration of 
Cadet Component into General Education 
Disciplines (L. P. Shustova, Candidate of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor, 
Head of the Department of Advanced 
Research and Projects of the Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after 
I. N. Ulyanov, Ulyanovsk; E. V. Kamaeva, 
Deputy Director for Educational Work of 
Cadet Boarding School named after Colonel-
General V. S. Chechevatov, Ulyanovsk; 
A. P. Fayzrakhmanov, Director of Cadet 
Boarding School named after Colonel-General 
V. S. Chechevatov, Ulyanovsk)

Conceptua l  Gu ide l ines  o f  the 
Organisation of University Students' 

Volunteer Activity (L. G. Pak, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor at the 
Department of Pedagogy and Management, 
Orenburg State Pedagogical University, 
Orenburg)

N e w  M e a n i n g s  f o r  A c h i e v i n g 
Educational Outcomes in Music Lessons 
(S. A. Fadeeva, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor, Professor 
at the Department of Theory and Practice 
of Upbringing and Additional Education, 
Nizhny Novgorod Institute for Education 
Development, Nizhny Novgorod), Chief 
Scientific Associate, Federal Scientific 
Research Institute of the Federal Penitentiary 
Service of Russia, Moscow)

Modern Problems of  Teaching 
Methodology of Chemistry (I. Y. Gutnik, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Associate 
Professor at the Department of School 
Pedagogy, Institute of Pedagogy, Herzen 
Russian State Pedagogical University, St. 
Petersburg; A. V. Kandaurova, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Associate Professor 
at the Department of Theory and Methods 
of Education and Social Work, Institute of 
Pedagogy, Herzen Russian State Pedagogical 
University, St. Petersburg; N. N. Surtaeva, 
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 
at the Department of Theory and Methods 
of Education and Social Work, Institute of 
Pedagogy, Herzen Russian State Pedagogical 
University, St. Petersburg) 

Personif ied Supervision of  the 
Development  of  Teachers '  Digi ta l 
Competence in Schools with Low 
Educational Results  ( I .  V.  Osokin , 
Candidate of Pedagogical Sciences, Head 
of the Department of Monitoring Research, 
Statistics and Forecasting, Vologda Institute 
of Education Development, Vologda)

Realisation of Practice-oriented 
Approach in Professional Development 
of Future Teacher (V. N. Mezinov, Doctor 
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of Pedagogical Sciences, Professor at the 
Department of Pedagogy and Educational 
Technologies, I. A. Bunin Elets State University, 
Elets)

Real isat ion of  the Educat ional 
Potential of Academic Subjects in the 
Process of Work in Diverse Status Groups 
of Students at a Pedagogical University 
(T. V. Esikova, Candidate of Pedagogical 
Sciences, Associate Professor at the 
Department of Theory and Methodology of 
Continuing Pedagogical Education, Herzen 
State Pedagogical University, St. Petersburg)

Features of Reforming the Education 
System and School in the Russian 

Federation in the Short Term Perspective 
(K. R. Lebedev, postgraduate student at the 
Department of Psychology and Pedagogy, 
Min in  Univers i ty,  N izhny Novgorod; 
F. V. Povshednaya, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Professor, Nizhny Novgorod; 
Y. V. Lubeznova, Candidate of Pedagogical 
Sciences, teacher of Russian language 
and literature at ‘Lyceum № 8 named 
after Academician E. K. Fedorov’, Nizhny 
Novgorod)

Soviet Society, Youth, and School 
during the Great Patriotic War 1941—1945 
(A. A. Terentiev, Doctor of Philosophy, Professor 
at Minin University, Nizhny Novgorod)

Информация об авторах

Ãàçåòà «Øêîëà» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó

Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 1994 ãîäà Íèæåãîðîäñêèì èíñòèòóòîì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ïðè ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà 

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè  Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Âûõîäèò åæåìåñÿ÷íî, 11 ðàç â ãîä. Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ ãàçåòû —

ïåäàãîãè è ðóêîâîäÿùèå ðàáîòíèêè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Îñíîâíàÿ öåëü — ïîïóëÿ-

ðèçàöèÿ â ïåäàãîãè÷åñêîé ñðåäå ðåãèîíà ñîâðåìåííûõ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé è ïðåäñòàâëåíèå ëó÷øèõ îáðàçöîâ 

ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Åñëè âû õîòèòå ïðåäñòàâèòü îïûò ñâîåé ðàáîòû, ðàññêàçàòü îá èíòåðåñíûõ ñîáûòèÿõ, ïðîèñõîäÿùèõ â 

âàøåé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò òîãî èëè èíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ó÷àñòíèêîì 

êîòîðîãî âû ñòàëè, èëè ïðîñòî ïðåäëîæèòü êîëëåãàì ðàçãîâîð íà àêòóàëüíóþ òåìó, òî ïðèñûëàéòå ìàòåðèàëû 

äëÿ ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû shkola1994@niro.nnov.ru.

Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè, òðåáîâàíèÿ ê ñòàòüÿì, êàæäûé âûõîäÿùèé íîìåð â ôîðìàòå PDF è ïîëíîòåêñòîâûå 

âåðñèè åãî ñòàòåé, à òàêæå àðõèâ íîìåðîâ ñ 2008 ãîäà ðàçìåùåíû íà ñàéòå ãàçåòû www.school.nironn.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó ðåäàêöèè 8 (831) 468-08-03.
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Óâàæàåìûå àâòîðû!

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èíôîðìàöèþ,
êîòîðóþ âû ñìîæåòå èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîäãîòîâêè íàó÷íûõ ñòàòåé

ñ öåëüþ ïóáëèêàöèè â 2025 ãîäó â ñëåäóþùèõ ðóáðèêàõ æóðíàëà «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå»:

Ôèëîñîôñêàÿ ìûñëü: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü

Ïåäàãîãèêà: â÷åðà è ñåãîäíÿ

Ó÷åíûå çåìëè Íèæåãîðîäñêîé

Þáèëåéíûå äàòû

230 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ãðèáîåäîâà (1795—1829) — ïèñàòåëÿ, äðàìàòóðãà, äè-
ïëîìàòà.

210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà Ïàâëîâè÷à Åðøîâà (1815—1869) — ïèñàòåëÿ, ïåäàãîãà. 

210 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Èâàíîâè÷à Ãðèãîðîâè÷à (1815—1876) — ôèëîëîãà-ñëàâèñòà. 

200 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ïëåùååâà (1825—1893) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà, ïåðåâîä÷èêà, 
ëèòåðàòóðíîãî è òåàòðàëüíîãî êðèòèêà. 

185 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Îñòðîãîðñêîãî (1840—1917) — ïåäàãîãà, äåòñêîãî ïèñàòåëÿ. 

205 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ñîëîâüåâà (1820—1879) — èñòîðèêà.

160 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Íèêîëàÿ ßêîâëåâè÷à Ìàððà (1865—1934) — ôèëîëîãà. 

140 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Ìåäûíñêîãî (1885—1957) — äåÿòåëÿ âíåøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. 

145 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ëüâà Âëàäèìèðîâè÷à Ùåðáû (1880—1944) — ÿçûêîâåäà.

130 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Âèíîãðàäîâà (1895—1969) — ëèòåðàòóðîâåäà, ïåäàãîãà; 
Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à Ïðîïïà (1895—1970) — ôèëîëîãà, ôîëüêëîðèñòà.

125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à Îæåãîâà (1900—1964) — ëèíãâèñòà, ÿçûêîâåäà, ëåêñèêîãðàôà; 
Ëüâà Âàñèëüåâè÷à Óñïåíñêîãî (1900—1978) — ïèñàòåëÿ, àâòîðà êíèã ïî çàíèìàòåëüíîìó ÿçûêîçíàíèþ. 

120 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Øîëîõîâà (1905—1984) — ïèñàòåëÿ è êèíîñöåíàðèñòà, 
æóðíàëèñòà, âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà, ëàóðåàòà Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå. 

115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Àëåêñàíäðà Òðèôîíîâè÷à Òâàðäîâñêîãî (1910—1971) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà è ïðî-
çàèêà, æóðíàëèñòà, ñïåöèàëüíîãî êîððåñïîíäåíòà, ëàóðåàòà ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé.

110 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êîíñòàíòèíà Ìèõàéëîâè÷à Ñèìîíîâà (1915—1979) — ïèñàòåëÿ, ïîýòà, äðàìà-
òóðãà, êèíîñöåíàðèñòà, îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, æóðíàëèñòà, âîåííîãî êîððåñïîíäåíòà.

95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âèòàëèÿ Ãðèãîðüåâè÷à Êîñòîìàðîâà (1930 ã. ð.) — ÿçûêîâåäà.

80 ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå (1941—1945).

Òåìû íîìåðîâ æóðíàëà «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå» íà 2025 ãîä:

№ 1 — Âîñïèòàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 15 ÿíâàðÿ.

№ 2 — Îáðàçîâàíèå êàê ðåñóðñ ðàçâèòèÿ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 13 ìàðòà.

№ 3 — Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ âçðîñëûõ; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 16 èþíÿ.

№ 4 — Ðåàëèè è òðåíäû ïðîôîðèåíòàöèîííîé ðàáîòû; ñòàòüè ïðèíèìàþòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ.

Æäåì îò âàñ íîâûõ ñòàòåé ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó ðåäàêöèè: niobr2008@niro.nnov.ru
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