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Р азмышляя о теме вступительного слова к текущему номе-
ру журнала, вдруг наткнулась на статью о «…системе образо-
вания, которую мы потеряли». Хорошая статья о классно-у-
рочной системе, которая доказала свою жизнеспособность и 
современную актуальность, несмотря на более 400-летнее су-

ществование. 
Но как быстро мы забыли о ее главных принципах, сформулированных  

Я. А. Коменским. То есть название и внешние признаки прежние, а содержа-
ние и смыслы уже другие. Читала, и к грусти своей, возникали мысли о нашем 
хитро устроенном сознании, подменяющим смыслы и вывески. 

Какую систему образования мы потеряли в целом понятно, но что за си-
стему образованиями мы приобретаем сейчас? Я почти 20 лет профессио-
нально занимаюсь экспертизой образовательных программ. И все эти 20 лет 
могу констатировать, что несмотря на внешние изменения, ситуация как 
была плачевной, так и остаётся. Меняются стандарты, примерные програм-
мы становятся федеральными, конструкторы рабочих программ появляют-
ся.., аккредитационные показатели то отменяют, то вводят снова. А лучше 
не становится. 

Недавно столкнулась с ситуацией, когда в школе программа не со-
ответствовала ФГОС ОО, но минимальное количество баллов для полу-
чения аккредитации они набрали и свидетельство получили. Как же 
так? Главный стратегический документ, по которому мы все работаем и 
учимся несколько лет, не соответствует ни ФГОС ОО, ни СанПиНу, но при 
этом образовательные результаты у детей отличные. Однако не покида-
ет стойкое ощущение, что это не совсем нормально. Как-то странно, что 
образовательная программа, которая изначально не соответствует нор-
мативно-правовым актам получает государственную аккредитацию. Тог-
да зачем государственные регламенты, которым можно не следовать?  
В чем смыслы и приоритеты? Что мы получим благодаря бессрочной аккре-
дитации образовательной программы уровней общего образования не соот-
ветствующей ФГОС ОО? 

Наверняка кто-то скажет, что главное — это результат, и конечно, будет 
прав по-своему. Однако и сейчас образовательные программы уровней об-
щего образования единые, а результаты у всех разные. Да и где логика: один 
документ допускает реализацию программы, которая не соответствует ФГОС 
ОО, а другой документ эту же программу квалифицирует как нарушение. Одна 
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и та же образовательная программа аккредитуется в одной школе и не аккре-
дитуется в другой. Я уже не повторяю мантру-сожаление о качестве подго-
товки учителей и учебников.

Так что по факту сейчас в системе образования действуют двойные стан-
дарты качества образовательных программ, в этой связи в профессиональ-
ном сообществе зреет множество вопросов.

Ответы, конечно, со временем мы получим, главное, потом не жалеть о 
системе образования, которую мы теряем сейчас…

Данилова Татьяна Николаевна,  
заместитель главного редактора 
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Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну…
«Борис Годунов». Пушкин Александр Сергеевич
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их конкретные свойства, причины возник-
новения и спада, сроки и условия их про-
текания. Без этого обращение к ним не дает 
возможности ни объяснять, ни предсказы-
вать ход процессов в сфере образования. 

Большая инновационная волна в сфе-
ре российского образования была запущена 
мощным тектоническим сдвигом, который 
произошел в начале 1990-х годов в социаль-
но-политической и социально-экономиче-
ской жизни общества, непосредственно не 
связанной с образованием. 

За период второй половины 1980-х —  
2023 гг., наряду с собственно инновацион-
ными процессами, рельефно выраженной 
спецификой российского образования конца 
ХХ — первой четверти ХХI вв. неоднократно 
проявлялись периодически происходящие 
в нем «возвратные модернизации» или ре-
троинновации. Этого нет больше ни в одной 
национальной педагогике и обусловлено 
очень насыщенной и сложной историей на-
шего социума, переживавшего на протяже-
нии рассматриваемого периода неоднократ-
ные существенные трансформации.

Подчеркнем, что само понятие «возврат-
ная модернизация» или «ретроинновация» 
не несет в себе негативного оттенка, а только 
фиксирует такой тип модернизаций, когда 
в современное образования «возвращают-
ся» после определенного исторического пе-
рерыва, уже ранее присутствовавшие в нем 
феномены, но исключенные из него на про-
тяжении определенного периода.

Инновационная и ретроинновационная 
волновая проблематика постоянно нахо-
дилась в центре нашего исследовательско-
го поиска и получила свое отражение в ци-
кле монографий и публикаций, созданных 
за последнее десятилетие [1–9]. В них был 
осуществлен переход от моделирования и 
концептуализации познания феноменов 
историко-педагогических волн к их кон-

and then to the retro-innovative system of Russian education  
as a whole, including both the general and vocational education 
(2023–2025).

Key words: educational policy; history of pedagogy and 
education; priority areas of research.

Н а протяжении своего исто-
рического развития в период 
с 1991 по 2023 годы россий-
ское образование неодно-
кратно подвергалось рефор-

мам и модернизациям, в разной степени и в 
различных аспектах менявшим его направ-
ленность, содержание и структуру.

Модернизация российского образования 
во времени и пространстве — это много-
мерный процесс. Существенно, что в наших 
исследованиях в противовес концепции, по-
строенной на подчеркивании дискретности 
развития отечественного образования за 
период 1984-2023 годов, отчетливо постули-
руется генетическая непрерывность и пре-
емственность различных этапов развития 
всей 40-летней истории российской системы 
образования с проектированием ее развития 
в 2024–25 годах.

Это предполагает создание многомерной 
модели трактовки процесса преемственно-
го развития отечественного образования на 
всем протяжении рассматриваемого перио-
да с учетом его волновой специфики. Анализ 
различных подходов к выявлению волновой 
цикличности на основе социальных измене-
ний в сфере образования позволяет конста-
тировать следующее:

 y существование цикличных, волнообразно 
протекающих процессов в сфере образова-
ния носит объективный характер;

 y конкретные параметры, хронологические 
рамки, механизмы этих волн устанавли-
ваются неоднозначно;

 y наряду с фактами, соответствующими 
периодическим волновым закономерно-
стям, имеются и явления, которые в них 
не укладываются.
Методологическая проблема состоит в 

том, чтобы не просто констатировать су-
ществование волн в истории образования, 
а выяснить закономерности, определяющие 
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струированию в определенные концепты, 
предоставляющие возможность марки-
ровать соотнесенность и обусловленность 
современных образовательных процессов  
с определенными ретрофеноменами. 

В цикле публикаций обоснованы методо-
логические подходы к трактовке ретроин-
новационных процессов в российском обра-
зовании за период 1991–2023 годов, а также 
представлено конкретное историческое со-
держание этих процессов.

Вместе с тем современная социально- 
историческая реальность не только не дает 
возможность завершить исследования по 
данной проблематике, а, напротив, прида-
ет все новые импульсы к их продолжению и 
углублению, как в методологическом, так и в 
конкретно — историческом ракурсе.

Методологически и модельно каждая ин‑
новационная и ретроинновационная вол‑
ны, как проявления системы, должны в 
идеальном варианте логически пройти три 
стадии.
1. Возникновение отдельных образователь-

ных феноменов этой инновационной иди 
ретроинновационная системы.

2. Формирование новой (ретроинновацин-
ной) образовательной системы из несколь-
ких системообразующих факторов инте-
гративного плана.

3. Складывание целостной инновационной 
или ретроинновацинной системы образо-
вания.
Эта модель, безусловно, носит универсаль-

ный характер при квантировании генезиса и 
развороте во времени и пространстве обра-
зовательных систем. Однако, как известно, 
диалектика категорий «логическое» и «исто-
рическое» совершенно не линейна и в силу 
исторических реалий логическое не получа-
ет заложенного в его природе и потенциале 
полного разворота в историческом.

Поясним эти процессы на нескольких по-
следовательных историко-педагогических 
феноменах.
 I. Инновационная волна в советском об‑

разовании в 1960-е — 80-е годы 
 1.1.  Становление и проявление отдельных ин-

новационных феноменов в рамках совет-
ской системы образования.

Эти процессы, во многом, были связаны  

с деятельностью когорты педагогов-нова‑
торов в 1960-е — первой половине 80-х го-
дов. В значительной степени общими для них 
и вместе с тем авторскими выступали следу-
ющие методические идеи и технологии: идея 
опоры, идея опережения, идея крупных бло-
ков, идея самоанализа, идея трудной цели, 
коллективное творческое воспитание.
1.2.  На втором этапе этого инновационного 

цикла в 1986–1991 гг. происходит кри-
сталлизация системообразующих фак-
торов этой инновационной системы.

18 октября 1986 года в «Учительской газе-
те» был опубликован документ известный 
как «Манифест педагогики сотрудничества», 
в котором были обобщены основные иннова-
ционные методические подходы выработан-
ные этими замечательными подвижниками 
образования.

В «Манифесте» педагогика сотрудни-
чества предстает как гуманистическое на-
правление педагогики, в котором главной по 
отношению к другим категориальным поня-
тиям является категория «сотрудничество», 
выступающая как педагогическая ценность, 
формирующаяся в учебно-воспитательной 
системе. И в то же время как фактор, объ-
единяющий участников учебно-воспита-
тельного процесса и одновременно ставя-
щий каждого из них в субъектную позицию 
в воспитании, обучении и развитии. В числе 
важнейших системообразующих факторов 
этой образовательной системы были опре-
делены: учение без принуждения; измене-
ние системы оценивания; идея свободного 
выбора и личностного подхода: коллектив-
ное творческое воспитание, сотрудничество 
школы с детьми и с родителями.
 1.3. Формирование инновационной системы 

образования (конец 1980-х — 1990-е годы).
Но как стало ясно позднее за этими отра-

женными в опубликованном тексте «Ма-
нифеста» позициями стояли уже явления, 
знаменовавшие приближение третьей ста-
дии — инновационной системы образования. 

Общей идеологической платформой в 
конце 1980-х годов выступали требования 
демократизации сферы образования, а так-
же реализации идей свободы педагогическо-
го творчества и авторской вариативности 
школ. 
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 y индивидуализация и дифференциации 
обучения.
Именно эти целеценностные основания 

станут основой образовательной идеоло‑
гии и философии образования на протя‑
жении 1990-х годов. Во многом с опорой на 
потенциал деятельности педагогов-нова-
торов в Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) 
инновационная образовательная политика 
характеризовалась как реализация пред-
ставленного комплекса системообразующих 
инновационных идей. 

В данной связи сделаем свою историче-
скую оценку результатов деятельности пе-
дагогов-новаторов. Традиционно считается, 
что их идеология и педагогические подходы 
не перешли из советской в российскую дей-
ствительность 1990-х годов. И остались пле-
нительной, но ретро новеллой отечествен-
ной педагогики.

Наша позиция диаметрально противопо-
ложна данной не диалектичной трактовке и 
состоит в следующем. Действительно, ме-
тодический блок архивировался и остался в 
1980-х гг., но не навсегда, о чем мы отреф-
лексируем далее. А вот набор системообра-
зующих стратигем либерально-гуманисти-
ческой педагогической идеологии не просто 
перешел в 1990-е годы, а составил целецен-
ностное ядро мейнстрима образовательной 
политики периода 1990-х годов — 2012 г.
 II.  Вместе с тем, в 1990-е годы в русле пер‑

вой ретроинновацинной волны прои‑
зошло возвращении в отечественное 
образование утраченных после 1917 г. 
образовательных феноменов дорево‑
люционной России. 

В данном процессе так же выделяется три 
обозначенных ранее концептуальных этапа 
разворота системы. 
 2.1.  В аспекте возвращения отдельных ин-

ституциональных феноменов дорево-
люционной отечественной системы 
отметим, что в первой половине 90-х 
годов после более чем 75-летнего пе-
рерыва в российское образование ин-
ституционально вернулись такие виды 
общеобразовательных учреждений как 
лицеи, гимназии, в том числе и клас-
сические, прогимназии, воскресные и 
церковно-приходские школы, кадетские 

Откристаллизовались следующие систе-
мообразующие инновационные принципы. 

Это:
 y гуманизация сферы образования (реализм 

целей, сотрудничество детей и взрослых, 
возможность самореализации); 

 y личностно-центрированное образова-
ние — осуществление личностной на-
правленности, диалогичность, субъект-
ность, ориентация на развитие личности, 
опора на мотивацию учащихся; 

 y развивающее обучение;
 y свобода и творчество в образовательной 

деятельности; 
 y вариативность образования (отказ от 

унификации);
 y гуманитаризация содержания общего об-

разования (система мер, направленных на 
приоритетное развитие общекультурных 
компонентов в содержании образования 
и ведущих к формированию личностной 
зрелости обучаемых);

 y формирование инновационных педагоги-
ческих сообществ учителей и родителей.
Новый импульс данные инновационные 

процессы получили в деятельность Времен-
ного научно-исследовательского коллекти-
ва (ВНИК) «Школа» (1988–1989). В его состав 
вошли известные отечественные педагоги и 
психологи: Ш. А. Амонашвили, В. В. Давыдов, 
Э. Д. Днепров (руководитель), В. П. Зинченко, 
Б. М. Неменский, А. В. Петровский и др. Основ-
ная задача ВНИКа заключалась в составлении 
программных документов реформы школы и 
сопровождение их дальнейшей реализации. 

В июне 1988 года разработанные ВНИКом 
«Концепция общего среднего образования» и 
«Положение о средней общеобразовательной 
школе» были приняты и утверждены Госу-
дарственным Комитетом СССР по народному 
образованию.

В декабре 1989 г. съезд работников народ-
ного образования определил основные прин-
ципы грядущих инновационных преобразо-
ваний: 

 y открытость инновациям; 
 y демократизация образования, его много-

вариантность и многоукладность; 
 y гуманизация воспитания;
 y гуманитаризация образования; 
 y обеспечение разнообразия форм;
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но соответствует их протеканию в конкрет-
ной исторической реальности
3.1  Возвращение отдельных ретрофено-

менов советской системы образования 
(2013–2023).

Вторая ретроинновационная волна осущест-
влялась уже не на дореволюционной акси-
ологической и содержательной базе, а на 
позднесоветской образовательной тради‑
ции. «Золотой век» возвращаемой образо-
вательной парадигмы относился ко второй 
половины 1970-х — первой половине 80-х гг. 

В плане методологии подчеркнем главное. 
Если ранее в существующее образование, ко-
торое уже стало устоявшимся и традицион-
ным, изменения, приходящие из будуще-
го, вносили инновационные изменения, то 
диалектика инновационности и традици-
онности в сфере образования в рассматри-
ваемый период теперь была иная. Переходя-
щее в настоящее будущее в залоге все более 
утверждающейся консервативно-тради‑
ционной идеологии вносило в инноваци‑
онное настоящее и будущее системы рос‑
сийского образования соответствующие 
ретроинновационные изменения, при их 
естественной определенной инновацион‑
ной модификации адекватной современ‑
ной образовательной ситуации.

На протяжении 10 лет (не перманентно, 
а с длительной паузой в 2014 — первой по-
ловины 2016 гг.) произошло возвращение в 
современное российское образование тех фе-
номенов, которые существовали в советской 
системе образования до 1991 г., а затем были 
из нее исключены.

Всего было «вынуто» на протяжении  
1992 года из отечественной системы образо-
вания 28 таких феноменов, и все они были 
ретранслированы к середине 2023 года. Речь 
идет о реинкарнации таких советских фено-
менов, как обязательного исполнения гимна 
и подъема флага РФ по торжественным со-
бытиям, возвращение ГТО, ДОСААФ, систе-
мы школ Олимпийского резерва, школьной 
формы, выпускного сочинения, преподава-
ния астрономии, юнармейского движения, 
зеленых патрулей, трудовых бригад, профо-
риентационной деятельности, общественно 
полезного труда, уроков труда, курса семье-
ведения и т.п. 

корпуса, институты благородных девиц 
и пансионы. 

 2.2. Возвращение и укоренение системообра-
зующих факторов дореволюционной обра-
зовательной системы. 

Но ретроинновационные процессы проя-
вились не только в институциональном воз-
вращении видовой вариативности. На сле-
дующей стадии разворота системы во второй 
половине 90-х годов проявились намного 
более существенные ее системообразующие 
факторы, которые обусловили произошед-
шие сущностные, системные и структурные 
изменения в системе образования 1990-х 
годов.

Российская система образования вновь 
становилась вариативной и многоукладной. 
Произошло воссоздание негосударственных 
образовательных учреждений, установление 
порядка их лицензирования и государствен-
ной аккредитации. Поощрялись благотвори-
тельность и меценатство в сфере образования. 

И в качестве стратигемы вернулся кла-
стер религиозного образования: от воскресных 
школ и православных детских садов до пра-
вославных университетов и получения уче-
ной степени по теологии.
 2.3.  Однако, целостного возвращения доре-

волюционной системы образования не 
произошло, да и не могло произойти в 
силу ее архаичности. Вместе с тем ряд 
консервативных образовательных по-
стулатов и социальных институтов ста-
нут системообразующими в следующей 
ретроинновацинной волне.

III. Формирование ретроинновацинной 
системы современного российского об‑
разования 2013–2025 гг.

Стратегия образовательной политики на 
этом еще незавершенном периоде заклю-
чалась в последовательном переходе от 
конкретных ретроинноваций (2013–2023) 
к системным образовательным ретроин-
новациям, охватывающим всю систему 
общего образования (2022–2023), а затем к 
ретроинновацинной системе российского 
образования в целом, включающей как сфе-
ру общего, так и профессионального образо-
вания (2023–2025). Наложение одних этапов 
на другие противоречит методологической и 
логической динамике разворота процессов, 
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это обусловлено сложившимися социаль-
но-политическими реалиями, прежде всего, 
специальной военной операцией и необхо-
димостью создания суверенной российской 
экономики и промышленного производства.

Так, курс «Начальной военной подготов-
ки», который в советское время изучался в 
9–10 классах, предусматривается в рамках 
учебной и внеучебной деятельности изучать 
с 5 по 11 класс с существенным обогащением 
программы.

Предусматривается осуществление мас-
штабной программы профессиональной 
ориентации, профессиональной самоакту-
ализации, производственной подготовки, 
охватывающей, по сути, все уровни общего 
образования.

И, наконец, Российское движение детей 
и молодежи «Движение первых» (РДДМ) 
в плане возраста далеко выходит за рамки 
пионерской организации, состоявшей из 
10–14-летних подростков и должно вклю-
чить в себя 18 миллионов членов-участни-
ков в возрасте от 6 до 18 лет.
3.3. Оформление ретроинновацинной си-

стемы российского образования в це-
лом, включающей как сферу общего, 
так и профессионального образования 
(2023–2025).

На завершающем этапе оформления це-
лостной ретроинновацинной системы рос-
сийского образования принципиальное 
значение имел Указ Президента РФ от 12 мая 
2023 г. № 343 «О некоторых вопросах совер-
шенствования системы высшего образова-
ния».

В Указе подчеркивается, что в целях содей-
ствия совершенствованию системы высшего 
образования, подготовки квалифицирован-
ных кадров для обеспечения долгосрочных 
потребностей отраслей экономики и со-
циальной сферы происходит установление 
следующих уровней высшего образования: 
базовое высшее образование; специализи-
рованное высшее образование; установление 
уровня профессионального образования — 
аспирантура.

В целом окончательный переход к единой 
системе суверенного российского образова‑
ния должен произойти с 1 сентября 2025 года.

Завершающими ретрофеноменами стало 
возвращение курса черчения и серебряных 
медалей. Причем по отношению к медалям 
есть основания судить о ретроинновациях 
уже российского образования, поскольку се-
ребряные медали существовали до 2014 года, 
а потом были исключены.

Обратим внимание, что все эти феномены 
возвращались не только сущностно и содер-
жательно, но и подчеркнуто «дословно», то 
есть точно воспроизводя так как они назы-
вались до 1992 г.

Таким образом можно констатировать, 
что все «вынутые» из советской системы 
образования феномены возвращены. Боль‑
ше возвращать просто нечего.
 3.2.  Складывание системообразующих скреп 

ретроинновацинной образовательной си-
стемы общего образования произошло на 
протяжении 2021–2023.

В этот период был взят курс на трактовку 
образования как федерального националь‑
ного государственного феномена. 

Для этой модели консервативной модерни-
зации характерны такие признаки, как: 

 y значительное усиление законодательной, 
нормативной и регулятивной роли госу-
дарства;

 y возвращение единой тарифной сетки 
оплаты педагогического труда;

 y складывание единого образовательного 
пространства и соответственно сужение 
пространства вариативности;

 y введение Федерального государственного 
стандарта общего образования;

 y принятие обязательных и основных про-
грамм общего образования вместо при-
мерной программы;

 y переход к единственному государствен-
ному учебнику в каждом классе по данно-
му предмету.
Наряду с этим произошли и качественные 

изменения в возвращающихся феноменах. 
Вместо характерного для предыдущего эта-
па возвращения отдельных ретрофеноме-
нов в период 2022–2023 годы произошло 
возвращение системных ретроинноваций, 
которые уже не просто воспроизводят ана‑
логичные советские феномены, а значи‑
тельно их модифицируют и расширяют. Все 
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И еще два существенных обстоятельства. 
Самое главное — методики педагогов-но-
ваторов позволяли сформировать прочные 
предметные знания. Все их методические 
системы были алгоритмизированы и выве-
дены на уровень готовности использования 
каждым добросовестным, специально не 
пишу творческим, учителем. Они полностью 
готовы для самого массового применения.

Ну и, наконец, самое главное и бесспор-
ное — их методические системы гумани-
стичны и детоцентричны, они наполнены 
безграничной любовью к детям. И это реаль-
но, а не на словах и не в сентиментальных 
декларациях актуализирует наследие педа-
гогов-новаторов.

Таким образом происходит обратный 
исторический отсчет. Архивированные в 
начале 1990-х годов методические поиски 
и открытия педагогов-новаторов актуали‑
зируются. А столь актуальные в 1990-е годы 
их достижения в сфере гуманизации, гума‑
нитаризации и, особенно личностно-цен‑
трированного и вариативного образования, 
наоборот до поры до времени теперь архи‑
вируются.

***
В целом особенностями ретроинновационных 
волн в новейшей истории российского образова-
ния выступали следующие:

 y хронологическая последовательность 
их возвращения совпадает с последо-
вательностью процесса проявления их 
первооснов (дореволюционное образова-
ние — 1990-е гг.; позднесоветское с 2013 г.; 
перестроечные ценности с 2023 г.);

 y проявлялся устойчиво-накопительный 
характер ретроинновационных волн, по-
следующая волна не смывала предыдущие 
ретроценности, а дополняла их;

 y вместе с тем ретроинновационные волны 
вполне лояльные друг к другу вытесня-
ли феномены инновационных волн, как 
это начало происходить в современной 
образовательной политике (нивелирова-
ние вариативности, вымывание систем-
но-деятельностного подхода во ФГОС ОО и 
возвращение к зуновской парадигме, обо-
снование необходимости возвращения к 
специалитету в высшем образовании).

***
В заключении вернемся к заявленной в 

начале статьи темы о идейном наследии 
педагогов-новаторов. Казалось бы, их целе-
ценностный и технологический потенциал 
в новых условиях единого образовательно-
го пространства представляет собой только 
«прекрасное далеко». Но это только на пер-
вый и очень поверхностный взгляд. 

Происходящее сейчас почти синхрон-
ное обращение известных и авторитетных 
специалистов к имени, деятельности и ме-
тодическим системам педагогов-новато-
ров, в подавляющем своем большинстве уже 
ушедших из жизни, очень значимо, симво-
лично и заслуживает пристального внима-
ния.

Это обусловлено сочетанием следую-
щих факторов. Как и во второй половине 
80-х годов, то есть в позднесоветское вре-
мя, содержание общего образования сей‑
час становится единым в рамках единого 
образовательного пространства. Это обе-
спечивается ФГОСами, едиными програм-
мами и учебниками. Таким образом, изме-
нения в содержании общего образования со 
стороны педагогической общественности и 
тем более отдельных педагогов становятся 
невозможны. А ведь именно этим, по сути, и 
занималась вся отечественная педагогика, ее 
философия, теория и практика на протяже-
нии трех предыдущих десятилетий. В связи с 
этим неизбежно инновационный дискурс в 
сфере общего образования перемещается из 
содержания образования в кластер методов 
и форм обучения, а именно этим и занима‑
лись педагоги-новаторы. 

Это первый, но далеко не единственный 
фактор синхронизации их творческого на-
следия с современной образовательной си-
туацией.

Очень значимы и еще два аспекта, напря-
мую сопряженных с современными прио-
ритетами российского общего образования. 
Это его фундаментализация и, вместе с тем, 
искреннее стремление обеспечить равный 
доступ всех обучающихся к качественному 
образованию. А именно на это и была на-
правлена вся подвижническая деятельность 
педагогов -новаторов.
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К ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ
WE LIVE IN AN OBJECTIVE WORLD:  
A CULTURAL APPROACH TO THE FORMATION  
OF FUNCTIONAL LITERACY

Аннотация. В педагогическом исследовании философское 
знание проявляет себя в своей имманентной функции как 
ценностный ориентир в решении конкретной дидактиче-
ской проблемы. Полагая, что обучение есть существеннейшая 
часть социокультурного бытия, есть основание применить 
это знание к решению дидактических проблем. Идея статьи 
заключена в следующих позициях. 1) Философское понима-
ние культуры как «человеческой деятельности с присущим 
ей онтологическим статусом, ценностями, включая эколо-
гические проблемы, в которой человек предстает как творец  
и как продукт культуры», позволило обогатить культурологи-
ческую теорию состава содержания образования (М. Н. Скат- 
кин, В. В. Краевский, И. Я. Лернер), и обосновать предметно- 
культурные модальности — знаниевую, деятельностную, 
ценностную и субъектно-личностную, расширив тем са-

Послушайте  — и Вы забудете, посмотрите — и Вы запомните, 
сделайте — и Вы поймете.  
Конфуций.

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА 

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 
Редколлегия очень благодарна Людмиле Михайловне Перминовой за разрешение переиз-
дать с небольшими изменениями статью «Философско-культурологический поворот в разви-
тии дидактического знания: к 100-летию М. С. Кагана (1921–2021 гг.)» [14]. Данная публикация 
открывает целую серию статей, посвященных решению актуальнейшей проблемы — форми-
рованию функциональной грамотности учащихся. Следующие публикации будут посвящены 
очевидно злободневным сюжетам: функциональная грамотность/неграмотность как соци-
альное явление и фактор риска современной цивилизации; условия формирования функ-
циональной грамотности учащихся; определение «минимального поля» функциональной 
грамотности и методик его освоения». 
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прошлого века в самых развитых в техно-
логическом отношении странах  — США, 
Германии, Японии. Сначала о времени. Из-
вестно, что знаковым событием конца 50-х 
годов ХХ века стал запуск в СССР первого 
искусственного спутника Земли (4 октября 
1957 г.). Событие, ставшее эпохальной ин-
новацией, которое стимулировало разви-

мым теоретические представления о содержании образования. 2) Экспери-
ментально-дидактически (с помощью предметно-культурных модально-
стей в их сцеплении) доказать детерминирующую роль культурного Знака  
(по Л. С. Выготскому) в решении задачи о предметности обучения как «замыс-
ле о форме и способе распредмечивания» цели деятельности в образователь-
ном процессе. 3) Освободив тем самым процесс обучения в его дидактическом 
формате от тотальной зависимости от психологизма, т.е. предъявления со-
держания образования в универсальных учебных действиях (УУД), оформ-
ленных как федеральный государственный образовательный стандарт обще-
го образования (ФГОС ОО), которые не являются языком учебного материала 
и не находят отражения в учебниках и учебных программах. 

Ключевые слова: философия культуры, предметное бытие культуры, 
предметность; предметность обучения, содержание образования, предмет-
ные модальности, функциональная грамотность.

Annotation. In pedagogical research, philosophical knowledge manifests itself in 
its immanent function as a value orientation in solving a specific didactic problem. 
Assuming that learning is an essential part of socio-cultural being, there is reason to 
apply this knowledge to solving didactic problems. The idea of the article is contained 
in the following positions. 1) The philosophical understanding of culture as “human 
activity with its ontological status, values, including environmental problems, in 
which a person appears as a creator and as a product of culture”, made it possible 
to enrich the cultural theory of the composition of the content of education (M.N. 
Skatkin, V.V. Kraevsky, I.Ya. Lerner), and to substantiate the subject-cultural 
modalities - knowledge, activity, value and subject-personal, thereby expanding 
the theoretical understanding of the content of education. 2) Experimentally and 
didactically (with the help of subject-cultural modalities in their interlocking) 
to prove the determining role of the cultural Sign (according to L.S. Vygotsky) in 
solving the problem of the objectivity of education as “an idea about the form and 
method of deobjectification” of the purpose of activity in the educational process. 
3) Thus freeing the learning process in its didactic format from total dependence on 
psychologism, i.e. presentation of the content of education in universal educational 
activities (UUD), designed as the federal state educational standard of general 
education (FSES OO), which are not the language of educational material and are 
not reflected in textbooks and curricula.

Key words: philosophy of culture, objective existence of culture, objectivity; 
objectivity of education, content of education, subject modalities, functional  
literacy.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Г оворя современным языком, 
в тренде образования  — оче-
редная волна «возвратной мо-
дернизации» функциональ-
ной грамотности. Но сначала 

мы узнали о функциональной неграмотно-
сти, и это явление было обнаружено на про-
мышленных предприятиях в начале 60-х 
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Таблица 1 — Содержание функциональной грамотности применительно  
к образовательным областям современного учебного плана 

Образовательные области Содержание функциональной грамотности

1. Язык и литература 1.1. Чтение и понимание сложных текстов 
1.2. Деловое письмо (читательская грамотность)

2. Математика 2.1. Решение прикладных задач 
2.2. Ориентация в базовых математических понятиях (математиче-
ская грамотность)

тие кибернетики, искусственных языков и, 
соответственно, создания носителей новых 
языков (языков машины)  — компьютеров, 
электронной техники, которая стала глав-
ным средством модернизации производства 
и экономики в наиболее развитых странах. 
Новая техника нуждалась в специалистах — 
не только ИТР, но громадном количестве 
рабочей силы, специалистов «среднего зве-
на», которые могли бы работать на модер-
низированных предприятиях, как владею-
щие новой грамотностью, новым составом 
компетенций. Компьютерной грамотности 
необходимо было научить, поскольку эконо-
мика, образование, производство оказались 
«лицом к лицу» с функциональной негра-
мотностью как фактором риска современ-
ной цивилизации. 

Эта ситуация стимулировала первую вол-
ну мировых реформ в области образования 
и охватила все уровни образования — от 
общего среднего до образования взрослых. 
В 1958 году развитые страны мира, в том 
числе и СССР, интенсивно решали проблему 
модернизации образования, но по-разному. 
В Советском Союзе был принят Закон «Об 
укреплении связи школы с жизнью и о даль-
нейшем развитии народного образования 
в СССР», в соответствии с которым расши-
рялись социальные функции школы разви-
тием политехнического образования, уси-
лением трудового обучения, укреплением 
школы-одиннадцатилетки. Это были поис-
тине гигантские задачи для страны, которая 
всего лишь 15 лет назад вышла победитель-
ницей в одной из самых страшных мировых 
войн, и День Победы был для всех «со слеза-
ми на глазах». США, Англия, Франция были 

кредиторами во Второй мировой войне и 
получили дивиденды. Реформы 1958 года в 
странах Запада имели другое направление: 
1) компьютеризация образования (форми-
рование компьютерной грамотности, пре-
одоление функциональной неграмотности), 
2) гуманитаризация образования: в учебных 
планах школ гуманитарные предметы име-
ли не менее 51% учебного времени. России, 
преемнице Советского Союза, компьютери-
зация образования, в частности школьно-
го, стала доступна в начале 90-х прошлого 
века, и этот процесс длился 10 лет. Попытки 
стандартизации образования после приня-
тия Закона «Об образовании» (1992/1993 гг.) 
в некоторых регионах России, например, 
в Санкт-Петербурге, были связаны с обра-
зовательными стандартами ЮНЕСКО, где 
в характеристике уровня образованности 
взрослых была зафиксирована «функцио-
нальная грамотность». Институтом образо-
вания взрослых РАО (директор — академик 
В.Г. Онушкин) данное понятие было концеп-
туально оформлено в 1989 г. Уровни образо-
ванности взрослых (элементарная/ общая 
грамотность, функциональная грамотность, 
социальная компетентность) распространи-
лись на общеобразовательную школу. Были 
определены виды функциональной грамот-
ности как уровни образованности основной 
школы (5-9 классы). Этот формат функци-
ональной грамотности был зафиксирован в 
документах Комитета по образованию мэ-
рии Санкт-Петербурга [10; 11], исследованиях 
профессора О.Е. Лебедева [6]. В дальнейшем 
данный подход получил распространение  
в других регионах России, и, наконец, при-
знание на федеральном уровне.
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Для целостного представления о возмож-
ностях культурологического подхода для ди-
дактики, образования и обучения, в том чис-
ле для лучшего уяснения функциональной 
грамотности человека, живущего в предмет-
ном мире, предлагается текст, посвященный 
М.С. Кагану, 100-летие которого отмечалось 
на Всероссийской научно-практической 
конференции 18–21 мая 2021 г.  в Санкт- 
Петербургском государственном универси-
тете [14].

1. ВВЕДЕНИЕ
Согласно исследованиям М.С. Кагана, куль-
тура как человеческая деятельность есть 
механизм «социального наследования», 
предметность которой — в опредмечивании 
замысла (первичного по отношению к прак-
тической деятельности), как возможность 
сохранения «в объективированном и оттор-
гнутом от самого человека виде добываемые 
им знания, ценности, умения» [4, c. 40]. Де-
ятельностная, системная и интегративная 

Однако определение видов функциональ-
ной грамотности, число которых множится 
и множится, не решает главной проблемы: 
мы живем в предметном мире — в отношении 
каких объектов окружающего нас мира (реаль-
ности и действительности) человек должен 
быть грамотен, функционально грамотен, 
т.е. знал и умел вести себя с уверенностью 
в безопасности окружающего мира для себя 
и других (людей и предметов — например, 
для своего жилища, соседей)? Этот вопрос 
не решается эмпирически, требуется мето-
дологическое обоснование, как ответ на во-
просы:1) что из себя представляет предмет-
ный мир жизни человека? 2) есть ли научное 
обоснование его состава? 3) какова структура 
предметного бытия человека? 4) как связа-
ны между собой структура предметного бы-
тия человека и содержание видов функцио-
нальной грамотности? Такой методологией 
является «культурологический подход как 
применение системного подхода к филосо-
фии культуры» (М. С. Каган) [4].

Образовательные области Содержание функциональной грамотности

3. Природа 3.1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повсед-
невной жизни
3.2. Экологическая грамотность (знание, понимание и соблюдение 
правил экологического поведения)
3.3. Химическая грамотность

4. Общество 4.1. Ориентация в среде проживания 
4.2. Правовая грамотность 
4.3. Экологическая грамотность 
4.4. Политическая грамотность
4.5. Экономическая грамотность 
4.6. Этическая грамотность 
4.7. Коммуникативная (языковая) грамотность 
4.8. Ориентация в мире профессий и в своих профессиональных 
возможностях 
4.9. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры

5. Искусство 5.1. Эстетическая грамотность 
5.2. Ориентация в памятниках культуры среды проживания

6. Технология 6.1. Техническая грамотность 
6.2. Домашнее хозяйство

7. Информатика 7.1. Компьютерная грамотность (подготовка на уровне пользовате-
ля ЭВМ)

8. Физическая культура 8.1. Валеологическая грамотность 
8.2. Эстетическая культура тела

9. Интеграция образовательных 
областей

9. Личная безопасность



20  2 / 2023 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА 

жественные»); деятельностная; ценностная; 
субъектно-личностная как культурно-антро-
пологическая («человек — творец и продукт 
культуры») являются методологическим 
ориентиром в изучении всех гуманитарных 
процессов.

2. ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ 
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСНОВАНИЙ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Сущностные стороны культуры присущи обу-
чению — социокультурному феномену, про-
являющему устойчивость в течение многих 
и многих тысячелетий. Причина его устой-
чивости в том, что системный характер об-
учения как трехсторонней и двусубъектной 
структуры отвечает признакам устойчиво-
сти систем: а) если есть возможность точного 
воспроизведения (копирования) системы, б) 
при некоторой изменяемости ее элементов 
(Б. Б. Славин). Культурно-историческая по-
требность в «копировании» трехсторонней 
структуры обучения и неизбежность изме-
нения его элементов (поколения учителей, 
учеников и содержания образования) обу-
словливают его динамичный и устойчивый 
вид, обращая наше внимание на содержание 
образования, благодаря которому человек 
образовывается, развивается, воспитыва-
ется; в обучении воплощен потенциал пред-
метно-практической деятельности и обще-
ния, как психологических условий развития 
субъекта. 

С позиций культурной антропологии це-
лостное понимание культуры, образования 
и человека детерминирует вывод о том, что 
личностное содержание культуры, форми-
рующееся посредством усвоения содержа-
ния образования, интегрирует её интенции 
и смыслы, и обобщённо характеризуется 
ценностной направленностью личности, 
мировоззрением, картиной мира [17, c. 6]. 
Эти позиции стали исходными в развитии 
научных представлений о предметности 
обучения и обогащении состава содержания 
предметно-культурными модальностями.  
С системным понятием «культура» органи-
чески связано понятие «предметное бытие 
культуры» [4, c. 194], включающее две фор-
мы: материальное бытие и духовное бытие, 

сущность культуры — в её преобразующем 
материальный мир характере, изменяющем 
форму природной предметности. С позиций 
системного подхода культура предстаёт как 
форма бытия, обладающая онтологическим 
статусом, являющаяся аксиологической и ан-
тропологической системой, охватывающей:  
а) качества самого человека как субъекта дея-
тельности; б) те способы деятельности, ко-
торые не врождены человеку, но которые им 
изобретаются, совершенствуются и переда-
ются из поколения в поколение, благодаря 
обучению образованию, воспитанию; в) мно-
гообразие предметов — материальных, духов-
ных, художественных, — в которых опредме-
чиваются процессы деятельности, которые 
становятся «второй природой», творимой из 
«первой», подлинной природы для того, что-
бы удовлетворять сверхприродные, специфи-
ческие человеческие потребности, создавая 
опыт трансляции этого человеческого начала 
как инобытия человека, имеющего самостоя-
тельное существование; г) «вторичные способы 
деятельности, служащие уже не опредмечива-
нию, а распредмечиванию тех человеческих 
качеств, которые хранятся в предметном бы-
тии культуры»; д) «вновь человек, вторая роль 
которого в культуре обусловлена тем, что в 
процессе распредмечивания он растёт, меня-
ется, развивается, — становится продуктом 
культуры; е) «связь процессов опредмечи-
вания и распредмечивания с общением уча-
ствующих в них людей как особым аспектом 
человеческой деятельности и, соответствен-
но феноменом культуры» [4, c. 41–42] Здесь 
имеет место опора на философию культуры, 
системный подход, «точнее, системный стиль 
мышления» (курсив в оригинале — Л. П.), «не 
отождествляя его со структурным анализом, 
ибо он объединяет элементно-структурный 
анализ с функциональным и историческим 
и потому в высшей степени эффективен при 
изучении социокультурной реальности и че-
ловеческого бытия»  [4, с. 6–7]. Деятельная 
форма общения выступает способом реали-
зации потребности человека в человеке как 
субъекта в субъекте, где субъект — участник 
ценностно-смыслового процесса — диалога. 
Таким образом, сущностные стороны куль-
туры: онтологическая (языки наук, искусств, 
предметы «материальные, духовные, худо-
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модальности (вариативные образцы куль-
турологического состава элементов в их це-
лостности), выражающие Знаковый (по Л.С. 
Выготскому) характер культуры и ее педаго-
гически адаптированной системы — содер-
жания образования, оформленного в языках 
культуры, с помощью которых оформляется 
замысел об обучении, его предметность. 

Культурно-антропологический вид ос-
воения содержания образования субъектом 
представлен знаниевым, деятельностным, 
ценностным, субъектно-личностным ком-
понентами, — он соотносим с сущностными 
сторонами культуры — онтологической, де-
ятельностной, ценностной, субъектно-лич-
ностной, — доказывая, что ученик и субъект, 
и объект обучения. Деятельность по осмыс-
лению Знака (понимание языков культу-
ры) есть условие грамотного осуществления 
практической деятельности и поведения. 
Поэтому обучение в его предметности пред-
ставляется как распредмечивание замысла, 
предполагая и осмысление средства, и само 
средство, с помощью которого осуществляет-
ся замысел. Итак, на философско-методоло-
гическом уровне предметность может быть 
рассмотрена и принята как метатеоретиче-
ское знание, ориентир к оформлению пред-
метности обучения на теоретическом уров-
не представления содержания образования. 
Обогащение состава содержания образования 
предметно-культурными модальностями 
позволяет говорить о развитии теоретиче-
ских представлений (теоретического уровня) 
содержания образования, который включает: 
1) элементы, образующие культурологиче-
ский инвариант состава содержания и 2) его 
вариативные предметно-культурные мо-
дальности, включающие субъектно-лич-
ностный опыт. Таким образом, можно за-
фиксировать расширение представлений о 
теоретическом уровне состава содержания 
образования, в котором учитывается учеб-
но-деятельностный характер присвоения 
учеником социокультурного опыта. Доказа-
тельство этих положений приводится далее. 
Неисчерпываемость теоретического уровня 
представления состава содержания только 
его отдельными элементами (позиция 1) не 
исключали И. Я. Лернер и В. С. Шубинский.  

которые вкупе с онтологической сущностью 
культуры дают возможность конкретизации 
сфер знания, образующих знаниевое поле 
содержания образования. Формы матери-
альной предметности культуры составляют: 
человеческое тело, техническая вещь, социаль-
ная организация; формы духовной предмет-
ности образуют: знание, ценности, проект. 
Проект, т.е. способность человека осущест-
влять синтез целого, проектировать (осу-
ществлять «вброс вперёд») предопределяет 
его созидательные возможности как творца 
и продукта культуры. Таким образом, пред-
метность обучения (как замысел о…) имеет 
предпосылкой все формы предметно-куль-
турной бытийности; культурологическими 
основаниями предметности обучения через 
призму состава содержания образования 
являются: материальная и духовная пред-
метности, онтология культуры в виде эко-
логического, социального и антропологического 
содержания как отражение триады «приро-
да — общество — человек». Потому законо-
мерным представляется базовый элемент 
культурологической теории содержания 
образования — знания о природе, обществе, 
технике, человеке, способах деятельности, ис-
кусстве, и другие элементы содержания об-
разования: опыт осуществления известных 
способов деятельности в форме умений дей-
ствовать по образцу; применять их в новой 
ситуации, или опыт творческой деятельно-
сти (человек — творец и продукт культуры); 
опыт эмоционально-ценностного отношения 
к миру, людям, себе. Особенность усвоения 
содержания образования (репрезентация 
и интерпретация учебного материала) за-
ключается в том, что результатом этой дея-
тельности является иной формат культуро-
логического состава, который включает; а) 
знания, б) интегрированный формат двух ви-
дов деятельности — репродуктивной и твор-
ческой, в) опыт эмоционально-ценностного 
отношения, г) субъектно-личностный опыт 
осмысления всех трех элементов содержания 
образования (а, б, в), которые сцеплены в ди-
намическую системную структуру, распред-
мечиваемую под углом цели деятельности 
как системообразующего фактора, но связи 
между ними подвижны, образуя различные 
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ческого (обучение); нелинейность же детер-
минирована интерпретативной сущностью 
предметно-культурных модальностей, т.е. 
доминирующим элементом состава содер-
жания в процессе его усвоения, — что зако-
номерно предопределяет и выбор метода обу-
чения. В зависимости от подхода к обучению 
(аксиологического, личностно-ориентиро-
ванного и др.), возможны культурологиче-
ские модальности предметности обучения: 
а) знаниевая, или базовая/исходная, модаль-
ность б) деятельностная (практическая де-
ятельность как источник новых знаний с 
последующим осмыслением их значения); 
в) ценностная, или ценностно-смысловая 
(обобщённый смысл ценности, открытый в 
деятельном общении учащихся), ведущая к 
новым знаниям; г) субъектно-личностная, 
реализуемая в сложных видах деятельности 
(проектирование, исследование, театрали-
зация). При этом содержание образования 
есть средство самоидентификации ученика 
в образовательном процессе. Сцепление мо-
дальностей в процессе обучения (на каждом 
уроке) делает процесс учебного познания не-
прерывным и творческим. Философско-пси-
хологические детерминанты предметности 
обучения охватывают: познание (система 
«объект-субъект»), деятельность («субъ-
ект-объект»), общение («субъект-субъект»), 
развитие («объект-объект» — ученик и как 
самоценность, и как ценность социума), — 
имеющие место и в социокультурном разви-
тии человека, и в образовательном процессе. 
Познание человеком мира ещё не преобразует 
мир, но уже преобразует человека, посколь-
ку в этой деятельности человек вырабатыва-
ет средства познания мира и его элементов 
(природы, общества, самого человека и его 
деятельности), адекватные сущности окру-
жающего мира. 

Влияние предметно-культурных модаль-
ностей как нового формата содержания обра-
зования на обучение изучалось эксперимен-
тально в нескольких школах (2012-2020 гг.).  
Обобщённо: проверялась гипотеза о ведущей 
роли содержания образования как культур-
ного Знака в решении задач обучения через 
призму его функций — образовательной, 
воспитательной, развивающей. 

Во времена коммунистической идеологии 
разработчики этой теории не имели воз-
можности представить культурологический 
анализ социального опыта, их рассуждения 
имели иной методологический профиль. Од-
нако это не умаляет значимости первой тео-
рии содержания образования — о культуро-
логическом инварианте его состава.

Исходя из культурологического инва-
рианта содержания образования, единства 
теоретической и нормативной функций 
дидактики, заключаем, что предметность 
обучения связана с каждым его элементом 
на каждом уровне его представления: 1) на 
теоретическом, 2) нормативном (учебный 
предмет/учебный план), 3) на уровне учеб-
ника, 4) обучения, 5) личностном [19]. Обоб-
щённо: реализация предметности обучения 
есть целенаправленное распредмечивание за-
мысла об обучении его средствами, поскольку 
предметность как «выделение чего-то из...», 
«оформленное» представление есть замы-
сел «о форме объективации деятельности» 
(М. С. Каган). Предметность обучения есть 
педагогический замысел о форме (и способе) 
объективации деятельности по освоению со-
держания образования. Конкретно: предмет-
ность обучения есть педагогический замысел 
о двуединстве деятельности как характери-
стике культурно-антропологической сущно-
сти обучения в универсальности и уникаль-
ности взаимообусловленного, двустороннего 
взаимодействия учителя и учащихся — пре‑
подавания и учения — посредством содер-
жания образования [13, c. 19-20]. 

Развивая мысль о человекоразмерности 
предметности обучения в образователь-
ном процессе, необходимо учитывать: 1) её 
культурно-методо-логическое содержание 
во взаимосвязи сторон культуры и состава 
содержания образования и 2) опредмечен-
ность в ней субъект-объектных отношений, 
вариативных в своей бинарности, обусловлен-
ных деятельным характером общения. Линей-
ность процесса обучения логически и дидак-
тически обусловлена последовательностью 
звеньев психолого-педагогического цикла 
усвоения знаний — от их восприятия до 
рефлексии: при этом имеет место совпаде-
ние психологического (усвоение) и дидакти-
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метной модальности, в которой представлен 
фрагмент учебного материала, предопреде-
ляют и делают возможной прикидку выбо-
ра методов обучения на том или ином этапе 
урока в процессе его подготовки учителем); 
3) системная (возможность организации 
учебного материала — текста, задач, вопро-
сов и др. — в соответствии с культурологиче-
ским составом содержания образования так, 
что ни один элемент учебного материала не 
«выпадает» из этой структуры); 4) техноло-
гическая (проектирование управления по-
знавательной деятельностью учащихся в 
соответствии с целевым замыслом урока), 
5) прогностическая (вариативная прикидка 
замысла обучения, научного обоснования 
наилучшего его варианта). Таким образом, 
использование идеи предметности обуче-
ния в контексте культурологической теории 
содержания образования приводит к повы-
шению научного обоснования деятельности 
учителя, процесса обучения в целом. В ходе 
эксперимента отмечен факт повышения рабо-
тоспособности учащихся (усиление исследо-
вательского начала в обучении; стремление 
к сотрудничеству; отсутствие нервозности 
у учителя о дефиците времени), равномер-
ный темп работы на всех этапах обучения. 
Особенно эффективно структурирование 
интегрированных уроков в контексте пред-
метных модальностей [3; 7].

В содержании обучения имеют место осе-
вые линии: а) онтологическая, обусловленная 
целостностью культурологического соста-
ва содержания образования в вариативном 
сцеплении предметных мода льностей;  
б) структурная, обеспечиваемая системой 
дидактических задач; в) психолого-дидак-
тическая, основу которой составляет пси-
холого-педагогический цикл усвоения зна-
ний и его закономерности. Осевые линии 
отражают взаимосвязь констант — культу-
рологической и дидактической, обеспечивая 
устойчивость обучения — сложной системы, 
в которой предметность обучения как замы-
сел, реализуемый на основе сцепления модаль-
ностей, выполняет функцию психологической 
и методической защиты учителя в услови-
ях любых форм контроля за его деятель- 
ностью. 

В ходе эксперимента проводилось тео-
ретическое просвещение учителей-экспе-
риментаторов, анализ учебных программ 
и учебников, консультации по перестройке 
технологии конструирования урока с пози-
ций предметности обучения, обеспечения 
дидактической взаимосвязи предметных 
модальностей, проведение открытых уро-
ков в русле новой идеологии при изучении 
литературы и предметов обществоведче-
ского цикла, русского и английского языков, 
химии, физики, математики; в начальных 
классах. В публикациях учителей-экспери-
ментаторов раскрываются основы новой 
методологии обучения на примере сценари-
ев открытых уроков [1; 2; 5; 8; 9; 18; 20; 21]. 
Основные выводы из эксперимента.
1. Структурирование содержания образо-

вания с учетом предметности обучения 
доказывает закономерность о решающей 
роли культурного Знака (содержания обра-
зования) в обучении, так как именно содер-
жание предопределяет выбор способа дея-
тельности (метода обучения) в достижении 
его целей. Доказано положение о том, что 
познавательное отношение всегда выра-
жено предметной модальностью. При этом 
выявлены новые функции метода обучения 
(диагностическая, показательная).

2. Культурологический формат предметно-
сти обучения, многообразие предметных 
модальностей, которые можно объеди-
нить в четыре группы: знаниевая/базовая 
модальность, деятельностная модаль-
ность, ценностная и субъектно-личност-
ная модальности), является общим для 
всех учебных предметов (и принадлежит 
метатеоретическому уровню дидактики).
Обобщение результатов эксперимен-

та привело к выводу о том, что предмет-
ным модальностям присущи определенные 
функции в учебном процессе: 1) методологи-
ческая (возможность чёткого структуриро-
вания замысла о распредмечивании целей 
урока посредством организации учебного 
материала на всех его этапах в соответствии 
с культурологическим составом содержания 
образования как сцеплением предметных 
модальностей в целостную осевую структу-
ру); 2) ориентировочная (форма/вид пред-
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лять возможности безопасного выбора  
и поведения. 

 – Сфера «Город» включает: а) достоприме-
чательности города, б) социально-адап-
тационную службу - органы управления, 
медицинские учреждения и др., в) куль-
турно-просветительные организации, г) 
образовательные учреждения, д) транс-
порт города. Уровень функциональной 
грамотности предполагает ориентацию в 
районе, в городе; конструировать внутри-
городской маршрут; использовать сферы 
«Человек», «Книга», «Природа».

 – Сфера «Организация, учреждение» пред-
ставляет собой частный, но весьма значи-
мый элемент (подсистему) сферы «Город» 
и требует адекватного поведения и обще-
ния в зависимости от цели обращения и 
характера вза имодействия с организаци-
ей (деловое письмо, заявление, заполне-
ние анкет и др.; удовлетворение позна-
вательной, эстетической потребности). 
Специального внимания требует объект 
«школа». 

 – Сфера «Книга, текст, СМИ» включает: а) 
умение работать с учебником и учебным 
текстом на уровне информационных уме-
ний, б) справочные издания (словари, эн-
циклопедии, справочники), в) дополни-
тельную литературу (журналы, газеты), 
г) художественную литературу (знание и 
понимание сюжета, пересказ), д) каталог 
и работу с ним; ориентация в информации 
СМИ.

 – Сфера «Приборы, модели» предполагает: 
а) знакомство с новым прибором, следо-
вательно - чтение инструкции - связь со 
сферой «Книга» и б) использование при-
бора (т.е. умение работать в соответствии 
с инструктивным текстом, по алгоритму). 
Владение этой сферой на уровне функци-
ональной грамотности позволяет войти в 
мир современной техники, где необходи-
мо умение прогнозировать последствия 
неправильного пользования приборами.

 – Сфера «Человек — «я — сам, мой дом» ‑ си-
стемообразующая сфера в отношении других 
сфер «минимального поля функциональной 
грамотности», — предполагает самопо-
знание и личную безопасность как умение 

3. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА
С позиций культурологического подхода и 
имитационного моделирования оказыва-
ется возможным решение проблемы фор-
мирования функциональной грамотности 
[15; 16]. Назовем это поле минимальным 
полем функциональной грамотности [12, 
c. 28]. Системообразующим его элемен-
том является человек. Минимальное поле 
функциональной грамотности представля-
ет собой системную структуру, каждый из 
элементов которой имеет свое содержание. 
Структура и содержание минимального поля 
функциональной грамотности, как и самой 
функциональной грамотности, адекватны 
структуре предметного бытия культуры в 
самом крупном ее членении — материаль-
ной и духовной форм культурного бытия. 
Освоение «минимального поля функцио-
нальной грамотности» осуществляется в 
контексте содержания школьного образова-
ния. Каждый из элементов минимального 
поля функциональной грамотности имеет 
свое содержание.
Имитационное  моделирование  (англ. 
simulation modeling) — метод исследования, 
при котором изучаемая система заменяется 
моделью, с достаточной точностью описы-
вающей реальную систему. Соответственно 
можно представить содержание каждой из 
сфер минимального поля функциональной 
грамотности. 

 – Сфера «Человек» включает человека как: 
а) взрослого, б) ребенка или сверстника, 
в) профессионала в определенной области 
деятельности (врач, учитель, госслужа-
щий, продавец, библиотекарь и т.д.). Уро-
вень функциональной грамотности пред-
полагает овладение нормами социального 
и социально-ролевого общения. 

 – Сфера «Природа» включает: а) погоду,  
б) географический ландшафт (земля, лес, 
вода, поле, горы), в) растения, г) живот-
ных, д) атмосферу, е) вещества, ж) ле-
карства, з) продукты питания; и) участок 
(дачу, огород). Уровень функциональной 
грамотности в этой сфере предполагает 
умение по внешним признакам опреде-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 2  25

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА 

дуктивной и опыт творческой деятельности, 
опыт эмоционально-ценностного отноше-
ния к миру, к людям, к себе), и обосновать 
предметно-культурные модальности  — 
знаниевую, деятельностную, ценностную 
и субъектно-личностную, соотносимые со 
сторонами культуры, расширив тем самым 
теоретические представления о содержа-
нии образования; научно обосновать выбор 
ценностных ориентиров/принципов для 
конструирования дидактических объектов 
(моделей, концептов), «снимая» риски эм-
пирического подхода.

Практическая ценность философского 
знания как ценностного ориентира в педаго-
гических исследованиях — в преобразующей, 
культуротворческой миссии человеческой 
деятельности, системное начало которой за-
кладывается в школьном обучении, выпол-
няющем социокультурные функции для че-
ловека — образовательную, воспитательную, 
развивающую, адаптации, социализации.  
В этом плане научное творчество М. С. Кагана 
бесценно.

ориентироваться в системно-динамиче-
ском поле развивающейся культуры. 
Соотнесение сфер минимального поля 

функциональной грамотности с видами 
функциональной грамотности (таблица 1) 
позволяет сделать однозначный вывод, на-
пример: читательская грамотность в работе 
со всеми сферами функциональной грамот-
ности: математическая грамотность также 
охватывает несколько сфер: «человек», «че-
ловек и его дом», «город», «природа» и др.; 
естественнонаучная грамотность (основан-
ная на умении интегрировать знания по фи-
зике, химии, биологии, географии, экологии 
и др.); финансовая грамотность проявляет-
ся в отношении сферы «человек», «город», 
«организация, учреждение» и т.д. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Философское понимание культуры как чело-
веческой деятельности, цели которой лежат 
в русле ценностей, и человек предстает как 
творец и как продукт культуры, позволило 
обогатить культурологическую теорию со-
держания образования (знания, опыт репро-
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Аннотация: Данную статью условно можно разделить на две 
части. В первой части автор представляет богатейший арсе-
нал исторических фактов тесных культурных связей русских 
и украинских литераторов, просветителей. Во второй части 
автор доказывает необходимость проявлять в процессе осве-
щения истории Украины и российско-украинских отноше-
ний объективность и принципиальность, такт и доброжела-
тельность. 

Ключевые слова: Т. Г. Шевченко и И. Я. Франко; Россия и Ук- 
раина; российско-украинские отношения.

Annotation: This article can be conditionally divided into two parts. 
In the first part, the author presents the richest arsenal of historical 
facts of close cultural ties between Russian and Ukrainian writers 
and enlighteners. In the second part, the author proves the need 
to show objectivity and adherence to principles, tact and goodwill 
in the process of covering the history of Ukraine and Russian-
Ukrainian relations.

Key words: T. G. Shevchenko and I. Ya. Franco; Russia and 
Ukraine; Russian-Ukrainian relations.

Проблема, надлежащим образом поставленная,  
более чем наполовину решена
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мером этому и наша нынешняя жизнь. Ещё 
не встроились, а сколько уже потеряли» [11]. 

Руководство Украины определило и стало 
реализовать националистический и сепара-
тистский курс, направленный на деруссифи-
кацию страны и удаление её от России. Этот 
курс стали активно использовать в своих це-
лях деятели США и стран Западной Европы. 

Одним из тех, кто определил роль и место 
в этом процессе, был американский идеолог 
Збигнев Бжезинский. В своей книге «Великая 
шахматная доска», написанной в 1997 году, 
автор особо выделил Украину для возможно-
го превращения её в плацдарм, который был 
бы использован странами Запада для разру-
шения России. Не исключено, что автор кни-
ги «Великая шахматная доска» хорошо был 
осведомлен о сепаратистской и национали-
стической позиции руководства и полити-
ческой элиты Украины. К тому же он хорошо 
знал историю Украины и нелицеприятные 
итоги «деяний» её гетманов и казацких 
старшин, ввиду которых Украина не смогла 
создать свою государственность. При этом 
З.Бжезинского не интересовала дальнейшая 
судьба Украины и украинского народа. Он по-
лагал, что судьба «независимой» Украины, 
которая оказалась «нейтральной зоной» на 
пересечении сил притяжения Запада и Рос-
сии, полностью зависит от политики США,  
а щедро расточаемые перед украинцами 
обещания о членстве её в Евросоюзе и НАТО 
являются лишь приманкой, чтобы вовлечь 
Украину в сферу своего влияния. 

Государственные деятели и политики со-
временной Украины, реализуя после распа-
да СССР, идеи сепаратизма и агрессивного 
национализма, ввергли страну в глубокий 
политический кризис, который в последние 
годы вступил в свою драматическую фазу — 
военный конфликт. При этом национали-
сты-сепаратисты показали своё интеллек-
туальное невежество, что подтверждается 
незнанием сути, изложенной в стихотворе-
нии-послании «И мёртвым, и живым, и не 
рождённым землякам моим…», написан-
ном в 1845 году великим украинским поэтом  
Т. Г. Шевченко. В нём поэт предупреждал по-
томков о необходимости не повторять «дея-
ний» неразумных предшественников, кото-

Идущих к злу  — останови…
Прилежным для добра рукам

Святую силу ниспошли …
А всем нам вместе на земле

Единомыслие подай,
И братолюбие пошли.

Т. Г. Шевченко, «Молитва» 
(Перевод с украинского О. Сафоновой).

Д раматизм события, состо-
явшегося в декабре 1991 
года в Беловежской пуще, 
заключался не только в том, 
что был оформлен конец 

существования СССР и уникальной общно-
сти людей — советский народ, но и в разру-
шении одного из важнейших составляющих 
эту общность фактора  — единое социаль-
но-культурное и образовательное простран-
ство. Разрушение этого пространства нанес-
ло серьёзный урон Русскому миру, который, 
как известно, имеет не географическое, а ду-
ховное и интеллектуальное измерение. 

Поражает недальновидность троих под-
писантов «некролога о кончине Советского 
Союза» бывших президентов Белоруссии, 
России и Украины, являвшихся по своему 
происхождению белорусом, русским и укра-
инцем. К глубочайшему сожалению, они с 
пренебрежением отнеслись к судьбам мил-
лионов русских и русскоговорящих людей, 
проживавших в бывших союзных республи-
ках, их неотделимому культурному и духов-
ному богатству — русскому языку и лите-
ратуре, традициям и обычаям. Оказавшись 
гражданами новых государств, они не по-
лучили гарантий относительно сохранения 
своей идентичности. 

Особую прыть в деле разрушения Русского 
мира стали проявлять украинские нацио-
налисты-сепаратисты. По этому поводу со-
временный украинский учёный, академик  
П. П. Толочко в монографии «От Руси до 
Украины: пути исторической памяти» на-
писал: «Украина, как государство и нация, 
только в нём (Русском мире — прим. С. К.) и 
состоялась. Проблемы и даже беды Украины 
возникают тогда, когда она пытается выйти 
из Русского мира и встроиться в чужой. При-
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О думы мои! О, слава злая!
Из-за тебя я напрасно страдаю,
Терзаюсь, мучаюсь… 
--------
И лишь подумаю, грусть подступает:
Буйные головы ведь с плеч слетают
Все из-за славы… Как псы, грызутся
Родные братья — не разойдутся!
А эта слава с ее дурманом –
В шинке блудница, а люди пьяны!

(Перевод с украинского А.Чачикова).

Украинские националисты-сепарати-
сты, выражавшие свою ненависть к России 
и русскому народу, то ли по незнанию, то ли 
по нежеланию проигнорировали предупре-
ждение ещё одного великого украинского 
поэта и учёного И. Я. Франко: «Ни один ум-
ный человек, у которого есть хоть капля по-
литического здравого смысла, не мог даже в 
самой буйной фантазии рисовать себе воз-
можность отделить и отгородить украин-
скую землю от России». Приведенное выше 
высказывание И. Я. Франко бесценно и очень 
важно потому, что поэт-русофил жил, учил-
ся, занимался литературной и научной дея-
тельностью в г. Львове, который в то время 
являлся столицей Галичины и Лодомерии, 
входившей в состав Австро-Венгерской им-
перии.

Из значительного числа украинских пи-
сателей и философов, которые являются 
бесценным интеллектуальным сокрови-
щем украинского народа, я предложил вни-
манию мысли Т. Г. Шевченко (1814–1961) и  
И. Я. Франко (1856–1916), поскольку оба яв-
ляются равновеликими и высокочтимыми 
украинским народом поэты. Их по праву 
называют «Два крыла украинской поэзии». 
Одновременно они олицетворяют величие и 
силу Русского мира, являются его интеллек-
туальными и духовными выразителями. 

В автобиографии Т. Г. Шевченко напи-
сал: «История моей жизни составляет часть 
истории моей родины». При этом следует 
принять во внимание, что Т. Г. Шевченко не 
был провидцем и не предсказывал будущего 
Украины. Он был реалистом, миропонима-
ние которого с детских лет формировалось 
под воздействием украинского народного 

рые приводили народ и его родину к горьким 
последствиям: 

Доборолась Украина…
И за то страдает.
Хуже ляха свои дети
Её распинают.

(Перевод с украинского В. Державина).

Актуальность столь печального для укра-
инского народа вывода, сделанного Т. Г. Шев-
ченко два столетия назад, свидетельствует 
о его понимании объективных причин, не 
позволивших украинскому народу в тече-
ние многих веков построить украинскую 
государственность и стать хозяином своей 
судьбы. 

Время стирает в человеческой памяти 
остроту драматических событий давно ми-
нувших лет. Притупилась в памяти и остро-
та событий, которые происходили в Киеве 
во время Майдана — иезуитски называемой 
«революцией достоинства» (осень 2013 года). 
Важно вспомнить, что в начальной его ста-
дии над многочисленной толпой митингу-
ющих возвышался портрет Т. Г. Шевченко. 
И это вполне понятно: Великий Кобзарь, как 
его величают украинцы, — достояние на-
рода, его гордость, его самобытная религия.  
В это время на митинге звучали голоса пред-
ставителей различных партий и социальных 
объединений, требовавших восстановления 
законности в стране, принятия мер для со-
циально-экономического развития Украи-
ны. На этом фоне всё громче и агрессивней 
стали звучать призывы русофобов, требо-
вавших от правительства решений, направ-
ленных на самоустранение Украины от Рос-
сии и сближение страны с западным миром. 

Когда мирное течение митинга под воз-
действием агрессивных националистов ста-
ло приобретать непредсказуемый характер, 
завершившееся смертоубийством, а затем — 
государственным переворотом (февраль  
2014 г.), кто-то из митингующих, руковод-
ствуясь благоразумием, убрал портрет от 
греха подальше. Несомненно, этот кто-то хо-
рошо знал творчество поэта и своевременно 
вспомнил слова из шевченковского стихот-
ворения-послания, а также — его горькие 
думы о судьбе Украины:
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М. Ю. Лермонтова. Неизгладимое впечатление  
на Т. Г. Шевченко произвело стихотворение 
«На смерть поэта». Спустя годы, Т. Г.Шев-
ченко посвятил свой стих М. Ю. Лермонтову 
(1850), в котором есть такие строки:

Где ж ты,
Пророк, что сделался святым.
Великомученик? Ты с нами,
Ты, присносущий, всюду с нами
Витаешь ангелом святым.
Ты с нами говоришь, не споря,
Тихонько-тихо… про любовь,
Про бесталанную, про горе
Или про Бога и про море,
Про даром пролитую кровь
На плахах злыми палачами.
Заплачешь горько перед нами –
И мы заплачем…Ведь жива
Душа поэта — и, святая,
Она горит в его речах,
И мы, читая, оживаем
И слышим Бога в небесах.

(Перевод с украинского Е. Долматовского ). 

Последние строки этого стиха является 
как бы отзвуком на последнюю строфу сти-
хотворения Лермонтова «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1837 год):

Тогда смирятся души моей тревога,
Тогда разгладятся морщины на челе,
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу бога…

Эти строки в обоих стихах звучат в унисон 
близких по духу и восприятию окружающей 
действительности гениальных поэтов-гума-
нистов.

Основным направлением литературного 
творчества Т.Г. Шевченко являлось освеще-
ние исторических событий, призыв к борь-
бе за отмену крепостного права и осуждение 
царского самодержавия, которого поэт счи-
тал виновником рабского положения закре-
пощённого украинского и русского крестьян-
ства.  

Т. Г. Шевченко, размышляя над сказания-
ми кобзарей, пришёл к выводу, что причина-
ми, приведшими к столь бедственному поло-
жению украинского края и его крестьянства, 
являлись властолюбие и высокомерие, ли-

творчества — исторических сказаний, ка-
зацких песен и легенд, которые распростра-
няли кобзари, бродившие по Украине с му-
зыкальными инструментами кобзами. Они 
же рассказывали о тяжёлой и безысходной 
жизни крепостных крестьян, о несправед-
ливых «деяниях» чиновничества, престу-
плениях помещиков-крепостников. Всё это 
Тарас Шевченко впитывал в себя, как губка, 
поскольку на себе с детских лет испытал гнёт 
крепостничества. 

Судьбе было угодно, чтобы во время пре-
бывания в Санкт-Петербурге, куда он при-
ехал как слуга помещика-крепостника, в 
жизни юного Тараса Шевченко произошли 
коренные изменения. Таланты юного поэта 
и художника привлекли внимание выдаю-
щихся русских деятелей литературы и изо-
бразительного искусства — поэта В. А. Жу- 
ковского и художника К. П. Брюллова. Бла-
годаря их усилиям, помещик-крепостник 
«соизволил» принять большую сумму де-
нег в качестве выкупа за вольную для Тараса 
Шевченко. 

Поступив в Академию художеств, Т. Г. Шев- 
ченко стал делать заметные успехи в жи-
вописи. Но тяга к поэзии у него оказалась 
намного сильнее. Спустя годы, он записал в 
своём дневнике: «Я хорошо знал, что живо-
пись — моя будущая профессия, мой насущ-
ный хлеб. И вместо того, чтобы изучать её 
глубокие таинства, я сочинял стихи. Право, 
странное это неугомонное призвание».

Первый сборник стихов Т. Г. Шевчен-
ко «Кобзарь» был издан в 1840 году. И хотя 
в нём оказалось всего лишь семь стихов и 
поэма «Катерина», сборник имел большой 
успех не только среди украинцев, но и среди 
русской просвещённой публики. В «Кобзаре» 
поэт раскрыл много тем. Среди них воспоми-
нания о казацкой вольности, показ рабско-
го положения крепостных крестьян и тягот 
солдатской службы, длившейся 25 лет. 

Большое влияние на формирование ми-
ровоззрения Т.Г. Шевченко оказали собы-
тия общественно-политической и культур-
ной жизни России того времени. Это был 
период бурного литературного развития. 
Тарас Григорьевич с горечью воспринял 
известие о гибели А.С. Пушкина, и воспря-
нул духом, ознакомившись с сочинениями  
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цемерие и продажность украинских гетма-
нов и казацких старшин, чиновников-каз-
нокрадов и помещиков-крепостников. Они, 
стремясь реализовать личные корыстные 
сиюминутные цели, не создали на Украине 
государственность и не проявляли интерес 
к страданиям украинского народа. Все эти 
порочные черты характера, как понимал 
поэт, являлись составными частями тако-
го понятия, как гордыня. Общеизвестно, что 
в православии гордыня является одним из 
семи смертных грехов. Но услышать призыв 
духовников «Смири гордыню!» и внять ему 
власть имущие не желали, поскольку глав-
ными для них были эгоистические амбиции, 
стремление к властолюбию и вседозволен-
ности.

И. Я. Франко, проживавший за пределами 
Российского государства, свою обществен-
но-политическую, литературную и науч-
ную деятельность направил на свержение 
иноземного ига и воссоединение Галиции с 
праматерью — Украиной, на установление 
добрососедских отношений между украин-
ским и русским народами.

И. Я. Франко проявил себя не только как 
великий прозаик, поэт и драматург, но и как 
критик и историк литературы, фольклорист 
и искусствовед, историк театра и театраль-
ный критик, публицист и переводчик, ре-
дактор и издатель. В течение своей активной 
жизнедеятельности И.Я. Франко создал более 
6 тысяч произведений художественной ли-
тературы, публицистических статей и ли-
тературных переводов. Эта многогранная и 
плодотворная творческая деятельность ока-
зала заметное влияние на развитие различ-
ных областей украинской культуры. 

И.Я. Франко принято называть по назва-
ниям его гениальных поэтических произве-
дений «Каменяр» (по-русски «Камнелом») 
и «Гимн» («Вечный Революционер»), по-
скольку по своим политическим взглядам 
он был революционным просветителем.  
В его понимании революция представлялась 
не как восстание бедных против богатых, а 
как: «…большой ряд культурных, научных  
и политических изменений». 

Вечный революционер –
Дух, стремящий тело к бою

За прогресс, добро, за волю,
Он бессмертия пример.

(Перевод с украинского Б.Турганова).

Овладев знаниями русского языка,  
И. Я. Франко стал проводить работу — пере-
водческую, лекторскую — по ознакомлению 
жителей Галиции с произведениями русских 
писателей, с красотой и образностью русско-
го языка. И. Я. Франко проявлял большой ин-
терес к творчеству А.С. Пушкина и перевёл 
на украинский язык стихотворения «Ворон 
к ворону летит» и «Русалка», которые вошли 
в первый сборник поэзий «Баллады и расска-
зы» (1876 год). Он много сделал для популя-
ризации гоголевского наследия в Галиции.  
И. Я. Франко особенно выделял из творческо-
го наследия Н.В. Гоголя комедию «Ревизор»  
и поэму «Мёртвые души», перевёл их на 
украинский язык и называл «архитворени-
ями».

В 1878 году Иван Франко написал боль-
шую статью под названием «Иван Сергее-
вич Тургенев». В ней автор отметил главное 
достоинство Тургенева, которое, по мнению 
автора статьи, заключалось в смелом реше-
нии литературными средствами важнейших 
проблем современности, реализм, мастер-
ство в характеристике персонажей. При этом 
важно заметить, что почти все значимые 
произведения великого русского писателя 
были переведены на украинский язык и из-
даны массовыми тиражами. 

По инициативе И.Я. Франко, в 1888 году 
при Львовском университете был создан 
«Славянский кружок». Его целью являлось 
распространение среди молодежи знаний об 
общественной, культурной и литературной 
жизни славянских народов и, в первую оче-
редь, украинского и русского народов. 4 июля 
1888 года на заседании кружка при большом 
стечении людей Иван Яковлевич прочел 
лекцию о русской литературе XIX века. На 
лекцию пришли, кроме студентов, многие 
учителя и учащиеся гимназий. Современни-
ки Ивана Яковлевича отмечали, что лекция 
Франко отличалась исключительной эруди-
цией, глубоким знанием русской и запад-
ноевропейской литературы и истории. Она 
содержала в себе громадный фактический 
материал. В ней был показан совершенно но-
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вый взгляд на русскую литературу, раскрыто 
ее мировое значение, ее гуманные, прогрес-
сивные идеи: «Если произведения литератур 
европейских нам нравились, затрагивали 
наш эстетический вкус и нашу фантазию, то 
произведения русских мучили нас, затраги-
вали нашу совесть, будили в нас человека, бу-
дили любовь к бедным и униженным». Там 
же И.Я. Франко произнёс бесценные слова: «…
мы все русофилы. Мы любим великорусский 
народ и желаем ему всяческого добра, любим 
и изучаем его язык и читаем на этом язы-
ке …И русских писателей, великих светочей  
в царстве духа, мы знаем и любим». 

В 1903 году И. Я. Франко написал статью 
«Новая история русской литературы», ко-
торая была рецензией на книгу О. Брюкнера 
«История русской литературы». Русофиль-
ские взгляды и высказывания Ивана Яковле-
вича Франко находили живой отклик среди 
значительной части представителей наци-
ональных меньшинств Галиции — русинов, 
бойков, лемков и гуцулов, которые считали 
себя украинцами, родовые корни которых 
исходят от Древней Руси. 

В 1906 году Харьковский университет 
(Российская империя) присвоил И. Я. Франко 
почётную степень доктора русской словесно-
сти. К тому же, многие представители Рос-
сийской академии наук поднимали вопрос 
об избрании писателя членом Академии. Но 
российские власти воспрепятствовали при-
нятию такого решения. 

Известно также, что в 1915 году за боль-
шие достижения в литературной и научной 
деятельности И.Я. Франко был выдвинут на 
получение Нобелевской премии, но преж-
девременная смерть помешала успешному 
завершению этого выдвижения.

О большом уважении россиян к имени и 
творчеству И. Я. Франко свидетельствуют 
великолепные переводы его поэтических 
произведений с украинского, осуществлён-
ные М. Цветаевой, А. Ахматовой, А. Сурко-
вым, Вс. Рождественским, Б. Пастернаком,  
В. Бонч-Бруевичем, Н. Ушаковым, В. Звягин-
цевой, И. Бродским.

Приведены лишь некоторые факты из 
жизни и многогранного творчества Т. Г. Шев- 
ченко и И.Я. Франко. На мой взгляд, они явля-
ются ярким свидетельством безграничности 

Русского мира, его духовной и интеллекту-
альной силы, и достойны слов А. С. Пушкина: 
«Уважение к именам, освященным славою, есть 
первый признак ума просвещенного».

К превеликому сожалению, в современ-
ных украинских программах по литературе 
отсутствуют упомянутые выше русофиль-
ские взгляды Т.Г. Шевченко и И.Я. Франко. 
В учебниках их творчество подаётся под 
углом зрения ненависти к России, русскому 
народу. При этом используется надуманные 
и неправдоподобные факты из их жизни и 
деятельности, в гипертрофированном виде 
подаются имевшие место тяготы в их жизни. 
Общеизвестно, что Т. Г. Шевченко в 1844 году 
написал поэму «Сон». В ней поэт развенчи-
вал царское самодержавие. Николай I узнал в 
образе Медведя себя, и воспринял это срав-
нение, как утверждали присутствующие при 
прочтении царём поэмы, с улыбкой. Но ког-
да дошёл до места, где в карикатурном виде 
была показана царица, царя обуял праведный 
гнев, и он распорядился отдать автора поэмы 
на службу в солдаты с запретом писать и ри-
совать. Многие русские писатели, в том чис-
ле и Н. В. Гоголь не одобрили этот поступок 
Т. Г. Шевченко, за который автор поэмы мог 
оказаться в сибирской ссылке за оскорбле-
ние чести и достоинства царствующей осо-
бы. Тем не менее, современные украинские 
националисты истолковывают факт нака-
зания поэта как ужасную несправедливость 
со стороны «царя-сатрапа». Вполне понятно, 
что тонкая творческая натура тяжело вос-
приняла этот суровый приговор. Но в укра-
инских учебниках нет ни слова о том, что 
моральную поддержку рядовому Шевченко 
оказывали многие русские деятели литера-
туры и искусства, обыкновенные почитатели 
творчества поэта. Многим обязан поэт ви-
це-президенту Академии художеств в Санкт- 
Петербурге графу Ф. П. Толстому. Благодаря его 
ходатайству перед царскими сановниками 
рядовому Шевченко сократили срок службы  
с 25 лет — до 10, а затем добился перевода 
Тараса Григорьевича в столицу России. Да и 
тяготы военной службы рядового Шевчен-
ко в Петропавловском гарнизоне старался 
облегчать комендант майор Усов. Нигде нет 
упоминания также и о том, что этот бла-
городнейший русский офицер помог Тара-



34  2 / 2023 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: СИСТЕМЫ, ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ

су Григорьевичу после окончания военной 
службы оказаться в Санкт-Петербурге. Со 
стороны майора Усова было допущено слу-
жебное нарушение, поскольку он собствен-
норучно изменил предписание коман-
дования, в котором указывался Нижний 
Новгород как место постоянного прожива-
ния поэта.

Т. Г. Шевченко дружил со многими выда-
ющимися украинскими деятелями культуры 
и образования: первым ректором Киевского 
университета имени св. Владимира в Киеве, 
профессором М. Максимовичем, писателем 
П. Кулишом, историком Н Костомаровым и 
другие. Был дружен с передовыми русскими 
деятелями литературы и искусства: В. А. Жу-
ковским, И. С. Тургеневым, Н. С. Лесковым, 
С. Т. Аксаковым, Н. А. Некрасовым, Ф. М. До-
стоевским, публицистами Н. А. Добролюбо-
вым и Н. Г. Чернышевским, художниками 
К. П. Брюлловым, Ф. П. Толстым, Л. М. Жем-
чужниковым [1; 2; 8; 13; 14]. Был создан бога-
тейший российско-украинский культурный 
пласт, который и в настоящее время являет-
ся неоспоримым свидетельством духовных 
и культурных ценностей народов России  
и Украины. 

Руководство Украины сразу после распада 
СССР стало уделять большое внимание пе-
реписыванию с конъюнктурных позиций 
историю Украины и украинско-российских 
отношений. В переписанных изданиях Рос-
сия подавалась только как враг Украины, 
которая виновата во всех её мыслимых и 
немыслимых бедах. К тому же современные 
украинские историки утверждают, что се-
годняшняя Россия не имеет никакого отно-
шения к истории Киевской Руси, признавая 
при этом, что лишь некоторые её террито-
рии были когда-то подконтрольны Киеву.  
А наследие культуры Киевской Руси призна-
ётся достоянием только украинцев.

О том, как происходил этот процесс, опи-
сал современный украинский историк и 
писатель Ю.В. Сорока в книге «Поход Сагай-
дачного на Москву.1618», изданной в 2010 
году и оказавшейся в Интернете в переводе 
на русский язык в 2012 году: «Ни для кого 
не секрет, что история Украины в течение 
последних лет стала камнем преткновения 
не только для историков, археологов и кра-

еведов нашей страны, но и для политиков, и 
даже для людей, не имеющих никакого отно-
шения к исторической науке. Многие стра-
ницы прошлого Украины поддаются самому 
тщательному изучению и освещаются под 
весьма разнообразными углами зрения. От 
ультраправых, принадлежащих украинским 
националистам, до крайне левых, космопо-
литических, которые принадлежат к лагерю 
тех, кто позиционирует Украину не как су-
веренное государство, а как неотъемлемую 
часть Российской империи. Но, несмотря 
на политические баталии и страсти, кото-
рые разгораются над событиями минувших 
веков, история остается наукой и её пред-
назначение состоит в том, чтобы донести 
до будущих поколений деяния их далеких 
предков, осмыслить механизмы, которые 
на протяжении веков строили государства 
на современной карте мира и формировали 
культуру разных народов» [10].

Ю. В. Сорока в книге развенчал утвержде-
ние националистов-сепаратистов о том, что 
«поход» Сагайдачного во главе 20-тысячно-
го отряда запорожцев являлся актом «при-
нуждения Московии к миру». Важно учесть, 
что Ю. В. Сорока является одним из немно-
гих историков, который подробно описал 
вторжение казаков в пределы Российского 
государства, сопровождавшееся разрушени-
ем российских городов и сёл, грабежами и 
убийствами русских, исповедовавших, как и 
запорожцы, православную веру. Поддавшись 
на обещания польского короля Сигизмунда 
III Ваза, гетман П. К. Сагайдачный взялся по-
мочь польско-литовскому войску свергнуть 
законно избранного царя России Михаила 
Фёдоровича и посадить на русский престол 
королевича Владислава.

Известно, что эта авантюра была пресече-
на: российская и польская стороны подпи-
сали в том же году Деулинское перемирие. 
Примечательно, что, спустя 3 года, запо-
рожцы заставили гетмана П. К. Сагайдачного 
направить в Москву посольство с просьбой к 
царю принять их на службу России. Как сви-
детельствуют источники, посольство было 
тепло принято уполномоченными царём 
боярами, но предложение не было принято. 
Это была первая официальная попытка укра-
инской стороны наладить союзнические от-
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шийся в свите Карла XII в качестве посла, в 
своей книге «Путевой дневник», мазепинцы 
охраняли шведский военный обоз, не стес-
няясь при этом подворовывать вверенное им 
имущество.

Кстати, император Пётр I своим Указом 
запретил под страхом смертной казни назы-
вать украинцев позорным словом «мазепин-
цы». Историки-националисты не предали 
огласке ещё одно свидетельство продажно-
сти гетмана Мазепы: ради получения титула 
князя Витебского и Полоцкого он согласился 
отдать часть Украины королевской Польши.

Свой «праведный гнев» обрушили укра-
инские переписчики истории на императри-
цу Екатерину II за изданный ею Манифест об 
уничтожении Запорожской сечи и о причис-
лении её к Новороссийской губернии (3 ав-
густа 1775 года). В Манифесте императрица 
указывала, что к ней регулярно поступали 
жалобы от соседних государств «за наглости 
и за грабительства, которые непрестанно в 
их границах происходят от запорожцев». А 
также о том, что на этот шаг императрица 
была вынуждена пойти, так как казаки иг-
норировали все её увещевания встать на путь 
исправления, и прямые указы Её Величества. 
Тем самым они навлекли на себя «праведный 
гнев» императрицы и «строгость Высшего 
правосудия». Лжеисторики не посчитали 
нужным перечислять все 6 пунктов Мани-
феста, в котором были указаны прегрешения 
запорожцев.

Своеобразным камертоном, настроив-
шим историков-националистов на антирос-
сийскую волну, стала книга экс-президента 
Украины Л.Д. Кучмы «Украина — не Россия». 
Поднятый в книге вопрос о самоиденти-
фикации украинцев и Украины, в целом, 
исключил те важнейшие исторические со-
бытия и факты, которые оказали благотвор-
ное влияние Российской империи, а затем 
СССР на социально-экономическое разви-
тие Украины, становление её авторитета на 
международной арене. При описании само-
идентификации украинцев автор упустил 
наличие общих для народов Украины и Рос-
сии культурных, духовных и исторических 
ценностей, которые в течение многих веков 
взаимно проникали и обогащали культуру 
народов обеих стран.

ношения с Россией. Но об этом факте в укра-
инских учебниках нет ни единого слова.

Зато Воссоединение Украины с Россией, 
состоявшееся в 1654 году по инициативе 
гетмана Богдана Хмельницкого, трактует-
ся украинскими националистами как веро-
ломный захват «москалями» украинских 
земель и превращения украинцев в рабов. 
Украинских националистов не волнует, что 
они искажают историческую правду. Россия 
спасла украинцев, которые в 1648 году под 
руководством гетмана Богдана Хмельниц-
кого подняли национально-освободительное 
восстание против польской шляхты, и к 1653 
году под натиском королевского войска стало 
терпеть поражение. Там, где очаги восстания 
были подавлены, польская шляхта зверским 
образом расправлялась с крестьянами и ка-
заками. И тогда гетман Богдан Хмельницкий 
обратился к русскому царю Алексею Михай-
ловичу за помощью. Но современные укра-
инские националисты молчат о том, что, 
подписывая Акт о воссоединении с Укра-
иной, Россия сразу же вступила в войну с 
Польшей, которая длилась долгие 13 лет и за-
вершилась Андрусовским перемирием. Мол-
чат националисты и о том, что после смерти 
Богдана Хмельницкого (1657 год) пришедшие 
ему на смену гетманы стали проявлять своё 
лицемерие и продажность, предавая из-за 
личной выгоды государственность Украи-
ны.  

31 мая 1997 г. в Киеве был подписан Дого-
вор о дружбе и сотрудничестве между Рос-
сийской Федерацией и Украиной. Однако 
руководство Украины продолжало прово-
дить враждебную по отношению к России 
политику. Среди множества неблаговидных 
поступков украинских властей стало оправ-
дание измены гетмана И.С. Мазепы. Для 
этого историки-националисты ополчились 
на Петра I, обвиняя его в том, что во время 
Полтавской битвы он поставил 30 тысяч за-
порожцев под руководством гетмана Укра-
ины И.И. Скоропадского (избран в 1708 году 
после измены Мазепы) против 5 тысяч каза-
ков-мазепинцев для того, чтобы пролилось 
как много больше украинской крови. Но ка-
заки, перешедшие с Мазепой на сторону шве-
дов, в битве не участвовали. Как утверждал 
словацкий историк Даниел Крман, находив-
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Как один из адептов радикальной пози-
ции обозначился современный украинский 
писатель-публицист Сергей Мартынюк, ко-
торый в своей книге «Горжусь, что я украи-
нец» (издана на Украине на русском языке) 
написал: «Просматривая описанную крово-
жадную и ненасытную политику Москвы, то 
приходишь к выводу, что такая политика со-
ответствует менталитету всего московского 
народа» и далее: «Среди как украинцев, так 
и среди любой другой нации, были, есть и 
будут настоящие предатели, которые прямо 
перешли на сторону московского империа-
лизма и последовательно, методично ради 
укрепления Московской империи душат 
вместе с московитами украинскую нацию и 
нашу свободу». 

Упомянутый выше украинский академик 
П. П. Толочко в книге «Украинцы в России», 
изданной в 2013 году, дал достойный ответ 
автору книги «Горжусь, что я украинец» и 
ему подобным: «Разумеется, участие просве-
щённых украинцев в созидании Российской 
империи и Советского Союза не обязывает 
нас к идеализации этих государственных 
образований. В них было не только хорошее, 
но и уродливое, однако, если быть честными 
и порядочными, то необходимо разделить 
с русскими ответственность за их несовер-
шенство». И далее П.П. Толочко с сожалени-
ем пишет о том, как некоторые украинские 
историки и публицисты продвигают «…но-
вое прочтение истории Украины, расцветшее 
в современное время и, к сожалению, ока-
завшееся ещё дальше от правды, чем старое» 
[12].

Упомянутые выше историк Ю.В. Сорока 
и академик П.П. Толочко являются яркими 
представителями той части украинской об-
щественности — учёных и педагогических 
работников, деятелей литературы и искус-
ства — которые стремились противостоять 
насаждению украинскому народу русофобии 
и ксенофобии. Приведу некоторые примеры.

В то время, когда киевский режим бомбил 
жителей Донбасса, а глава Украины презри-
тельно называя их «ватниками» только за 
то, что они не признали идеи агрессивного 
национализма, украинская поэт Ирина Са-
марина направила свой поэтический дар на 
отпор наглеющим моральным террористам:

Простите нас, родные россияне…
Пока ещё вращается земля,
Мы братьями вам быть не перестанем…
Нас предала не Родина моя.

Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили…
Купили, чтобы выгодно продать.

Ирина Самарина проявляет завидное 
гражданское мужество. Из-под её пера выш-
ли стихотворения: «Не слава Украине, нет, 
ребята, позор моей взбесившейся стране!», 
«Но для меня важнее День Победы…», «Спа-
сите детишек Донбасса!», «И не предаст свою 
сестру Россия».

Много полезного для сохранения и раз-
вития сотрудничества Украины и России в 
гуманитарной сфере сделал Дмитрий Вла-
димирович Табачник, украинский полити-
ческий и государственный деятель, историк, 
академик Национальной академии правовых 
наук Украины, Министр образования и науки 
Украины (11 марта 2010 — 23 февраля 2014).

Министр Д. В. Табачник провёл ряд реформ 
в сфере образования Украины. В частности, 
он обязал руководителей школ, при нали-
чии заявлений родителей, открывать классы  
с русским языком обучения; декларировал, 
что курс зарубежной литературы, препода-
ваемой в школе, должен быть преобразован 
в курс мировой литературы путём увеличе-
ния доли русской литературы до 75 %. Ми-
нистр также заявил, что в новых учебниках 
истории будет отображено сотрудничество  
С. Бандеры и Р. Шухевича с нацистами и их 
роль в организации массовых убийств и эт-
нических чисток.

Благодаря инициативе Д. В. Табачника, 
поддержанной российской стороной, в Рос-
сийской Федерации в сентябре 2011 года со-
стоялась крупномасштабная акция — Дни 
науки и образования Украины. Проведенные 
с большим успехом Дни стали знаковым со-
бытием в гуманитарном сотрудничестве 
между нашими странами. По этому поводу 
Посольство Украины в России было сделано 
следующее сообщение: «…до последнего мо-
мента гуманитарная составляющая была на 
периферии. За 20 лет независимости вырос-
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подписанных в Москве договоров, утверждая 
при этом, что их выполнение может приве-
сти к расколу общества и нанести украинской 
самобытности непоправимый вред. 

Ответы на вопросы о причинах возникно-
вения украинского политического кризиса 
и задачах по восстановлению российско-у-
краинских отношений даны Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным в ста-
тье «Об историческом единстве русских и 
украинцев»: «Сразу подчеркну, что стену, 
возникшую в последние годы между Россией 
и Украиной, между частями, по сути, одного 
исторического и духовного пространства, вос-
принимаю как большую общую беду, как тра-
гедию. Это, прежде всего, последствия наших 
собственных ошибок, допущенных в разные 
периоды. Но и результат целенаправленной ра-
боты тех сил, которые всегда стремились к под-
рыву нашего единства». И в завершение статьи 
В.В. Путин написал очень важные слова «Путин 
«Россия никогда не будет анти-Украиной» [9].

Искренне считаю, что мысли В. В. Путина, 
представленные в статье, являются своего 
рода манифестом, позволяющим по-ново-
му, с объективистских позиций выстраивать 
будущие отношения с украинским народом. 

Проводимая Россией с 24 февраля 2022 го-
да Специальная военная операция, как из-
вестно, должна решить такие важные зада-
чи, как демилитаризация и денацификация 
Украины и заложить основы для создания 
основ мирных, дружественных межгосу-
дарственных российско-украинских отно-
шений. Вполне понятно, что на правитель-
ственном уровне предусмотрены военные, 
политико-дипломатические. правовые, 
социально-экономические мероприятия.  
Не последнюю роль будет отведено меропри-
ятиям гуманитарного, культурного и обра-
зовательного характера. 

В первую очередь предстоит проанализи-
ровать, как записано в статье В. В. Путина, «…
последствия наших собственных ошибок, до-
пущенных в разные периоды» [9]. Некоторые 
из этих ошибок, на мой взгляд, должны быть 
учтены и исправлены. В информационной 
деятельности российские политологи и по-
литические обозреватели должны помнить 
о необходимости быть дипломатичными и 
тактичными, но вместе с тем принципиаль-

ло целое поколение молодёжи, не имеющей 
опыта совместной жизни наших народов». 

В свою очередь, средства массовой инфор-
мации России называли эту акцию «беспре-
цедентным форумом». И это определение 
было сделано не ради «красного словца». Для 
участия в открытии Дней науки и образова-
ния Украины в Москву прибыла делегация во 
главе с Д.В. Табачником, а также — более 400 
украинских учёных, руководителей высших 
и средних учебных заведений, педагогов, 
журналистов.

Во время состоявшейся в рамках Дней 
пресс-конференции Д. В. Табачник, гово-
ря о насыщенной программе пребывания в 
Москве и Московской области, сказал: «За 10 
часов мы обсудили и наметили массу пер-
спективных планов и дали старт десяткам 
проектов в области науки и образования». 
Среди них значились написание совместных 
учебников по истории двух стран, совмест-
ное проведение оценок качества обучения в 
школах и вузах, а также — оценок качества 
диссертаций. 

Но, пожалуй, самый главный итог состо-
явшихся Дней заключался в том, что дого-
ворённости, достигнутые в ходе этого Фо-
рума, пробудили надежду на возможность 
подвижек в гуманитарном сотрудничестве, 
что это сотрудничество будет поддержано 
нашими правительствами и, в свою оче-
редь, будет содействовать наиболее полному 
развитию добрососедских отношений между 
народами России и Украины. 

Значительная часть украинской педаго-
гической общественности с одобрением вос-
приняла договорённости о сотрудничестве с 
российскими коллегами. К превеликому со-
жалению, выполнение подписанных во вре-
мя Дней науки и образования Украины в РФ 
договоров на Украине приобрело вяло теку-
щий характер, а, спустя два года, договоры 
были преданы забвению. Причин этому было 
несколько. Во-первых, часть украинской об-
щественности, настроенная враждебно по 
отношению к России, оказывала активное 
противодействие стремлению ряда научных 
и образовательных учреждений выполнять 
положения договоров. Во-вторых, некото-
рые представители государственных струк-
тур Украины бойкотировали выполнение 
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емый в народе как взаимность. Пагубность 
такого подхода стала проявляться в бывших 
союзных республиках, особенно на Украине, 
на статусе русского языка, на исключении из 
образовательных программ изучение клас-
сиков русской литературы — А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова и других. В топонимике 
городов и других населённых пунктов име-
на русских деятелей литературы и искусства 
заменялись именами своих соотечественни-
ков. В течение многих лет на Украине обсуж-
дался вопрос о законодательном признании 
русского языка вторым государственным. 
В итоге украинские власти признали рус-
ский язык всего лишь языком националь-
ного меньшинства. Для сохранения такого 
важного фактора в российско-украинском 
сотрудничестве как паритет (взаимность) 
необходимо включить в раздел «Зарубежная 
литератур» изучение жизни и творчества 
украинских писателей (дореволюционно-
го и советского периодов) Т. Г. Шевченко,  
И. Я. Франко, Леси Украинки (Л.П. Косач), 
М. М. Коцюбинского, П. А. Загребельного,  
М. А. Стельмаха, П. Г. Тычины, М. Ф. Рыльско-
го, М. П. Бажана, Я. А. Галана и других. Вы-
бор должны совместно сделать российские  
и украинские литературоведы.

Предложенную вниманию статью прошу 
считать моим голосом в дискуссии педагоги-
ческой общественности России о качествен-
ных изменениях в обучении и воспитании 
учащейся молодёжи. В рамках одной статьи 
невозможно осветить все вопросы, каса-
ющиеся непреходящих общих для народов 
России и Украины исторических, культурных 
и духовных ценностей. Ряд своих материалов 
я опубликовал в Интернете. В случае возник-
шего интереса к данной тематике, сообщаю, 
что на странице Станислав Ксёнжик.проза.
ру размещены «Завещание Т.Г. Шевченко», 
изданное к 200-летию со дня рождения поэ-
та [3]; статьи «Светлой памяти И. Я. Франко» 
[7]. «Культурные и духовные ценности наро-
дов России и Украины» [5], «Реквием по до-
брососедству народов России и Украины» [6], 
опубликованные ранее в журнале «Жизнь 
национальностей». На странице Станис-
лав Ксёнжик 2.проза.ру размещены очерки 
«Истории Украины в книгах Ю. В. Сороки» 

ными и объективными в освещении россий-
ско-украинских отношений, истории Укра-
ины и её культурного достояния. 

Надо признать, что, в различных ток-
шоу, посвящённых событиям на Украине, 
участники дискуссий позволяли себе некор-
ректные высказывания. Например: «Не было 
Украины и украинского народа». Следует 
внести ясность в этот вопрос. Дело в том, что 
были Украина и украинский народ, но в те-
чение многих веков Украина не имела своей 
государственности. Для убедительности на-
помню о таком факте: в Российской импе-
рии в 1844 году был издан альбом рисунков 
«Мальовнича Україна» (рус. «Живописная 
Украина») украинского художника Т.Г. Шев-
ченко. Украина не имела своего алфавита и 
грамматики, поэтому поэт Т.Г. Шевченко пи-
сал стихи по-украински, используя кирил-
лицу. К тому же он написал по-русски 3 поэ-
тических произведения, двадцать повестей 
(сохранилось лишь 9) и свой Дневник. А тем, 
кто называл украинский язык «наречием», 
следует вспомнить, что выдающийся рус-
ский лингвист и историк, основоположник 
исторического изучения русского языка А.А. 
Шахматов в статье «Краткий очерк истории 
малорусского(украинского) языка» утверж-
дал, что украинский является полноценным 
языком.

Как известно, после развала Советского 
Союза в Российской Федерации было приня-
то решение об изъятии из образовательных 
программ России по литературе раздела «Ли-
тература народов СССР», поскольку перестала 
существовать такая страна. Но затем, ввиду 
формального и бездумного подхода к фор-
мированию раздела «Зарубежная литерату-
ра» не было предусмотрено изучение жизни 
и творческого наследия писателей, почита-
емых народами бывших союзных республик. 
Ведь их произведения, которые по праву во-
шли в мировую литературную сокровищни-
цу, являются отражением глубинных куль-
турных и духовных связей наших народов, 
происходивших процессов взаимопроник-
новения и взаимообогащения их культур. 
При этом был нарушен очень важный фак-
тор как официальной, так и общественной 
(народной) дипломатии — паритет, имену-
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года). Хочется надеяться, что заверение Ми-
нистра будет успешно реализовано: «В ходе 
экспертиз специалисты особенно внима-
тельно отнесутся к ценностям, смысловым 
вопросам». 

Во второй части я предлагаю обратить 
внимание на необходимость проявлять в 
процессе освещения истории Украины и 
российско-украинских отношений объек-
тивность и принципиальность, также — 
свойственные общественной (народной) 
дипломатии такт и доброжелательность.  
Это очень важное условие для благожела-
тельного влияния на умонастроения как 
украинцев, так и россиян, переживших за 
минувшие годы страшные психологические 
и физические потрясения.

(обзор), «И. Я. Франко о русской литерату-
ре», «Поход Сагайдачного на Москву, 1618»  
и другие. 

В названия своей статьи я употребил в 
первой её части библейское изречение, а во 
второй — смысл высказывание апостола 
Павла о Добре и Зле: «Никому не воздавай 
злом за зло…побеждай зло добром». В первой 
части заглавия я выражаю надежду на то, что 
педагогическая общественность России, ис-
ходя из патриотических побуждений, при-
менит весь свой богатейший арсенал знаний 
и практических наработок для успешной реа-
лизации проекта «Образование». Как извест-
но, о реализации проекта рассказал Министр 
просвещения России С. С. Кравцов во время 
состоявшегося в Государственной думе РФ 
«правительственного часа» (16 ноября 2022 
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ФУНКЦИИ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

PILOT STUDY FUNCTIONS IN PROGRESS  
IN-SCHOOL MANAGEMENT

Аннотация. Внутришкольное управление является 
системным, планомерным, регулируемым процессом; 
его ценность — в опережающем характере предвиде-
ния рискогенных ситуаций и своевременном устране-
нии факторов, их вызывающих, с целью сохранения 
адаптивности управляемой системы к условиям со-
циальной среды. Это требует поиска внутренних ре-
сурсов образовательной организации, способствующих 
сохранению управляемости, системности научно-ме-
тодической работы, повышению качества результатов 
образовательной деятельности. Таким ресурсом явля-
ются пилотные исследования как оперативная форма 
обратной связи в структуре образовательного процесса, 
позволяющие устанавливать «болевые точки» образо-
вательного процесса. Для этого необходимо определить 
функции пилотных исследований, чему и посвящена 
статья. 

Ключевые слова: образовательная организация; 
внутришкольное управление; пилотное исследова-
ние; функции пилотного исследования; грамотность;  
ФГОС 3.0.

 
Annotation.  Intraschool management is a systematic, 
planned, regulated process; its value lies in the anticipatory 
nature of foreseeing risky situations and the timely 
elimination of the factors that cause them, in order to 
maintain the adaptability of the controlled system to the 
conditions of the social environment. This requires the 
search for internal resources of the educational organization 
that contribute to maintaining manageability, systematic 
scientific and methodological work, and improving the 
quality of the results of educational activities. Pilot studies 

Увидеть мир в одной песчинке
И Космос весь  — в лесной травинке!
Вместить в ладони бесконечность
И в миге мимолетном вечность!
Вильям Блейк
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нестабильностью, динамичностью, непред-
сказуемостью изменений (VUCA-мир), не 
может функционально обеспечить надеж-
ность регулирования устойчивости под-
систем внутришкольного управления. Для 
решения актуальных проблем в управлении 
развитием образования необходим иссле-
довательский подход [6], сочетающий в себе 
аксиологический, системный и деятель-
ностный подходы. 

В этих условиях необходимо «тонкое», 
локализованное вмешательство в ход об-
разовательного процесса организации, ос-
нованное на научных методах исследо-
вания внутришкольной образовательной 
ситуации, позволяющее периодически от-
слеживать/диагностировать состояние об-
разовательной системы «изнутри», изучая 
основополагающие параметры качества об-
разовательного процесса в системе (в школе). 
К основополагающим параметрам следует 
отнести те показатели образовательной си-
стемы, которые способствуют сохранению 
ее устойчивости, т.е. фундаментальности, 
что отвечает многовековой традиции рос-
сийской школы. Наипервейшим из них яв-
ляется грамотность, за качество которой 
«отвечает» начальная школа. И требование 
безупречной грамотности относится пре-
жде всего к учителю начальной школы. Гра-
мотность — это прежде всего язык «в устах 
говорящего», в письменной речи человека. 
Далее остановимся на характеристике этой 
позиции, поскольку одно из пилотных ис-
следований в ГБОУ «Школа № 1504» связано 
с изучением уровня/качества грамотности 
учителей начального обучения.

Второе пилотное исследование носило 
традиционный характер и было посвящено 
изучению готовности учителей к реализа-
ции ФГОС 3.0.

ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ — 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 
СИСТЕМНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

С овременная общеобразова-
тельная школа  — динамично 
развивающаяся система под 
влиянием инноваций, акту-
альных потребностей, связан-

ных с модернизацией образования. Транс-
формационные процессы не способствуют 
стабилизации условий развития современ-
ной школы.

Пилотные исследования рассматрива-
ются в науке в качестве предварительных 
локальных исследований перед тем, как 
провести крупномасштабное исследова-
ние с целью выяснения отдельных сторон 
планируемого исследовательского проекта, 
уточнения поставленных задач, определе-
ния «узких» мест и «болевых точек» обра-
зовательного процесса, выбора адекватных 
методов для осуществления исследования и 
оценки возможных ресурсов исследования и 
практики внедрения проекта. Такая поста-
новка вопроса отвечает задачам и условиям 
современного внутришкольного управле-
ния, поскольку образовательные кластеры 
как практическая форма функционирова-
ния и развития российской школы, особенно 
в крупных городах и мегаполисах, нуждает-
ся в гибком, оперативном и системном ре-
агировании на изменения образовательной 
политики в регионе и в стране. Поэтому 
линейность внутришкольного управления, 
характерная для образовательных систем в 
эпоху классической стратегии управленче-
ской деятельности, в условиях трансформа-
ционных процессов с их неопределенностью, 

are such a resource as an operational form of feedback in the structure of the 
educational process, allowing to establish “pain points” of the educational process. 
To do this, it is necessary to determine the functions of pilot studies, which is the 
subject of the article.

Keywords: Educational organization; school management; pilot study; pilot study 
functions; literacy; GEF 3.0.
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Остановимся на характеристике пилот-
ного исследования, связанного с изучением 
грамотности. Системообразующая, базовая 
роль грамотности в образовании и образо-
ванности личности и общества изучалась в 
течение длительного времени петербург-
ским профессором Л.Н. Лесохиной с аксио-
логических позиций, как полифункциональ-
ный социально-педагогический феномен, 
описанный в дидактической концепции 
открытого образования: «Грамотность — 
это индикатор социального благополучия 
общества, показатель эффективности обра-
зования… Высвобождающаяся сила знаний 
замечена давно: «будем учиться, и знание 
освободит нас»… Простая истина освобо-
ждающей силы знаний и сейчас далеко не в 
полной мере освоена современным цивили-
зованным миром. Одна из причин — в «не-
свободе» самого образования, в потере им 
самоценности», — отмечается ею [1, с. 60].

Эта мысль очень созвучна идеям К.Д. 
Ушинского об основополагающей миссии 
родного языка в жизни народа, каждого че-
ловека, государства. Грамотность устной и 
письменной речи есть непременное условие 
устойчивости народа, его жизнеспособно-
сти, культуры. «Язык есть самая живая, са-
мая обильная и прочная связь, соединяющая 
отжившие, живущие и будущие поколения 
народа в одно великое историческое живу-
щее целое. Когда исчезает народный язык — 
нет народа более! Пока жив язык народный в 
устах народа, до тех пор жив и народ… Отни-
мите у народа всё — и он всё может воротить; 
но отнимите язык, и он уже никогда более не 
создаст его; новую родину даже может со-
здать народ, но язык — никогда: вымер язык 
в устах народа — вымер и народ…», — писал 
великий педагог в программной статье «Род-
ное слово» [5, c.227]. Следовательно, забота о 
грамотности — гражданское дело.

Важно отметить, что, рассматривая 
грамотность как социальный показатель,  
Л.Н. Лесохина выделяла в ее содержании не 
только узкое по своему значению или без-
гранично широкое, не поддающееся точно-
му определению явление жизни, профес-
сиональной деятельности и гражданского 
поведения людей, социальных групп и ин-
дивидов, но связывала категорию грамот-

ности с социально-гражданскими ценностя-
ми — «свободой, как способом социальной 
ориентации личности в зависимости от ее 
образованности». Ценностный смысл гра-
мотности заключен в ее аксиологическом 
комплексе признаков: 1) показатель социаль-
но-культурного статуса общества и каждого 
его гражданина, 2) индикатор обществен-
ного благополучия в контексте жизненных 
ценностей, профессиональных установок 
личности и нравственных принципов, 3) 
способность к социальной ориентации и со-
циальной саморегуляции: современный че-
ловек ориентируется в мире и с помощью 
«слова», и с помощью «образа» (знаки, сим-
вольная атрибутика, — отсюда аудиовизу-
альная грамотность), — все это представля-
ет «визитную карточку» цивилизованного 
поведения» [1, с. 59-67]. 

С другой стороны, «чем меньше значения 
придается общему образованию и главным 
образом началам грамотности, тем меньше 
в конечном счете можно рассчитывать на 
появление достаточно компетентного ра-
ботника» [1, с.61]. Таким образом, забота об 
уровне грамотности педагогов и учащих-
ся — это не только работа школы, но забота 
каждого человека, который хочет (и должен 
быть) по-настоящему современным гражда-
нином своей страны.

Следуя широкому, социально-философ-
скому и социально-педагогическому пони-
манию грамотности — с одной стороны, и 
конкретно-образовательному, прагмати-
ческому взгляду на повседневное значение 
грамотности — с другой стороны, в школе № 
1504 г. Москвы было проведено пилотное ис-
следование в форме контрольного диктанта 
по русскому языку для учителей начальной 
школы. 

Цель контрольного диктанта по русскому 
языку включала: 1) определение уровня зна-
ний, умений, навыков учителей, степени 
усвоения ими программы основного общего 
образования; 2) выявление недостатков ба-
зовой подготовки учителей по русскому язы-
ку; 3) коррекция уровня подготовленности 
учителей для освоения учебного материала.

Пилотное исследование включало вход-
ной контроль в форме письменной работы 
(диктанта) с конкретизацией проверяемых 
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 – запятая в сложном предложении;
 – запятые при обособлении определений, 

обстоятельств.
Результаты пилотного исследования оце-

нивались традиционно, по школьной шкале 
успеваемости. Анализ контрольного дик-
танта показал достаточно высокий процент 
успеваемости (отметку «5» получили 62% 
учителей от общего числа участников дик-
танта; отметку «4» получили вдвое меньшее 
число учителей — 31%). В общей сложности 
это составило 94% в оценке качества успева-
емости при общем результате 97% успевае-
мости. В персонально-количественном от-
ношении можно отметить высокий, почти 
абсолютный уровень владения грамматикой 
(1 ошибка у одного учителя); процент орфо-

Проверяемые виды орфограмм и пункто‑ 
грамм:

 – проверяемые безударные гласные;
 – непроверяемые безударные гласные;
 – правописание окончаний имён существи-

тельных;
 – написание непроизносимых согласных:
 – разделительные Ь и Ъ;
 – буквы О-Ё после шипящих в корне слова;
 – н-нн в суффиксах прилагательных и при-

частий;
 – не с прилагательными, наречиями и гла-

голами;
 – различение не и ни;

Постановка знаков препинания:
 – запятая при однородных членах предло-

жения;

видов орфограмм и пунктограмм и знания 
правил постановки знаков препинания. 

Материалы исследования. Для проведения 
диктанта был выбран текст (166 слов, при-
водится ниже), перечень (комплекс) прове-
ряемых видов орфограмм и пунктограмм, 

совокупность правил постановки знаков 
препинания.

В пилотном исследовании грамотности 
приняли участие 32 учителя. Персональные 
данные учителей были зашифрованы. 

ДИКТАНТ

«Алёнка положила одежду у берёзки и вошла в воду, нащупывая песчаное 
дно ногами. Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлёпая ногами, 
поплыла к противоположному берегу. На середине чувствовалось слабое 
течение, и Алёнка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в бес-
предельное небо, уже наполнившееся солнцем. 

Алёнка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и сну-
ющих в водорослях рыбок. Под водой был свой мир. На середине реки, где 
уже лежала густая полоса солнца и под водой было светло, тихое течение 
замечалось по еле-еле шевелившимся верхушкам водяных трав, а ког-
да она приближалась к затенённому берегу, свет и под водой менялся, и 
там чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и тайнами. Тень от 
тела Алёнки коснулась тёмного рака, шевелящего усами, и он тут же исчез  
куда-то. 

Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: 
среди разметавшегося куста водорослей сновали рыбёшки, неожиданно 
бросавшиеся врассыпную, но не покидавшие пределов просторного ку-
ста. Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок,  
никак не желавших отдаляться от своего куста».

 (166 слов) 
П. Л. Проскурин
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графических ошибок (16%), что составляет 5 
человек от общего числа участников диктан-
та. Среди пунктуационных ошибок наиболее 
типичными оказались постановка запятой в 
сложном предложении и запятые при обо-
соблении определений, обстоятельств. По 
итогам контрольного диктанта были даны 
рекомендации, связанные с: правописанием 
наречий, «не» с деепричастиями/причасти-
ями, правописанием безударных гласных в 
корне и некоторым другим правилам орфо-
графии и пунктуации. Рекомендации носили 
как общий, так и персональный характер. 

В системе методической службы шко-
лы рекомендации имели адресный формат 
и включали: 1) проведение аналитическо-
го семинара учителей начальной школы 
по результатам контрольного диктанта, 2) 
проведение пропедевтического тренинга 
по предупреждению ошибок, 3) разработку 
индивидуальных/ персонифицированных 
рекомендаций по предупреждению оши-
бок — орфографических, пунктуационных, 
грамматических. В числе обшепедагогиче-
ских рекомендаций обращалось внимание на 
тесную связь общей грамотности и умений 
чтения (читательской грамотности), по-
скольку давно установлена правота нашего 
великого классика о том, что чтение — дей-
ствительно «лучшее учение». 

Полученные результаты пилотного ис-
следования грамотности среди учителей 
начальной школы мы рассматриваем как 
базовую составляющую результатов, кото-
рые стимулировали подготовку школьной 
Декады уроков мастерства учителей по всей 
вертикали классов, целью которой является 
комплексная оценка готовности педагогов к 
реализации актуальных проектов по функ-
циональной грамотности и ФГОС третьего 
поколения. 

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
«ТЕСТИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ «ШКОЛА № 1504»  
К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3.0»
Тестирование учителей перед началом учеб-
ного 2022/2023 года в ГБОУ «Школа № 1504» с 
целью определения готовности к реализации 
ФГОС нового поколения давно стало педаго-
гической традицией. Ежегодно в школу при-

ходят новые учителя, среди них выпускники 
педагогических вузов, окончившие их в те-
кущем календарном году. Также школьный 
коллектив пополняется учителями из других 
школ (других регионов), поэтому динами-
ческие кадровые изменения - постоянный 
спутник школьной жизни.

Необходимо отметить, что в системе на-
учно-методической работы нашей школы 
регулярно ведутся теоретические и науч-
но-методические семинары, связанные с 
адаптацией и интерпретацией нормативных 
документов Министерства просвещения РФ, 
Департамента образования и науки горо-
да Москвы применительно к преподаванию 
различных дисциплин, с целью теоретиче-
ского просвещения учителей, повышения и 
методического мастерства, дидактической 
компетентности, педагогической куль-
туры учителей (научный руководитель —  
Л.М. Перминова, профессор, доктор педаго-
гических наук, профессор Государственного 
университета просвещения). В настоящее 
время Департаментом образования и нау-
ки города Москвы (руководитель Департа-
мента образования и науки города Москвы 
А.Б. Молотков) первоочередное внимание 
уделяется методической работе в школах 
столицы. Понимая, что ведение системной 
методической работы требует прочных тео-
ретических знаний по педагогике, дидакти-
ке, психологии, а также о современных фи-
лософских подходах, мы стремимся к тому, 
чтобы каждый учитель имел методическую 
тему; в настоящее время сложилась груп-
па учителей, определившаяся в тематике и 
направлениях методической работы, в том 
числе и межпредметного содержания. Со-
вершенно определенно, в ходе методической 
работы важное место занимает компетент-
ность учителя в содержании всех поколений 
школьных образовательных стандартов.

В пилотном исследовании готовности к 
реализации ФГОС 3.0 приняли участие 116 
учителей; тест-анкета включал 16 вопросов, 
максимальный балл -16. На научно-методи-
ческом семинаре в начале учебного года пер-
востепенное внимание уделялось изучению 
содержания ФГОС 3.0, их особенностям, срав-
нительной характеристике со школьными 
образовательными стандартами предыду-
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деятельности. Всё это позволяет сделать урок 
более гармоничным и согласованным в реа-
лизации целей учителя и учащихся, а глав-
ное — их общих ценностей в познавательной 
деятельности (Истина), коммуникативной 
(Общение), в нравственной как ценност-
но-ориентационной деятельности (Человек 
и его добродетели), и в других видах деятель-
ности, согласно бинарно-интегративной си-
стеме содержания образования [3, c. 95-98, 
138–42].

Вопросы теста скорректированы методи-
ческой службой школы. Представляем исход-
ную тест-анкету.

щих поколений, а также дидактико-методи-
ческой стороне конструирования и анализа 
урока в условиях реализации ФГОС 3.0. Осо-
бое внимание было уделено направлениям 
воспитания (это значит, что воспитатель-
ный аспект урока и обучения на уроке дол-
жен быть актуализирован), а также важной 
составной части ФГОС 3.0 — позиции «Цен-
ности научного познания», направленной на 
укрепление связи между обучением и воспи-
танием в интересах развития ребенка. Гума-
нистический вектор обучения, воспитания и 
развития усилен позицией «эмоциональный 
интеллект», открывающей траекторию са-
модвижения ученика как субъекта учебной 

АНКЕТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЯ  
К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 3.0 

Уважаемый коллега! Накануне нового учебного года просим Вас ответить на вопро-
сы предлагаемой анкеты. Вопросы обращают Вас не только к ФГОС 3.0, но и к ФГОС 
предыдущих поколений, так как между ними существуют связи, которые помогут 
Вам реализовать идею преемственности в обучении. 

1. Назовите требования к результатам ФГОС 1.0 с позиций компетентностно-
го подхода. Запишите Ваш ответ.      

2. Назовите известные Вам компетенции, которыми должны овладеть школь-
ники           

3. Опишите черты отличия ФГОС 2.0 от ФГОС 1.0 

4. Назовите требования к образовательным результатам, изложенные в Доку-
менте о ФГОС 2.0, подлежащие контролю 

5. Каковы цели ФГОС 3.0. Кратко сформулируйте их. 

6. Среди приведенных возможных результатов реализации образовательных 
стандартов, подчеркните те, которые относятся к ФГОС 3.0: 
а) прочность знаний,  
б) вариативность образовательной программы,  
в) проблемность в обучении, г) качество результатов обучения,  
д) единство образовательного пространства РФ,  
е) преемственность образовательных программ НОО, ООО, СОО.

7. Что привлекает Вас в содержании ФГОС 3.0, и Вы готовы работать в этом 
направлении (создавать условия для учащихся): 
а) вариативность содержания образовательных программ,  
б) вариативность сроков получения образования,  
в) вариативность построения учебных программ,  
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д) закрепление понятий «предмет», «курс», «модуль»,  
д) изучение предмета на углубленном уровне,  
е) деление классов на группы для изучения предмета, курсов, модулей? 
Подчеркните Ваш ответ (ответы). Примечание. Ответы «а — е» учитывают 
функционал работника школы. 

8. Перечислите личностные результаты, содержащиеся во ФГОС 3.0: 

9. Назовите метапредметные результаты, определяемые ФГОС 3.0. Запиши-
те их содержание. 
А)  
В)  
С) .

10. Сформулируйте определение функциональной грамотности (ФГ), согласно 
Документу о ФГОС 3.0: 

11. Какие виды ФГ следует формировать у учащихся в соответствии с ФГОС 3.0? 
Перечислите их. 

12. К УУД познавательной деятельности относятся: 

13. К УУД коммуникативной деятельности относятся: 

14. К УУД регулятивной деятельности относятся: 

15. Сохраняют ли значение в реализации ФГОС 3.0 ключевые компетенции  
и общеучебные умения и навыки?  
ДА / НЕТ (подчеркните один ответ)

16. Где определяются требования к результатам освоения обучающимися  
с ОВЗ?  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ТЕСТИРОВАНИЯ 
Готовность в психологии и педагогике опре-
деляется способностью применять знания, 
умения, навыки в практической деятельно-
сти по образцу, в видоизмененной ситуации 
(внутрипредметный перенос), в новой си-
туации (межпредметный перенос, нестан-
дартные ситуации), т.е. широкий интер-
вал использования учебно-методического 
инструментария. Чтобы уметь, надо знать. 
Тест-анкета проверяла не только знание 
наиболее важных аспектов ФГОС 3.0, но и 
умение сравнительно-сопоставительного 

анализа применительно ко всем поколени-
ям школьных образовательных стандартов, 
умение ориентироваться в нормативных до-
кументах, в учебной программе по предмету. 

Анализ результатов показал следующее. 
Необходимо отметить высокий результат 
анкетирования: по большинству вопро-
сов дали правильные ответы 99%-73% ре-
спондентов. Это существенно превышает 
показатели тестирования, проведенного в 
2021/2022 учебном году [4]. Не вызвали зна-
чительных затруднений вопросы: о компе-
тенциях по предмету, которыми должны 
овладеть школьники (ориентация в учеб-
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методологии и содержания ФГОС 3.0, их связи 
с предыдущими поколениями школьных об-
разовательных стандартов органично пред-
полагает соблюдение всех видов грамотно-
сти, включая функциональную грамотность. 

Педагогическое значение и смысл запла-
нированной Декады педагогического ма-
стерства учителей в том, что ее цель и со-
держание интегрируют в себе несколько 
значимых задач, решение которых облег-
чается (становится более «прозрачным» и 
точным) благодаря проведенным пилотным 
исследованиям, поднимая внутришкольное 
управление на новый качественный уро-
вень, способствуя модернизации россий-
ского образования на уровне локальной об-
разовательной системы, каковой является 
общеобразовательная школа, которое будет 
развиваться уже вне Болонской конвенции, 
а возрождая и укрепляя отечественные цен-
ности [2]. 

В заключение отметим многообразие пе-
дагогических функций пилотных исследова-
ний, которое можно обозначить метафорой 
«мал золотник, да дорог». Как показал про-
веденный нами фиксированный диагно-
стический срез, пилотные исследования, в 
зависимости от конкретной цели их исполь-
зования, выполняют следующие педагоги-
ческие функции в процессе внутришколь-
ного управления, способствуя обогащению 
представлений о состоянии образователь-
ного процесса — реализации конкретной 
педагогической задачи в области обучения, 
воспитания, дополнительного образования, 
позволяя своевременно корректировать 
применяемую в образовательной организа-
ции систему управленческих мер. Опреде-
ленно можно говорить о том, что пилотные 
исследования выполняют: информацион-
ную, диагностическую, конкретно-анали-
тическую, адаптивную, корректирующую и 
показательную функции, — способствуя, как 
регулятор, стабилизации, оптимизации и 
повышению системности внутришкольного 
управления, в итоге — повышению качества 
образовательного процесса. 

ной программе), черты отличия ФГОС 2.0 от 
ФГОС 1.0, цели ФГОС 3.0, конкретизация ре-
зультатов, определяемых ФГОС 3.0, перечень 
метапредметных результатов, определение 
функциональной грамотности, согласно 
Документу ФГОС 3.0, учебные универсалии 
познавательной, коммуникативной и ре-
гулятивной деятельностей, значение свя-
зи ключевых компетенций, общеучебных 
умений и навыков во ФГОС 3.0, требования 
к результатам освоения образовательных 
стандартов обучающимися с ОВЗ. По осталь-
ным позициям тест-анкеты получены пра-
вильные ответы в значениях 62%-50%-45% 
от респондентов. На основании полученных 
данных можно констатировать о достаточ-
ной степени готовности учителей к реализа-
ции ФГОС 3.0 и их способности самостоятель-
но корректировать свою профессиональную 
деятельность.

Информация о результатах изучения го-
товности учителей к реализации ФГОС 3.0 в 
педагогическом коллективе была детально 
проработана на очередном научно-мето-
дическом семинаре, каждый учитель имел 
возможность интерпретировать ее приме-
нительно к своей теме методической рабо-
ты и в целом — к преподаванию учебного 
предмета. Проведенные пилотные исследо-
вания, казалось бы, мало связанные между 
собой тематически, стали основанием для 
подготовки и проведения Декады педагоги-
ческого мастерства, для которой разработана 
матрица оценки урока (деятельности учите-
ля и деятельности учащихся), учитывающая 
содержание и цели пилотных исследований: 
уровень грамотности (не только учителей 
начальной школы) и готовность педагогов 
к реализации ФГОС 3.0. Во втором пилотном 
исследовании принимали участие и учите-
ля начальной школы. В определенном смыс-
ле имеет место «перекрестный» подход в 
проведении пилотных исследований: ис-
следование грамотности не ограничивается 
начальной школой, поскольку не устранен-
ные вовремя ошибки будут множиться в ос-
новной и старшей школе (и их необходимо 
«снять» до уровня необратимости), а знание 
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АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС  
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО  
РАЗВИТИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
ADAPTIVE LEARNING AS AN EFFECTIVE  
RESOURCE FOR TRAINING TEACHERS  
IN THE WORKPLACE

Аннотация: В данной статье актуализируется значимость 
адаптивного обучения. Обосновывается его использование  
в системе обучения на рабочем месте по повышению квали-
фикации педагогических кадров. Аргументируется внедре-
ние индивидуальной образовательной программы в процесс 
обучения, которая разрабатывается для каждого педагога  
в процессе обучения на рабочем месте и корректируется  
по результатам отслеживания его продвижения к цели.

Используя такие методы исследования, как анализ, си-
стематизация, обобщение, предлагаем рассматривать дан-
ное понятие как целенаправленный процесс построения 
индивидуальной динамичной траектории обучения каждо-
го сотрудника, осуществляемого на основе анализа его лич-
ных данных, запросов общества и требований организации,  
с целью обеспечения наилучшего выполнения им своих про-
фессиональных обязанностей и его личностного развития. 

Таким образом, ведущая идея адаптивного обучения на 
рабочем месте заключается в удовлетворении корпоратив-
ных и индивидуальных запросов сотрудников и обеспече-
нии каждому обучающемуся индивидуального вектора роста  
и развития в сфере профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: адаптивное обучение; обучение на ра-
бочем месте; повышение квалификации; персонифициро-
ванное обучение; индивидуальные образовательные прог- 
раммы.

Не в том дело, что компетентности проявляются в 
деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности
Парафраз высказывания о способностях Б. М. Теплова. 
Проблемы индивидуальных различий. — М., 1961
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одним из самых эффективных способов про-
фессионального развития является обучение 
на рабочем месте. 

КОНЦЕПЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

Обучение работников — основа развития 
персонала организации. Не секрет, что со-
временные компании для поддержания сво-
его существования и конкурентоспособности 
должны постоянно развиваться и совершен-
ствоваться.  Они вынуждены постоянно под-
страиваться под требования рынка, слышать 
и соответствовать запросам общества. Обе-
спечить готовность персонала организации 
к изменениям и выполнению новых про-
фессиональных обязанностей призвано ре-
гулярное проведение обучающих меропри-
ятий. 

Концепция обучения на рабочем месте 
(workplace learning) заключается в том, что 
грамотно выстроенная работа по обучению 
и развитию сотрудников через рабочие вза-
имоотношения оказывает положительное 
влияние как на самого обучающегося, так на 
весь коллектив в целом. 

О. И. Темнова предлагает рассматривать 
понятие «обучение персонала» как целена-
правленный процесс передачи и приобрете-
ния новых знаний и навыков. Данный про-

ВВЕДЕНИЕ 

Г отовность общества к глобаль-
ным преобразованиям во мно-
гом определяется степенью 
разработанности технологий 
и систем образования взрос-

лых, их ориентацией на развитие личности, 
творческих способностей, профессиональ-
ных компетенций. Процесс социально-э-
кономических перемен в обществе, посто-
янно модернизирующиеся требования к 
профессиональному мастерству педагогов 
потребовал переосмысления и обновления 
системы образования, в целом, и к системе 
научно-методического сопровождения про-
фессионального развития педагогов, в част-
ности. 

Для того, чтобы быть успешным в совре-
менном обществе в условиях постоянной 
конкуренции и цифровизации, современ-
ный педагог должен постоянно учиться, 
развиваться и совершенствовать свои ком-
петенции для решения стоящих перед ним 
профессиональных задач. Сегодня ему пре-
доставляются различные возможности про-
должить собственное обучение: на курсах 
повышения квалификации, на курсах про-
фессиональной переподготовки, самостоя-
тельно выстроить собственный план по са-
моразвитию. Однако, по нашему мнению, 

Annotation: This article updates the importance of adaptive learning. It substantiates 
its use in the system of on-the-job training to improve the qualifications of teaching 
staff. The introduction of an individual educational program in the learning process, 
which is developed for each teacher in the process of learning at the workplace and 
is adjusted based on the results of tracking his progress towards the goal, is argued.

The purpose of the article is to study the concept of “adaptive adult learning” 
in the workplace. Using such research methods as analysis, systematization, 
generalization, we propose to regard this notion as a purposeful process of building 
an individual dynamic learning trajectory for each employee, carried out on the 
basis of an analysis of the student’s personal data, the demands of society and the 
requirements of the organization, in order to ensure the best performance of their 
professional duties and personal development.

Thus, the leading idea of   adaptive learning in the workplace is to meet the corporate 
and individual needs of employees and provide each student with an individual vector 
of growth and development in the field of professional activity.

Keywords: adaptive learning, workplace learning, professional development, 
personalized learning, individual educational programs.



52  2 / 2023 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Таблица 1. Стадии адаптации

тьюторство, шэдоуинг и т.д. Другие же счи-
тают целесообразным проводить обучение 
персонала на рабочем месте, разрабатывая 
систему научно-методического сопровожде-
ния профессионального развития педаго-
гов. И в качестве перспективного направле-
ния в этой области предлагают рассмотреть 
адаптивное обучение. 

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Понятие «адаптивное обучение» (adaptive 
learning) означает построение персональной 
динамичной траектории обучения на основе 
анализа личных данных обучающегося. Для 
этого используются специальные алгорит-
мы, подбираются ресурсы под индивидуаль-
ные образовательные потребности каждого 
обучающегося. Ключевым словом является 
«адаптация», взятое педагогами из биоло-
гии и означающее приспособление организ-
ма к внешним условиям среды [4]. С точки 
зрения философии, адаптация присуща всем 
живым существам. Для людей она определя-
ется как вид взаимодействия с окружающей 
средой. 

В современной литературе широко ис-
пользуется термин «социальная адаптация», 
который с позиции педагогического взаимо-
действия представляет собой взаимное при-
спосабливание, взаимовлияние участников 
образовательного процесса. Это ярко прояв-
ляется в ходе процесса обучения: и обучае-
мый, и обучающийся наблюдают результаты 
обучения, развивают и совершенствуют свои 
знания и навыки. 

Рассматривая структуру адаптационных 
процессов, исследователи обычно различают 
следующие семь стадий адаптации [4]

цесс реализуется силами организации и на 
базе самой организации для своих сотрудни-
ков для того, чтобы обеспечить качественное 
выполнение ими своих профессиональных 
обязанностей [1].  

Обучение работников включает их под-
готовку, переподготовку и повышение ква-
лификации. Профессиональная подготовка 
предполагает первичное получение челове-
ком знаний, умений и навыков, необходи-
мых для выполнения трудовых функций. 
Повышение квалификации подразумева-
ет совершенствование профессиональных 
компетенций работника, необходимых для 
поддержания высокого качества выполне-
ния рабочих обязанностей. Профессиональ-
ная переподготовка осуществляется в случае 
возникновения производственной необхо-
димости в выполнении работником каче-
ственно новых функций на новом рабочем 
месте в принципиально новой должности [1].

По мнению М.А. Мельникова, обучение 
может быть реактивным, т.е. направлен-
ным на решение уже существующих или 
систематически возникающих проблем в 
работе компании, либо проактивным, или 
имеющим целью предотвратить ожидае-
мые трудности, например, при внедрении 
изменений [2]. 

Так как обучение взрослых имеет ряд 
специфических черт, обоснованных андра-
гогикой, в системе дополнительного про-
фессионального образования, в частности 
педагогических кадров, ведется постоян-
ный поиск новых подходов и форм органи-
зации учебной деятельности для усиления 
ее эффективности. Некоторые исследовате-
ли предлагают использовать новые формы 
обучения персонала такие, как менторство, 
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гут быть разнообразны: это и тестирование 
знаниевого компонента, и проведение ма-
стер-классов, и интервьюирование участни-
ков обучения, и игровые формы контроля и 
многое другое. 

Между следующими двумя этапами нет 
четкого разделения по времени, накопле-
ние нового опыта и закрепления и развитие 
положительных результатов могут сменять 
друг друга на протяжении некоторого време-
ни, например, в течение учебного года или 
триместра. Применяя на практике приоб-
ретенные навыки и знания, анализируя ре-
зультаты их применения, педагог приходит 
к выводам о том, что у него получается, что 
еще не получается, корректирует свое обуче-
ние, при необходимости консультируется с 
тьютором или наставником, более опытным 
коллегой, который может быть даже при-
креплен за ним для того, чтобы направлять 
и мониторить процесс обучения. В финале 
всего обучения полученные знания, умения 
и навыки педагог способен применить в но-
вых ситуациях профессиональной деятель-
ности. 

Изучая труды зарубежных исследовате-
лей, преимущественно ориентирующихся 
на экономическую отрасль и считающих, что 
адаптивное обучение следует внедрять для 
развития и обучения  персонала на рабочих 
местах для создания более продуктивной и 
эффективной среды обучения, мы пришли 
к выводу о том, что основные принципы 
адаптивного обучения можно применить  
и в образовании. 
1. Принцип персонифицированного обучения. 

Данный принцип можно рассмотреть  
с двух позиций. Во-первых, под «персони-
фицированным» обучением мы понима-

Анализируя предложенные в таблице семь 
стадий адаптации, мы можем сделать вывод 
о том, что они могут представлять собой не-
кий алгоритм технологии проектирования 
индивидуальной траектории профессио-
нального и личностного развития педагогов, 
которую необходимо разрабатывать и реали-
зовывать в системе научно-методического 
сопровождения по профессиональному и 
личностному развитию педагогов.

На первом этапе необходимо психологи-
чески настроиться на изменения, с которы-
ми вынуждены столкнуться все участники 
образовательного процесса. 

Второй этап мы предлагаем разделить на 
две части: сначала приоритетным становит-
ся выявление профессиональных дефици-
тов, которые определяются у педагогов после 
тестирования, собеседования и самоанали-
за. Вторая часть данного этапа представляет 
собой постановку целей по устранению вы-
явленных профессиональных дефицитов и 
формулирование задач по их достижению.   

Целью третьего этапа должен стать не 
только анализ внутренних ресурсов педаго-
гов, то есть, что он умеет, чем владеет и что 
может сделать для достижения поставлен-
ных целей, но и анализ того, какими ресур-
сами он обладает не в полной мере.  Именно 
на третьем уровне каждый педагог должен 
осуществлять выбор направления или на-
правлений, которые он планирует развивать. 

На следующем, четвертом, этапе проис-
ходит анализ получаемых знаний, приобре-
таемых навыков и умений, осуществляется 
контроль со стороны более опытного колле-
ги или тьютора, если мы говорим о наличии 
системы наставничества в образовательной 
организации. Формы такого контроля мо-
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ем индивидуальный план обучения каждого 
сотрудника, исходя из его потребностей, 
возможностей, профессиональных дефи-
цитов, над которыми предстоит ему ра-
ботать.  Во-вторых, форма представления 
материала, так как благодаря своей мо-
дульной структуре система адаптивного 
обучения поддерживает различные стили 
презентации материала в рамках одного 
курса: аудио, видео, анимацию, разные 
типы текстов и др. Помимо этого, учиты-
вается и психологические особенности об-
учающегося (модальность, типы воспри-
ятия информации, скорость восприятия 
материала).  

2. Принцип более гибкой среды обучения. Благо-
даря использованию мобильных техноло-
гий адаптивное обучение дает пользова-
телям возможность доступа к материалам 
в зависимости от их расписания и место-
положения — будь то дома или даже во 
время поездки на работу. Это позволяет 
им спланировать свое обучение и чув-
ствовать себя более мотивированными и 
заинтересованными. 

3. Принцип быстрой обратной связи. Орга-
низаторы учебных курсов могут быстро 
и качественно отслеживают качество 
предложенного материала, уровень вов-
леченности, скорость выполнения учеб-
ных заданий, его востребованность. При 
необходимости сразу же вносят необходи-
мые коррективы в учебный курс, удаляя и 
добавляя необходимые и более востребо-
ванные элементы. Если мы говорим об об-
разовательной организации, что такими 
организаторами могут стать представи-
тели методической службы или учебного 
совета, в чьи обязанности входит обуче-
ние педагогического коллектива, исходя 
из запросов организации или собственной 
инициативе педагогов.  
Таким образом, адаптивное обучение 

представляет собой индивидуальный опыт 
обучения, который отвечает уникальным 
потребностям человека посредством своев-
ременной обратной связи, путей и ресурсов 
(вместо предоставления универсального 
опыта обучения). Если же применить прин-
ципы адаптивного обучения на рабочем ме-
сте, то есть создать необходимые условия, 

образовательную среду для полноценного об-
учения каждого педагога, то образовательная 
организация получит высококвалифициро-
ванных профессионалов. 

Мы разделяем мнение Л. В. Козиловой, 
утверждающей, что профессионально-лич-
ностное развитие педагога происходит бо-
лее интенсивно, если он является активным 
субъектом образовательной деятельности, 
если его практический индивидуальный 
опыт осмысливается и соединяется с соци-
альным и профессиональным опытом, если 
в педагогическом коллективе поддержива-
ются и поощряются индивидуально-твор-
ческие профессиональные поиски, а культу-
ра общения всех участников направлена на 
развитие каждого человека как личности [5].

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ

Адаптивное обучение с позиции технологи-
ческого обеспечения направлено на констру-
ирование индивидуальных образовательных 
программ. 

Под понятием «индивидуальная образо-
вательная программа» предлагаем рассма-
тривать документ, в котором прописан ин-
дивидуальный образовательный маршрут 
педагога, проектируемый с учетом его осо-
бенностей, потребностей, индивидуальных 
возможностей, в котором четко прописаны 
цели обучения, задачи по ее достижению, 
планирование конкретных действий по ор-
ганизации учебной деятельности и ее реф-
лексию. 

В качестве ведущих принципов построе-
ния таких программ В.И. Подобеда определя-
ет следующие:
1. Открытость образовательного процесса. 

Обучающиеся способны самостоятельно 
или совместно с тьютором (наставником 
или представителем методических служб) 
сформировать свой образовательный 
маршрут, принимая во внимание личные 
пожелания, особенности и возможности.  
Неотъемлемой частью этого принципа 
является сбор и анализ информации о 
профессиональных дефицитах педагога.
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  д е ф и ц и т ы   —  
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это осознанные или неосознанные недостат-
ки в профессиональной компетентности 
педагога, которые препятствуют осущест-
влению профессиональных действий. С по-
зиции управления персоналом профессио-
нальные дефициты могут, с одной стороны, 
рассматриваться как кадровый дефицит, с 
другой стороны, изучаться как дефицитные 
профессиональные навыки, которые необ-
ходимо у сотрудника сначала формировать, 
а затем развивать и совершенствовать [6]. 
Таким образом, профессиональные дефици-

ты представляют собой разницу между ком-
петенциями, требуемыми для выполнения 
трудовых функций и имеющимися у педа-
гога в реальной ситуации.

Предлагаем пример стартовой диагно-
стики педагогов по определению сформиро-
ванности их уровня владения информацией 
по требованиям ФГОС. Данная диагности-
ка представляет собой самоанализ педаго-
га собственной деятельности по этому на-
правлению. Добавим, что это только часть 
матрицы.

Таблица 2.  Матрица ресурсов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС  
к метапредметным результатам

Группа ресурсов, 
обеспечивающая 
данные результаты

Краткое описание ресурсов Оценка

«умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности» (ФГОС ОО: раздел II, 10, 1) 

Нормативные специальные разделы в Образовательной программе, Програм-
ме развития, плане работы методического объединения учите-
лей иностранных языков на учебный год и в рабочих программах 
учителей о реализации личностно-ориентированного и диффе-
ренцированного подходов

Кадровые высокий и достаточный уровень компетенции в области управ-
ления ростом собственной компетентности педагога в вопросах 
развития критического, аналитического и концептуального 
типов мышления

Информационно- 
методические

 y программы повышения компетентности учителей в рамках 
методической работы школы;

 y проведение тематических мастер-классов, открытых уроков  
и внеурочных мероприятий по обмену опытом в данном на-
правлении;

 y организация и проведение урочных и внеурочных индивиду-
альных и групповых проектов

Материально- 
технические

ИКТ-технологии, обеспечивающие эффективность вариативности 
образовательного процесса;
наличие оборудования и оснащения, необходимого для познава-
тельной деятельности обучающихся.

«умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач» 
(ФГОС ОО: раздел II, 10, 2)

Нормативные описание требований к качеству образовательного процесса в 
каждой рабочей программе по реализации данных регулятивных 
универсальных учебных действий

Кадровые высокий и достаточный уровень компетенции в области управ-
ления ростом собственной компетентности педагога в вопросах 
развития критического и концептуального типов мышления
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Таблица 3.  Рабочая программа повышения квалификации по реализации  
метапредметных результатов ФГОС ОО

Тема Виды  
учебных занятий,  
учебных работ

Содержание

Модуль 1. Метапредметные образовательные результаты во ФГОС

Тема 1.1. 
Требования ФГОС ОО и 
содержание Примерной 
основной образователь-
ной программы в части 
реализации требований к 
метапредметным результа-
там обучения.

Лекция, 2 часа Метапредметные образовательные результаты  
в нормативно-правовых документах.

Практическое 
интерактивное 
занятие, 2 часа

Деловая игра: «Метапредметные результаты  
в школьном обучении».

Самостоятельная 
работа, 2 часа

 y Конспект «Требования ФГОС к реализации требо-
ваний к метапредметным результатам обучения»;

 y Аннотация основной образовательной программы 
вашей образовательной организации в части реа-
лизации требований к метапредметным результа-
там обучения;

Группа ресурсов, 
обеспечивающая 
данные результаты

Краткое описание ресурсов Оценка

Информационно-ме-
тодические

 y организация и проведение индивидуальных и групповых про-
ектов;

 y программы и дидактические материалы, обеспечивающие 
успешную реализацию данных проектов 

Материально-техни-
ческие

ИКТ-технологии, обеспечивающие эффективность вариативности 
образовательного процесса;
наличие оборудования и оснащения, необходимого для познава-
тельной деятельности обучающихся. 

Матрица представляет собой «двумерный 
массив» [8, с. 11], представленная двумя ме-
рами — ресурсы и метапредметные резуль-
таты по ФГОС.  По данной матрице можно 
определить как имеющиеся в наличии ре-
сурсы для реализации требований ФГОС к ме-
тапредметным результатам, так и подобрать 
недостающие ресурсы для реализации опре-
деленного метапредметного результата. Та-
ким образом, она может быть использована 
как для диагностики уровня готовности пе-
дагога к реализации требований ФГОС к ме-
тапредметным результатам, так и для пла-
нирования процесса достижения последних. 
2. Использование новых педагогических техно-

логий, адаптированных под личностные осо-
бенности обучающихся. Исходя из условий 
реализации образовательной программы, 
обучаемым необходимо подобрать соот-
ветствующие формы занятий: от видео 
занятий и мастер-классов до кейсовых 
заданий и экспериментов. 

3. Предоставление возможности обучающимся 
воспользоваться разным формами обучения: 

очную, очно-заочную, заочную, виртуаль-
ную. В современном обществе довольно 
популярной стала дистанционная форма 
обучения, однако необходимо учитывать 
оснащение, необходимое для построения 
эффективного учебного процесса, а также 
уровень владения обучающихся дистан-
ционными формами проведения занятий. 

4. Гибкость обучения, что подразумевает пре-
доставление обучающемуся возможности 
вносить изменения в свою образователь-
ную программу (увеличение учебных ча-
сов, практических занятий или изучение 
определенных учебных модулей на более 
глубоком уровне). 

5. Модульность обучения: индивидуальная об-
разовательная программа представляет 
собой систему образовательных модулей 
определённого количества часов, исходя 
из первичной диагностики обучающегося 
и запросов образовательной организации. 
Предлагаем пример рабочей программы 
повышения квалификации для педагогов 
по реализации ФГОС. 

56  
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Тема Виды  
учебных занятий,  
учебных работ

Содержание

Тема 1.2. 
Разнообразие образова-
тельных технологий для 
реализации требований 
ФГОС к метапредметным 
результатам средствами 
английского языка.

Лекция, 2 часа Образовательные технологии, приемы и способы, 
используемые учителем английского языка для 
реализации требований ФГОС к метапредметным 
результатам. 

Практическое 
занятие, 2 часа

Мастер-класс «Выбираем наилучшие образователь-
ные технологии для достижения метапредметных 
результатов».

Самостоятельная 
работа, 2 часа

Презентация «Реализуем требования ФГОС к мета-
предметным результатам: из личного опыта»

Модуль 2. Проектирование индивидуальной образовательной программы обучающегося

Тема 2.1.  
Требования ФГОС ОО  
к проектированию индиви-
дуальной образовательной 
программы обучающегося.

Лекция, 2 часа Индивидуальная образовательная программа: поня-
тие, структура, диагностика.

Практико-ори-
ентированное 
занятие, 2 часа

- Практическая работа: «Разработка основных дета-
лей деятельности учащихся и учителей по реализа-
ции индивидуальной образовательной программы 
обучающегося».

Самостоятельная 
работа, 2 часа

Ментальная карта по теме «Структурные элементы 
индивидуальной образовательной программы для 
реализации требований ФГОС к метапредметным 
результатам».

Тема 2.2.  
Технологии проектирова-
ния и реализации индиви-
дуальной образовательной 
программы  
в учебном процессе.

Лекция, 2 часа Технологии проектирования индивидуальной обра-
зовательной программы.

Практико-ори-
ентированное 
занятие, 4 часа

- Деловая игра «Педагогическая диагностика пси-
хофизиологических ресурсов: совместная работа 
учителя и психолога»;
- Практическая работа «Проектирование индивиду-
альной образовательной программы для конкретно-
го типа обучающихся».

Самостоятельная 
работа, 4 часа

Проект индивидуальной образовательной програм-
мы развития индивидуального стиля учебно- 
познавательной деятельности ученика средствами 
учебного предмета.

Тема 2.3.  
Матрица дидактического 
потенциала приемов  
и форм работы на уроках 
английского языка.

Лекция, 2 часа Матрица дидактического потенциала заданий. 

Практико-ори-
ентированное 
занятие, 4 часа

Практическая работа с матрицей дидактического 
потенциала заданий, используемых учителями в 
учебном процессе с учетом возрастных особенно-
стей обучающихся. 

Самостоятельная 
работа, 2 часа

Презентация «Анализ заданий, форм и приемов, 
реализующих требования ФГОС к достижению мета-
предметных результатов».
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Тема Виды  
учебных занятий,  
учебных работ

Содержание

Модуль 3. Система критериального оценивания метапредметных образовательных результатов.

Тема 3.1. Формирующее 
оценивание как ресурс 
повышения качества 

Лекция, 2 часа Система критериального оценивания метапредмет-
ных результатов.

Практико-ори-
ентированное 
занятие, 4 часа

Практическая работа «Формы, приемы и методы 
формирующего оценивания».

Самостоятельная 
работа, 2 часа

Презентация «Формирующее оценивание на моих 
занятиях»

Тема 3.2. Констатирующее 
оценивание (разработка 
КИМов в формате ФГОС)

Лекция, 2 часа Констатирующее оценивание как ресурс повышения 
качества образования: из опыта зарубежных коллег.

Практико-ори-
ентированное 
занятие, 4 часов

Практическая работа «Разработка контрольно-из-
мерительных материалов в формате ФГОС для 
определения уровня достижения метапредметных 
результатов»

Самостоятельная 
работа, 2 часа

Разработка контрольной работы в формате ФГОС.

Модуль 4: Итоговая атте-
стация

Зачет (портфолио из самостоятельных работ + разработан-
ная контрольная работа в формате ФГОС)

6. Новая роль преподавателя в системе учи-
тель-учитель. Обучающийся получает 
персонального преподавателя-консуль-
танта (тьютора, ментора), оказывающе-
го учебно-методическую помощь на всех 
этапах реализации образовательной про-
граммы. 
Таким образом, при проектировании ин-

дивидуальных образовательных программ 
по обучению педагогов необходимо провести 
диагностику возможностей, склонностей, 
личных и профессиональных дефицитов, 
провести анализ материалов диагностики, 
выявить профессиональные и личностные 
дефициты, разработать план действий по 
восполнению данных дефицитов, который 
включает в себя различные теоретические и 
практические обучающие модули с необхо-
димым количеством учебных часов, сроки их 
реализации и формы контроля и рефлексии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главный принцип обучения взрослых и,  
в частности педагогических работников, — 

это наличие обязательного результата, кото-
рый, с одной стороны, удовлетворяет запросы 
образовательной организации (речь идет о 
качестве преподавания и получении высоких 
образовательных результатов) и обеспечива-
ет каждому педагогу индивидуальный лич-
ностный и профессиональный рост. Реализа-
ция подобного обучения может проходить в 
двух направлениях. Одно из них осуществля-
ется за пределами самой образовательной ор-
ганизации; педагог посещает различные кур-
сы повышения квалификации как очно, так 
и дистанционно, вебинары, семинары и т. д.  
Второе же, на наш взгляд, является более 
перспективным и эффективным, так как 
реализуется силами самой образовательной 
организации, на рабочем месте педагога,  
с помощью грамотно разработанной системы 
научно-методического сопровождения их 
профессионального развития, учитывающей 
корпоративные и индивидуальные запросы 
педагогов и обеспечивающей каждому из них 
индивидуальный вектор роста и развития  
в сфере профессиональной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧАТ-БОТА 
КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ

DEVELOPMENT OF A FUNCTIONAL CHAT-BOT  
AS A WAY OF TEACHING PROGRAMMING  
TO SCHOOLCHILDREN

Аннотация. В статье представлены способа обу-
чения программированию школьников посред-
ством разработки функционального чат-бота. 
В статье представлена актуальность изучения 
программирования в современном мире, обо-
снована необходимость закрепления пройден-
ного материала по программированию на прак-
тике, перечислены темы учебной программы 
по изучению программированию посредством 
разработки чат-бота.

Ключевые слова: Чат-бот; телеграмм чат-
бот; практико-ориентированное программа; 
практико-ориентированное программирова-
ние; система; образовательный процесс.

Annotation: The article presents ways to teach 
programming to schoolchildren through the 
development of a functional chat bot. The article 
presents the relevance of studying programming 
in the modern world, substantiates the need to 
consolidate the material covered in programming 
in practice, lists the topics of the curriculum for 
studying programming through the development of 
a chat bot.

Keywords: Chat-bot; telegram chat-bot; practice-
oriented program; practice-oriented programming; 
system; educational process.
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При написании программ человек разви-
вает в себе умения самостоятельной работы 
и мышления, чтобы исправлять ошибки и не 
допускать их в будущем. Даже если не полу-
чается исправить ошибку, ребенок будет ис-
кать способы решения и изучать опыт других 
людей.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО 
МАТЕРИАЛА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
НА ПРАКТИКЕ 
Задачи, в основе которых лежит практиче-
ское содержание, позволяют увидеть, как по-
лучаемые знания и умения нужны для при-
менения в жизни. Данный факт приводит к 
повышению интереса к изучению програм-
мирования, а также повышает уверенность 
в своих силах. Это позволяет увеличить тягу 
к знаниям в сфере информатики даже у тех, 
кто изначально был лишен мотивации. Тре-
буется отходить от системы «решаем задачи, 
чтобы решать задачи». И переходить к систе-
ме «решаем задачи для решения актуальных 
практических проблем». 

Практико-ориентированные задачи име-
ют ряд преимуществ перед другими форма-
ми обучения и закрепления знаний по про-
граммированию:
1. Улучшение умений решения реальных 

проблем: Практические задачи позволя-
ют студентам применять свои знания на 
практике и решать реальные проблемы. 
Это помогает им лучше понимать техно-
логии и методологии программирования.

2. Развитие умений отладки и тестирова-
ния: Решение практических задач требу-
ет тестирования и отладки кода. Это по-
могает школьникам лучше понимать, как 
работают различные части программы,  
и учит их находить и исправлять ошибки.

3. Создание портфолио: Решение практиче-
ских задач дает учащимся возможность 
создать свои собственные проекты и доба-
вить их в свое портфолио. Это может быть 
полезным при поиске работы, так как ра-
ботодатель может увидеть, что ученик 
уже имеет опыт решения реальных задач.

4. Улучшение креативности и инноваций: 
Практические задачи могут включать 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
СО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

У же с самого рождения ребен-
ка погружают в цифровой 
мир. Воспринимается дан-
ный мир скорее как игруш-
ка, в которой не пытаются 

разобраться и узнать принцип действия. В 
современных школах отсутствует система-
тический подход к обучению программи-
рованию, что является острой проблемой в 
нынешних реалиях. На школьных занятиях 
учеников учат конструкциям языка и вы-
полнению на их основе задач, а это, чаще 
всего, преподносится в недостаточно инте-
ресном формате, поэтому непродуктивно 
сказывается на усвоении знаний. Это при-
водит к тому, что все видят программирова-
ние, как нечто сложное и неинтересное. Эф-
фективнее будет научить решать проблемы 
с помощью программирования, погрузить 
учащегося в разработку программ, которые 
найдут отклик в реальной жизни.  

Основная задача учителя программирова-
ния — это научить детей взаимодействию с 
информацией: структурировать, управлять, 
представлять в удобном виде. Данное уме-
ние позволит не отставать от современного 
мира, который все больше погружается в ин-
формационное пространство. 

Программирование дает знание не только 
того, как компьютер выполняет программы, 
но и то, как устроен компьютер, и какие в 
нем происходят процессы. Если ученик и не 
решит связать свою жизнь с программиро-
ванием, то умения и знания в процессе об-
учения помогут ему в жизни, ведь от ком-
пьютера он уже никуда не уйдет. Во многих 
областях деятельности используются про-
граммы, которые будет возможно подстро-
ить под себя. К примеру, работа с Microsoft 
Excel, в которой нужно программировать 
таблицы для оптимизации работы. Научив-
шись писать программы, дети могут создать 
что-то уникальное, что открывает двери к 
самореализации через программирование. 
Тем самым, программирование развивает 
творческие качества в ребенке.
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 в себя несколько вариантов решения, что 
позволяет школьникам проявить свою 
креативность и инновационность в по-
иске наилучшего способа решения про-
блемы.

5. Хорошее усвоение материала: Решение 
практических задач помогает усвоить 
материал более глубоко, так как они мо-
гут применять свои знания на практике и 
получить обратную связь.

6. Мотивация: Решение практических за-
дач помогает сохранять мотивацию, так 
как обучающиеся видят, как их знания и 
умения улучшаются. Это может быть осо-
бенно важно для новичков, которые могут 
столкнуться со сложностями в изучении 
программирования.
В целом, использование практико-ориен-

тированных задач для закрепления знаний 
по программированию может быть очень 
полезным для школьников, которые хотят 
улучшить свои умения в этой области. 

Приведем перечень актуальных учебных 
тем изучения программированию посред-
ством разработки чат-бота:

МОДУЛЬ 1. БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ PYTHON 
 1.1. Техника безопасности при работе с ком-

пьютерами. Введение в язык програм-
мирования Python.

 1.2. Установка Python. Установка PyCharm. 
Первые программы.

 1.3.  Практическое знакомство с Python. По-
нятие программа и алгоритм.

 1.4.  Переменные и действия с ними. Ввод  
и вывод данных.

 1.5.  Условный оператор.
 1.6.  Циклические конструкции. Виды цик-

лов.
 1.7.  Функции.
 1.8.  Структуры данных. Списки, словари, 

кортежи.
 1.9.  Библиотеки.
 1.10.  Стиль программирования.
 1.11. Промежуточная аттестация по модулю 1.

МОДУЛЬ 2. ВВЕДЕНИЕ В РАЗРАБОТКУ 
ЧАТ-БОТОВ
 2.1. Понятие чат-бот. Понятие телеграмм 

бот.

 2.2.  Регистрация бота.
 2.3.  Получение API-ключа бота.
 2.4.  Настройка .ру файлов для взаимодей-

ствия с ботом.
 2.5.  Обзор библиотек pytelegrambotapi и aio- 

gram.
 2.6. Разработка Эхо-Бота.
 2.7. Запуск бота с помощью средств ОС, де-

плой на сервер.
 2.8. Обработка запросов и выдача ответов 

ботом. 
 2.9. Разработка Вики-Бота.
 2.10. Реализация виртуальных кнопок, об-

легчающих взаимодействие с ботом.
 2.11. Промежуточная аттестация по модулю 2.

МОДУЛЬ 3. ИНТЕГРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЧАТ-БОТА
 3.1. Погружение в задачу.
 3.2.  Введение в БД SQL.
 3.3.  Создание БД в SQLiteStudio.
 3.4.  Работа с БД в Python.
 3.5.  Запрос, ответ при работе с SQL через 

Python.
 3.6.  Интеграция БД в чат-бот Телеграм.
 3.7.  Создание бота, который сохраняет дан-

ные о пользователе в БД.
 3.8.  Обзор функционала библиотеки Pandas.
 3.9.  Работа с Excel-таблицей, средствами 

Pandas в Python.
 3.10.  Создание телеграмм бота с расписанием 

занятий.
 3.11.  Промежуточная аттестация по моду- 

лю 3.

МОДУЛЬ 4. РАЗРАБОТКА «УМНОГО» 
CHATBOT В PYTHON
 4.1. Раздел 1. Базовые алгоритмы «умного» 

ChatBota. Отладка на локальной маши-
не.

 4.1.1. Обзор цифровых инструментов раз-
работки на Python.

 4.1.2. Архитектура «умный» чат-бот.
 4.1.3. Что такое Natural Language Processing 

(NLP). Задачи NLP.
 4.1.4. Что такое прототипирование Chat-

Bota в Python.
 4.1.5. Создание архитектуры ChatBota сред-

ствами Python.
 4.1.6. Обработка запросов через программы 

«заглушки». 
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 4.1.7. Обработка ввода. Работа с intent- 
намерениями.

 4.1.8. Работа с текстом. Приведение к еди-
нообразию исследуемых символов.

 4.1.9. Методы сравнения фраз. Поиск по 
ключевым словам.

 4.2. Раздел 2. Продвинутые алгоритмы ра-
боты с текстом. Публикация ChatBota на 
платформе.

 4.2.1.  Введение в машинное обучение. Раз-
бор подходов.

 4.2.2.  Выгрузка ChatBota. Синхронизация 
параметров ввода и вывода данных.

 4.2.3.  Отладка функциональности Chat-
Bota в распределенной среде разра-
ботки и приложения Telegram.

 4.2.4. Расширение канала ChatBota относи-
тельно заданных параметров. 

 4.2.5.  Промежуточная аттестация по мо-
дулю 4.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТИПЫ ЧАТ-БОТОВ.  
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧАТ-БОТА. 
Чат-бот — это программа, которая модели-
рует диалог с пользователем. Чат-боты по-
зволяют общаться с помощью текстовых или 
аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, 
мобильных приложениях или по телефону.

Чат-боты классифицируют по трем кри-
териям: алгоритму, виду, функционалу. 
Ограниченный. Взаимодействие чат-бота и 
пользователя осуществляется по заранее 
прописанному скрипту. В зависимости от 
выполняемых задач, боту прописывают-
ся скрипты. Саморазвивающийся или умный. 
Данные боты базируются на основе нейрон-
ной сети, которая анализирует разговор и 
выдает соответствующий ответ. Общение с 
таким ботом реалистична, он подстраивает-
ся под собеседника, способен шутить и под-
бирать информацию. 

По виду: Кнопочный. Общение с ботом ре-
ализуется через нажатие кнопки с ответом 
из предложенных вариантов. Например, вы-
берете раздел, который Вас интересует. Тек-
стовый. Чат-бот анализирует текст, введен-
ный пользователем, и подбирает ответ. Как я 
могу к Вам обращаться. Смешанный. Данный 
вид чат бота содержит в себе как выбор ответ, 
так и написание текста. 

По функционалу: Коммуникационные. Дан-
ные боты служат исключительно для обще-
ния. Обычно представляют из себя инфор-
мационных ботов. Функциональные. Такие 
чат-боты дают возможность сразу выпол-
нить те или иные действия — к примеру, 
перевести деньги на счет, уточнить статус 
заказа по его номеру и т.д.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ РАЗРАБОТКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЧАТ-БОТА.
Разработка функционального чат-бота пока-
зала себя как эффективный способ обучения 
программированию, так как это позволяет 
ученикам применять свои знания на прак-
тике, работая над реальным проектом. Ниже 
представлен анализ положительного опыта 
обучения посредством разработки функци-
онального чат-бота:
1. Разработка умений программирования: 

Создание чат-бота помогло ученикам 
усовершенствовать свои умения програм-
мирования, так как они применили свои 
знания на практике. Это помогло им луч-
ше понять, как работают различные части 
программы, и научило их находить и ис-
правлять ошибки.

2. Развитие умений работы в команде: Раз-
работка чат-бота включает в себя работу в 
команде, что помогает учащимся разви-
вать свои умения сотрудничества и ком-
муникации.

3. Понимание принципов машинного об-
учения: Разработка чат-бота включает в 
себя применение принципов машинного 
обучения, такого как обработка естествен-
ного языка. Это помогает ученикам лучше 
понять, как работает машинное обучение, 
и смогло заинтересовать их в изучении 
этой области.

4. Развитие креативности и инноваций: 
Разработка чат-бота включает в себя не-
сколько вариантов решения, что позволи-
ло проявить свою креативность и иннова-
ционность в поиске наилучшего способа 
решения проблемы.

5. Развитие уверенности в своих знаниях: 
Разработка чат-бота помогла школьни-
кам увереннее почувствовать себя в своих 
знаниях по программированию, так как 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практико-ориентированное программиро-
вание, которое реализуется через разработку 
функционального чат-бота, повышает уро-
вень умений в программировании. Школь-
ники с большим желанием возвращаются 
к урокам программирования при соответ-
ствующем подходе. Данный способ обучения 
полезен и тем, что он формирует портфолио 
учащихся для будущего использования при 
трудоустройстве. 

они видят, как их знания и умения улуч-
шаются.

6. Мотивация: Разработка чат-бота помогла 
ученикам сохранить мотивацию, так как 
они увидели, как их проект становился 
все более функциональным и полезным. 
Это может быть особенно важно для но-
вичков, которые могут столкнуться со 
сложностями в изучении программиро-
вания.
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ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PROLOG
LOGICAL PROGRAMMING IN TEACHING STUDENTS  
USING THE PROLOG LANGUAGE

Аннотация: В статье представлены стартовые положения 
обучения студентов логическому программированию с 
использованием Prolog: дано определение языка Prolog, 
приведены примеры решения задач с помощью Prolog, 
осуществлено сравнение решения задач на языке Prolog 
и на языках Python и С++, перечислены преимущества и 
недостатки Prolog.

Ключевые слова: логическое программирование; 
Prolog; программирование; система; образовательный 
процесс.

Annotation: The article presents the starting points for teaching 
students logic programming using Prolog: a definition of the 
Prolog language is given, examples of solving problems using 
Prolog are given, a comparison is made of solving problems in 
Prolog and in Python and C++, and lists the advantages and 
disadvantages of Prolog.

Keywords: Logic programming; Prolog; programming; 
system; educational process.

Логическое программирование — это па-
радигма программирования, основанная 
на математической логике и символьной 
обработке данных. Оно используется для 
создания программ, которые могут авто-

матически выводить логические выводы на основе пра-
вил и фактов, заданных пользователем.
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ PROLOG
Давайте рассмотрим несколько примеров решения задач на Prolog:

1. Задача о предках. Необходимо определить, является ли один объект предком 
другого. Для этого можно использовать следующий код:

parent(ann, bob).
parent(bob, charlie).
parent(charlie, david).

ancestor(X, Y) :- parent(X, Y).
ancestor(X, Y) :- parent(X, Z), ancestor(Z, Y).

Здесь определены отношения «parent» и «ancestor». Правило «ancestor» 
определяет, что X является предком Y, если X непосредственно является 
родителем Y или если существует другой объект Z, который является ро-
дителем X, а Y является предком Z.

дания систем искусственного интеллекта, 
экспертных систем, систем обработки есте-
ственного языка, а также для решения задач 
в различных областях, таких как медицина, 
биология, математика, физика и т. д.

Основным принципом работы языка 
Prolog является логическое программирова-
ние. Программы на Prolog представляются в 
виде базы знаний, которая состоит из фак-
тов и правил. Факты представляются в виде 
утверждений о свойствах объектов в систе-
ме, а правила используются для определения 
отношений между объектами.

Программист, который пишет программу 
на Prolog, не описывает, как нужно решить 
конкретную задачу, а задает логические от-
ношения между объектами, и Prolog автома-
тически выводит правильный результат на 
основе этих отношений.

Преимущества языка Prolog включают 
простоту и естественность описания задач, 
возможность быстрого создания прототипов 
и решения сложных задач в области искус-
ственного интеллекта, а также возможность 
использования систем Prolog для решения 
задач в различных областях. Однако, из-за 
специфических особенностей логического 
программирования, написание эффектив-
ных и сложных программ на Prolog может 
требовать более высокого уровня знаний и 
опыта, чем в случае с другими языками про-
граммирования.

В логическом программировании про-
граммы состоят из набора правил и фак-
тов, которые описывают отношения между 
объектами в системе. Они используются для 
создания баз знаний и экспертных систем, 
которые могут использоваться в различных 
областях, таких как медицина, финансы, 
производство и т. д.

Один из наиболее распространенных язы-
ков программирования, основанных на ло-
гическом программировании, является язык 
Prolog (Programming in Logic). Он использу-
ется для создания систем искусственного 
интеллекта, экспертных систем, систем об-
работки естественного языка, а также для 
решения задач в различных областях, таких 
как медицина, биология, математика, физи-
ка и т.д.

Логическое программирование отличает-
ся от императивного программирования, где 
программы описывают последовательность 
операций, которые нужно выполнить для 
достижения определенной цели. В логиче-
ском программировании программы описы-
вают отношения между объектами, а не по-
следовательность действий, которые нужно 
выполнить для достижения цели.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯЗЫКА PROLOG
Prolog (Programming in Logic) — это язык ло-
гического программирования, который был 
разработан в 1972 году в университете Аико 
во Франции. Prolog используется для соз-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 2  67

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

1. 2 Задача о сортировке списка. Необходимо отсортировать список чисел. Для 
этого можно использовать следующий код:

insert(X, [], [X]).

insert(X, [H|T], [X,H|T]) :- X =< H.

insert(X, [H|T], [H|T1]) :- X > H, insert(X, T, T1).

sort_list([], []).

sort_list([H|T], Sorted) :- sort_list(T, Sorted1), insert(H, Sorted1, 

Sorted).
Здесь определены отношения «insert» и «sort_list». Правило «insert» опре-

деляет, как вставить новый элемент в отсортированный список. Правило 
«sort_list» использует правило «insert», чтобы построить отсортированный 
список из исходного списка.
2. 3 Задача о нахождении факториала числа. Необходимо найти факториал 

заданного числа. Для этого можно использовать следующий код:

factorial(0, 1).

factorial(N, Result) :- N > 0, N1 is N-1, factorial(N1, Result1), Result 

is N * Result1.
Здесь определено отношение «factorial». Правило «factorial» определяет, 

что факториал числа 0 равен 1, а для числа N, большего нуля, факториал равен 
N умножить на факториал (N-1).

Это лишь небольшой набор примеров того, как можно использовать Prolog 
для решения задач. Prolog может быть полезен для решения широкого круга 
задач, связанных с логическими отношениями и правилами, а также для по-
строения экспертных систем и других приложений в области искусственного 
интеллекта.

СРАВНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  
НА ЯЗЫКЕ PROLOG И НА ЯЗЫКАХ PYTHON И С++
Задача: вычисление факториала числа.

Пример кода на Prolog Пример кода на Python Пример кода на C++

factorial(0, 1).
factorial(N, Result) :- N 
> 0, N1 is N - 1, 
factorial(N1, Result1), 
Result is N * Result1.

 def factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * factorial(n-1)
 
print(factorial(5))

#include <iostream>
using namespace std;
 
int factorial(int n)
{
    if (n == 0)
        return 1;
    else
        return n * factorial(n - 1);
}
 
int main()
{
    int n = 5;
    cout << factorial(n) << endl;
    return 0;
}
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Язык Prolog относится к логическим язы-
кам программирования, в то время как C++ и 
Python — к императивным языкам програм-
мирования. В связи с этим, задачи, решае-
мые на Prolog, часто имеют другую структуру 
и подход к их решению.

Одной из основных особенностей Prolog 
является возможность использования пра-
вил и фактов для описания логических от-
ношений между объектами. Это позволяет 
легко описывать и решать задачи в области 
искусственного интеллекта, такие как реше-
ние логических задач, обработка естествен-
ного языка, синтаксический анализ и др.

C++ и Python, в свою очередь, часто ис-
пользуются для разработки систем с высокой 
производительностью и сложными алгорит-
мами. Они предоставляют богатые библио-
теки и возможности для работы с данными, 
обработки изображений, машинного обуче-
ния и др.

Однако, в отличие от Prolog, написание 
программ на C++ и Python часто требует более 
высокого уровня знаний и опыта, особенно 
в случае со сложными алгоритмами и зада-
чами.

Таким образом, выбор языка программи-
рования для решения конкретной задачи за-

висит от ее характера и требуемых функцио-
нальных возможностей. Если задача связана 
с логическим выводом и обработкой знаний, 
то Prolog может оказаться более удобным и 
эффективным языком программирования. В 
случае, если задача связана с вычислитель-
ной математикой, обработкой данных или 
системным программированием, то C++ или 
Python могут быть более подходящими вы-
борами.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
И НЕДОСТАТКИ PROLOG
Преимущества языка Prolog:

 –  Легкость описания сложных логических 
отношений и правил. Prolog предостав-
ляет удобный и естественный способ опи-
сания логических отношений между объ-
ектами, что делает его особенно удобным 
для решения задач в области искусствен-
ного интеллекта, в том числе для разра-
ботки экспертных систем.

 – втоматический вывод ответов. Prolog са-
мостоятельно определяет, какие правила 
и факты следует использовать для полу-
чения ответа на заданный вопрос. Это по-
зволяет программистам сосредоточиться 
на формулировании логических отноше-

Пример кода на Prolog с 
использованием встроенной 
функции factorial

Пример кода на Python  
с использованием  
цикла for

Пример кода на C++  
с использованием  
цикла for

factorial(N, Result) :- Result is 
factorial(N).

def factorial(n):
    result = 1
    for i in range(1, n+1):
        result *= i
    return result
 
print(factorial(5))

#include <iostream>
using namespace std;
 
int factorial(int n)
{
    int result = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
    {
        result *= i;
    }
    return result;
}
 
int main()
{
    int n = 5;
    cout << factorial(n) << endl;
    return 0;
}
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ний, не задумываясь о том, как эти отно-
шения должны быть реализованы.

 – Встроенная поддержка списков. Prolog 
предоставляет удобный способ работы со 
списками, что делает его особенно удоб-
ным для решения задач, связанных со 
структурами данных.

 – Наличие систем автоматического доказа-
тельства теорем. Некоторые реализации 
Prolog предоставляют системы автомати-
ческого доказательства теорем, которые 
могут использоваться для верификации 
программ и формулирования математи-
ческих доказательств.

Недостатки языка Prolog:
 – Низкая производительность. Исполнение 

программ на Prolog может быть медлен-
нее, чем на других языках программиро-
вания, особенно для задач, связанных с 
большими объемами данных.

 – Сложность отладки. Из-за особенностей 
логического программирования отладка 
программ на Prolog может быть затруд-
нительной, особенно для начинающих 
программистов.

 – Ограниченный функционал. Prolog не 
поддерживает многие возможности, ко-
торые доступны в других языках програм-
мирования, например, многопоточность 
или параллельное выполнение.

 – Не подходит для всех типов задач. Prolog 
особенно удобен для решения задач в об-
ласти искусственного интеллекта, но мо-
жет оказаться не подходящим для других 
типов задач, таких как разработка прило-
жений с графическим интерфейсом или 
системного программирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Существует несколько причин, почему обу-
чение логическому программированию че-
рез язык Prolog может быть полезным:
1. Prolog использует декларативный стиль 

программирования, который отличается 
от императивного стиля, применяемого в 
большинстве языков программирования. 
Это позволяет студентам лучше изучить 
понятия, такие как логические операции, 
рекурсия и множественное использова-
ние переменных.

2. Prolog обладает мощными возможностя-
ми поиска и унификации, что делает его 
полезным инструментом для решения за-
дач в области искусственного интеллекта, 
логического вывода и анализа данных.

3. Prolog является мультипарадигмальным 
языком программирования, который 
поддерживает не только логическое про-
граммирование, но и функциональное 
программирование и объектно-ориен-
тированное программирование. Это по-
зволяет студентам получить опыт работы 
с разными стилями программирования и 
лучше понять их принципы.

4. Prolog часто используется в исследова-
тельских и разработческих проектах в 
области искусственного интеллекта, ма-
шинного обучения и баз данных. Знание 
Prolog может быть полезным для будущих 
исследователей в этих областях.

5. Наконец, Prolog является одним из клас-
сических языков программирования и 
изучение его может быть полезным для 
получения более глубокого понимания 
истории и развития программирования 
в целом.
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МАССАЖ И ДРУГИЕ НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ  
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

MASSAGE AND OTHER NON-TRADITIONAL 
TECHNOLOGIES USED IN WORK WITH CHILDREN  
WITH LOCOMOTOR DISORDERS

Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведе-
ния укрепляющего и релаксирующего массажа детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата, проводятся конкретные 
методики массажа, сочетающие физическую нагрузку и речевое 
развитие детей.

Ключевые слова: физиология; психология; нарушения опор-
но-двигательного аппарата; детский церебральный паралич; 
укрепляющий и релаксирующий массаж.

Annotation. The article substantiates the need to bring a strengthening 
and relaxing massage for children with disorders of the musculoskeletal 
system, specific massage techniques are carried out that combine 
physical activity and speech development of children.

Keywords: physiology; psychology; disorders of the musculo-
skeletal system; cerebral palsy; firming and relaxing massage.

Представление, что при любом двигательном тренинге  
упражняются не руки, а мозг, вначале казалось парадоксальным  

и лишь с трудом проникало в сознание педагогов. 
Н. А. Бернштейн, советский психофизиолог и физиолог,  

член-корр. АМН СССР.

Д етский церебральный паралич, как известно, — 
это совокупность различных симптомов нару-
шения двигательной сферы организма хрониче-
ского характера, не имеющих прогрессирующего 
развития. К сожалению, это заболевание имеет 

широкое распространение, оно развивается из-за поврежде-
ния структур центральной нервной системы, происходящего 

Вот голова твоя, мой друг, 
А вот твоя рука,
Но как от головы до рук
Дорога далека!
Мирза Шафи Вазех
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побуждать развитие мелкой моторики ки-
сти рук. Необходимо постоянно заботиться 
о формировании реального представление 
о своем теле, своем физическом потенциа-
ле, необходимости постоянного физическо-
го развития, желания и умения общаться с 
родными, близкими, окружающими, свер-
стниками и взрослыми людьми. Пробуждать 
гордость за достижение хотя бы самые мель-
чайших успехов в самообслуживании, вы-
полнении бытовых обязанностей по уборке 
домашних помещений, мыться грязной по-
суды, стирки белья и одежды.

Очевидно, что ранняя коррекция двига-
тельных нарушений способствует общему 
интеллектуальному развитию детей с орга-
ническим поражением ЦНС, предупрежде-
нию недоразвития речи. Ведь речь ребенка 
очень тесно связана с двигательной функци-
ей онтогенетически и функционально, когда 
двигательные и речевые функции форми-
руются параллельно, а также анатомически, 
когда двигательная речевая область располо-
жена совсем рядом с двигательной, т.е. явля-
ется собственно её частью.

Результаты многочисленных и лонгиро-
ванных исследований ученых доказывают 
необходимость через игровую деятельность 
включать детей в собственное интеллекту-
альное развитие [3; 4; 6; 8]. Между физиче-
ским и интеллектуальным развитием ре-
бенка существует очевидная взаимосвязь: 
речевые кластеры формируются под влия-
нием импульсов от пальцев рук, трениров-
ка которых ускоряет созревание речевых 
областей коры головного мозга более чем за 
два месяца [7]. Великий немецкий философ  
И. Кант писал, «что рука является вышед-
шим наружу головным мозгом». А наш зна-
менитый физиолог и педагог И. М. Сеченов 
в работе «Рефлексы головного мозга» ука-
зывал на то, что «работа мышцы есть работа 
мозга» [5].

Использование педагогом на коррекцион-
но-развивающих занятиях массажа кистей 
способствует снятию нервного возбуждения 
и перенапряжения. Происходят это за счет 
повышения при массаже интенсивности 
снабжения кислородом мышечной ткани, 
которая при этом освобождается от продук-

еще в дородовой период в утробе матери. В 
результате происходит нарушение основных 
структур головного мозга: не только корко-
вых структур, подкорковых областей капсу-
лы, но и ствола головного мозга.

Однако возможно облегчить страдания 
ребенка и при протекании этой болезни. Хо-
телось бы поделится опытом работы с ребен-
ком с двигательными нарушениями. В про-
цессе работы понимаешь, насколько важно 
включать каждые 10-15 минут разнообраз-
ные двигательные упражнения, начиная от 
массажа и заканчивая различными пальчи-
ковыми играми. Данные виды упражнений 
не только укрепляют мышечные волокна, но 
и стимулируют познавательную активность 
и переключают внимание ребёнка при пере-
утомлении.

При детском церебральном параличе про-
исходят нарушения двигательной активно-
сти ребенка, которые приводят к искривле-
нию позвоночника, патологиям внутренних 
органов. Одним из действенных способов 
профилактики осложнений является под-
держание тонуса мышц за счет формирова-
ние у ребенка двигательных функций. Порой 
самым эффективным методом лечебно-про-
филактического воздействия является мас-
саж и лечебная гимнастика. При этом необ-
ходимо помнить два основных требования, 
от которых во многом зависеть успех ле-
чения: непрерывность и их раннее начало. 
Разумеется, комплекс физических упраж-
нений и процедур массажа должны учиты-
вать тяжесть заболевания, целый комплекс 
индивидуальных психофизиологических 
особенностей развития ребенка. Главная на-
правленность коррекционной работы заклю-
чается в развитии жизненно необходимых 
умений, таких, как умение сидеть, ходить, 
подниматься по лестнице, бегать и обслужи-
вать себя в повседневном быту. Необходимо 
сформированные умения закреплять, дово-
дить до уровня приемлемого автоматизма, 
переводя в навыки.

Учитывая, что лечение детей с ДЦП, их 
двигательное развитие начинается с мла-
денческого возраста, необходимо стимули-
ровать интерес детей к подвижным играм, 
требующим физическое напряжение; нужно 
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тов распада. В связи с этим массаж может 
быть как быстрым, способствующий возбуж-
дению всей нервной системы ребенка, так и 
средней интенсивностью, даже медленным, 
обеспечивающим релаксационный и успо-
каивающий эффекты. Следует признать, что 
массаж любой интенсивности способствует 
повышений психосоматической активности 
и интеллектуальной активность, пробуждает 
бодрость и оптимизм.

Порой руки человека метафорически 
определяют, как «человек в миниатюре». 
Так, воздействуя на различные зоны на руке, 
отвечающие за состояние того или иного ор-
гана, можно снять различные нарушения. 
Массаж кисти рук может улучшать кро-
воснабжение всего человеческого организма, 
в том числе и головного мозга, что особенно 

важно для детей с органическим поражени-
ем ЦНС. Укрепляющий и релаксационный 
массаж благоприятно влияет на все психо-
соматические функции организма, обеспе-
чивает корректное и своевременное разви-
тие как двигательных, так и речевых умений. 
Педагоги и родители ребенка с ДЦП знают, 
массаж проведен правильно только тогда, 
когда ребенок становится более крепким  
и жизнерадостным, у него отличное настро-
ение, он чувствует себя хорошо.

В своей практической работе с деться  
с ДЦП я пришла к необходимости сочетать 
массаж кистей рук и речевыми упражнения-
ми. Когда массаж проводится в сочетании со 
стихами, сказками, то повышается интерес 
у ребенка и еще и активизируются познава-
тельные возможности ребенка.

1 ВАРИАНТ
 

1.  До чувства жжения растирание цен‑
тра ладони ребёнка, совмещая про‑
говаривание чистоговорки с массаж‑
ными движениями.

Чо-чо-чо, чо-чо-чо-
Скоро будет горячо!

2.  Раскручивание каждого пальца  
по часовой стрелке.

Чу-чу-чу,
Чу-чу-чу-
Я все пальчики кручу.

3.  Сгибание и разгибание каждого паль‑
ца. При этом ребёнок по возможности 
должен сопротивляться движению, 
делая каждый пальчик сильным.

Ну-ну-ну, ну-ну-ну –
Каждый пальчик я согну!

4.  Массажные движения, напоминаю‑
щие вкручивание кольца на палец, но 
без остановки на пальце, с переходом 
дальше на ладонь до запястья.

Чу-чу-чу, чу-чу-чу-
Я колечко вкручу.

2 ВАРИАНТ 

 Взрослый, начиная с мизинца, под‑
нимает и опускает палец ребенка, 
при этом произнося стихотворные 
строчки:

– Поднял ушки бурундук ( мизинец),
 Он в лесу услышал звук: (безымянный)
– Это что за громкий стук: (средний)
 Тук да тук, тук да тук? ( указательный)

– А пойдем, — сказал барсук, — (боль-
шой)

 Сам увидишь этот трюк: (большой)
 Этот дятел сел на сук (указательный)
 И без крыльев, и без рук (средний)
 Ищет он, где спрятан жук,(безымян-

ный)
 Вот и слышен перестук! (мизинец)
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3 ВАРИАНТ 
1.  Вибрационные движения по ладони 

ребенка подушечками пальцев взрос‑
лого.

Раскатились по дорожке
Разноцветные горошки.

2.  Пощипывание ладони ребёнка.

Птички весело клюют,
Нам горошки не дают.

3.  Поглаживающие движения по ладо‑
ни ребёнка.

Дайте мне горошинку!
Я такой хорошенький!

4.  Круговые движения пальцев рук  
ребёнка.

Весёлая семейка
Уселась на скамейку.

5.  Поглаживание каждого пальца ре‑
бёнка от основания до кончика.

Дядя Гриша, дядя Миша,
Папа Коля, мама Оля,
На руках у маменьки
Ещё и Ваня маленький! [2].

Известный японский учёный Йосиро Цу-
цуми предложил очень перспективную си-
стему упражнений для самомассажа. Эта 
методика пользуется огромной популяр-

ность в школах дошкольных учреждениях 
Японии. Я её использую для своего ученика 
с ОВЗ (НОДА).

1.  Массаж ладонных поверхностей 
каменными, металлическими или 
стеклянными разноцветными ша‑
риками «марблс»: их нужно

 – вертеть в руках;
 – щелкать по ним пальцами;
 – «стрелять»;
 – направлять в специальные желобки и 

лунки-отверстия, состязаться в точ-
ности попадания.

2.  Массаж грецкими орехами:

 – катать два ореха между ладонями;
 – один орех прокатывать между пальца-

ми;

 – удерживать несколько орехов между 
растопыренными пальцами ведущей 
руки и обеих рук.

3.  Массаж шестигранными карандаша‑
ми:

 – пропускать карандаш между одним и 
двумя-тремя пальцами;

 – удерживать в определённом положе-
нии в правой и левой руке.

4.  Массаж чётками. 

Перебирание чёток развивает пальчики, 
успокаивает нервы. Перебирание сочета-
ют со счётом, прямым и обратным [1].

Очень хороший эффект дает аурикулотера-
пия, т.е. лечебное воздействие на точки уш-
ной раковины. Это один из эффективных ин-
струментов рефлексотерапии. Секреты этого 
метода уходят корнями в глубокую древ-
ность. Установлено, что в ушной раковине 
есть зоны, которые являются своеобразной 
проекцией всех важнейших органов чело-

веческого организма. Исследователи счита-
ют, что таких микроскопических зон-точек, 
размером 1–2 мм, более двухсот. В связи с 
этим необходимо применять стержень с за-
круглённым концом, лучше всего аптекар-
ская стеклянная лопаточка, для массажа этих 
точек. Постепенно надавливая с одинаковой 
силой на различные зоны таким стержнем, 
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ко раз в день, только благодаря этому воз-
никает оздоравливающий эффект. Поэтому 
нужна помощь родителей и родных ребенка 
в проведении укрепляющего и релаксирую-
щего массажей.  Не только постоянно повы-
шаю свое мастерство, но и забочусь о знаниях  
и умениях родителей. Только вместе мы смо-
жем эффективно помочь ребенку.

удается установить болезненный участок, 
который и требует массажных процедур.

Ещё использую в своей работе с детьми с 
нарушением опорно- двигательного аппара-
та СУ-ДЖОК терапию. Эластичным кольцом 
осуществляется массирующее поглаживание 
кисти руки и стопу ног до покраснения и по-
явления ощущения тепла в этих частях тела. 
Обычно эту процедуру я повторяю несколь-
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
NORMATIVE FOUNDATIONS AND PROSPECTS  
FOR THE DEVELOPMENT OF THEORY  
AND PRACTICE OF INTEGRATION OF GENERAL  
AND ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN 

Аннотация: В статье рассмотрены приоритетные норматив-
ные основания и перспективы развития теории и практики 
интеграции общего и дополнительного образования школь-
ников.

Ключевые слова: интеграция; основное образование;  до-
полнительное образование.

Annotation: The article considers the priority normative grounds 
and prospects for the development of the theory and practice of 
integrating general and additional education for schoolchildren.

Keywords: integration; basic education; additional education.

Т ема интеграции основного и дополнительного 
образования внутри школы является доволь-
но актуальной и обсуждаемой в современной 
педагогической науке и практике [1-5]. Реали-
зация ФГОС ОО предполагает построение обра-

зовательного процесса, базирующегося на принципе полноты 
образования. Это «означает, что в отечественной системе 
образования впервые основное (базовое) и дополнительное 
образование детей рассматриваются как равноправные, вза-

Ищите новые пути!
Стал тесен мир. 
Его оковы Неумолимы и суровы  — 
Где ж вечным розам зацвести? 
Ищите новые пути!
«Ищите новые пути…» Константин Феофанов

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

mailto:yulia9840@gmail.com
mailto:shubin.mami2017@yandex.ru


78  2 / 2023 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

образование детей расширяет воспитатель-
ные возможности школы и ее культурное 
пространство, способствует самоопределе-
нию школьников в личностной, социокуль-
турной, профессиональной областях, вклю-
чению их в различные виды творческой 
деятельности, позитивному отношению к 
ценностям образования и культуры, разви-
тию нравственных качеств и эмоциональной 
сферы школьников» [6].

Данные методические рекомендации 
предложили определенный механизм инте-
грации дополнительного и общего образования 
детей, определив следующие приоритетные 
задачи:

 – изучение потребностей учащихся в до-
полнительном образовании;

 – определение содержания дополнительно-
го образования детей;

 – формирование условий для создания еди-
ного образовательного пространства;

 – расширение видов творческой деятель-
ности в системе дополнительного образо-
вания детей для наиболее полного удов-
летворения интересов и потребностей 
обучающихся в объединениях по интере-
сам;

 – создание условий для привлечения к за-
нятиям в системе дополнительного об-
разования детей большего числа обучаю-
щихся среднего и старшего возраста;

 – создание максимальных условий для ос-
воения обучающимися духовных и куль-
турных ценностей, воспитания уважения 
к истории и культуре своего и других на-
родов;

 – формирование нравственных качеств 
школьников [6]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

судя по методическим рекомендациям, раз-
работанным еще в 2002 году, интеграция об-
щего и дополнительного образования детей 
осуществлялось задолго до введения ФГОС 
ОО, реализовывалось и в содержательных, и 
в организационных, и в учебно-методиче-
ских аспектах, осуществлялась и системно, 
и эпизодически на уровне сотрудничества 
различных образовательных организация. 
В соответствии с ФГОС ОО внеурочная дея-
тельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздорови-

имодополняющие друг друга компоненты и 
тем самым создают единое образовательное 
пространство, необходимое для полноцен-
ного личностного и индивидуального раз-
вития каждого ребенка» [6]. 

Еще в 2002 году в федеральных норма-
тивных документах было заявлено: «В Кон-
цепции модернизации российской системы 
образования определены важность и значе-
ние системы дополнительного образования 
детей, способствующей развитию склонно-
стей, способностей и интересов социально-
го и профессионального самоопределения 
детей и молодежи». Отмечается: «Межве-
домственная программа развития систе-
мы дополнительного образования детей на 
2002-2005 годы, утвержденная приказом 
Минобразования России от 25.01.02 № 193, 
рассматривает развитие дополнительного 
образования детей как одно из приоритет-
ных направлений образовательной полити-
ки» [7].

В данных методических рекомендациях 
были определены принципы организации 
дополнительного образования детей в обще-
образовательных учреждениях:
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер 

деятельности.
2. Ориентация на личностные интересы, по-

требности, способности ребенка.
3. Возможность свободного самоопределе-

ния и самореализации ребенка.
4. Единство обучения, воспитания, разви-

тия.
5. Практико-деятельностная основа образо-

вательного процесса.
В методических рекомендациях была по-

казана отличительная специфика и взаи-
модополняемость видов образования, что 
позволило сделать следующий вывод: «Та-
ким образом, дополнительное образование 
детей в общеобразовательном учреждении 
является той сферой, которая, обладая са-
моценностью, в первую очередь, ориентиро-
вана на создание единого образовательного 
пространства и формирование у школьни-
ков целостного восприятия мира, на гармо-
низацию требований по реализации обра-
зовательного стандарта и создание условий 
для развития индивидуальных интересов 
и потребностей личности. Дополнительное 
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тельное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в 
таких формах как экскурсии, кружки, сек-
ции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные иссле-
дования, общественно полезные практики 
и т.д. Время, отводимое на внеурочную дея-
тельность, составляет, например, в началь-
ной школе до 1350 часов: «При организации 
внеурочной деятельности обучающихся об-
разовательным учреждением используются 
возможности образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, орга-
низаций культуры и спорта. В период кани-
кул для продолжения внеурочной деятель-
ности могут использоваться возможности 
организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния, тематических лагерных смен, летних 
школ, создаваемых на базе общеобразова-
тельных учреждений и образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей». Выполнение данного требования 
стандарта обусловило необходимость соот-
ветствующего программного, учебно-мето-
дического, управленческого, кадрового обе-
спечения.

В настоящее время сложились три основ-
ные формы гражданско-правового регули-
рования интеграции учреждений общего и 
дополнительного образования:
1. Договорное регулирование предусматрива-

ет заключение локальных нормативных 
актов, предусмотренных уставами обра-
зовательных учреждений, предусмотрен-
ных ГК РФ 

2. Административное регулирование предус-
матривает создание единой муниципаль-
ной образовательной сети при наличии 
одного учредителя. 

3. Институциональное регулирование предус-
матривает создание нового юридического 
лица. 
Например, «к концу 2010 г. система сто-

личного образования была представлена до-
статочно разнородно. Она включала в себя 
более 4 тыс. образовательных организаций, 
среди которых были детские сады, средние 
общеобразовательные школы, средние обще-
образовательные школы с углублённым изу-
чением отдельных предметов, средние обще-

образовательные школы с этнокультурным 
(национальным) компонентом образования, 
гимназии, лицеи, учреждения для детей до-
школьного и младшего школьного возраста: 
начальная школа-детский сад, прогимназия; 
кадетская школа-интернат; коррекционные 
школы; вечерние (сменные) общеобразова-
тельные школы, открытые (сменные) об-
щеобразовательные школы; центры образо-
вания; специальные общеобразовательные 
школы для детей с девиантным поведением 
и др.» [8, с. 13]. 

По мнению Е. В. Чернобай и А. Б. Молотко-
ва: «Ещё несколько лет назад дополнитель-
ное образование детей в Москве было сосре-
доточено в основном в специализированных 
образовательных организациях, причём не 
всегда равномерно распределённых по ад-
министративным округам, что затрудня-
ло шаговую доступность и свободу выбора 
учащимися занятий по интересам. Сегодня 
каждая московская школа обеспечивает мо-
тивацию не менее 75 % своего контингента 
к занятиям по программам дополнительно-
го образования как за счёт бюджета, так и за 
счёт внебюджетных средств. Возможность 
финансирования реализации программ до-
полнительного образования школами за-
ложена в нормативы затрат на общее обра-
зование. Дополнительное финансирование 
на реализацию программ дополнительного 
образования выдаётся школам к субсидии 
на общее образование. А если школа предо-
ставляет значительный объём дополнитель-
ных образовательных услуг не только своим 
ученикам, то такая деятельность финанси-
руется отдельно. Более того, развиваются 
совместные программы дополнительного 
образования детей по различным направле-
ниям с профильными ведомствами Прави-
тельства Москвы: департаментами природо-
пользования и охраны окружающей среды, 
здравоохранения, науки, промышленной 
политики и предпринимательства, инфор-
мационных технологий, культурного насле-
дия и др.» [8, с. 125-127].

Следовательно, интеграция предусматри-
вает не только институциональную инте-
грацию образовательных организаций, но 
и заключение как организационно-управ-
ленческих документов, например, догово-
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нальной специфики систем образования, 
обновления законодательной и норматив-
ной базы.

Во-вторых, теория и практика эффектив-
ной интеграции общего и дополнительного 
образования создаются преимущественно на 
базе региональных управлений образования 
или институтов дополнительного професси-
онального образования.

В-третьих, установлен низкий уровень 
теоретического обоснования практических 
разработок, представляющих региональную 
специфику образовательных, научно-мето-
дических, кадровых, финансово-экономи-
ческих ресурсов. 

В-четвертых, требуется обоснование и 
разработка технологии внутришкольного 
управления интеграцией.

ров о сотрудничестве, совместном графике 
учебных занятий, так и учебно-методиче-
ских документов, например, интегрирован-
ной образовательной программой. Практика 
успешной интеграции общего и дополни-
тельного образования убедительно демон-
стрирует необходимость ее осуществления 
посредством четкого организационного ме-
ханизма при обязательном соблюдении нор-
мативных, кадровых, учебно-методических, 
организационно-управленческих и др. усло-
виях.

Обобщая анализ теории и практики ин-
теграции общего и дополнительного обра-
зования детей, можно сделать следующие 
выводы:

Во-первых, поиск перспективных направ-
лений интеграции общего и дополнитель-
ного образования детей зависит от регио-
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ВНУТРИШКОЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

INTRA-SCHOOL INTEGRATION  
OF THE MAIN AND ADDITIONAL  
ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты вну-
тришкольной интеграции основного и дополнительного 
художественно-эстетического образования, включая опре-
деление целей и задач интеграции, выбор методов и форм 
работы, организацию процесса обучения. 

Ключевые слова: внутришкольная интеграция; дополни-
тельное образование; обучение; эстетика. 

Annotation: The article discusses the main aspects of intra-school 
integration of basic and additional arts and aesthetics education, 
including the definition of goals and objectives of integration, 
the choice of methods and forms of work, the organization of the 
learning process.

Key words: intraschool integration; additional education; 
education; aesthetics.

П роблема внутришкольной интеграции ос-
новного и дополнительного художествен-
но-эстетического образования является 
довольно актуальной и обсуждаемой в совре-
менной педагогической науке. Как известно, 

основное художественно-эстетическое образование, пред-
ставленное в школах, обычно ориентировано на формирова-
ние базовых навыков и знаний учащихся в области искусства 
и культуры. Дополнительное художественно-эстетическое 
образование позволяет обеспечить выполнения индивиду-
альных культурно-образовательных потребностей учащихся 
и их родителей.

mailto:yulia9840@gmail.com
mailto:shubin.mami2017@yandex.ru
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Ядро концепции интеграции общего и до-
полнительного образования детей составили 
системный подход как основной метод кон-
струирования концепции; закономерности 
интеграции общего и дополнительного об-
разования детей, являющихся фундаментом 
теоретической концепции (партисипатив-
ность, аналитичность, научно-методическая 
направленность, координационная осно-
ва реализации интегрированного образо-
вания); принципы, синтезирующие в себе 
объективность закономерностей и харак-
терные черты интеграции общего и допол-
нительного образования детей (развития, 
опережения, конвергентности образования); 
подходы к интеграции общего и дополни-
тельного образования детей: культурологи-
ческий, компетентностный, системно-дея-
тельностный подходы.

Приложение концепции проявляется в кон-
кретных направлениях образовательной 
и научно-методической деятельности по 
разработке, теоретическому обоснованию и 
апробации учебно-методического и управ-
ленческого сопровождения интеграции об-
щего и дополнительного образования детей 
[5]. 

Статья «Организация внутришкольной 
интеграции основного и дополнительного 
образования» Н.В. Артеменко и Е.А. Стар-
кова посвящена вопросам организации 
управления интеграцией основного и до-
полнительного образования в школе. В ста-
тье рассматриваются проблемы, связанные 
с организацией управления в школах, кото-
рые включают в себя взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, от 
учащихся и учителей до родителей и адми-
нистрации школы. Авторы также обсуждают 
возможности интеграции основного и до-
полнительного образования для достижения 
лучших результатов в обучении и воспита-
нии детей в школе. В статье представлены 
практические рекомендации для управления 
в школе, которые могут быть полезны для 
педагогов и руководителей школ [1].

Исследование М. А. Грачевой «О взаимо-
действии основной и дополнительной об-
разовательной программ по художествен-
но-эстетическому направлению в условиях 
муниципального образования» посвящено 

Изучению вопросов интеграции основ-
ного и дополнительного образования были 
посвящены исследования таких отече-
ственных педагогов, как Ю. К. Бабанский, Д. 
Б. Григорьев, А. Я. Данилюк, В. И. Казаренков,  
В. А. Сластенин, В.А. Сухомлинский и др. 
Практически все исследователи подчерки-
вали важность дополнительного образова-
ния для всестороннего развития личности 
школьника, отмечали условность термина 
«дополнительное» [2; 4; 7; 8].

Большое внимание уделяется интеграции 
основного и дополнительного образования 
современными исследователями. В качестве 
примера приведем краткий анализ только 
нескольких публикаций за последние пять 
лет. С. Г. Воровщиков и Т. Н. Данилова в ста-
тье «Интеграции общего и дополнительного 
образования детей: подходы к формирова-
нию концептуальных основ» справедливо 
признали, что «создание единого образова-
тельного пространства посредством инте-
грации общего и дополнительного образо-
вания детей в условиях реализации ФГОС ОО 
должно осуществляться на основе целостной 
теоретической концепции» [5]. 

В качестве основания концепции интегра-
ции общего и дополнительного образования 
детей были указаны три основные фактора: 
конвергенция наук и технологий, изменения 
актуальной социально-культурной ситуа-
ции в системе отечественного образовании; 
требования стратегических законодатель-
ных и нормативно-правовых документов, 
инициирующих модернизационные про-
цессы интеграции общего и дополнительно-
го образования детей; ключевые положения 
отечественной и зарубежной философии об-
разования и педагогики, определяющие иде-
ологическую платформу интеграции общего 
и дополнительного образования детей, на-
пример, «принципа полноты образования, 
диктующего принципиально иную функци-
ональную модель образовательной деятель-
ности, в которой базовое (основное) и допол-
нительное образование детей должны стать 
равноправными, взаимодополняющими 
друг друга компонентами и тем самым со-
здать единое образовательное пространство, 
необходимое для полноценного личностного 
развития каждого ребенка» [5, с. 25]. 
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анализу взаимодействия основной и допол-
нительной образовательной программ по ху-
дожественно-эстетическому направлению 
на уровне муниципального образования.  
В исследовании рассматриваются вопросы 
организации такого взаимодействия, вы-
являются проблемы и перспективы данного 
процесса, а также предлагаются пути его оп-
тимизации [10].

Воровщиков С.Г. в статье «Самореализа-
ция обучающегося на основе интеграции об-
щего и дополнительного образования: пла-
нирование научно-методической работы» 
доказывает, что сложные социально-педа-
гогические проблемы требуют реализации 
не традиционной методической работы, 
а внутришкольной научно-методической 
деятельности педагогического коллектива 
по разработке, апробации и корректировке 
учебно-методического и управленческого 
обеспечения самореализации ученика. Дан-
ная деятельность должна осуществляться с 
учетом следующих требований к научно-ме-
тодической работе: сетевая сервизация 
внутришкольной научной-методической 
работы; интегративное качество консал-
тинговой группы больше суммы отдельных 
консультантов; гармоничное сочетание кон-
салтинговых технологий: консультирование 
проекта и консультирование процесса; прак-
тико-ориентированный и оргдеятельност-
ный характер научно-методической работы; 
общешкольный формат научно-методиче-
ской работы [6]. 

Исследование М. В. Шаблий «Особенности 
внедрения интегрированного курса «Осно-
вы художественно-эстетической культуры» 
в школах России» посвящено анализу опыта 
внедрения интегрированного курса «Осно-
вы художественно-эстетической культуры» 
в образовательный процесс в российских 
школах. В исследовании были выявлены ос-
новные проблемы, с которыми сталкивают-
ся учителя и ученики при внедрении такого 
курса в школьное образование: необходи-
мость разработки целостного учебно-ме-
тодического комплекса, формирование не-
обходимой методической компетентности 
учителей, организации уроков совместно с 
представителями других дисциплин, оцен-
ки достижений учеников и др. Исследова-

ние также описывает позитивный опыт 
внедрения интегрированного курса в неко-
торых российских школах и выделяет фак-
торы успеха: наличие квалифицированных 
преподавателей, интерес учеников к новым 
формам обучения, поддержка родителей и 
администрации школы [11].

В разных странах мира существует мно-
жество подходов к внутришкольной инте-
грации основного и дополнительного ху-
дожественно-эстетического образования, 
которые могут быть использованы в отече-
ственных школах. Так, в Японии применяет-
ся методика «школа без стен», когда ученики 
посещают различные культурные и художе-
ственные мероприятия за пределами школы. 
В Германии и Финляндии школы активно 
используют мультимедийные технологии 
для организации уроков художественной 
культуры. В США популярна методика «ис-
кусство в образовании», которая предпо-
лагает интеграцию искусства в различные 
учебные предметы. В Бразилии существует 
программа «Музыка в школе», целью кото-
рой является интеграция музыки в учебный 
процесс и формирование музыкальной куль-
туры учащихся [3; 9]. 

В России существуют различные подходы 
к внутришкольной интеграции основного и 
дополнительного художественно-эстетиче-
ского образования. Одним из таких подходов 
является создание муниципальных систем 
дополнительного образования детей. Такие 
системы предоставляют возможность уча-
щимся получать дополнительные знания и 
навыки в области искусства и культуры, а 
также участвовать в различных творческих 
мероприятиях. Еще одним подходом явля-
ется интеграция художественно-эстетиче-
ского образования в рамках общеобразова-
тельных предметов, например, включение 
элементов искусства и культуры в уроки 
литературы, истории, географии и других 
предметов. Также существует опыт внедре-
ния интегрированных курсов, объединяю-
щих несколько художественных дисциплин, 
например, «Основы художественно-эстети-
ческой культуры», который был рассмотрен 
в исследовании М.В. Шаблий [11]. В целом, 
отечественные подходы к внутришкольной 
интеграции основного и дополнительного 
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 – Использование мультимедийных техно-
логий таких, как видеоуроки, вебинары и 
интерактивные задания, которые могут 
помочь привлечь внимание учеников и 
сделать процесс обучения более напря-
женным и увлекательным.

 – Организация художественных выставок и 
конкурсов, которые могут стать мощным 
стимулом развития творческих способно-
стей учащихся. 
Взаимосвязанная реализация данных 

направлений может способствовать повы-
шению эффективности внутришкольной 
интеграции основного и дополнительного 
художественно-эстетического образования, 
а также повысить качество образовательного 
процесса в целом. 

художественно-эстетического образования 
направлены на обеспечение широкого досту-
па учащихся к культуре и искусству, разви-
тие их творческого потенциала и формиро-
вание гармоничной личности.

Таким образом, в результате изучения 
данных исследований, можно выделить сле-
дующие направления совершенствования 
интеграции основного и дополнительного 
художественно-эстетического образования:  

 – Использование онлайн-платформ для ин-
формационного обмена.

 – Создание электронных портфолио, в ко-
торых учащиеся могут отслеживать свой 
прогресс в области художественно-эсте-
тического образования и делиться своими 
работами с учителями и сверстниками.
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Тенденции к переосмыслению позиций школы 
и учителя в современной образовательной па-
радигме диктуют новые условия преподавания 
дисциплин, взывая к необходимости активно-
го вовлечения обучающихся в образовательный 

процесс посредством использования новых и проверенных 
методов обучения. С сожалением следует признать, что по-
рой сегодня на уроке главную роль играют авторитет учите-
ля и форма проведения урока, а личная мотивированность 
ученика уходит на второй план, а может и вовсе отсутство-
вать. В связи с этим фактором преподавателям необходимо 
обновлять багаж своих профессиональных знаний, актуали-
зировать проверенные методы в соответствии с развитием 
новых образовательных технологий с целью разнообразить 
урок и заинтересовать каждого из учащихся. Особенно ярко 
это проявляется в старших классах, так как мотивационный 
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самостоятельного приобретения учащимися 
знаний, умений и навыков. Мы можем смело 
признать, что геймификация образователь-
ного процесса было и остается действенным 
ресурсом повышения эффективности обу-
чения посредством пробуждения познава-
тельного интереса. Очевидно, проведение 
дидактической игры на уроке — это многоу-
ровневый и многозадачный процесс, где учи-
тель является одновременно и сценаристом, 
и режиссером, и актером, и активным зрите-
лем. Преподавателю необходимо учитывать 
множество факторов при проведении урока 
в игровой форме: психологическое состояние 
класса, уровень мотивированности детей, 
уровень предметных знаний. 

Следует признать существование пара-
доксальной ситуации в моих ученических 
классах, в которых я преподаю, с одной сто-
роны, потребность во владении иностранны-
ми языками очевидно возрастает, с другой 
стороны, наблюдается снижение интереса 
учащихся к изучению иностранного язы-
ка. Возможно, данная ситуация может быть 
объяснена не готовностью ряда учащихся 
преодолевать интеллектуальные трудности 
при изучении иностранного языка. Исполь-
зование активных методов обучения ста-
новится для учителя необходимостью, по-
скольку он может столкнуться с абсолютным 
отторжением к изучению своего предмета 
или разделением класса на высокомотиви-
рованных учеников и низко мотивирован-
ных учащихся. 

Активные формы обучения в сочетании 
с содержанием урока иностранного языка 
являются практически идеальной форму-
лой для успешного проведения урока. Все 
грамматические и лексические темы обуча-
ющиеся могут отразить в реальной жизни 
при общении с иностранцами, что убеждает 
в необходимости овладения иностранным 
языком. Урок иностранного языка в старших 
классах представляет собой акт творческого 
сотрудничества, направленного на решение 
учебных задач. К сожалению, без активного 
участия школьников, даже при полной отда-
че преподавателя, урок теряет свою обучаю-
щий и воспитывающий потенциал. Встает 
вопрос, каким образом учитель может про-
стимулировать познавательный интерес 

аспект образовательного процесса постепен-
но исчезает, ввиду подготовки к экзаменам. 

Одним из методов обучения, способных к 
активному вовлечению обучающихся стар-
ших классов в процесс учения, является ди-
дактическая игра [2; 3; 6]. Каким образом она 
может исправить состояние образователь-
ной апатии на уроке иностранного языка? 
Ответ кроется в ее определении. Сущность 
дидактической игры заключается в том, что 
это особый способ организации учебного за-
нятия, направленный на усвоение знаний 
через игровую деятельность, которую под-
растающее поколение порой воспринимает 
всего лишь как способ развлечения. Таким 
образом, мы считаем, что развитие интереса 
к познанию можно простимулировать с по-
мощью проведения дидактических игр. 

К преимуществам использования дидак-
тической игры относятся: непосредственное 
воздействие на формирование у учащихся 
учебной мотивации; стимулирование ини-
циативы и творческого мышления; вклю-
чение в учебную деятельность практически 
всех школьников; обретение ими опыта со-
трудничества; установление межпредмет-
ных связей; обеспечение познавательной 
насыщенности учебного процесса; созда-
ние «неформальной среды» для обучения и 
благоприятных предпосылок для формиро-
вания различных стратегий решения учеб-
ных задач; проявление учащимися волевых 
усилий при решении поставленных учебных 
задач; «структурирование» знаний, которые 
могут применяться в различных отраслях и 
тому подобное. Также, к факторам, влияю-
щим на развитие познавательного интереса 
обучающихся, относят следующие: содержа-
ние учебного предмета, методы, средства и 
формы обучения, владение учащимися об-
щеучебными умениями как деятельностным 
компонентом содержания метапредметного 
образования, личность учителя, материаль-
ные условия обучения [1; 4; 5; 7].

С целью развития познавательного инте-
реса обучающихся современная дидактика 
рекомендует обогащать традиционные мето-
ды обучения такими способами и приемами, 
которые бы способствовали формированию 
мотивации обучения, обеспечению высоко-
го уровня активности, созданию условий для 
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обучающихся с помощью вышеупомянутой 
дидактической игры? 

Обратимся к понятию познавательно-
го интереса. Познавательный интерес — 
стремление к знанию, которое соединяется 
с радостью познания и побуждает человека, 
как можно больше узнать нового, выяснить 
непонятное о качествах, свойствах предме-
тов, явлений действительности, желании 
проникнуть в сущность, найти имеющиеся 
между ними связи и отношения [5]. Опира-
ясь на данное определение, целесообразно 
отметить, что познавательный интерес за-
ключается в побуждении к учебно-познава-
тельной деятельности в рамках определен-
ной учебной дисциплины. Соответственно, 
задачей учителя становится пробудить ин-
терес к изучению иностранного языка, что 
значит найти точки пересечения между уче-
ником и предметом в специально созданном 
игровом пространстве. 

Иностранный язык — это учебная дис-
циплина, которая призвана способствовать 
овладению учащимися готовностью свобод-
ного общения. С помощью различных дидак-
тических игр на уроке иностранного языка 
возможно простимулировать интерес лич-
ности к учебному содержанию урока, создать 
игровую ситуацию, в которой учащийся обя-
зан высказать своего мнения или мнение ка-
кого-либо героя, общаться в психологически 
комфортной игровой обстановке, выстраи-
вать диалог и полилог с учителем или од-
ноклассниками в нестандартной обстанов-
ке. Полная эмоциональная включенность в 
игровую ситуацию, здоровая конкуренция и 
групповая работа в поиске лучших решений, 
использование новых методов на практике в 
процессе делового общения, развитие фан-
тазии, необходимость применения импро-
визационных решений и наличие быстро 
реакции на изменяющиеся обстоятельства 
делают метод дидактических игр одним из 
самых популярных.

Использование игры и способность созда-
вать речевые ситуации вызывают у учащих-
ся готовность, желание играть и общаться 

на иностранном языке. Игра дает старше-
классникам не только способ выразить себя, 
действовать, но и возможность переживать 
и сопереживать. Позитивный педагогиче-
ский эффект использования дидактических 
игр можно достичь, соблюдая определен-
ные организационно-педагогические усло-
вия их проведения. Представим некоторые  
из них: 
1. Соответствие содержанию календар-

но-тематического планирования и теме 
урока позволяет дидактической игру 
принесет пользу в том случае, если будет 
проводиться в уместное время и согласно 
тому тематическому блоку, который обу-
чающиеся уже усвоили. 

2. Соответствие уровню знаний обучаю-
щихся — игра должна быть направлена 
на приобретение или закрепление навы-
ков устной и письменной речи обучаю-
щихся согласно их уровню владения язы-
ком, тогда эффективность дидактической 
игры подтвердится. 

3. Дидактическая игра должна основываться 
на решении увлекательной учебно-позна-
вательной проблемы, а не быть лишь сред-
ством развлечения.
Игра в ходе взросления человека является 

основным видом деятельности ребенка до-
школьного и младшего школьного возраста: 
играя ребенок проявляет свои природные 
качества, развивает приобретенные соци-
альные качества и учится взаимодействию 
с себе подобными. В условиях урока дидак-
тическая игра помогает старшеклассникам в 
непринужденной обстановке посмотреть на 
процесс обучения с другой стороны, найти 
ту самую связующую нить между учеником, 
учителем и изучаемым учебным материа-
лом. Таким образом, мы приходим к выводу 
о том, что использование дидактических игр 
на уроках иностранного языка в современ-
ной школе является целесообразным, полез-
ным и эффективным способом донесения и 
закрепления учебного материала, пробужде-
ния познавательного интереса даже у зам-
кнутых учеников.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS 
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN ADDITIONAL 
EDUCATION: MANAGERIAL ASPECT

Аннотация. Существенное значение в дальнейшем совер-
шенствовании образовательного процесса в младших классов 
имеет дополнительное образование. Преследуя достаточно 
широкий круг целей и обеспечивая решение самых разных 
задач, дополнительное образование способствует осущест-
влению жизненно важных приоритетов ребенка. Одним из 
наиболее ценных умений, с точки зрения жизнедеятельно-
сти будущих членов общества, вне всякого сомнения, высту-
пает умение общаться.

В статье представлены процедуры разработки целевой 
программы создания внутришкольной системы развития 
коммуникативных умений в рамках дополнительного обра-
зования. Автор раскрыл состав и структуру данной целевой 
программы, а также определил саму программу дополни-
тельном образовании как ключевого компонента внутриш-
кольной системы развития коммуникативных умений 
младших школьников.

Ключевые слова: коммуникативные умения; дополни-
тельное образование, программа развития; технология раз-
работки программы развития; программа дополнительного 
образования.

Annotation. Additional education is essential in the further 
improvement of the educational process in the lower grades. 
Pursuing a fairly wide range of goals and providing a solution 
to a variety of problems, additional education contributes to the 
implementation of the vital priorities of the child. One of the most 
valuable skills, from the point of view of the life of future members 
of society, without a doubt, is the ability to communicate.
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В результате реализации данных процедур 
была разработана целевая программа соз-
дания внутришкольной системы развития 
коммуникативных умений младших школь-
ников в рамках дополнительного образова-
ния, включающая следующие разделы:
1. Информационно-аналитическая часть 

включает аналитико-прогностическое 
обоснование актуальности дополнитель-
ного образования по развитию коммуни-
кативных умений младших школьников, 
включает информационную справку о на-
чальных классах ГБОУ «Школа № 1557». 

2. Концептуально-целезадающая часть, 
содержащая идеи и цели по созданию и 
реализации целевой программы по раз-
работке программы дополнительного 
образования, направленной на разви-
тию коммуникативных умений младших 
школьников.

3. Целереализующий раздел. Содержит стра-
тегический плана работы педагогического 
коллектива начальной школы по созда-
нию внутришкольной системы развития 
коммуникативных умений в рамках до-
полнительного образования [2; 4]. 
Экспертиза целевой программы созда-

ния внутришкольной системы развития  
коммуникативных умений младших школь-
ников в рамках дополнительного образо- 
вания. осуществлялась по следующим крите- 
риям:

 – актуальность — ориентация на решение 
значимых проблем образовательного про-
цесса, в частности необходимость целена-
правленного развития коммуникативных 
умений в рамках дополнительного обра-
зования;

О дним из главных приорите-
тов начальной школы раз-
витие коммуникативных 
умений, способствующих 
успешному установлению 

контактов и развитию взаимоотношений 
детей со сверстниками и взрослыми. Одним 
из эффективных инструментов достижения 
данного приоритета является дополнитель-
ное образование начальной школы [1; 5; 7]. 
Нами разработана целевая программа соз-
дания внутришкольной системы развития 
коммуникативных умений в рамках допол-
нительного образования. 

Данная целевая программа разрабатыва-
лась посредством следующих основных про-
цедур:
1. Анализ сложившейся социальной среды 

общеобразовательной организации, опре-
деление потребности в развитии умений 
общения как одного из факторов эффек-
тивного формирования личности млад-
ших школьников.

2. Определение цели и социальных прио-
ритетов при разработке программы до-
полнительного образования по развитию 
умений общения.

3. Постановка стратегических целей по обе-
спечению условий для реализации про-
граммы дополнительного образования по 
развитию умений общения.

4. Формирование системы целереализую-
щих мер по осуществлению программы 
дополнительного образования по разви-
тию умений общения.

5. Оценка и корректировка программы до-
полнительного образования по развитию 
умений общения [3].

The article presents the procedures for developing a target 
program for creating an intra-school system for the development 
of communicative skills within the framework of additional 
education. The author revealed the composition and structure of 
this target program, and also identified the program of additional 
education as a key component of the intra-school system for 
developing the communicative skills of younger students.

Key words: communication skills; additional education, 
development program; development program development 
technology; additional education program.
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системы развития коммуникативных уме-
ний стала программа дополнительного об-
разования для учащихся начальных классов.  
Программа предполагает проведение заня-
тий один раз в неделю, всего запланировано  
девять занятий по два академических часа.

Таблица 1 — Экспертиза целевой программы развития  
общеобразовательной организации и целевая программа создания 
внутришкольной системы развития коммуникативных умений  
младших школьников в рамках дополнительного образования

№ Свойства программы Программа развития 
столичной школы

Целевая программа создания 
внутришкольной системы развития 
коммуникативных умений 

1 Актуальность 35% 65%

2 Прогностичность 50% 50%

3 Реалистичность 35% 65%

4 Рациональность 20% 80%

5 Целостность 20% 80%

6 Контролируемость 30% 70%

7 Чувствительность к сбоям 35% 65%

 – прогностичность — отражение в целевых 
формулировках и планируемых действи-
ях будущих результатов;

 – реалистичность — строгое соответствие 
целей и необходимых ресурсов для их до-
стижения.

 – рациональность — выбор такой совокуп-
ности целей и способов их достижения, 
которые позволяют получить наиболее 
оптимальный результат при минималь-
ных затратах;

 – целостность — полнота и взаимосвязан-
ность поставленных целей и определен-
ных действий, необходимых для их до-
стижения;

 – контролируемость  — необходимость 
определять конечные и промежуточные 
результаты.

 – чувствительность к сбоям — наличие гиб-
кости позволяющей вносить коррективы 

в реализацию программы по развитию 
навыков общения учащихся [6].

 – В качестве экспертов выступили 30 об-
учающихся программы магистерско-
го образования профиль «Менеджмент 
в образовании института педагогики и 
психологии образования ГАОУ ВО «Мо-
сковский городской педагогический уни-
верситет».
Экспертам были предложены варианты 

программ развития: 
 – разработанная автором в соответствии  

с предлагаемой процедурами;
 – программа, выбранная произвольно и 

размещенная на сайте одной из столич-
ных школ.
Результаты экспертной оценки представ-

лены в таблице 1.

Полученные результаты доказывают, что 
программа, разработанная в соответствии с 
процедурами, предложенными нами, более 
положительно оценена экспертами по пода-
вляющему количеству параметров.

Ключевым ресурсом внутришкольной 
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Рисунок 1 — Программа дополнительном образовании развития 
коммуникативных умений младших школьников

 6 

 
 
 
 
 
 
 

Блок № 1 — «Я и Мир: развитие умений самопознания» 

Блок № 2 — «Заведи сто друзей: развитие умений общения» 

Занятие № 1. «Я хочу общаться» 
Цель: постановка целей и осмысление группой предстоящей работы. 

 
Занятие № 2. «Личность как самоценность в процессе общения» 

Цель: формирование понимания ценности личности своей и другого. 
 

Занятие № 3. «Кто я?» 
Цель: познание кто «Я» и как меня видят другие. 

 
Занятие № 4. «Мои драконы» 

Цель: сформировать умения самоконтроля и правильного поведения. 
 

Занятие № 5. «Я чувствую, что ты…» 
Цель: сформировать умения анализа эмоционального состояния собеседника. 

Занятие № 7. «Смысл сказанного… Я понимаю тебя!» 
Цель: сформировать умения слушания и оценки получаемой информации. 

Занятие № 6. «Слушаю и слышу» 
Цель: сформировать умения внимательно слушать и понимать собеседника. 

Занятие № 8. «Я вам хочу сказать» 
Цель: сформировать умения корректного, чёткого формулирования текста. 

Занятие № 13. «Успешный ученик: закрепление пройденного материала» 
Цель: закрепить и отработать полученные умения. 

 

Развитие коммуникативных умений и творческого потенциала 
 

Занятие № 9. «Я ‒ успешный оратор!» 
Цель: сформировать умения выступления на сцене перед аудиторией. 

Блок № 3 — «Творчество и креатив: навыки самореализации»  

Занятие № 10. «Мотивация к достижению творческих успехов» 
Цель: Развитие творческих способностей и генерирование творческих идей. 

Занятие № 11. «Творим своими руками» 
Цель: Развитие качества усидчивости и умения достигать целей в творчестве. 

Занятие № 12. «Успешный конкурс, успешная выставка!» 
Цель: Участие и достижение успеха в конкурсах и на выставках. 
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межличностных отношений со сверстни-
ками.

5. Осуществлять развитие у младших школь-
ников представлений о ценности другого 
человека и себя самого.
В границах программы развития комму-

никативных умений младших школьников 
реализуются следующие методы обучения: 
диалоговые методы (беседа, эвристическая 
беседа, дискуссия); развивающие упражне-
ния и обучающие игры; моделирование си-
туаций в ролевых играх; психогимнастика.

Задачи программы:
1. Развитие способности в установлении и 

поддержании психологического контакта 
в общении.

2. Познание своих возможностей и огра-
ничений во взаимодействии с другими 
людьми.

3. Развитие способности прогнозировать 
поведение другого человека.

4. Сформировать адаптивный тип взаимо-
отношений с внешней средой, развить у 
младших школьников коммуникативные 
умения, необходимые для установления 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 
ACTIVITIES IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES  
OF YOUNGER STUDENTS

Аннотация. В статье обоснована необходимость организации 
освоения младшими школьниками универсальных учебных 
действий во внеурочной деятельности. Представлен состав 
учебно-методического обеспечения освоения учащимися 
начальной школы универсальных учебных действий, вклю-
чающий внеурочный метапредметный курс «Мир деятель-
ности» (Л.Г. Петерсон), метапредметные уроки.

Ключевые слова: универсальные учебные действия; вне-
урочная деятельность; общеинтеллектуальное направление; 
метапредметный курс. 

Annotation: The article substantiates the need to organize the 
development of universal educational activities in extracurricular 
activities by junior schoolchildren. The composition of the 
educational and methodological support for the development of 
universal educational activities by elementary school students is 
presented, including the extracurricular meta-subject “The World 
of Activity” (L.G. Peterson), meta-subject lessons.

Key words: universal learning activities; extracurricular 
activities; general intellectual direction; meta-subject course.

В отечественной педагогике и системе общего 
образования всегда был пристальный интерес 
и огромное внимание к умениям учиться как 
мощным учебно-познавательным ресурсам [1; 
3; 4; 13; 15]. Так, еще в 1980 году по инициативе 

Министерства просвещения СССР в качестве проекта для об-
суждения и апробации в ряде школ Москвы была разработана 
Н. А. Лошкаревой «Экспериментальная программа развития 
умений и навыков учебного труда школьников (I-X классы)». 
После двух лет экспериментальной проверки данного вари-
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Но опять-таки содержание универсаль-
ных учебных действий представлено весь-
ма размыто. Ведь очевидно, что чем более 
конкретно мы ответим на вопрос «что?», 
определяющей содержание универсальных 
учебных действий, тем будет понятен и 
конструктивен ответ на вопрос «как?», об-
уславливающий методики обучения и об-
разовательные технологи их формирования 
и развития. В связи с этим так называемый 
«механизм конструирования образователь-
ного процесса» по организации овладению 
учащимися универсальными учебными дей-
ствиями представлен следующими методи-
ческими позиции:

«На первом этапе формирования УУД 
определяются приоритеты учебных предме-
тов для формирования качества универсаль-
ности на данном предметном содержании.

На втором этапе подключаются другие 
учебные предметы, педагогический работ-
ник предлагает задания, требующие приме-
нения учебного действия или операций на 
разном предметном содержании.

Третий этап характеризуется устойчи-
востью УУД, то есть использования его не-
зависимо от предметного содержания. У 
обучающегося начинает формироваться 
обобщенное видение учебного действия, он 
может охарактеризовать его, не ссылаясь 
на конкретное содержание. Например, «на-
блюдать — значит...», «сравнение — это...», 
«контролировать — значит...» и другое» 
(23.12.1. ФОП НОО).

А конкретные методические рекоменда-
ции сводятся, к сожалению, к абстрактным 
пожеланиям: «При этом очень важно со-
блюдать последовательность этапов форми-
рования алгоритма: построение последова-
тельности шагов на конкретном предметном 
содержании; проговаривание их во внеш-
ней речи; постепенный переход на новый 
уровень — построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подклю-
чением внутренней речи» (23.12.3 ФОП НОО). 

Данные методические рекомендации в 
усеченном виде лишь отчасти соответствуют 
образовательной технологии поэтапного ос-
воения умственных действий П.Я. Гальпери-
на, который почти полвека назад определил 
шесть основных этапов: 

анта в 1982 году в номере 10 журнала «Народ-
ное образование» была опубликована первая 
легитимная классификация общеучебных 
умений  — «Программа развития общих 
учебных умений и навыков школьников». 

Поэтому вполне закономерно, что во ФГОС 
НОО (2009-12, 2021 гг.) были представлены 
умения учиться, названные универсаль-
ными учебными действиями. Универсаль-
ными учебными действиями называют 
совокупность действий учащихся, которая 
обеспечивает им самостоятельное изучение 
учебной информации, формирует умения, 
включая управление этим процессом. В каче-
стве одной из важнейших и актуальнейших 
задач современной системы образования 
стандарты провозгласили «формирование 
универсальных учебных действий, обеспе-
чивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовер-
шенствованию». К сожалению, авторы-раз-
работчики стандарта, будучи психологами, 
полностью проигнорировали достижения 
отечественной педагогики. На это упущение, 
как и другие недостатки перечня универ-
сальных учебных действий было справед-
ливо и обосновано указано многими иссле-
дователями [6; 16].

Однако современный стандарт  — это 
действующая реалия, которую необходимо 
учитывать учителю, объективно осознавая 
все достоинства и недостатки перечня уни-
версальных учебных действий. Тем более, 
что вторая версия стандартов (2021 г.) ста-
новиться более корректней, например, из 
перечня универсальных учебных действий 
исчезла тавтологичная группа личностных 
действий, которая идеологически и тер-
минологически повторяла личностные об-
разовательные результаты, которые были 
заявлены наряду с предметными и мета-
предметными. 

Определенное уточнение и разъяснение 
содержания и «механизма конструирования 
образовательного процесса» осуществлено в 
новом документе — федеральных основных 
образовательных программах. Как известно 
все школы России с 1 сентября 2023 года пе-
реходят на новые федеральные основные об-
разовательные программы (Приказ Минпро-
свещения России от 16.11.2022 N 992). 
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1 ЭТАП — МОТИВАЦИОННЫЙ 
Обучающийся должен захотеть овладеть 
данным действием: он ясно понимает ради 
чего ему надо овладеть этим действием, ка-
кое практическое и теоретическое значение 
оно имеет при решении учебно-познава-
тельных проблем.

2 ЭТАП — ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ
Обучающийся должен знать, как корректно 
пользоваться ориентировочной основой дей-
ствия (ООД), т.е. системой понятий, указа-
ний, памяток, инструкций, алгоритмов и 
ориентиров, на основе которых должно быть 
корректно выполнено данное действие.

3 ЭТАП — МАТЕРИАЛИЗОВАННЫЙ 
Обучающийся, зная ООД, выполняет форми-
руемое действие практически при решении 
типовой учебно-познавательной проблемы 
(с помощью материальных предметов или 
же с моделями). Действие выполняется раз-
вернуто, шаг за шагом, в соответствии с ООД, 
которое представляет собой пошаговую про-
грамму выполнения данного действия.

4 ЭТАП — ГРОМКОРЕЧЕВОЙ 
Обучающийся выполняет данное действие, 
готов рассказать или написать, что и для 
чего он делает, какую операцию выполняет 
при решении типовой учебно-познаватель-
ной проблемы.

5 ЭТАП — ВНУТРИРЕЧЕВОЙ
Обучающийся, выполняя данное действие, 
проговаривает выполняемые операции дей-
ствия про себя (внутренняя речь). При этом, 
возможно, некоторые операции действия 
постепенно свертывается в более крупные.

6 ЭТАП — УМСТВЕННЫЙ 
Обучающийся выполняет действие умствен-
но, во внутреннем плане, при решении нети-
повой учебно-познавательной проблемы» [9].

Учитывая не только общеучебный, но и 
метапредметный характер универсальных 
учебных действий, мы осознаем, что орга-
низация освоения универсальных учебных 
действий не может быть ограничена только 
рамками урочной деятельности. Огромным 
познавательным и развивающим потенци-
алом обладает внеурочная деятельность, ко-

торая направлена на удовлетворение уни-
кальных образовательных потребностей 
учащихся. Поэтому внеурочная деятель-
ность в условиях современного образова-
ния с каждым годом преобразуется и её роль 
возрастает. Из второстепенного компонента 
образовательного процесса она становится 
полноправным. Как известно, внеурочная 
деятельность реализуется в рамках ФГОС 
НОО, по содержанию, форме, свободе выбору 
учащихся значительно отличается от класс-
но-урочной деятельности. К основным зада-
чам внеурочной деятельности в начальном 
образовании можно отнести: обеспечение 
детям благоприятной адаптации в учебном 
процессе; оптимизация учебой нагрузки у 
детей; улучшение условий для общего раз-
вития; учёт возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка; организация 
досуга в свободно от учебы время и  в каче-
стве меры профилактики для исключения у 
ребенка форм девиантного поведения [2].

Внеурочная деятельность организует-
ся по следующим направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, ду-
ховно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное. Следует при-
знать, что не все направления в одинаково 
высокой степени позволяют организовать 
деятельность учащихся по овладению ими 
универсальными учебными действиями. 
Например, приоритетом спортивно-оздо-
ровительного направления является, прежде 
всего, укрепление здоровья младших школь-
ников, содействие их всестороннему фи-
зическому развитию; совершенствованию 
жизненно важных двигательных умений, 
развитие морально-волевых качеств обу-
чающегося; популяризация разнообразных 
видов спорта. Поэтому именно общеинтел-
лектуальное направление в большей степени 
предрасположено для овладения учащимися 
универсальными учебными действиями. 

«Рассматривая интеллектуальное умение 
по реализации универсальных учебных дей-
ствий в ракурсе деятельностного подхода, 
приведем устоявшуюся точку зрения: Уме-
ние по своему характеру предполагает всегда 
сознательное установление взаимоотноше-
ний между целью деятельности, способами 
и условиями ее выполнения; по структуре — 
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ной учебной ситуации умение сравнивать 
только используется, чаще всего неосозаннно. 
Если ученик не имеет представления о срав-
нении, не владеет хотя бы инструктивно-те-
оретическими знаниями, то умение исполь-
зуется неэффективно, его формирование 
происходит не целенаправленно, а стихийно 
на эмпирическом уровне» [12, с. 61].

Метапредметный характер данных дей-
ствий обуславливает выстраивание сложной 
учебно-методической системы освоения уча-
щимися младших классов универсальных учеб-
ных действий с использованием педагогиче-
ского потенциала внеурочной деятельности 
[5; 7; 8]. Социально-культурные ценности, 
инструктивно-теоретические знания, тех-
нологические основы владения универсаль-
ными учебными действиями осваиваются 
младшими школьниками в метапредметном 
курсе внеурочной деятельности, например, 
«Мир деятельности», разработанный на-
учной школой системно-деятельностной 
педагогики Л.Г. Петерсон [10; 11]. Освоенные 
учащимися в границах внеурочного мета-
предмета «Мир деятельности» процедурные 
знания и первоначальный опыт применения 
универсальных учебных действий использу-
ется учителем на учебных занятиях общеоб-
разовательных дисциплин. При организации 
во внеурочной деятельности проектной и 
исследовательской деятельности младших 
школьников универсальные учебные дей-
ствия осваиваются в творческом режиме.

это система различных знаний и навыков; по 
механизму реализации — самостоятельный 
перенос известных способов деятельности в 
новые условия. Таким образом, под умением 
понимается готовность к успешному вы-
полнению определенной деятельности. На-
выки являются составными частями умения. 
При этом они в какой-то мере автономны от 
объединяющих их умений, т.к. с одной сто-
роны, один и тот же навык может входить в 
состав различных умений, а с другой — уме-
ние может реализовываться за счет различ-
ных по комбинации навыков, выбираемых в 
зависимости от конкретных условий. Кроме 
навыков в структуру умений входят знания, 
которые используют для выбора состава и 
комбинаций навыков, а также знания, необ-
ходимые для осуществления определенной 
деятельности» [14, с. 91].

Подобная трактовка общеучебных уме-
ний как сложных интеллектуальных умений 
предполагает обязательное освоение уча-
щимися теоретико-инструктивных знаний 
корректного осуществления того или иного 
умения. Поэтому формирование общеучебно-
го умения сравнивать не происходит авто-
матически при сравнении прилагательного  
и существительного на уроке русского язы-
ка. «Главным в этой учебной ситуации яв-
ляется освоение учеником новых предмет-
ных знаний и умений, а овладение умением 
сравнивать является третьестепенным, если 
не будет подготовлено и проведено соответ-
ствующее метапредметное занятие. В дан-
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ТВОРЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

CREATIVE AND ENVIRONMENTAL  
PROJECT TO IMPROVE THE URBAN ENVIRONMENT

Аннотация. В статье представлено научное обоснование ре-
комендаций по комплексному благоустройству городской 
улично-дорожной сети. В работе определены основные па-
раметры как количественного, так и качественного харак-
тера, которым должны соответствовать модель и механизм 
комплексного развития городов. Предложен интегральный 
индикатор, позволяющий оценить уровень эффективности 
благоустройства городской среды.

Ключевые слова: городская среда, устойчивое развитие 
городов, модель развития территории.
Annotation. The article presents the scientific substantiation of 
recommendations for the comprehensive improvement of the urban 
street and road network. The paper defines the main parameters of 
both quantitative and qualitative nature, which should correspond 
to the model and mechanism of the integrated development of 
cities. An integral indicator is proposed that allows assessing the 
level of efficiency of urban environment improvement.

Keywords: urban environment, sustainable urban development, 
territory development model.

ВВЕДЕНИЕ 

Д инамика роста численности населения в по-
следние десятилетия демонстрирует доста-
точно высокие темпы роста. В сочетании с 
продолжающимся трендом на урбанизацию 
это способствует тому, что численность го-

родского населения стремительно возрастает. Указанные 
тенденции, в свою очередь, порождают необходимость в соз-
дании более комфортных условий для проживания людей в 
городах  — решении повседневных логистических проблем, 
а также задач, связанных с улучшением экологических ус-
ловий. Всё вышесказанное как нельзя лучше укладывается  
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ние городского пространства. В основу фор-
мирования модели и механизма проектиро-
вания современной городской среды должен 
быть положен подход, согласно которому 
необходимо сформировать комплекс пока-
зателей, используемых для оценки развития 
экологичной инфраструктуры. Указанные 
показатели должны обладать прогностиче-
ской функцией и обладать возможностями 
к адаптивности, а также технологичностью 
и организованностью.  

Кроме того, указанные модель и механизм 
должны обладать такими качественными 
свойствами, как:
1. Универсальность.
2. Развёртываемость.
3. Управляемость.
4. Результативность.

При этом ключевым индикатором будет 
выступать индекс, характеризующий устой-
чивое развитие городской территории.

На наш взгляд, устойчивое развитие го-
родских территорий предполагает форми-
рование общей социокультурной городской 
среды, в рамках которой обеспечивается до-
стижение таких важных индикаторов, как:

 – совершенствование инженерной и транс-
портной систем города;

 – обеспечение параметров экологической 
безопасности, в частности — снижение 
шумового фона;

 – более эффективное использование огра-
ниченного городского пространства для 
решения градостроительных задач;

 – применение современных достижений, 
в частности, в области альтернативной 
энергетики, для решения текущих про-
блем энергообеспечения.
Результирующим показателем должен 

стать индекс интегрального типа, характе-
ризующий степень эффективности благоу-
стройства городской среды.  Данный пока-
затель формируется с соблюдением таких 
ключевых аспектов, как связность и непре-
рывность.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Интегральный индекс, предлагаемый авто-
рами в данной работе, обладает рядом преи-
муществ перед подходами, использовавши-

в концепцию устойчивого развития в той её 
интерпретации, которая сформировалась на 
сегодняшний день. Таким образом, решение 
проблемы улучшения качества городской 
среды становится одной из актуальных на-
учных и практических задач. 

Социологический аспект развития совре-
менных крупных городов изучается в трудах 
Н. В. Кузнецовой, О. В. Нотман, А. П. Багиро-
вой, О. И. Вендина, А. Н. Панина, В. С. Тику-
нова и А. Е. Ненько. Анализ с точки зрения 
различных архитектурных решений про-
водится в исследованиях А. В. Иконникова,  
С. А. Капкова, А. А. Иванова и Е. Н. Кузнецовой. 
Устойчивое развитие современных городов 
анализируется в научных трудах В. Кумар,  
Н. Л. Лисиной. Вместе с тем, в данных рабо-
тах в недостаточной степени прослеживает-
ся взаимосвязь между решением проблемы 
устойчивого развития городов на современ-
ном этапе и теми параметрами среды, ко-
торые были достигнуты и сформировались 
ранее. 

Научная гипотеза исследования заключа-
ется в том, что имеющиеся научные подходы 
к комплексному развитию современных го-
родов в недостаточной мере учитывают со-
временные реалии. В сложившихся услови-
ях, комплексное развитие городской среды 
предполагает применение инновационных 
подходов к её трансформации.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В процессе работы были использованы совре-
менные методы статистического анализа,  
а также системного и типологического ана-
лиза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
На наш взгляд, при проектировании совре-
менной городской среды важно, чтобы был 
использован опыт, накопленный на пре-
дыдущих этапах непосредственно в нашей 
стране, а также лучшие практики, сложив-
шиеся в других странах. 

Наиболее рациональным с точки зрения 
достижения целей устойчивого развития го-
родской среды является градостроительный 
подход, в рамках которого возможно более 
эффективное и рациональное использова-
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мися различными исследователями ранее. 
В частности, его применение даёт возмож-
ность более комплексно подходить к проек-
тированию современной городской среды 
и учитывать особенности и специфику за-
стройки, органично встраивая современные 
системы в уже имеющуюся, а не разрушая 
её. Дальнейшие исследования в рамках дан-
ной проблемы могут быть направлены на 
более детальную проработку системы ин-
дикаторов, позволяющих оценивать каче-
ство мероприятий по развитию городской  
среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в современных реалиях 
при развитии городской среды необходимо 
учитывать достаточно большое количество 
разнородных факторов, что предопределяет 
необходимость выработки индикатора ин-
тегрального типа, учитывающего как инже-
нерную составляющую, так и экологические 
и социальные параметры развития. Пред-
ложенный подход к построению подобного 
показателя даёт возможность комплекс-
но оценить уровень развития городской  
среды.
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СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

CREATING ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL 
CONDITIONS FOR THE INTRODUCTION OF NEW 
FEDERAL EDUCATIONAL PROGRAMS

Аннотация. В статье рассматриваются основные организа-
ционно-педагогические условия перехода на новые феде-
ральные образовательные программы. Представлено содер-
жание основных разделов ФОП  дошкольного, начального и 
основного общего образования (целевой, содержательный, 
организационный). Отмечено, что основные направления 
работы руководителей образовательных организаций при 
внедрении ФОП связаны не только с организацией работы 
педагогического коллектива, но и с материально-техниче-
ским обеспечением образовательного процесса. Установлено, 
что необходимо создание рабочей группы, перед членами ко-
торой будут распределены основные задачи по обеспечению 
введения ФОП. Выявлены основные организационно-педа-
гогические условия, необходимые для введения ФОП, более 
подробно они представлены для дошкольных образователь-
ных организаций.

Сделан вывод о том, что перед переходом на новые феде-
ральные образовательные программы школы и детские сады 
должны провести существенную подготовку, что требует со 
стороны руководителя образовательной организации нали-
чия качественных управленческих навыков. При этом вне-
дрение ФОП обеспечит переход на единую систему обучения 
и воспитания для всей страны, основанную на традициях и 
ценностях российского государства с учетом практики совре-
менного образования.

Ключевые слова: федеральная образовательная програм-
ма; федеральные рабочие программы; федеральные учебные 
планы.

Annotation. The article discusses the main organizational and 
pedagogical conditions for the transition to new federal educational 
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ФОП является документом, регламенти-
рующим единое для всей страны содержание 
и объем образования, реализуемые в детских 
садах и школах, а также планируемые ре-
зультаты определённого уровня образования 
в соответствии с программой. Каждая из ФОП 
включает в себя три раздела: целевой, содер-
жательный и организационный. 

 – Целевой раздел ФОП начального и основ-
ного общего образования включают в 
себя пояснительную записку, планируе-
мые результаты освоения ФОП и систему 
оценивания данных результатов. Целе-
вой раздел ФОП дошкольного образования 
включает те же подразделы, что и в ФОП 
начального и основного общего образо-
вания, однако вместо системы оценива-
ния планируемых результатов освоения 
программы представлена педагогическая 
диагностика достижения планируемых 
результатов. 

 – Содержательный раздел ФОП начального и 
основного общего образования представ-
лен федеральными рабочими програм-
мами учебных предметов, программой 
формирования универсальных учебных 

programs. The content of the main sections of the FOP of preschool, primary and 
basic general education (target, content, organizational) is presented. It is noted 
that the main directions of work of the heads of educational organizations in the 
implementation of FOP are associated not only with the organization of the work of 
the teaching staff, but also with the material and technical support of the educational 
process. It has been established that it is necessary to create a working group, the 
members of which will be assigned the main tasks to ensure the introduction of 
the FOP. The main organizational and pedagogical conditions necessary for the 
introduction of FOP are identified, they are presented in more detail for preschool 
educational organizations.

It is concluded that before the transition to new federal educational programs, 
schools and kindergartens must conduct substantial preparation, which requires the 
head of an educational organization to have high-quality managerial skills. At the 
same time, the introduction of the FEP will ensure the transition to a unified system 
of education and upbringing for the whole country, based on the traditions and values 
of the Russian state, taking into account the practice of modern education.

Keywords: federal educational program; federal work programs; federal curricula.

С 1 сентября 2023 года все об-
разовательные учреждения 
переходят на федеральные 
образовательные программы 
(далее  — ФОП), целью введе-

ния которых является создание единого об-
разовательного пространства по всей стране, 
единство содержания образования. 

Основой для внедрения федеральных го-
сударственных образовательных программ 
выступают Приказы Министерства просве-
щения Российской Федерации: 
1. Приказ Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 25.11.2022 № 1028 
«Об утверждении федеральной образова-
тельной программы дошкольного образо-
вания»;

2. Приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 16.11.2022 № 992 «Об 
утверждении федеральной образователь-
ной программы дошкольного образова-
ния», 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 
16 ноября 2022 г. № 993 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы 
основного общего образования».
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Первоочередной задачей директора при 
внедрении ФОП является создание рабочей 
группы, ответственной за создание органи-
зационно-педагогических условий, в кото-
рую могут входить заместитель директора 
по образовательной деятельности, замести-
тель директора по воспитательной работе, 
руководители методических объединений, 
руководитель по физической культуре и 
спорту, заведующий библиотекой, социаль-
ный работник и др. Работа группы по вне-
дрению ФОП должна вестись в следующих 
направлениях: управленческое обеспечение, 
нормативно-правовое обеспечение, меро-
приятия содержательного характера, кадро-
вое обеспечение. Каждому из членов рабочей 
группы должны быть розданы чек-листы, на 
которых должны быть  прописаны основные 
задачи работников и сроки их выполнения. 

Деятельность рабочей группы должна быть 
обязательно принята официально. Для этого 
в образовательной организации должен быть 
издан приказ о внедрении ФОП с 1 сентября 
2023 года, на основании которого будет про-
изводиться и контроль за выполнением всех 
задач внедрения федеральных образователь-
ных программ.

Главной задачей по внедрению ФОП явля-
ется работа с педагогическими работниками 
школы или детского сада. Начальным этапом 
является проведение диагностики среди пе-
дагогов по знанию структуры, требований и 
содержания ФОП, проанализированы про-
фессиональные затруднения. После анализа 
проведенной диагностики необходимо орга-
низовать помощь тем, работникам, которые 
испытывают недостатки знаний по внедре-
нию ФОП: курсы повышения квалификации 
педагогов, проведение методических собра-
ний, вебинаров, конференций и пр.

Важным организационно-педагогиче-
ским условием внедрения ФОП является 
проведение работы с родителями для выяв-
ления запросов родителей и учащихся, оз-
накомлению с новыми федеральными учеб-
ными планами. Ответственные за работу с 
родителями должны ознакомить с новыми 
программами, планом работы школы в со-
ответствии с данными программами, ме-
роприятиями, которые будут организованы 

действий, федеральной рабочей про-
граммой воспитания. Содержание раз-
делов федеральной образовательной про-
граммы дошкольного образования имеет 
некоторые отличия, рассмотрим их. Со-
держательный раздел ФОП ДОО включа-
ет: задачи и содержание образования по 
образовательным областям; вариатив-
ные способы, формы, методы и средства 
реализации программы, особенности 
образовательной деятельности разных 
видов; способы и направления поддерж-
ки детской инициативы; особенности 
взаимодействия педагогических работ-
ников с семьями обучающихся; коррек-
ционно-развивающая работа; рабочая 
программа воспитания. 

 – Организационный раздел ФОП начального 
и основного общего образования вклю-
чает федеральный учебный план, феде-
ральный план внеурочной деятельности, 
календарный учебный график, федераль-
ный календарный план воспитательной 
работы. Организационный раздел ФОП 
ДОО представлен следующими подразде-
лами: психолого-педагогические условия 
реализации программы; особенности 
организации развивающей предмет-
но-пространственной среды; кадровые 
условия реализации программы; матери-
ально-технические условия обеспечения 
программы, обеспечение методически-
ми материалами и средствами обучения 
и воспитания; финансовые условия реа-
лизации программы; режим и распорядок 
дня в дошкольных группах; календарный 
план воспитательной работы. 
Для того чтобы переход на федеральные 

образовательные программы был рацио-
нальным и безболезненным для детских са-
дов и школ необходимо правильно органи-
зовать работу педагогического коллектива и 
управленческую деятельность руководителя 
образовательной организации.

Перед директором образовательного уч-
реждения стоит ряд важных и сложных за-
дач по созданию организационно-педаго-
гических условий работы педагогического 
коллектива и материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса. 
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коррекционно-развивающих занятий, про-
водимых не только с детьми с нормальным 
развитием, но и с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Не менее значимым условием является 
разработка новой программы психолого-пе-
дагогического сопровождения дошкольни-
ков в соответствии с требованиями ФОП, в 
которых представлены конкретные требова-
ния к психолого-педагогическому сопрово-
ждению дошкольников и указаны основные 
категории детей, нуждающихся в поддержке. 

Администрация дошкольного образова-
тельного учреждения должна создать необ-
ходимые условия для организации режима 
дня дошкольников, ведь теперь они пред-
ставлены, как одна из главных структурных 
частей ФОП. Некоторые элементы режима 
дня могут быть гибкими, а другие требуют 
строгого соблюдения. 

Рассмотрения требует вопрос о психоло-
го-педагогической поддержке семьи, должно 
быть назначено ответственное лицо, рабо-
тающее над данной проблемой. Если в орга-
низации не разработаны специальные доку-
менты, то их нужно разработать и утвердить. 
В такой документации должны быть пропи-
саны направления ознакомления родителей 
с политикой государства в области образова-
ния, представлена информация об основных 
формах государственной поддержки семей, 
методы работы с семьями по здоровьесбере-
жению. 

Руководитель образовательной организа-
ции должен поручить отделу кадров прове-
рить нет ли в трудовых договорах каких-ли-
бо позиций, противоречащих положениям 
федеральной образовательной программы. 

Внедрение федеральных образователь-
ных программ требует анализа матери-
ально-технической базы образовательного 
учреждения и создания условий предмет-
но-пространственной среды, способству-
ющей всестороннему развитию личности 
ребенка [1; 6]. Должна быть проведена ин-
форматизации предметно-пространствен-
ной среды, организованы интерактивные 
площадки, созданы элементы цифровой 
пространственной среды, проведена закуп-
ка необходимой учебной и художественной 

школой. Основными методами работы с ро-
дителями в данном направлении могут быть 
размещение необходимой информации на 
официальном сайте образовательной орга-
низации, проведение родительских собра-
ний. Не менее важной проблемой является 
проведение анкетирования с целью выявле-
ния запросов родителей и обучающихся для 
корректировки учебных планов и планов 
внеурочной деятельности согласно ФОП [5].

В дошкольных образовательных учреж-
дениях так же необходимо выполнить боль-
шой объем работы для внедрения ФОП ДОО. 
В соответствие с федеральной программой 
должны быть приведены рабочие програм-
мы, режим дня, программы психолого- 
педагогического сопровождения, финансо-
вые документы, кадровое положение орга-
низации.

Наибольшие изменения в соответствии 
с ФОП ДОО приходятся на образовательные 
программы, которые требуют существенной 
корректировки: оформление обязательной 
части в виде ссылки на ФОП; содержание и 
результаты образовательной деятельности 
берутся из ФОП; основная рабочая програм-
ма воспитания заменяется на федеральную 
программу воспитания, в которой в обяза-
тельном порядке должны быть прописаны 
формы совместной деятельности и пред-
усмотрены различные формы социального 
партнерства.

Важным организационно-педагогиче-
ским условием переработки основной обра-
зовательной программы и введения феде-
ральной программы воспитания является 
разработка презентации для родителей, в 
которой должны быть представлены основ-
ные положения по ведению образователь-
ной деятельности с детьми, то есть родите-
ли должны иметь представление о том, чему 
будут обучать, какие качества воспитывать 
у их детей и каким образом будет осущест-
вляться данный процесс.

Другим документом, требующим суще-
ственной корректировки в соответствии с 
ФОП ДОО является программа коррекцион-
но-развивающей работы, однако все необ-
ходимые материалы можно найти в ФОП: 
структуру, задачи, формы, а так же план 
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педагогических условий для этого перехода,  
представленных в нашей статье. 

Таким образом, внедрение ФОП обеспе-
чит переход на единую систему обучения и 
воспитания по всей стране, основанную на 
традициях и современной практике образо-
вательных организаций, культурных ценно-
стях российского государства. 

литературы, музыкальных и анимационных 
произведений [2; 3; 4].

На основании вышеизложенного можно 
сделать вывод, что перед тем, как перейти 
на федеральные образовательные програм-
мы, школам и детским садам предстоит 
существенная подготовка. Руководителя-
ми образовательных учреждений должен 
быть обеспечен комплекс организационно- 
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