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РАЗДЕЛ I. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 2020 

УДК 378.147:004 

ОНТОЛОГИИ КАК ОСНОВА ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Бобрик Анна Игоревна, 

СГУПС, г. Новосибирск 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема совершенствования современного професси-

онального образования и формирования компетенций студентов. Решение проблемы видится в со-

здании новой концепции образования, базирующейся на интеллектуальных системах – онтологиях, 

которые, в свою очередь, являются частью глобальной системы Интернет. Вследствие этого более 

подробно затронута структура и методика построения онтологий. Определяются понятия «онтоло-

гия», «контролируемый естественный язык», «виртуальная образовательная среда». В статье анали-

зируются языки описания онтологий для формирования семантической паутины, в результате пред-

лагается использовать контролируемый естественный язык. Подводя итоги, стоит отметить перспек-

тивы развития виртуальных образовательных сред, форма которых должна одинаково воспринимать-

ся как человеком, так и машиной. Данной формой и являются онтологии. 

Ключевые слова: онтология; онтограф; виртуальная образовательная среда; Интернет; информацион-

ные технологии; информатизация образования; высшие учебные заведения; студенты; интеллекту-

альные системы. 

ONTOLOGIES AS A BASIS OF A VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Bobrik Anna Igorevna, 

Siberian Transport University, Novosibirsk 

Abstract. The article deals with the problem of training a specialist in any field him (or her) to be competent 

in the profession chosen. To solve this problem researchers propose modern Virtual Educational Environ-

ments with ontology-based content representation. Because of this, the structure of ontology and ontology 

construction technique are examined in details. It is spoken in detail such concepts as “ontology”, “controlled 

natural languages”, “virtual educational environments”. It is analyzed knowledge representation languages 

for authoring semantic network. In the results, authors suggest the controlled natural languages. Thus, it will 

be noted the perspective of the development of virtual learning environments, the form of these should be 

clear to both a human and a machine. Such a form is ontology. 

Keywords: ontology; ontograph; virtual educational environment; Internet; information technology; in-

formatization of education; higher education institutions; students; intelligent systems. 

В современном мире нынешняя молодежь все чаще сталкивается с проблемой своего 

становления как грамотного и компетентного специалиста в выбранной им сфере деятельно-

сти. Особенно этот факт стал значительнее восприниматься в условиях перехода многих об-

разовательных учреждений на дистанционное обучение, в связи с этим многие школьники и 

студенты перестали справляться с установленными образовательными программами. Таким 

образом, проблема видится в следующем: существующие системы среднего и высшего про-

фессионального образования недостаточно развиты для подготовки специалиста в таком 

объеме, чтобы в ходе профессиональной деятельности его не постиг кризис компетентности. 

Один из многих вариантов решения этой проблемы – создание новой концепции образова-

ния, в основе которой будет лежать современная виртуальная образовательная среда (ВОС), 

базирующаяся на таких интеллектуальных системах, как онтологии.  

Под ВОС понимается информационное пространство, в котором взаимодействуют 

участники учебного процесса посредством информационных и коммуникационных техноло-

гий. Что касается ВОС на основе онтологий, то здесь все гораздо сложнее, поскольку данная 

среда обладает свойствами гибкости и динамичности, что позволяет эффективно управлять 

содержанием обучения, как со стороны преподавателя, так и студента с помощью различных 

типов представления знаний. 

© Бобрик А. И., 2020 
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Исходя из этого, цель нашего исследования состоит в том, чтобы представить про-

блему использования виртуальных образовательных сред на основе онтологий. Для дости-

жения цели поставлены следующие задачи: раскрыть сущность онтологии; объяснить кон-

цепции контролируемого естественного языка; представить методику построения онтологий; 

выявить преимущества онтологий и контролируемых естественных языков. Далее перейдем 

к рассмотрению этих задач.  

Онтология и ее структура. В широком смысле онтология является понятием фило-

софии, однако все чаще оно начинает применяться в информационных технологиях. Под он-

тологией мы будем понимать компактную форму представления знаний в определенной 

предметной области с использованием концептуальной схемы (семантической сети) [1]. 

Обычно онтология представлена в виде графа, вершинами которого являются понятия, а ре-

брами – семантические отношения. Понятия или классы представляют собой некоторое 

множество индивидов (экземпляров), обладающих одинаковым набором свойств. Элементом 

множества или индивидом (экземпляром) класса называют некоторый объект, проявляющий 

набор заданных для данного класса свойств. Такой переход позволяет использовать матема-

тический аппарат теории множеств. Базовыми операциями является следующие теоретико-

множественные операции: A∩B пересечение, A∪B объединение, A∖B дополнение [1]. Также 

в онтологии используются такие важнейшие операции, как:  

– операция нестрого включения A⊇B≈A∪B ̅;  

– операция эквивалентности множеств (A≡B)≈(A⊇B)∩(A⊆B). 

Как результат, на основе теории множеств были созданы языки дескриптивной логи-

ки, являющиеся семейством языков представления знаний и описывающие понятия предмет-

ной области. В свою очередь они являются базисом для языка веб-онтологий OWL, который 

позволяет описывать классы и отношения между ними для дальнейшего построения семан-

тической паутины. В настоящее время OWL принят в качестве нового стандарта для пред-

ставления знаний в Интернете. Тем не менее, этот язык имеет значительный недостаток, так 

как студентам и преподавателям университетов, не имеющих навыков программирования, 

чрезвычайно трудно понять OWL. Этот недостаток оправдывает необходимость в создании 

такого инструмента, который будет удобным как для человека, так и для компьютера. Пред-

лагается использовать естественный язык с определенными ограничениями. Такой формат 

языка называется «контролируемый естественный язык» (КЕЯ); он легко конвертируется как 

в гипертекст, так и на язык онтологий [1]. 

Контролируемый естественный язык. Детальное исследование этого языка и его 

разновидностей были проведены Т. Куном (Tobias Kuhn). Он предлагает различать три груп-

пы КЕЯ в соответствии с типом проблемы, которую они должны решать. Первая группа 

включает языки, которые ограничивают грамматику, уменьшают сложность и неоднознач-

ность. Они предназначены для улучшения общения между людьми, в особенности говоря-

щих на разных языках. Такие языки сложны для компьютерной обработки, но они хороши 

для понимания людьми. Вторая группа предназначена для улучшения перевода, выполнен-

ного вручную или с помощью компьютера. Что касается последней группы, эти языки пред-

назначены для улучшения взаимодействия между людьми и компьютерами, например, для 

запросов или редактирования баз знаний. Такие языки имеют простой синтаксис, чтобы ма-

шина могла понимать его. В настоящее время третья группа является наиболее популярной, 

поскольку она объединяет восприятие человека и компьютера посредством семантических 

технологий. Примерами КЕЯ в этой группе являются Attempto Controlled English (ACE), 

Rabbit, Controlled Language для редактирования онтологий (CLOnE) и другие [2]. 

Преимущества онтологий и КЕЯ. Представление образовательного контента с ис-

пользованием КЕЯ позволяет более широко внедрять онтологии в российское образование. 

Он может решить ряд дидактических задач, например: 1) обеспечить единство понимания 

значения (семантики) объектов и связей, связывающих их в рамках одной предметной обла-

сти / процесса; 2) способность восприниматься как естественными, так и искусственными 

интеллектуальными агентами; 3) возможность производить компьютерную обработку знаний 
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на ее основе; 4) возможность повторного использования знаний, хранящихся в базах данных 

информационных систем; 5) умение отражать концептуальные основы организации челове-

ческой памяти в виде фреймов, что позволяет сократить время обучения и углубить приобре-

тение знаний; 6) возможность перевода на любые естественные языки для создания много-

язычных образовательных ресурсов, которые в свою очередь могут использоваться в процес-

се изучения иностранных языков студентами [3]. 

Заключение. Понимание будущих организационных и технологических изменений в 

России и ее ведущих отраслях материального производства, включая транспорт, заставляет 

нас задуматься о том, как создать эффективную взаимосвязь между образованием, наукой и 

производством. Рассматривая перспективы развития виртуальных образовательных сред, 

можно говорить о создании ВОС, которая позволит персонализировать учебный процесс. 

В этом случае форма представления знаний должна быть понятна как студенту (человеку), 

так и компьютеру (машине). Такой формой и являются онтологии, которые также являются 

частью глобальной концепции Интернета. 

Однако, принимая во внимание преимущества онтологий в образовании, следует по-

нимать, что основанные на онтологиях ВОС не отменяют общих принципов обучения по ги-

пертексту. 

Методика построения онтологий в мультиязычной электронной среде обучения. 
В результате проведенных исследований и разработанных инструментов был создан прото-

тип мультиязычной электронной среды обучения (МЭСО) «Onto.plus», в котором формиру-

ется база отраслевых знаний.  

Для представления отраслевых знаний на предлагаемом варианте КРуЯ была предло-

жена методика, основные положения которой раскрываются ниже: 

1. КРуЯ – это максимально упрощенный естественный язык, использующий расцвет-

ку; управление шрифтами (выделение, подчеркивание, курсив); абзацные отступы и перено-

сы на новую строку для позиционирования частей предложения. 

2. Предложения представляются с отступами триплетами вида: 

Субъект 

Предикат 

Объект 

Объект также может быть представлен триплетом, который записывается с отступом. 

Отступ и перенос на новую строку являются важными синтаксическими элементами в тексте 

на предлагаемом варианте КРуЯ, с помощью которых можно писать сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. В качестве субъекта и объекта могут выступать некото-

рые понятия или классы. Предикат представляет бинарное отношение между субъектом и 

объектом, определяя свойства или роли. 

Конкретно будет рассмотрено построение онтологии на примере учебной дисциплины 

«Общий курс железных дорог». Изначально имеется фрагмент линейного текста, представ-

ленный на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Линейный текст 

Затем данный текст преобразуется в текст на контролируемом русском языке (КРуЯ), 

результат приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Текст в форме КРуЯ 

И в заключение строится онтограф, приведенный на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Онтограф 
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В конце декабря 2019 года в Китае заговорили о распространении нового типа опас-

ной пневмонии, которая передается воздушно-капельным путем крайне стремительно. Были 

зафиксированы первые случаи летальных исходов от новой болезни. Но никто не воспринял 

эту новость всерьез. Люди продолжали жить привычной жизнью, считая, что это дезинфор-

мация желтой прессы для очередного информационного повода. 

Ученые в короткие сроки провели исследования и сделали вывод, что возбудителем 

«новой пневмонии» является не что иное, как SARS-COVID-19 или коронавирус, как приня-

то называть его в простонародье. 

Остановить COVID-19 государства, включая Россию, не смогли, и уже в конце марта 

2020 года, удивительно быстро, была объявлена всемирная пандемия. В большинстве стран 

уже были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, исчисляемые единицами, десят-

ками, сотнями, а в отдельных регионах даже тысячами. 

Для предотвращения большого количества смертей и колоссальной нагрузки на здра-

воохранение большинством стран было принято решение ввести режим карантина и само-

изоляции (к последнему варианту прибегла Российская Федерация).  

Вирус ударил по всем областям общественной жизни. Были временно закрыты пред-

приятия ресторанного бизнеса и сферы развлечений, красоты и здоровья. Людей силой зако-

на посредством значительных штрафов обязали оставаться дома и покидать его лишь в слу-

чаях острой необходимости, например, для выгула домашнего питомца, утилизации бытовых 

отходов, покупки продуктов и посещения учреждения здравоохранения в случае угрозы здо-

ровью. Многие компании не смогли пережить отсутствие клиентов и, как следствие, выручки 

в силу долгов и нерентабельности и попросту закрылись.  

Установленные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, в том чис-

ле, запрет на проведение открытых мероприятий и передвижение населения, значительно 

изменили привычный формат образовательной деятельности [4, c. 90-97]. Образовательные 

учреждения, начиная от общеобразовательных и профессиональных и заканчивая высшими и 

исследовательскими учебными заведениями, столкнулись с таким явлением в процессе обу-

чения как дистанционное обучение. Дистанционное обучение – новая организация образова-

тельного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда 

© Крылова А. В., 2020 
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обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем отдалены от пре-

подавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность в лю-

бой момент поддерживать диалог с помощью средств телекоммуникации [3, c. 103-106].  

Дистанционное обучение с развитием Интернета осуществлялось во всем мире и до 

начала пандемии, но было не так актуально, поскольку обучение проводилось в очном, очно-

заочном и заочном формате. Но в условиях карантина и самоизоляции для предотвращения 

большой нагрузки на здравоохранение дистанционная форма обучения приобрела большое 

значение и стала практически единственным способом для обучения учащихся. С массовым 

использованием дистанционного обучения возникла и масса проблем технического характе-

ра, трудности с социализацией. 

Образование любого уровня подразумевает под собой не только получение навыков и 

знаний, применимых в дальнейшей жизни на практике, но и социализацию индивида в обще-

стве, приобретение важных социально значимых качеств. Социализация – многогранный 

процесс усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных отношений 

[5, c. 115]. Во время дистанционного обучения у обучающегося фактически нет этой воз-

можности, ведь студента не видят друг друга вживую, не могут поделиться своими эмоция-

ми. Весь учебный процесс переносится в online-формат, не оставляя здесь места для вторич-

ной социализации личности.  

Учебные заведения предоставляют возможность не только для получения знаний, но и 

для вовлечения учащихся в проекты, конкурсы, мероприятия различной направленности. 

Еще одним важным направлением социализации молодежи является досуговая деятельность 

[2, c. 93-101]. Школы, колледжи, университеты предоставляют учащимся возможность для 

проявления себе в данном виде деятельности. Дистанционное обучение лишило обучающих-

ся этой возможности, а в совокупности с распространяющейся коронавирусной инфекцией 

молодежь должна находиться дома. Как итог, в этот период пропадает важный канал соци-

альной активности, реализации потенциала.  

На решение социальной проблемы могут быть выделены ресурсы образовательного 

учреждения. Как вариант, возможна организация конкурсов, конференций, проектов науч-

ной, творческой, инновационной направленности, где студенты и школьники получают воз-

можность самореализации. Благодаря этому можно и дальше проявлять неугасающий инте-

рес к значимой для учащихся сфере. В замену реальных дискуссий могут быть организованы 

интернет-площадки для обсуждения тем, как научного, учебного характера, так и проблем, с 

которыми сталкиваются учащиеся. 

Другой значимой проблемой, связанной с массовым введением дистанционного обу-

чения в образовательный процесс, стали технические трудности. У дистанционного образо-

вания ограниченные технические возможности и медленные модемы приводят к задержкам в 

передаче звука, видео и графики, хотя соответствующие технологии постоянно улучшаются 

[1, c. 191-192]. На занятии для устранения всех технических неполадок уходит огромное ко-

личество времени или же на повторение одного и того же материала для устранения всех не-

точностей в получаемой студентами информации. 

У преподавателя и у студента зачастую возникают проблемы с платформой, где про-

водятся занятия. На семинарах и практиках у обучающихся по непонятным причинам может 

не работать гарнитура, хотя в остальном техника работает в штатном режиме. Как у препо-

давателя, так и у студента время от времени возникают проблемы с Интернет-соединением и 

посторонними шумами извне, которые, естественно, мешают процессу обучения. Взаимо-

действие между студентом и преподавателем осуществляется лишь посредством использова-

ния Интернета, либо мобильных устройств. 

Устранение этой проблемы требует вложения человеческих и финансовых ресурсов. 

Необходимо привлечение профессионалов, способных устранять все неполадки в короткие 

сроки, а также имеющих достаточное количество знаний для совершенствования образова-

тельных платформ. Соответственно, их мотивацией является заработная плата, которая обя-

зана быть достойной. 
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2020 год – уникален с точки зрения применения дистанционных технологий в образо-

вательном процессе. Пандемия вынудила министерства на перевод учебных заведений в 

online-сферу. Но Интернет-платформы (Zoom, Big Blue Button, Мираполис и другие) никогда 

не заменят традиционного процесса обучения. Экономические и технические трудности, 

сложности с процессом социализацией, психологические проблемы – одни из тех многих 

проблем, возникающие в ходе прохождения дистанционного обучения.  

Необходимо помнить о том, что такая мера в образовании не может быть применена 

как постоянная, ведь человек лишается разных аспектов, необходимых для становления лич-

ности, будь тот учеником школы, студентом среднего профессионального или высшего 

учебного заведения. Все это происходит вынужденно для предотвращения усугубления про-

блем в экономике, медицине и обществе в целом. 

Все это дает почву для размышления, каким образом и в какие сроки возможно, если 

не тотальная ликвидация, то хотя бы какое-то решение возникших трудностей. Очевидно, 

что дистанционное обучение в полной мере не способно заменить образование в его при-

вычном понимании, когда школьники и студенты ежедневно посещают занятия, коммуници-

руют друг с другом и с преподавателями вживую. Так не может продлиться вечно, и с улуч-

шением эпидемиологической ситуации, как в России, так и во всем мире, обучение будет 

возвращено в прежний, очный, формат. 
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Аннотация. В статье проанализирована методология государственного образовательного алгоритма 

Великобритании, которая была применена вместо традиционных школьных экзаменов весной 

2020 года. Рассматриваются исторические предпосылки внедрения алгоритма альтернативной бри-

танской системы итоговой аттестации выпускников общеобразовательных организаций. Выявляются 

новые критерии и этапы справедливого оценивания знаний. Устанавливаются противоречия и недо-

статки в практической реализации двухуровневой методики оценки результатов обучения. 
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CRITERIA FOR OBJECTIVITY IN ALTERNATIVE MODELS OF SCHOOL EXAMS 
(THE EXPERIENCE OF THE UK) 

Lavrov Alexey Sergeevich, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article analyzes the methodology of the UK state educational algorithm, which was applied 

instead of traditional school exams in the spring of 2020 year. The historical prerequisites for the implemen-

tation of the algorithm are considered in the context of a brief review of the British system for the final certi-

fication of school and college graduates. New criteria and stages of fair assessment of knowledge are identi-

fied. The contradictions and shortcomings in the practical implementation of a two-level methodology for 

assessing learning outcomes are established. 

Keywords: school exams; school graduates; final examination; high school students; objective assessment; as-

sessment of knowledge; evaluation criteria; alternative exams; state educational algorithms; English schools. 

Необходимость перехода на дистанционный формат обучения, связанная с пандемией 

новой коронавирусной инфекции, бросила вызов традиционным моделям выпускных школь-

ных экзаменов. По заявлению ЮНЕСКО, на сегодняшний день, прежде применяемые виды 

аттестации, к которым относятся тестирование и устный опрос, вызывают опасения насчет 

объективности получаемых результатов [5]. Согласно прогнозам Всемирного банка, до од-

ной третьи нынешних итоговых баллов, в контексте устаревших приемов анализа результа-

тов обучения, не соответствуют фактическим знаниям выпускников [6, с. 3]. Вследствие это-

го, поиск альтернативных форм оценивания реально получаемых выпускниками знаний с 

обязательным критерием объективности становится одной из фундаментальных задач миро-

вой системы образования. 

Весной 2020 г. модели альтернативного оценивания были предложены и реализованы 

тремя европейскими государствами. В частности, в Нидерландах принято решение заменить 

экзамены оценкой, полученной на основании профессионального рейтинга учителей и накопи-

тельных работ [3]. Для французских выпускников итоговые отметки формировались как 

усреднённый результат за текущий учебный год [4]. Подобные подходы вызвали негодование 

общественности, требующей пересмотра полученных баллов, ведь подготовка шла к другой 

форме аттестации, а новая модель оценивания была реализована в кратчайшие сроки, практи-

чески без подготовки. Иная ситуация сложилась в Великобритании. В целях выравнивания в 

возможностях учащихся, школьные оценки выводились посредством детализированной мето-

дологии расчета, включенной в образовательный государственный алгоритм Ofqual [8]. 

Важно отметить исторические предпосылки данного преобразования. Так, традици-

онная модель аттестаций студентов среднего звена предполагает многолетний опыт нацио-

нального тестирования GCSE (General Certificate of Secondary Education). Однако для по-

ступления в высшее учебное заведение необходимо пройти два дополнительных года углуб-

лённого изучения школьного материала A-level. Подготовка на этом этапе охватывает два 

© Лавров А. С., 2020 
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уровня: AS (Advanced Subsidiary) и A2, по завершению каждого из которых сдается соответ-

ствующий экзамен [2, с. 245-247]. В зависимости от административно-политической части 

королевства – Северная Ирландия, Шотландия, Англия или Уэльс – структура экзаменаци-

онных тестов в незначительной мере отличается. 

Несмотря на это, все контрольно-измерительные материалы в Британии разрабатыва-

ются независимыми организациями на основании накопительных данных о прошлых резуль-

татах экзаменов, ранжированных по территориальным округам. По этой причине, минималь-

ное количество баллов, свидетельствующих о достижении образовательного стандарта, ва-

рьируется в зависимости от уровня результатов большинства учащихся обследуемой группы 

[1, с. 71]. Все это позволяет предполагать относительную объективность школьных оценок. 

В свой черед, альтернативная модель аттестации, представленная государственным 

алгоритмом, вносит новые критерии в методологию справедливого оценивания. Впредь под 

итоговой отметкой понимается комбинация «свидетельств» достижений, изменяющееся в 

результате двухэтапного контроля. На первом из них корректирующей организации высту-

пает школа или колледж, в которой обучался выпускник, на втором – центральная экзамена-

ционная комиссия [12, с. 6]. По вердикту каждой из вышеперечисленных организаций фор-

мируется промежуточный результат. 

На первом из имеющихся этапов непосредственно педагогом-предметником происхо-

дит прогнозирование теоретической отметки (CAG), на которую студент мог бы сдать в случае 

очных экзаменов [11, с. 6]. При этом независимо от профиля учебной дисциплины, для реше-

ния поставленной задачи предписывается выполнить два взаимосвязанных «шага» [12, с. 8]: 

– «Шаг оценки кандидата»: подэтап предполагает выставление индивидуальной учи-

тельской отметки по каждому предмету уровня GCSE, AS или A. В целях достижения непред-

взятого оценивания в качестве основных факторов учитывались: результаты пробных экзаме-

нов, имеющиеся оценки за последний триместр, качество домашних работ. В контексте вспо-

могательных материалов воспринимались наградная документация за различные заслуги. 

– «Шаг ранжирования кандидатов»: подэтап ознаменован формированием рейтинго-

вых списков выпускников в рамках отдельного класса по каждому из предметов в порядке их 

академической успеваемости в пределах присвоенных им оценок: от наиболее заслуживаю-

щих к наименее достойным.  

При завершении дифференциации, директор школы и учитель-оценщик подтверждали 

законность полученных результатов персональными подписями [10, с. 20]. После комплектации 

необходимых документов, данные передаются в вышестоящий государственный орган. 

На втором этапе оценивания экспертами центральной экзаменационной комиссии 

происходил анализ полученных оценок на наличие возможных искажений в связи со строго-

стью / мягкостью преподавателей по отношению к своим ученикам. Для получения наиболее 

объективных результатов в качестве основного инструментария использовались «экзамена-

ционные доски», отражающие рейтинг каждой из образовательных организаций. Складыва-

ние рейтинга обусловлено четырьмя источниками [10, с. 17-19]. 

Во-первых, национальным уровнем предметных оценок учеников. Для уровня GCSE 

учитывались данные за 2018-2019 гг., для AS / A – 2017-2019 гг. Исключением выступают 

случаи, когда образовательная организация не могла предоставить необходимую архивную 

информацию. Например, в случае открытия новой образовательной организации. 

Во-вторых, итоговыми отметками за экзамен, сдаваемых ранее. Для квалификаций AS 

и A результаты кодировались с GCSE. В свою очередь, GCSE соотносились с показателями 

пробных экзаменов. Исключения не допускались. 

В-третьих, личными академическими достижениями студентов в сравнении с преды-

дущими годами на основании календарных отметок.  

Подчеркнём, что образовательные организации, имеющие на момент внедрения алгорит-

ма менее пятнадцати регулярных выпускников, не учитывались. Следовательно, выставленные 

ранее непосредственно педагогом отметки утверждались в качестве окончательных [9]. Для всех 

остальных устанавливалась прямая закономерность рейтинга образовательной организации с 
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показателем допустимых для нее отметок, отраженных в «экзаменационной доске». Если школа 

занимала высокое положение среди других школ, то допустимое количество кандидатов на 

наивысший балл увеличивалось. В случае низкого положения – уменьшалось. 

Для обеспечения права на объективное оценивание экзамена, каждый после опубли-

кования официальных результатов имел возможность подать апелляцию в центральную эк-

заменационную комиссию. Однако обжаловать свои отметки возможно только посредством 

очной пересдачи экзамена при улучшении эпидемиологической обстановки. Несмотря на 

это, предполагалось три весомых повода для заочной апелляции, а именно [11, c. 13-14]: 

– наличие фактических ошибок со стороны образовательной организации при запол-

нении и отправке данных с прогнозируемой педагогом отметкой. В данных обстоятельствах, 

полученный результат аннулировался, и процесс двухуровневой проверки повторялся вновь; 

– наличие со стороны ученика доказательств предвзятого отношения школы или кол-

леджа при выставлении отметок. При этом имеющиеся данные передаются напрямую специ-

алистам экзаменационного центра, которые проводят расследование; 

– наличие права на «разумную корректировку», под которым понимается изменения в 

критериях оценивания в связи с неудобствами, вызванными инвалидностью учащегося. 

Невзирая на теоретическую проработанность алгоритма, его практическая реализация 

предопределила ряд издержек, подвергающих сомнению провозглашенный принцип объек-

тивности. По официально опубликованным данным, в Англии в общей сложности 35,6% оце-

нок были снижены в сравнении с отметками преподавателей. При этом наиболее пострадали 

ученики из неблагополучных семей, в то время как обучающиеся из частных школ повысили 

свои результаты на 4,8% [7]. Отметим, что при реализации алгоритм не смог учесть ряд инди-

видуальных случаев. Например, школа, где за последние пару лет удалось резко увеличить ре-

зультаты, столкнется с пониженными оценками. То же самое касается учеников, которые зна-

чительно выделяются на фоне своих одноклассников - их результаты могли быть понижены. 

Таким образом, альтернативный вариант аттестации по британскому образцу неодно-

значен. С одной стороны, введение строгих критериев объективного оценивания и двухэтап-

ный контроль результатов в теории позволяет выяснить подлинные знания учеников различ-

ных уровней через наличие непосредственных доказательств. С другой, накопительный фак-

тор при выставлении оценок не учитывает волевые качества выпускников. В целом, опыт 

Великобритании отражает новейшие тенденции в мировой системе образования. Ошибки, 

совершенные при её реализации, способствуют дальнейшему прогнозированию рисков и их 

предотвращению в будущем. 
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Аннотация. В статье выявлена и обоснована потребность в развитие гуманистического направления 

дистанционного и Интернет образования. Для чего предложены рекомендации по разработке нового 

предмета, дисциплины школьной программы: «Эффективного, рационального, полезного, здорового 

взаимодействия с Интернетом». Отмечены ограничения нормального развития ребенка вследствие 

пандемии – режима социальной изоляции влияние на психическое развитие. Дано определение про-

фессиональной этики педагога, отмечена ее роль в образовании.  

Ключевые слова: пандемия; дистанционное образование; профессиональная этика; этика педагога; 

педагоги; педагогическая этика; социальная изоляция; учебные дисциплины; учебные программы; 
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PROFESSIONAL ETHICS OF A TEACHER IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC  

(the discipline “Effective, rational, useful, healthy interaction with the Internet”) 

Samigulov Timur Radikovich, 

Bashkir Pedagogical University named after M. Akmullah, Ufa 

Abstract. The article identifies and justifies the need to develop the humanistic direction of distance and In-

ternet education. What are the recommendations for developing a new subject or discipline in the school cur-

riculum: “Effective, rational, useful, healthy interaction with the Internet”. Restrictions on the normal devel-

opment of the child due to the pandemic – the mode of social isolation influence on mental development are 

noted. The definition of professional ethics of a teacher is given, and its role in education is noted.  

Keywords: pandemic; distance education; professional ethics; teacher ethics; teachers; pedagogical ethics; 

social isolation; academic disciplines; learning programs; information technology. 

Для того чтобы определить понятие «профессиональная этика педагога в условиях 

пандемии» необходимо раскрыть все его составляющие.  

Этика представляет собой философское учение о морали, это теоретическая дисци-

плина, изучающая нравственность, где нравственность и мораль выступают синонимами. 

В нашем определении профессиональная этика педагога предполагает соответствие педаго-

гом нравственным нормам поведения в той профессиональной деятельности, которую он 

транслирует. Педагог, уже по своей сути и определению должен представлять собой образец 

высоконравственной личности, призванный давать учащимся знания в русле идей и ценно-

стей высокой морали. В условиях пандемии, социальной изоляции остро стоит вопрос о по-

тери живого общения педагогов и учащихся. Новые условия заключаются в усложнении 

прямого человеческого общения, связанного с дистанционным обучением, применением 

технических средств в организации обучения. Отсутствие живого контакта, где не в полной 

мере используются все органы чувств.  

С одной стороны, положительно в этой форме общения то, что происходит расшире-

ние возможностей и пространства. Возможностей получения оперативной актуальной ин-

формации, возможностей сокращения времени на сборы, сокращения материальных затрат 

на арендные помещения и транспортных затрат, появляется больше возможностей организа-

ции обучения более продвинутыми технологиями и программами и т. д.  

Но в то же время, дети и молодежь XXI века и так перегружена виртуальным миром 

технических гаджетов и Интернета, плюс отсутствие живого общения с преподавателями и 

коллективом вследствие дистанционного обучения дополнительно снижает коммуникатив-

ные и языковые навыки, повышает утомляемость, апатию, непонимание, а следствие равно-

душие к учебе, происходит психологическая перестройка как внутри семьи школьника, так и 

школьника самого, что так же вызывает агрессию, как школьников, так и родителей в отно-

шении организации учебного процесса в дистанционной форме.  

© Самигулов Т. Р., 2020 
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Условие пандемии – это социальная изоляция людей, что автоматически увеличивает 

потребность в общении через Интернет. Общение – это прежде всего контакт с целью взаи-

мопонимания и реального чувствования оппонента, что не в полной мере возможно посред-

ством дистанционного или Интернет-общения – теряется реальное тепло, гуманизм, настоя-

щая эмоция, любовь, интуиция, душа, настроение. Рациональное выходит на первый план, с 

потерей морально-эмоциональной составляющей.  

Развитие и продуцирование дистанционного обучения детей, подростков увеличивает 

приверженность как взрослого, так и ребенка к компьютеру в ущерб привязанности к людям, 

что ведет к некрофилической патологии (Э. Фромм). В своих исследованиях Э. Фромм био-

филов определяет как людей, любящих жизнь во всех проявлениях, а некрофилов же всегда 

влекут мрак и тьма, им неприятны непредсказуемые и неконтролируемые проявления живой 

стихии бытия, поэтому они невольно стремятся окружить себя неживым искусственным ми-

ром, программируемым и подвластным [5]. Высокая доля содержания в жизни людей Интер-

нета – виртуальной реальности – «интернетомания» или «нетомания» – серьезная угроза че-

ловечеству, как отмечено в 1998 году Американской ассоциацией психиатров – Интернет – 

разновидность сильнейшего наркотика [1].  

Условия пандемии, социальной изоляции увеличивают риски попадания все большего 

количества людей, школьников, студентов в группу нетоманов, что стимулируется страхами 

боязни человека заболеть, страхами потери работы, страхами снижения доходов, страхами 

неопределенности, страхами нового, последствия этого являются разрушительными в плане 

психического благополучия социума. 

Поэтому роль педагога, как носителя и транслятора гуманизма, моральных ценностей 

в новых условиях значительно увеличивается. Гуманизация образования направлена на кон-

струирование содержания, форм, и методов обучения и воспитания, которые обеспечивают 

эффективное развитие индивидуальности каждого ученика, его познавательных процессов, 

личностных качеств [3; 4; 2]. 

Несмотря на отмеченную отрицательную сторону интернет-общения, безусловно, есть 

положительная – безграничные возможности нашего мира и умение пользования этим ра-

зумно является условием благополучного психического развития ребенка, школьника, сту-

дента, взрослого. Но как разумно этим пользоваться, если этому не учат в школе, этому не 

учат в Вузе? По моему мнению, решить эту проблему возможно в рамках специального 

предмета, дисциплины: «Эффективного, рационального, полезного, здорового взаимодей-

ствия с Интернетом», владеть которым должен каждый педагог.  

Таким образом, в результате исследования была выявлена потребность в изучении и 

разработке дисциплины «Эффективного, рационального, полезного, здорового взаимодей-

ствия с Интернетом», обязательными разделами которой являются: 

 этика Интернета, этикет сетевого Интернета – способа нормативной регуляции 

поведения и общения в Интернете; 

– этика педагога в условиях пандемии; 

– рекомендации психологов о количестве времени провождения ребенка, школьника, 

студента, взрослого в Интернете; 

– рекомендации психологов и педагогов о рациональном распорядке дня ребенка, 

школьника, студента, взрослого; 

– инструкции эффективного поиска необходимой информации в Интернете; 

– курсы новичка в Интернете;  

– возможности Интернета для лиц с ограниченными возможностями;  

– инструкции и рекомендации для организации дистанционного обучения педагогам; 

– перечень с описанием полезных онлайн-сервисов в решении насущных потребно-

стей ребенка, школьника, студента, взрослого и др.  

Компьютерная цивилизация, пандемия накладывают свои ограничения в живом об-

щении, что отрицательно влияет на развитие гуманизма и моральных общечеловеческих 

ценностей людей, поэтому и встает вопрос о формировании новых подходов в организации 
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учебного процесса в условиях пандемии и дистанционного обучения, его нравственно-

ценностного содержания. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ:  
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Аннотация. В данной статье автор показывает значение педагогической практики в жизни студентов, 

раскрывает особенности ее проведения в онлайн-формате и рассказывает о плюсах и минусах такого 

вида практики. На примере пятого курса показывает разные формы педагогической практики с ис-

пользованием онлайн-курсов, а также видео-уроков на платформе Zoom. Автор также представляет 

краткий обзор мнений студентов, которым пришлось проходить практику в таком режиме в условиях 

пандемии. Обзор дает понять, что практика онлайн-режиме получила смешанные отзывы студентов. 

Ключевые слова: педагогическая практика; онлайн-обучение; студенты; информационно-

коммуникационные технологии.  

ONLINE PEDAGOGICAL PRACTICE: STUDENT REVIEWS 

Sapegina Daria Dmitrievna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. In this article, the author shows the importance of teaching practice in the life of students, reveals 

the features of its implementation in an online format and talks about the pros and cons of this type of prac-

tice. Using the example of the fifth year, he shows various forms of teaching practice using online courses, as 

well as video lessons on the Zoom platform. The author also provides a brief overview of the opinions of 

students who had to practice in this mode in the context of the pandemic. The review makes it clear that the 

online practice received mixed re-views from students. 

Keywords: teaching practice; online training; students; information and communication technology. 

Жан-Жак Руссо в одной из своих работ сказал: «Час работы научит больше, чем день 

объяснения». Как будущий педагог могу смело с ним согласиться. Педагогическое образова-

ние возможно только при условии овладения практическими навыками. Ты можешь отлично 

знать свой предмет, владеть разнообразными методами и приемами обучения, разбираться в 

возрастной психологии школьника, но это лишь часть твоего становления как специалиста.  

Став студентом-практикантом, ты откроешь для себя другую сторону обучения в 

школе. Только в школьном классе почувствуешь себя настоящим учителем, который своими 

словами и действиями учит детей новым знаниям и направляет их на путь своего становле-

ния и развития. Очень часто взрослые люди, когда рассказывают о начале своего жизненного 

пути, вспоминают именно школьных учителей, которые в свое время сделали первый вклад в 

становление этого человека, подсказали ему, как не ошибиться при выборе дороги. 

Но если смотреть с позиции обучения в педагогическом вузе, то учебная и педагоги-

ческая практика дают возможность применить свои знания, показать умения, а самое главное 

выработать профессиональные навыки. Только на практике студент может увидеть реальную 

жизнь школьного учителя и столкнуться со всеми трудностями работы со школьниками. 

Практикант увидит, что дисциплина является одним из важнейших условий результативно-

сти на уроке, и что добиться усидчивости от всех обучающихся бывает очень трудно, а по-

рой даже невозможно. Также будущий учитель осознает, как трудно уместить большое ко-

личество материала по теме урока в какие-то «крошечные» сорок пять минут. И только, при-

мерив на себя роль учителя, студент может «наткнуться» на подводные камни работы в шко-

ле, о которых не всегда говорят преподаватели вузов.  

Есть еще одно преимущество педагогической практики, которое важно для самоопре-

деления студента. Она позволяет понять направление его деятельности после окончания 

обучения в университете. Именно благодаря практике студент вообще можешь определить-

ся: действительно ли он хочет связать свою жизнь с преподаванием или ему стоит выбрать 

другую область деятельности [2].  

© Сапегина Д. Д., 2020 
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Из всего сказанного выше, напрашивается вывод о том, что педагогическая практика 

очень важный элемент обучения студентов педагогических вузов. Но так ли хороша и полез-

на педагогическая практика, которая проводится в онлайн-режиме? 

2020 г. заставил нас вплотную познакомиться с режимом удаленной работы. Многие 

предприятия и организации перешли на удаленный формат работы. Все образовательные 

учреждения перешли на дистанционное обучение с использованием телекоммуникационных 

средств и Интернета. Все участники образовательного процесса лишились живого общения, 

ему на смену пришло «общение» с компьютером. И нельзя не сказать, что это ударило не 

только по здоровью преподавателей и обучающихся, но и по успеваемости последних. Сту-

денты вузов и ученики школ просто оказались не готовы к тому, что им придется видеть пе-

дагогов только через экран монитора и что ответственность за изучение нового материала 

ложится уже теперь в большей мере и на их плечи [1].  

Но учебный процесс идет своим привычным шагом, и наступает время, когда студен-

ты должны отправляться в школу на педагогическую практику. Однако директора школ не 

спешат открывать двери для практикантов – эпидемиологическая обстановка в стране требу-

ет избегать лишних контактов [4]. Как тогда быть? Как проводить педагогическую практику, 

если в школы нет доступа?  

В нашем университете руководители практики придумали альтернативный формат 

практики, который будет так же полезен будущим учителям. Так, студенты 5 курса, обуча-

ющиеся по направлению 44.03.05. – «Педагогическое образование с двумя профилями под-

готовки: История и обществознание» впервые опробовали онлайн-уроки на платформе Zoom, 

а также освоили онлайн-курсы по типу курсов повышения квалификации. Студентам-

историкам во время практики необходимо было провести несколько онлайн-уроков для сво-

их же одногруппников, а также изучить два онлайн-курса: «Педагогический дизайн урока» и 

«Инструменты для преподавания и обучения: цифровой рассказ», разработанный Марийским 

государственным университетом. 

По мнению большинства студентов, проходивших такую практику, опыт проведения 

онлайн-уроков оказался весьма интересным и очень полезным в условиях реализации ди-

станционного обучения. Мы познакомились с разными методами, с помощью которых мож-

но провести онлайн-занятие, а также с их нюансами и особенностями. Онлайн-курсы тоже 

оказались очень увлекательными и поучительными. «Педагогический дизайн урока» показал 

развитие дистанционного обучения в России и за рубежом и познакомил студентов с разно-

образием форм и методов онлайн-занятий. Этот материал будет также полезен в дальней-

шем, если учителям придется столкнуться с форматом дистанционного обучения. И особен-

но студенты выделяют онлайн курс, посвященный сторителлингу (цифровому рассказу). 

В рамках этого курса практиканты познакомились с историей сторителлинга, узнали правила 

грамотного сторителлинга, который можно применять в разных жизненных ситуациях. Но 

наиболее интересным и полезным для студентов показалось итоговое задание по курсу, ко-

торое заключалось в составлении собственной истории. 

Но подобное прохождение педагогической практики на пятом – выпускном курсе 

продемонстрировало важность и необходимость живого общения – с учениками, сокурсни-

ками, преподавателями, учителями. Педагогический процесс – это не только передача зна-

ний, это воспитательная деятельность, которая идет неразрывно от учебной. Только непо-

средственное взаимодействие с обучающимися может иметь качественный эффект.  

В целом студенты-практиканты утверждают, что практика в таком режиме была инте-

ресным опытом. Однако общее мнение таково, что педагогическая практика на то и педаго-

гическая, потому должна быть направлена на работу со школьниками, должна погружать 

полностью или хотя бы частично в школьную жизнь учителя [3].  
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Аннотация. В настоящее время дистанционное обучение является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса во многих вузах России и мира. Пандемия, начавшаяся в марте 2020 года, повлия-

ла на все сферы человеческой деятельности. Классическая форма обучения переживает сейчас гло-

бальные изменения. Роль дистанционного обучения увеличивается в несколько раз. Развитие техно-

логий означает, что этот метод обучения быстро становится реальной и жизнеспособной альтернати-

вой традиционному образованию. В статье содержатся положительные и отрицательные стороны 

внедрения дистанционной формы обучения. Приведены наглядные примеры того, как дистанционное 

образование может повлиять на дальнейшее развитие общества в целом.  
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Abstract. Currently, distance learning is an integral part of the educational process in many universities in 

Russia and around the world. The pandemic, which began in March 2020, has affected all areas of human 

activity. The classical form of education is undergoing global changes. The role of distance learning is in-

creasing several times. The development of technology means that this method of teaching is rapidly becom-

ing a real and viable alternative to traditional education. The article contains positive and negative aspects of 

the introduction of distance learning. There are illustrative examples of how distance education can affect the 

further development of society as a whole. 

Keywords: distance learning; distance learning; information and communication technologies; informatiza-

tion of education; general educational institutions; higher education institutions. 

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объ-

явила COVID-19 пандемией, после круглосуточной оценки глобальной вспышки в течение 

нескольких месяцев. Пандемия вызвала сбои в образовании во всем мире, поскольку ограни-

чения вынудили учебные учреждения временно закрыть свои двери. В мире насчитывается 

более 1,2 миллиарда детей в 186 странах, пострадавших от закрытия школ [1]. В Дании дети 

в возрасте до 11 лет этой осенью вернулись в детские сады и школы после первоначального 

закрытия, но в Южной Корее ученики до сегодняшнего дня еще отвечают на переклички 

своих учителей онлайн. 

В связи с этим внезапным отходом от классической формы образования, во многих 

частях земного шара, многие задаются вопросом, сохранится ли внедрение онлайн-обучения 

после пандемии и как такой переход повлияет на мировой рынок образования. 

Казалось бы, простое и незамедлительное решение – перевести обучение в онлайн 

формат, используя онлайн-ресурсы. Например, страны, которые первыми сильно пострадали 

от вируса, такие как Китай, Южная Корея, Италия и Иран, сразу же перешли на временное 

домашнее обучение с помощью онлайн-образовательных инструментов и платформ [2].  

Еще до COVID-19 в образовательных технологиях уже наблюдались высокие темпы 

роста и внедрения: глобальные инвестиции в образовательные технологии достигли 

18,66 миллиардов долларов в 2019 году, а общий рынок онлайн-образования, по прогнозам, 

достигнет 350 миллиардов долларов к 2025 году. Будь то языковые приложения, виртуальное 

обучение, инструменты для видеоконференцсвязи или программное обеспечение для онлайн-

обучения, после COVID-19 наблюдается значительный всплеск их использования [3].  

© Цынко Д. О., 2020 
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Истоки дистанционного образования восходят к XVIII веку. В 1728 году К. Филипс 

опубликовал в бостонской газете объявление о наборе студентов. Стенографист Филипс раз-

работал новую методику быстрого письма и придумал обучать ей всех желающих по почте. 

Каждую неделю Филипс оправлял своим ученикам письма с теорией и заданиями и получал 

от них ответы по почте. Так зародилось дистанционное образование [4].  

Дистанционное образование начало развиваться только в 1980-х годах. Несмотря на 

это, только в начале 2000-х годов, с появлением и широким использованием компьютеров, 

дистанционное обучение действительно начало расширяться. С тех пор количество школ и 

учебных заведений, предлагающих дистанционное обучение с помощью онлайн-курсов, уве-

личивается экспоненциально. Обычно в этих случаях это сочетание классного обучения и 

дистанционного обучения. Однако появились университеты и школы, такие как «Открытый 

университет», которые предлагают исключительно дистанционное обучение [5].  

Первое и наиболее очевидное преимущество программы дистанционного обучения – 

это возможность учиться за пределами учебных заведений. Студент, который выбирает про-

хождение онлайн-курса или заочное обучение, организует самостоятельно свою учебную 

программу, учитывая часы, проведенные на работе, и время, отведенное для личных обязан-

ностей и отдыха. Для занятых людей, которые привержены дистанционному обучению, 

удобство является необходимостью, а не роскошью. Работа, личная жизнь и образование ча-

сто пересекаются или смешиваются в результате финансового давления и изменения соци-

альных условий. Дистанционное обучение предъявляет гораздо меньше требований к тому, 

когда и где происходит обучение. Дистанционное обучение является логическим шагом в 

эволюции образования. Преимущества неопровержимы, и большая часть технологии уже 

свободно доступна. Однако последний шаг, необходимый для дистанционного обучения, – 

это его расширение и превращение в норму, а не в исключение. Несмотря на все удивитель-

ные преимущества, электронное обучение не лишено недостатков.  

Вместе с тем, решающими факторами успеха или неудачи прохождения программы ди-

станционного обучения выступают ответственность и самодисциплина. Без контроля, без при-

сутствия влиятельной личности, как учитель в классе или профессор в аудитории, сложно кон-

тролировать учебные привычки. Ученик, который не понимает предмета в классе, может попро-

сить о помощи, а обучаясь дистанционно, он должен искать ответы самостоятельно. Если про-

грамма дистанционного обучения предоставляет индивидуальную помощь студентам, испыты-

вающим трудности, задержка с ответом на вопросы или неспособность подключиться могут 

прервать работу курса на несколько часов или дней. Разочарование, вызванное неспособностью 

понять предмет в дистанционном формате, может привести к полному отказу от курса.  

Некоторые эксперты считают, что незапланированный и быстрый переход к онлайн-

обучению может привести к плохому пользовательскому опыту, который не способствует 

устойчивому росту интереса к онлайн-обучению. Другие полагают, что возникнет новая ги-

бридная модель образования, со значительными преимуществами. 

Между многими университетами уже произведен успешный переход на дистанцион-

ные форы обучения. Например, Чжэцзянскому университету удалось провести более 

5000 онлайн-курсов всего за две недели после перехода на дистанционное обучение с ис-

пользованием «DingTalk ZJU» [6].  

Однако есть проблемы, которые необходимо преодолеть. Некоторым учащимся, не 

имеющим надежного доступа в Интернет или не знающим информационных технологий, 

сложно участвовать в цифровом обучении; этот разрыв наблюдается между странами и меж-

ду категориями доходов внутри стран. Например, в то время как 95% учащихся в Швейца-

рии, Норвегии и Австрии имеют компьютер для школьных занятий, по данным ОЭСР, толь-

ко 34% в Индонезии [7]. 

В США существует значительный разрыв между людьми из привилегированных и не-

благополучных семей. В то время как практически все подростки в возрасте от 12 до 15 лет 

из привилегированных семей заявили, что у них есть компьютер для работы, почти 25% ре-
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спондентов из неблагополучных семей ответили отрицательно. Хотя некоторые школы и 

университеты предоставляют цифровое оборудование нуждающимся учащимся [8]. 

Большинство школ в пострадавших районах от пандемии находят временные решения 

для продолжения обучения, но качество обучения сильно зависит от уровня и качества циф-

рового доступа. В конце концов, только около 60% населения земного шара находится в сети 

[8]. В то время как виртуальные классы на персональных планшетах могут быть нормой в 

Гонконге. Многие студенты в менее развитых странах полагаются на уроки и задания, от-

правленные через WhatsApp или по электронной почте. 

Более того, чем менее обеспечены и разбираются в цифровых технологиях отдельные 

семьи, тем сильнее отстают ученики. Когда уроки переходят в онлайн-формат, эти дети про-

игрывают из-за стоимости цифровых устройств и тарифных планов. Если стоимость доступа 

не снизится и качество доступа не повысится во всех странах, разрыв в качестве образования 

и, следовательно, социально-экономическое равенство будет еще больше усугубляться. 

Цифровой разрыв может стать еще более серьезным, если доступ к образованию будет зави-

сеть от доступа к новейшим технологиям. 

Для тех, у кого есть доступ к технологиям, есть свидетельства того, что онлайн-

обучение может быть более эффективным во многих отношениях. Некоторые исследования 

показывают, что в среднем студенты запоминают на 25-60% больше материала при онлайн-

обучении по сравнению с 8-10% в классе [9]. В основном это связано с тем, что студенты мо-

гут быстрее учиться в Интернете. Электронное обучение требует на 40-60% меньше времени 

на обучение, чем в традиционном классе, потому что студенты могут учиться в своем соб-

ственном темпе, возвращаясь и перечитывая, пропуская или ускоряясь по своему выбору [10]. 

Исследования показали, что талантливые студенты учатся на онлайн-курсе намного 

лучше, чем в стандартном классе. Их не заставляют замедляться, чтобы другие не отставали. 

Они могут делать все в своем собственном, обычно более быстром темпе [11].  

С другой стороны, более медленные ученики могут не торопиться, чтобы понять мате-

риал. Они могут пересмотреть лекции, когда захотят, или даже пройти курс позже, не теряя 

при этом денег. Их прогресс сохраняется, поэтому им не нужно все переделывать с нуля, если 

они решат пройти курс позже. Это согласуется с тем фактом, что некоторые из мотивирующих 

факторов электронного обучения – это индивидуальный темп обучения и отсутствие поездок. 

Более того, учитывая, что дистанционное обучение является одним из наиболее быст-

рорастущих рынков электронного обучения с ежегодным ростом около 23% [3], нетрудно 

ожидать дальнейшего роста в этой области и связанных с ней технологиях. Геймификация, 

например, обязательно будет включена в электронное обучение, чтобы еще больше стимули-

ровать участие учащихся.  

Тем не менее эффективность онлайн-обучения варьируется в зависимости от возрастных 

групп. Общее мнение специалистов относительно детей, особенно младшего возраста, заключа-

ется в том, что необходима структурированная среда, поскольку дети легче отвлекаются [12].  

Возьмем вебинары в качестве примера электронного обучения. Здесь не имеет значения, 

где находится учащийся в классе или на природе с родителями: он может слышать учителя так 

же хорошо, как и сотни его сверстников. Неважно, какое зрение у обучающегося: учителя обыч-

но используют экран с презентациями и всеми дополнительными материалами. Неважно, стес-

няется ли ребенок или нет: нет необходимости поднимать руку, можно просто оставить мгно-

венное сообщение лектору. Все эти передовые инструменты действительно помогают сотням 

студентов по всему миру. Они также позволяют учителям экономить время на таких мероприя-

тиях, как выставление оценок, и уделять больше внимания своим ученикам [13]. 

Инновационные онлайн- и офлайн-технологии приносят свои изменения, и образова-

ние не застраховано от них. В настоящее время происходит смена парадигмы в процессах 

преподавания и обучения, и каждый обязан понять это, чтобы сформировать лучшее буду-

щее для будущих поколений. В условиях сокращения приема в высшие учебные заведения 

онлайн-образование может стать решением, побуждающим студентов продолжить учебу. 

В конце концов, даже несмотря на то, что в последние годы общий показатель охвата выс-
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шим образованием снизился, популярность онлайн-курсов выросла. Это говорит о том, что 

если студентам будет предоставлена возможность пройти онлайн-курсы, они, скорее всего, 

воспользуются этой возможностью. 

Кроме того, поскольку людям не рекомендуется путешествовать из-за текущего гло-

бального кризиса здравоохранения, онлайн-образование может стать наиболее жизнеспособ-

ной формой обучения, как для студентов, так и для специалистов.  

Проанализировав все факты и цифры в пользу онлайн-образования, можно с уверен-

ностью сказать, что оно будет развиваться и дальше. Сочетание растущего интереса к элек-

тронному обучению и того, что в настоящее время оно, по сути, является необходимостью 

из-за пандемии, можно говорить о его неизбежном непрерывном росте. По мере того как все 

больше провайдеров, фасилитаторов, организаций и студентов осознают преимущества элек-

тронного обучения, нетрудно представить будущее для мировой индустрии онлайн-

образования. Ясно, что эта пандемия изменила традиционную систему образования, которая, 

по мнению многих, уже теряет свою актуальность [14]. Между тем, Юваль Ноа Харари опи-

сывает, как школы продолжают уделять внимание традиционным академическим навыкам и 

механическому обучению, а не таким навыкам, как критическое мышление и адаптируе-

мость, которые будут более важны для успеха в будущем [15]. В связи с этим, в настоящее 

время все более актуализируются вопросы включения медиаобразования в учебный процесс, 

в число задач которого входит «развитие аналитического мышления, художественного вос-

приятия, вкуса и т. д.; учет особенностей, интересов и предпочтений детской и молодежной 

аудитории; разработку критериев развития медиавосприятия и способностей к анализу меди-

атекстов, к творческой медиаобразовательной деятельности; включение в вузовские и 

школьные программы курсов, предусматривающих изучение медиакультуры и др.» [16]. 

Может ли переход к онлайн-обучению стать катализатором создания нового, более 

эффективного метода обучения студентов? В то время как некоторые опасаются, что по-

спешный характер перехода к сети мог помешать достижению этой цели, другие планируют 

сделать электронное обучение частью своей «новой нормы» после того, как испытали поло-

жительный опыт на собственном примере [17]. Кроме того, новые условия, возникшие в свя-

зи с пандемией, актуализируют внимание к проблемам медиаобразования. Использование 

медиаобразовательных методик и технологий, как известно, может включаться в любые 

формы обучения, в том числе – и дистанционные.  
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Аннотация. Экономические знания, получаемые студентами колледжей, в современных условиях 

становления профессионального знания приобретают особую важность. В качестве основного сред-

ства полученных студентами теоретических знаний на лекционных занятиях рассматриваются прак-

тические занятия. В работе отмечена цель, особенности разработки и проведения практических заня-

тий по экономическим дисциплинам. Также в исследовании указана необходимость разработки по 

каждой практической работе методических указаний по их проведению, в которых должны быть 

приведены формулировки и подробное решение задач. 

Ключевые слова: экономические дисциплины; экономические знания; методика преподавания эконо-
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT AND CONDUCT  
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Abstract. The economic knowledge acquired by college students is of particular importance in the modern 

conditions of the formation of professional knowledge. Practical lessons are considered as the main means of 

theoretical knowledge gained by students in lectures. The paper notes the purpose, features of the develop-

ment andimplementation of practical classes in economic disciplines. Also, the study indicates the need to 

develop guidelines for each practical work for their implementation, which should provide formulations and 

detailed solutions to problems. 

Keywords: economic disciplines; economic knowledge; teaching methods of economics; students; colleges; 

workshops; guidelines. 

На современном этапе социально-экономического развития страны происходит ре-

формирование системы образования в целом и системы профессиональной подготовки в 

частности. На сегодняшний день многие работодатели предъявляют соответствующие требо-

вания к подготовке студентов наравне с государством и обществом: выпускники колледжей 

должны практически сразу приступать к осуществлению своей деятельности на высоком 

профессиональном уровне, должны обладать обширным набором знаний, умений и навыков, 

а также быть квалифицированными специалистами. 

Необходимо отметить, что особую важность в настоящее время приобретают получа-

емые в процессе обучения экономические знания. Широта и качество экономических знаний 

и умений оказывает влияние не только уровень общей культуры современного человека, но и 

уровень его жизни и благосостояния в целом. В качестве одной из приоритетных задач со-

временного российского образования выступает воспитание предприимчивого человека – 

личности, у которого развито экономическое мышление, который готов к сложностям жизни 

и ориентирован на хозяйственную деятельность в сложных условиях рыночных отношений. 

При этом, педагоги-преподаватели экономических дисциплин должны целенаправленно ис-

пользовать интерактивные методики обучения, тестовые задания, конкретные ситуации, для 

того чтобы на основе теоретических положений проводить анализ противоречивых процес-

сов рыночных преобразований. 

© Алексеева К. В., 2020 
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Основой закрепления полученных на занятиях теоретических знаний – являются 

практические занятия. По мнению Е. В. Евпловой, практические занятия необходимо рас-

сматривать как вид учебной деятельности, формирующий культуру умственного труда обу-

чающихся и самостоятельность в приобретении новых знаний, навыков и умений [1, с. 620].  

Е. Ю. Калашникова отмечает, что эффект от этих занятий будет ощутим в случае, если 

будет учтен дифференцированный подход к обучающимся и их способностям, а так же умело 

используются учебные пособия, разнообразные формы контроля полученных знаний. 

Е. Ю. Калашникова также отмечает, что в процессе практических занятий осуществляется сов-

местная работа преподавателя и обучающихся по решению учебных заданий. При этом, важная 

роль отводится преподавателю, который должен быть способен преодолеть трудности, которые 

связаны с освоением учебного материала [2, с. 901]. В ходе практических занятий студенты за-

крепляют полученные на лекционных занятиях теоретические знания, а также получают навыки 

решения заданий по специальности, убеждаются в правильности теории изучаемого вопроса. 

В исследовании Т. Ф. Башкиревой отмечено, что практические занятия по экономиче-

ским дисциплинам и выполнение практических работ студентами:  

– способствуют систематизации, обобщению, углублению и закреплению теоретиче-

ских знаний, полученных на лекционных занятиях;  

– способствуют формированию умения применять полученные знания на практике, пу-

тем реализации единства интеллектуальной и практической деятельности в сфере экономики;  

– способствуют выработке таких профессионально значимых качеств, как самостоя-

тельность, точность, ответственность, творческая инициатива [3, с. 27].  

Необходимо отметить, что состав и содержание практических занятий по экономиче-

ским дисциплинам должен соответствовать требованиям Государственных образовательных 

стандартов. Содержанием практических занятий по экономическим дисциплинам является:  

– решение различных экономических заданий, в том числе профессиональных;  

– выполнение расчетов, вычислений экономических показателей;  

– работа с экономическими нормативными правовыми документами, справочниками, 

инструктивными материалами [3, с. 26]. 

Так же необходимо отметить, что по каждой практической работе и занятию должны 

быть разработаны и утверждены методические указания по проведению.  

А. В. Белолипецкая отмечает, что при разработке содержания практических занятий 

по экономическим дисциплинам преподаватель должен учесть охват круга профессиональ-

ных умений, на подготовку которых данная экономическая дисциплина ориентирована. 

В целом практические занятия по всем учебным дисциплинам должны охватить всю буду-

щую профессиональную деятельность обучающихся [4, с. 11]. 

При разработке практического занятия и его содержания в первую очередь необходимо 

выбрать тему, наиболее полно раскрывающую лекционный материал, и сформулировать назва-

ние занятия, даже если в общем виде оно сформулировано в программе. В некоторых случаях 

требуется уточнение темы, расширение или сужение в соответствии с пройденным на лекцион-

ных занятиях материалом и степенью подготовленности студентов. Задачи, которые подбирают-

ся для решения, естественно, должны соответствовать профилю подготовки студентов и побуж-

дать их к сознательному анализу и развивать инициативу [5, с. 108]. С этой целью стоит темати-

ку задач по экономическим дисциплинам связать с практикой или с тематикой задач, которые в 

данный момент обучения решаются по другим дисциплинам. Также в процессе выбора заданий 

стоит обратить внимание на их реальность и учитывать научную доказательность.  

Н. В. Рогова отмечает, что преподаватель, при подборе примеров для практического 

занятия, должен ясно представлять дидактическую цель занятия: формирование каких навы-

ков и умений применительно установить к каждой проблеме, приложения каких усилий от 

студента она потребует, в чем при решении данной проблемы должно проявиться творчество 

студентов [5, с. 109].  

В методических рекомендациях по дисциплине должны быть приведены формулиров-

ки и подробное решение задач. Формулы, символы и обозначения при этом должны исполь-
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зоваться такие же, как давались на лекциях. В расчетах и решениях все должно быть логич-

но, определено, отмечено и найдено численное значение рассчитываемых величин. Следует 

обратить внимание на необходимую точность при приведении числовых значений расчетных 

величин, поскольку добиваться большой и одинаковой точности расчетов в большой группе 

слушателей трудно и не нужно.  

По результатам каждого этапа решения задачи и в конце занятия необходимо сформули-

ровать выводы, которые бы уточняли или развивали лекционный материал. Преподаватель в хо-

де занятия должен руководить работой студентов. На основании наблюдений за работой обуча-

ющихся преподаватель должен указывать им недостатки и вопросы, на которые они должны об-

ратить внимание в своей самостоятельной работе и отмечать удачные решения. В ходе практи-

ческих занятий преподаватель анализирует индивидуальные качества каждого слушателя (спо-

собности, настойчивость, инициативность, стремление к самостоятельности в решении задач; 

склонность к выполнению научной работе) и проводит оценку текущей успеваемости.  

Задание на практическое занятие может включать такие пункты: тема, цель, задачи 

занятия (то есть знания и умения, которые должен приобрести обучающийся), перечень во-

просов, которые подлежат изучению при подготовке к занятию. Практическое занятие сле-

дует организовывать таким образом, чтобы обучающиеся ощущали увеличение сложности 

выполняемых заданий, были заняты поиском правильных, точных решений и имели возмож-

ность раскрыть и проявить свои индивидуальные способности.  

Учебная задача или проблема, предлагаемая для решения, является важнейшим элемен-

том практического занятия. Преподаватель, при подборе примеров для практического занятия, 

должен ясно представлять дидактическую цель занятия: формирование каких навыков и умений 

применительно установить к каждой проблеме, приложения каких усилий от студента она по-

требует, в чем при решении данной проблемы должно проявиться творчество студентов. 

Преподаватель должен проводить практическое занятие по экономической дисци-

плине таким образом, чтобы на протяжении всего занятия студенты были заняты творческой 

работой, поиском правильных и, главное, точных решений. Очень важно, чтобы каждый сту-

дент получил возможность раскрыться и проявить свои способности.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются подходы отечественных и зарубежных исследователей к 

понятию делинквентного поведения подростков. Раскрывается юридическая ответственность подрост-

ков за совершение правонарушений по административному законодательству, а также юридическая 

ответственность подростка за противоправное поведение в образовательной организации и ответствен-

ность данной организации за делинквентное поведение подростков. Проведен анализ статистических 

данных, раскрывающий уровень совершения правонарушений несовершеннолетними в РФ. 
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Abstract. This article examines the approaches of domestic and foreign researchers to the concept of delin-

quent behavior in adolescents. The legal responsibility of adolescents for committing offenses under admin-

istrative law is revealed, as well as the legal responsibility of a teenager for illegal behavior in an educational 

organization and the responsibility of this organization for the delinquent behavior of adolescents. The analy-

sis of statistical data reveals the level of juvenile delinquency in the Russian Federation.  
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Изучение делинквентного поведения подростков является одной из актуальных тем в со-

временное время. Очень часто для несовершеннолетних характерно проявление агрессии и же-

стокости, вести асоциальный образ жизни – алкоголизм, наркомания, бродяжничество, прости-

туция и другое, вести себя так, что характеризует их поведение как делинквентное – это проти-

воправное поведение, которое несет угрозу общественному порядку и благополучию людей.  

Втягиваясь в криминогенную среду, делинквентное поведение для подростка стано-

вится как нормальная реакция на не нормальные для подростка условия, в которых он ока-

зался, при этом в общении с людьми он использует уже привычные для него слова-

жаргонизмы, так как другая общепринятая культура общения себя исчерпала.  

Динамика преступлений в России, совершенных несовершеннолетними правонаруши-

телями нам показывает, что за период с января по декабрь 2019 года каждое двадцать пятое 

преступление, а это 3,9% от общего количества преступлений – 93,3%, совершено несовер-

шеннолетними или при их участии. В сравнении с аналогичным периодом за 2018 год заре-

гистрировано 4,0% преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии 

[10]. Исходя из этого, мы можем сказать, что подростковая преступность в сравнении за по-

следние два года не возрастает, но и не уменьшается.  

Делинквентное поведение является предметом изучения многих отраслей: социоло-

гии, криминологии, психологии, педагогики и др. При этом в литературе нет единого подхо-

да к определению «делинквентного поведения».  

Зарубежные исследователи Н. Смезлер и В. Фокс считают, что делинквентное пове-

дение – это вид социально неприемлемого поведения. 

Делинквентное поведение, по определению отечественного исследователя А. Е. Лич-

ко, «это цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от крими-

нала и наказуемо, согласно Уголовному Кодексу» [8, c. 52]. 

С точки зрения Е. В. Змановской «делинквентное поведение – это «поступки опреде-

ленного человека, не соответствующие установленным в определенном обществе и в опре-

© Беляева Е. А., Шалагина Е. В., 2020 
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деленное время нормам, угрожающие благосостоянию других людей и уголовно преследуе-

мые в крайних своих проявлениях» [6, c. 4]. 

На основании анализа данных подходов, мы выявили, что главным является то, что 

«Делинквентное поведение – это противоправное поведение, которое наносит вред, как от-

дельному гражданину, так и обществу в целом». 

Противоправное поведение несет за собой юридическую ответственность, в частности, 

это относится и к несовершеннолетним. Обращаясь к административному законодательству, 

юридическая ответственность за административные правонарушения наступает с 16 лет соглас-

но ст. 2.3 КоАП РФ. В связи с этим, существует ряд случаев, за которые несовершеннолетние 

могут быть привлечены к административной ответственности, сюда мы можем отнести: 

– нарушение правил дорожного движения; 

– мелкое хулиганство; 

– распитие спиртных напитков или потребление наркотических средств или психо-

тропных веществ в общественных местах; 

– появление в общественных местах в состоянии опьянения; 

– нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление алкогольной 

продукции и др. 

В качестве наказания за административное правонарушение несовершеннолетним мо-

гут применяться: предупреждение, штраф ст. 32.2, но при отсутствии самостоятельного зара-

ботка у подростка штраф взыскивается с его законных представителей. 

Административный арест как административное наказание не может применяться к 

несовершеннолетним согласно [7, c. 130, 131]. 

Однако, ссылаясь на другое законодательство, мы отметим, что согласно ст. 8.1 ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних» выделяют сле-

дующие меры взыскания для несовершеннолетних правонарушителей: предупреждение, вы-

говор, строгий выговор, передача несовершеннолетнего под надзор родителей или законных 

представителей, а также под наблюдение трудового коллектива или общественной организа-

ции под их ходатайство, направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение; 

направление несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение [3]. 

Вышеуказанные меры взыскания можно применять не только по отношению к несовершен-

нолетним в возрасте от 16 до 18 лет, но и к лицам, не достигшим 16 лет.  

Очень часто подростки не контролируя свое поведение, совершают противоправные 

проступки в образовательных организациях. В частности, здесь данные поступки можно ква-

лифицировать как дисциплинарные, за которые так же предусмотрена ответственность. Об-

ращаясь к ФЗ «Об образовании РФ», а конкретно к ч. 4 ст. 43 важно отметить, что за неис-

полнение или нарушение правил, установленных локальными нормативными актами, в обра-

зовательной организации, к обучающимся могут применяться меры дисциплинарного взыс-

кания: замечание, выговор, отчисление из образовательной организации. 

Важно отметить, что дисциплинарные взыскания могут применяться к обучающимся, 

достигших пятнадцатилетнего возраста. В свою очередь, также имеется ряд ограничений, 

дисциплинарное взыскание за которые применяться к обучающимся не может. Не допуска-

ется применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся дошкольного, начального 

образования и к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь мож-

но отметить, что не допускается применение дисциплинарных мер к обучающимся во время 

болезни и каникул. В случае совершения обучающимся дисциплинарного проступка и при-

менением ему мер дисциплинарного характера учитывается тяжесть дисциплинарного про-

ступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обу-

чающегося, его эмоциональное состояние. При вынесения дисциплинарного взыскания обу-

чающемуся, учитывается мнение советов обучающихся, совет родителей и других обще-

ственных советов, основанных в образовательной организации. При этом за каждый дисци-

плинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Если 
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дисциплинарный проступок совершался обучающимся неоднократно, то с каждым разом 

дисциплинарное взыскание ужесточается [9, c. 427, 436].  

Если подросток совершает противоправные поступки в образовательных учреждени-

ях, то важно разобраться, кто несет за это ответственность. Согласно Семейному кодексу РФ 

ст. 64 указывает на то, что на родителей возложена обязанность по защите прав и законных 

интересов детей. Родители выступают в роли законных представителей для своих детей и 

осуществляют защиту их прав и интересов в рамках взаимоотношений с любыми юридиче-

скими и физическими лицами, а так же в судебных органах, без подтверждения своих пол-

номочий на это [4]. Если несовершеннолетний ребенок совершает какие-либо правонаруше-

ния, то в таком случае родители или иные законные представители могут понести админи-

стративную ответственность согласно ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение своих обязанно-

стей по содержанию и воспитанию детей [5].  

Обращаясь к вопросу об ответственности образовательного учреждения за противоправ-

ное поведение подростка, то здесь мы можем отметить тот факт, что данные учреждения ответ-

ственности за правонарушения несовершеннолетнего не несут. Согласно ч. 7 ст. 28 ФЗ «Об об-

разовании», образовательная организация несет ответственность в случае не исполнения в пол-

ном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, за низкое качество 

образования своих выпускников и несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся.  

В данном случае, мы можем только предполагать, что совершение правонарушений 

несовершеннолетними, может быть связано не только с проблемами воспитания в семье, а 

также, насколько эффективно образовательные организации проводят меры профилактики 

по предотвращению правонарушений.  

Важно отметить, что существуют некоторые особенности в проблеме ответственности 

образовательного учреждения за противоправное поведение подростка, здесь мы говорим о 

тех подростках, которые вошли в число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. На уровне законодательства закреплено, в частности в ст. 155.1 Семейного Кодекса 

РФ, что для данной категории детей относятся организации различной ведомственной при-

надлежности, в том числе и образовательные организации. 

Федеральный закон не исключает ситуации, когда детский дом может являться обра-

зовательной организацией, на основании ч. 2 ст. 27, а также п. 14 ч. 3 ст. 28 и ч.7 ст. 66 [2]. 

Образовательная организация имеет право в своей структуре иметь интернат, в котором бу-

дет обеспечение всех условий содержания и проживания обучающихся. В данном случае, 

название образовательного учреждения может быть использовано с элементами, указываю-

щими на дополнительные функции, связанные с предоставлением образования, согласно ч. 6 

ст. 23 ФЗ «Об образовании».  

В таком случае, детский дом может носить название детский дом-школа или школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и сохранить свой 

статус образовательной организации по действующему законодательству, если преследует в 

качестве основного вида деятельности реализацию образовательных программ, а как допол-

нительная занятость – обеспечивать содержание и воспитание обучающихся.  

Говоря об ответственности образовательного учреждения, в частности, детского дома-

школы или школы-интерната, отмечается, что если несовершеннолетний остался сиротой 

или без попечения родителей, то вся ответственность за содержание, воспитание, в том числе 

и за совершения подростком каких-либо проступков и правонарушений возлагается на дан-

ную организацию.  

В случае, если подросток совершает какие-либо правонарушения, то учреждение мо-

жет понести гражданскую ответственность за подростка или административную ответствен-

ность, согласно ст. 20. 22 КоАП РФ наложение штрафа за нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетнего или употребления им алкогольной или спиртосодержащей продукции, 

а также за употребление несовершеннолетним опасных психотропных веществ или одурма-

нивающих веществ в соответствии с ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ. Помимо этого, организации мо-
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жет быть применена санкция в виде штрафа согласно ст. 5.35. КоАП РФ за неисполнение 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего.  

При исследовании данной темы хотим отметить, что делинквентное поведение под-

ростков является одной из острых и актуальных на сегодняшнем этапе развития общества, 

включая при этом ряд проблем, которые, безусловно, требуют изучения и решения.  
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ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ  

(на примере использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН)) 

Гильманова Юлия Ивановна, Шалагина Елена Владимировна, 

филиал РАНХиГС, УрГПУ, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы подросткового табакокурения в условиях 

активного внедрения на российский рынок электронных сигарет и сопутствующей никотин содержа-

щей никотин продукции. Авторы анализируют развитие правовых оснований регулирования исполь-

зования электронных сигарет на территории Российской Федерации, а также современную норматив-

но-правовую базу, необходимую для формирования системы профилактической работы со старше-

классниками в этой области. Основываясь на последних исследованиях ученых о влиянии на орга-

низм человека использования электронных сигарет, а также, учитывая, агрессивные маркетинговые 

стратегии производителей ЭСДН, авторами разрабатываются возможные варианты совершенствова-

ния подходов к практической реализации профилактической работы в образовательном пространстве.  

Ключевые слова: девиантное поведение; профилактика девиантного поведения; профилактические 

мероприятия; профилактическая работа; школьники; электронные сигареты; никотин; ЭСДН; вейп; 

вейп-гаджет. 

PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF PREVENTION  

OF DEVIANT BEHAVIOR OF MODERN PUPILS 

(on the example of the use of electronic nicotine delivery systems (ENDS)) 
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Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article deals with the current problems of adolescent tobacco Smoking in the conditions of ac-

tive introduction of electronic cigarettes and related nicotine-containing products to the Russian market. The 

authors analyze the development of legal grounds for regulating the use of electronic cigarettes in the Rus-

sian Federation, as well as the current regulatory framework necessary for the formation of a system of pre-

ventive work with high school students in this area. Based on the latest research by scientists on the impact 

of e-cigarette use on the human body, as well as taking into account the aggressive marketing strategies of 

ESDN manufacturers, the authors develop possible options for improving approaches to the practical imple-

mentation of preventive work in the educational space. 

Keywords: deviant behavior; prevention of deviant behavior; preventive actions; preventive work; pupils; e-

Sigs; nicotine; ENDS; vape; vape gadget. 

Характерной чертой российской социальной действительности последних десятиле-

тий стало увеличение масштабов и форм разнообразных девиаций на всех уровнях: социаль-

но-институциональном, социально-психологическом, личностно-психологическом. Курение 

подростков считается одной из самых распространённых форм девиантного поведения. 

Обычно приобщение к курению происходит в подростковом возрасте из-за стремления счи-

тать себя взрослым. В этом проявляется стремление подрастающего поколения освободиться 

от опеки и контроля со стороны старших. Постепенно вредная привычка превращается в 

пристрастие. Стоит отметить, что проблема табачной зависимости не только не утихает в 

мировом сообществе, но к ней примыкают нарастающие проблемы от использования элек-

тронных сигарет. На данном этапе, многочисленные исследования, проводимые в разных 

странах мира, не дают однозначную оценку эксплуатации устройств такого типа. Наряду с 

этим, нет достаточно объективных данных о влиянии электронных сигарет на организм ку-

рильщика и возможных последствиях от их использования в будущем. Несмотря на ограни-

чения рекламы и стимулирования продажи табачной продукции, торговые корпорации со-

вершенствуют свои маркетинговые стратегии и технологии производства.  

© Гильманова Ю. И., Шалагина Е. В., 2020 
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Что такое ЭСДН? Какое влияние электронные сигареты оказывают на организм чело-

века и возможные последствия от их использования? Что «говорит» закон об ЭСДН? Это 

лишь малая часть вопросов, ответы на которые теперь нам необходимо получить. 

Разработчиком современной электронной сигареты стал китайский фармацевт Хан Лик. 

В 2003 году он получил патент на свое изобретение и тогда же начал производство [1, с. 77]. 

Чуть позже, данные устройства из Китая появились на американском и европейском рынках.  

В период с 2003 по 2016 годы, в результате, рынок по производству и продаже элек-

тронных сигарет достигает пика своей популярности. Электронные сигареты и вейп-гаджеты 

с огромной скоростью распространяются среди достаточно широких слоев населения, но са-

мый сильный отклик они получают от подростков и молодежи.  

Социологи стали фиксировать в это время, что появилась новая культура потребления 

этих продуктов – культура парения с ее специфическими признаками: наличие специализи-

рованных магазинов для приобретения товаров, открытие заведений и клубов, а также – 

формирование особенностей поведения вейперов, например, их соревнования, и даже – чем-

пионаты для профессионалов. Вместе с этим, в их жизнь пришли и болезни, характерные для 

пользователей электронных сигарет [2, с. 953].  

Необходимо учитывать тот факт, что, находясь в современном информационном об-

ществе с мгновенным доступом к любой интересующей информации в сети Интернет, все 

модные тенденции распространяются с большой скоростью. Мода практически каждый день 

диктует новые правила и формирует новые тренды. При этом проблема подросткового таба-

кокурения остается одной из самых важных и обсуждаемых по сей день не только в педаго-

гическом сообществе. Увы, молодежь уже не удивить утверждениями о вреде курения для 

здоровья, их не напугать статистикой и аргументами, основанными на прикладных исследо-

ваниях в данной области. Соответственно, сегодня необходима разработка принципиально 

нового подхода в организации профилактической работы в образовательном пространстве. 

Когда мы озадачились в 2015 году вопросом наличия нормативно-правовых докумен-

тов, которые могли бы регулировать производство, продажу и использование электронных 

сигарет, то пришли к выводу, что на сегодняшний день в Российской Федерации норматив-

ная база, регламентирующая данные процессы, отсутствует. В результате: «парю, где хочу – 

законом не запрещено» – стало в этот период девизом, который объединил всех пользовате-

лей электронных сигарет и подобных им девайсов [8].  

Но все изменилось, когда в России о необходимости регулировать рынок электронных 

сигарет на государственном уровне заговорили в 2016 году. Действительно, обеспокоенность 

была обусловлена тем, что кальянами и вейпами стали пользоваться именно молодые люди и 

подростки, причем – из семей с уровнем среднего и высокого дохода (ведь это «увлечение» – 

не из дешевых).  

Здоровое население страны – приоритетное направление в политике современного 

государства. Так, в 2016 году депутаты Государственной Думы РФ представили сразу два 

законопроекта регулирующих оборот электронных сигарет на территории РФ. К сожалению, 

они так и не были приняты в тот период. 

С 1 января 2017 года Государственная Дума на федеральном уровне узаконила введе-

ние акцизов на одноразовые электронные сигареты и содержащие никотин курительные 

жидкости [3; 4]. 

Другие проекты инициативных законотворческих групп представляют собой поправ-

ки к антитабачному федеральному закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», феде-

ральному закону «О рекламе» № 38-ФЗ 13.03.2006 г. и Кодексу РФ об административных 

правонарушениях [5]. 

Следующим этапом в разработке нормативных документов, касающихся электронных 

сигарет стал законопроект, который предложил Минпромторг от 30 января 2018 года: Феде-

ральный закон «О государственном регулировании оборота никотиносодержащей продукции 

и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения 
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табака». Планировалось, что данный законопроект, вступит в силу уже с 1 января 2019 года. 

На этапе подготовки заключения по итогам процедуры ОРВ (об оценке регулирующего воз-

действия), было принято положительное решение и документ передан на независимую анти-

коррупционную экспертизу. Однако, на сегодняшний день, мы констатируем факт, что он не 

вступил в силу [6].  

Несмотря на торможение процесса принятия федерального закона, регулирующего 

ввоз, производство, продажу и использование ЭСДН, местные органы государственного 

управления субъектов РФ, не дождавшись федеральных мер, принимали ограничительные 

меры на уровне регионов.  

22 июля 2020 года Государственной Думой был принят Федеральный закон от 

31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления нико-

тинсодержащей продукции». Этот закон запрещает: 

– продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электрон-

ных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции; 

– торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней 

превышает 20 мг/мл; 

– продажу несовершеннолетним не только табачной или никотиносодержащей про-

дукции, но также кальянов и устройств, для ее потребления [7].  

Таким образом, данный документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления 

не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет, в том числе о по-

купке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях упо-

требить продукцию с никотином любым способом. Соответственно, это принципиально ме-

няет всю нормативно-правовую основу для построения профилактической работы над от-

клоняющимся поведением подростков в сфере использования ими ЭСДН. 

Анализ наполнения сайтов нескольких школ г. Екатеринбурга, осуществленный авто-

ром в 2019-2020 годах, показал, что проблема использования электронных сигарет школьни-

ками пока недостаточно раскрыта сегодня в содержании профилактических программ обра-

зовательных учреждений. Качественное содержание и тематическое наполнение программ не 

соответствует реальным проблемам и запросам общественности, поскольку профилактиче-

ские программы в школах г. Екатеринбурга направлены, прежде всего, на борьбу с табакоку-

рением и алкогольной зависимостью школьников. Информации об ЭСДН в содержании этих 

программ нами не было не выявлено в ходе анализа документов, представленных админи-

страцией образовательных организаций.  

С педагогической точки зрения, в современном образовательном пространстве необ-

ходима разработка и реализация целевых программ, направленных на отказ от курения элек-

тронных сигарет и формирование ассертивного поведения в вопросе использования элек-

тронных сигарет.  

Говоря о работе со школьниками, нельзя упускать важность педагогического подхода 

в реализации такой профилактической работы. Следует подчеркнуть актуальность того, что-

бы сами педагоги были заинтересованы и замотивированы в этом. 

Анализируемые нами программы профилактической работы с различными формами 

девиации у школьников на сегодняшний день требуют обновления и актуализации содержания 

в связи с глобальными изменениями, произошедшими в табачной индустрии. С нашей точки 

зрения, целесообразной является разработка специальных информационно-методических ма-

териалов по профилактике использования ЭСДН подростками в образовательных организаци-

ях, предназначенных для педагогов и специалистов служб психолого-педагогического сопро-

вождения.  

При разработке такого рода методических рекомендаций необходимо опираться на 

актуальную нормативно-правовую базу, регламентирующую сферу табакокурения, и учиты-

вать ее возможности.  
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Аннотация. Статья отражает результаты анализа различных подходов к определению понятия «пра-

вовая грамотность». Автор статьи проводит взаимосвязь понятий правовой грамотности и правовой 

культуры, придя к выводу, что правовая грамотность является одной из характеристик правовой 

культуры. Автор актуализирует содержание правовой грамотности посредством ее структурных ком-

понентов (когнитивного, деятельностного, мотивационного) и функций (познавательной, регулятив-

ной, оценочной).  
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Korotun Anna Valerianovna, 
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Abstract. The article shows the results of the analysis of various approaches to the definition of “legal litera-

cy”. The author of the article examines the relationship between the concepts of legal literacy and legal cul-

ture, coming to the conclusion that legal literacy is one of the characteristics of legal culture. The author up-

dates the content of legal literacy through its structural components (cognitive, activity, motivational) and 

functions (cognitive, regulatory, evaluation).  

Keywords: legal literacy; legal culture; right; legal knowledge; structural components; conceptual apparatus. 

Исследование правовой грамотности актуально для большинства государственных 

институтов, для российского юридического сообщества в целом. Мониторинг правовой гра-

мотности населения интересен исполнительным и законодательным органам власти, осу-

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию различных сфер жизни – Министерству юстиции, МВД, Госу-

дарственной Думе РФ, Совету Федерации, а также региональным департаментам образова-

ния, отвечающим за формирование основ правосознания подрастающего поколения [9]. 

Юридическое сообщество осуществляет популяризацию права на практике: через консуль-

тирование, представление и отстаивание интересов граждан.  

Значимость права выражается через его знание, понимание и отношение к нему. Пра-

вовые знания и возможность их применения в жизни, развитие оценочного отношения к пра-

ву, социально-правовых установок на основе имеющихся знаний, входят в правовую грамот-

ность личности. В контексте рассмотрения понятия «правовая грамотность», остановимся на 

дефиниции понятия «грамотность».  

В Современной энциклопедии понятие «грамотность» трактуется как «первоначально 

определенная степень владения навыками чтения и письма в соответствии с устоявшимися 

нормами родного языка» [5, с. 132]. В Большом Энциклопедическом словаре дано похожее 

определение «грамотность – определенная степень владения навыками чтения, письма в со-

ответствии с грамматическими нормами родного языка. Применительно к характеристике 

населения – один из базовых показателей его социально-культурного развития. Конкретное 

содержание понятия грамотности исторически изменчиво, имеет тенденцию к расширению с 

ростом общественных требований к развитию индивида: от элементарных умений читать, 

писать, считать – к владению некоторым комплексом различных общественно необходимых 

знаний, позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных процессах» [2, с. 253]. 

Толковый словарь Т. Ф. Ефремовой содержит лаконичное определение рассматривае-

мого понятия: «грамотность – владение необходимыми знаниями, сведениями в какой-либо 

области» [6].  

Таким образом, под «грамотностью» в общем плане понимается уровень образован-

ности, владение необходимыми знаниями в какой-либо области; рассматривается как эле-

мент культуры. 

© Коротун А. В., 2020 
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Б. В. Авво определяет как наиболее существенные следующие виды грамотности [1]: 

технологическую, экономическую, правовую (знание и понимание своих прав и обязанно-

стей в широком контексте общественной жизни), социально-коммуникативную, поведенче-

скую, методологическую. 

Учитывая сложность уточнения и конкретизации понятия правовой грамотности, мы 

столкнулись с тем, что в научной, научно-педагогической литературе нет единого подхода к 

его определению. По мнению С. М. Вишняковой, «правовая грамотность – это общее зна-

комство с правовыми основами государства, видами и нормами права, регулирующими от-

ношения людей на основе закона» [4, с. 247]. 

М. В. Данилова, В. В. Клюева в своих научных трудах говорят о том, что «правовая 

грамотность – это качество личности, основанное на совокупности правовых знаний и опе-

рировании основными правовыми понятиями» [8, с. 518-519]. 

А. В. Теребенина определяет правовую грамотность как «совокупность профессиональ-

но ориентированных и граждански значимых знаний государственных законов» [12, с. 1-2].  

В Российской социологической энциклопедии правовая грамотность представляет со-

бой «совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, реализуемых в про-

цессе труда, общения, поведения, а также отношение к материальным и духовным ценностям 

общества [10]. Правовая грамотность – это вид грамотности, который крайне необходим че-

ловеку, функционирующему в современном мире социальных отношений.  

Г. А. Фирсов определяет правовую грамотность как сформированную способность че-

ловека принимать участие в демократическом сообществе. При этом данная способность 

проявляется в виде наличия критичности мышления; осознания своих прав как члена челове-

ческого сообщества; умения делать свой выбор и нести ответственность за его последствия; 

знания Конституции страны и принципов построения законодательной базы [13]. 

Таким образом, под правовой грамотностью понимается знакомство личности с пра-

вовыми основами государства, совокупность граждански значимых правовых знаний госу-

дарственных законов, видов и норм права. Если принять во внимание и согласиться с тем, 

что грамотность – это знание об окружающем мире и языке общения, то применительно к 

правовой грамотности можно заявить, что она есть знание особого рода. Знания, обеспечи-

вающие правовую грамотность, не могут быть переданы человеку путем простого информи-

рования или рассказа. 

В научной, специальной литературе для определения по сути одной и той же характе-

ристики часто используются понятия: правовая культура, правовая компетентность, правовая 

грамотность (или правосознание). Вместе с тем эти понятия различны и отражают разные 

этапы становления правового сознания. Важнейшим из них является этап формирования 

правовой грамотности, обеспечивающий приобретение личностью базовых правовых знаний. 

Соотношение понятий «правовая грамотность» и «правовая культура» рассматривает-

ся профессором А. Б. Венгеровым: «Правовая культура более высокая форма правосознания 

(правовой грамотности)» [3]. Исходя из этого правовая грамотность является элементом пра-

вовой культуры. Правовая культура личности выражается в овладении юридическими и пра-

вовыми знаниями, в уважении к закону и праву, соблюдении норм права, в понимании юри-

дической ответственности, в нетерпимости к правонарушениям, в борьбе с ними. Правовая 

культура – это не просто то или иное отношение к правовой действительности (правосозна-

ние), но и уважительное отношение к праву. Поэтому можно утверждать, что не каждому 

человеку, обладающему правосознанием, присуща правовая культура. Формирование право-

вой культуры осуществляется на всех этапах обучения человека, начиная со школы. Таким 

образом, можно предположить, что, развивая правовую культуру, мы развиваем и правовую 

грамотность в совокупности с другими элементами правовой культуры. 

Правовая грамотность складывается из формирования у личности на базе правовой 

идеологии правильного понимания сущности и задач правовой организации общества и гос-

ударства, воспитания уважения к закону, соблюдения действующих в обществе и охраняе-

мых государством правил поведения, на основе правовых знаний. 
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Согласно концепции, разделяемой В. В. Стреляевой [11] и Г. А. Фирсовым [13], про-

анализируем основные функции правовой грамотности – познавательную, оценочную и ре-

гулятивную. 

Познавательная функция – способность правосознания выступать инструментом по-

знания права и одновременно хранилищем правовых знаний, являющихся результатом мыс-

лительной деятельности и выражающихся в понятии «правовая подготовка». 

Оценочная функция. Выражается в определении значимости полученных знаний и 

оценки их применения в конкретной ситуации с точки зрения индивида, группы, общества. 

Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное отношение личности к разным 

сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой практики. В содержание 

правовой грамотности входят четыре основных вида оценочных отношений: к праву и зако-

нодательству; к правовому поведению окружающих и к объектам деятельности (преступно-

сти, преступникам); к правоохранительным органам; к своему правовому поведению. В ре-

зультате практической реализации ценностного отношения с участием воли возникает новое 

образование – интеллектуально-эмоционально-волевое, или правовая установка. 

Регулятивная функция. Осуществляется посредством правовых установок и ценност-

но-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой активности. 

Результат этой регуляции – поведенческая реакция в виде правомерного/противоправного 

поведения. 

Определения, данные выше, отражают содержание правовой грамотности и способ-

ствуют выделению компонентов, которые её характеризуют. Взяв за основу структурно-

функциональный подход, И. И. Евтушенко, Н. В. Ипполитова выделяют следующие компо-

ненты структуры правовой грамотности:  

1. Когнитивный компонент. Характеризует определенный уровень (низкий, средний, 

высокий) правовых знаний. Его содержание включает знания о системе российского права, 

его институтах, отраслях (трудового, гражданского, административного, уголовного, семей-

ного права и т. д.); международных нормативно-правовых актах, Конституции и нормативно-

правовых актов РФ; правах и обязанностях человека; законах; основных особенностях рос-

сийской правовой системы и российского законодательства, основах законодательного регу-

лирования и т. д. 

2. Деятельностный компонент. Отражает умения оперировать основными правовыми 

понятиями, получать необходимую правовую информацию в нормативно-правовых актах и 

других источниках, применять ее в различных ситуациях, происходящих в повседневной 

жизни, пользоваться нормативно-правовыми актами, понимать их; контролировать поведе-

ние на основе существующих в обществе правовых норм; принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законодательством. 

3. Личностно-ориентированный компонент, мотивационный. Характеризует эмоцио-

нальную, волевую, мотивационную сферы личности и её способности. Он включает лич-

ностно-ориентированный потенциал в процессе формирования правовой грамотности, заин-

тересованность и мотивированность в повышении уровня правовых знания и профессио-

нально-правовой подготовке, высокое правовое самосознание, гражданственность, умение 

оценивать свое правовое поведение в различных ситуациях.  

Взаимосвязь этих компонентов характеризует правовую грамотность как целостное 

личностное образование, обеспечивающее грамотную самостоятельную жизнедеятельность 

личности в правовом обществе. 

Таким образом, правовая грамотность – это элемент правовой культуры личности, 

выражающийся в совокупности граждански значимых правовых знаний, знаний нормативно-

правовых актов, умений руководствоваться ими в своей деятельности, на основе граждан-

ской позиции личности и заинтересованности в постоянном совершенствовании этих знаний.  
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Аннотация. В статье предложен анализ такого явления, как репетиторство, которое понимается как 

частная образовательная практика, необходимая для успешного освоения предметного материала в 

школьной практике и для сдачи единого государственного экзамена. Зачастую репетиторство сопря-

жено с индивидуальной траекторией получения знания обучающегося. Автором определены положи-

тельные и отрицательные стороны репетиторской деятельности. Обозначены функции, которые вы-

полняет репетитор наряду со школьным учителем.  
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TUTORING IN THE EDUCATIONAL SYSTEM vs PRIVATE PRACTICE EXPERIENCE 

Kosacheva Daria Sergeevna, 

Ural State Pedagogical University, Еkaterinburg 

Abstract. The article offers an analysis of such a phenomenon as tutoring, which is understood as a private 

educational practice necessary for the successful development of subject material in school practice and for 

passing the unified state exam. Tutoring is often associated with an individual trajectory of obtaining 

knowledge of the student. The author defines the positive and negative aspects of tutoring. The functions that 

the tutor performs along with the school teacher are indicated. 

Keywords: tutors; tutoring services; tutoring; pupils; individual paid lessons; knowledge level; preparation 

for exams; unified state exam. 

Сегодня все знают о таком явлении, как репетиторство. Многие виды частных репети-

торских услуг достаточно популярны и доступны. Чтобы найти хорошего репетитора, не по-

требуется личные знакомства и «связи», так как в интернете имеется большое количество 

сайтов и сервисов, через которые можно подобрать частного преподавателя согласно задан-

ным требованиям. 

Что же такое репетиторство и кого можно считать репетитором? В педагогической 

практике нет общепринятого определения. Например, Э. Р. Зарединова и Г. А. Литвинов 

называют репетитора педагогом, предоставляющим курс дополнительных занятий, по какой-

либо дисциплине или предмету, которые помогают обучающемуся освоить знания и уметь 

применять их на практике [3]. Е. Н. Шипкова ввела следующее определение: «Репетитор-

ство – это вспомогательный, дополняющий процесс обучения, зависимый от основной си-

стемы образования, состоящий из цикла внешкольных репетиторских занятий, направленный 

на решение конкретной образовательной задачи» [11]. А. А. Наумова понимает под репети-

торством вид образовательных услуг, осуществляемых на платной основе, представляющих 

собой дополнительные учебные занятия по предметам школьной программы с целью закреп-

ления или углубления знаний [8]. П. А. Макеев характеризует явление репетиторства так: 

«индивидуализированное образование за деньги, диверсифицированное по формам занятий и 

скорости усвоения материала, по конкретному предмету с конкретной целью, как правило – 

сдать ОГЭ или ЕГЭ» [6]. Обобщив характеристики понятия, которые выявили исследовате-

ли, мы предлагаем следующее определение: репетиторство – это дополнительные индивиду-

альные занятия за определенную плату преподавателя с учащимся по школьной дисциплине, 

проводимые с целью повышения знаний.  

Сегодня репетиторство имеет массовый характер, являясь уже неотъемлемой частью 

процесса обучения, начиная от дошкольного возраста и заканчивая поступлением в ВУЗ. 

К репетитору стали обращаться не только в случае отставания по учебному материалу, но и 

при подготовке к школе и сдаче обязательных выпускных экзаменов, для раскрытия таланта 

в определенной области знаний, для повышения общего уровня знаний. Введение ЕГЭ и 

ОГЭ стало одной из причин для распространения услуг репетиторства. Так, Е. Н. Шипкова, 
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проведя анализ анкет в 2017 г. на сайте и социальных сетях, посвященных частному препо-

даванию, пришла к выводу, что почти 90% репетиторов предоставляют услуги по подготовке 

к единому государственному экзамену [11]. Т. В. Базжина обращает внимание на то, что об-

щественный запрос на репетиторство связан со снижением коммуникативной культуры в 

школе в системе «учитель – ученик», а также с растущим спросом в обществе на индивидуа-

лизацию обучения [1]. 

Для того чтобы определить, как влияет репетиторство на систему образования в Рос-

сии, Т. П. Балакина выдела существенные положительные и отрицательные стороны данного 

явления [2]. Рассмотрим их. 

Положительные стороны: 

– Обеспечение населения занятостью. Действительно, значительная часть действую-

щего педагогического состава занимается репетиторством. Кроме этого, вышедшие на пен-

сию преподаватели или те, которые по каким-либо причинам ушли из образовательного 

учреждения, предоставляют услуги частных занятий. Студенты, которые нуждаются в до-

полнительном заработке, также принимают участие в повышении знаний через индивиду-

альную работу со школьниками, как правило, за небольшое вознаграждение. 

– Увеличение доходов населения. Репетиторство является дополнительным источни-

ком доходов преподавателей к их официальной заработной плате. Так, в проведенном 

Н. Г. Крыловой исследовании о факторах удовлетворенности педагогов-репетиторов приня-

ло участие 156 работников образования г. Костромы и костромского района, из них 55% за-

нимаются репетиторством, при этом 77,4% учителей начали оказывать платные образова-

тельные услуги из-за финансовой заинтересованности [5].  

– Повышение среднего уровня образования в учебных заведениях. Если ученик не в 

силах усвоить школьную программу вследствие болезни, своих способностей, сложившихся 

взаимоотношений с учителем или учащимися и другие причины заставляют его обращаться 

к частным преподавателям. А доступность репетиторских услуг поддерживает и в некоторой 

степени повышает средний уровень образования. Это подтверждает проведенный 

А. А. Наумовой анализ отзывов учеников и их родителей о работе репетиторов. Более 60% 

клиентов отметили результативность и эффективность взаимодействия с частным педагогом, 

при чем значительных результатов возможно добиться все лишь за 2-3 месяца обучения [7].  

– Конкуренция между представителями платных индивидуальных занятий. Конкурен-

ция между репетиторами является стимулирующим фактором для разработки новых методик 

преподавания, качественных подходов в обучении, благодаря которым ученик лучше и 

быстрее усвоит материал. Качество услуг определяется поставленной целью перед репетито-

ром, например, успешная сдача государственных экзаменов, поступление ученика в ВУЗ, 

поддержка, повышение успеваемости школьника или студента и другое. Исходя из этого, 

существует несколько рынков репетиторских услуг, различающихся по качеству. Заявить о 

качестве своих услуг репетитор может на специальных сайтах в Интернете, указав свое обра-

зование, стаж работы в сфере образования и в сфере репетиторства, направление работы и 

цену за предоставляемую услугу.  

– Новые методики преподавания. Способности учащихся к усвоению материала, как 

мы понимаем, у всех разные. Индивидуальные занятия способствуют педагогам выявить не-

достатки преподавания в общепринятой методике, и разработать новые варианты обучения 

как для одного ученика, так и для большого количества учащихся.  

– Услуги репетитора – инвестиция родителей в будущее детей. Обычно именно родите-

ли ищут репетитора и принимают решение о его необходимости для ребенка. Принимая и 

оплачивая занятия с репетитором, родители нацелены на результат, который должен стать бо-

лее высоким заработком, более перспективной и интересной работой в будущем для их чада. 

– Повышение уровня образования в начальной школе. Услугами репетиторов все ча-

ще стали пользоваться родители при поступлении ребенка в выбранную начальную школу. 

Организованные для дошкольников подготовительные курсы или индивидуальные занятия 

при подготовке в школу способствуют выявлению у ребенка способностей, некоторых воз-
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можностей и заложенного природой потенциала. Это в будущем может привести к более эф-

фективному обучению. Кроме этого, ребенок будет комфортно себя чувствовать, зная, что он 

соответствует способностям и воспринимает учебный материал в том темпе, что и большин-

ство коллектива в классе. 

Отрицательные стороны: 

– Уменьшение уровня самостоятельного изучения школьной дисциплины и ошибоч-

ные ожидания родителей и учащихся касательно их возможностей и способностей. Обычно 

такое влияние сильнее отражается на обучающихся, которые ограничены в понимании и 

восприятии изучаемого школьного предмета или учащиеся просто проявляют леность. Уче-

ники должны уметь самостоятельно осваивать предоставляемые знания, так как это является 

основной составляющей в успешном получении и использовании знаний. В приведенных 

примерах частный преподаватель чаще выступает в роли надзирателя и помощника, где уче-

ник должен выполнять регулярно домашние задания. Поэтому знания, вкладываемые репе-

титором – кратковременные, так как они способствуют увеличению уровня оценок за счет 

выполненных домашних заданий, при этом знания «не остаются в голове» ученика.  

– Отсутствие мотивации у учителей заниматься дополнительно со своими учениками 

для повышения качества образования в общепринятой системе. В некоторой степени это зави-

сит от заработной платы преподавателей, новая система оплаты труда не стимулирует учите-

лей повышать качество образования в школе. Входящая в заработную плату учителей стиму-

лирующая часть, зависит от знаний, которые будут продемонстрированы учащимися на итого-

вых государственных экзаменах, достижений в проектной деятельности и олимпиадах, актив-

ности учеников. В большей степени это относится к основным школьным дисциплинам, по 

которым предстоит сдавать обязательные экзамены всем ученикам. Как поступать педагогам 

тех предметов, по которым сдавать экзамены ученику предлагается на выбор, а итоговая оцен-

ка выставляется по текущей успеваемости школьника? В такой ситуации желание педагога по-

лучить дополнительную прибыль, оказывая услуги репетитора, может привести к тому, что 

получение хорошей отметки по предмету будет возможным для ученика только при дополни-

тельных индивидуальных занятиях с данным учителем за денежное вознаграждение.  

– Неуплата налогов репетиторами. За счет теневой составляющей частного преподава-

ния в бюджет государства не поступают денежные средства от данной деятельности. Ввиду 

этого в 2008 г. состоялось голосование депутатами Государственной Думы за принятие попра-

вок в Кодексе об административных правонарушениях и в Законе «Об образовании», где в 

случае если будут оказаны платные образовательные услуги без заключения официального 

договора, будут налагаться штрафы, то есть это касается и услуг репетиторов. Поправки, кото-

рые были внесены в нормативные документы не дают существенных результатов и объем не-

легальных репетиторских услуг не снижается даже несмотря на значительные суммы штрафа и 

опасения многих частных педагогов, предоставляющих платные уроки, получить штраф.  

– Увеличение загруженности школьников. При дополнительном образовании на ре-

бенка возлагается большая нагрузка, так как кроме посещения основной школы и выполне-

ния домашнего задания, школьник затрачивает время на поездку к репетитору и выполнение 

его дополнительных заданий. Кроме этого возможны еще другие секции и кружки, которые 

посещает ребенок. Вопрос в том, как это может сказаться на самочувствии, здоровье и само-

оценке школьника, который мог это время потратить на отдых и физическое развитие?  

Кроме вышесказанного, репетитор принимает на себя выполнение различных важные 

функций, в которых находят свое отражение недостатки и пробелы общепринятой системы 

образования. Н. Г. Крылова предложила следующие функции [4]: 

– посредническая – устанавливаются связи и партнерские отношения между семьей, 

учениками и образовательной организацией, учителями школ в целях повышения эффектив-

ности образовательной деятельности. Многие считают, что современное образование не мо-

жет обеспечить должными знаниями и настаивают вернуться к «советскому образованию». 

В таких условиях услуги репетиторов востребованы, так как с помощью них возможно до-
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стичь необходимого уровня знаний. А родители чувствуют спокойствие за то, что приложи-

ли усилия для поступления в ВУЗ; 

– психолого-профилактическая – налаживает свободное общение с учеником и его 

семьей, находит индивидуальный подход и оказывает поддержку семьям и учащимся в слу-

чаях затруднений в процессе образовательной деятельности, настраивание на успех учени-

ков. В этой функции проявляется социокоммуникативная сторона репетиторства. Нередко 

ученики испытывают неловкость или боятся обратиться за помощью к учителю, а учитель не 

может уделить много времени каждому ученику индивидуально, поэтому школьный матери-

ал зачастую воспринимается неправильно. А репетитор заинтересован в нахождении общего 

языка с ребенком, чтобы выстроить эффективную работу и повысить его знания, устранить 

пробелы по пройденной школьной программе; 

– информационная – предоставляет информацию семьям о различных вариантах прове-

дения досуга, о развитии творческой стороны личности (музыкальное, художественное творче-

ство и др.). Посещая дополнительные индивидуальные занятия, у ребенка появляются успехи в 

учебе, и репетитор начинает пользоваться авторитетом у семьи, которая готова прислушиваться 

к советам частного педагога. В свою очередь, репетитор заинтересован в партнерских и долго-

срочных отношениях с семьей, поэтому всегда готов помочь в различных вопросах. В тоже вре-

мя эта семья может порекомендовать репетитора другим. К сожалению, в отношении школьного 

педагога не всегда можно так сказать, так как в связи с его загруженностью, он не всегда может, 

или не хочет уделять внимание каждому ученику, не говоря уже о семье; 

– консультационно-образовательная – нацелена на организацию индивидуальных или 

групповых занятий, которые направлены на помощь в усвоении знаний и подготовке к вы-

пускным экзаменам. Так, по данным исследования А. А. Наумовой, причиной обращения к 

репетиторам, на первых трех позициях является: устранение пробелов в знаниях, подготовка 

к экзаменам и на третьем месте – подготовка к школе и сопровождение в начальном звене 

обучения [7]. Итоговый контроль знаний, получаемый в школе в виде привычных экзаменов, 

был заменен единым государственным экзаменом, который потребовал от всех учащихся но-

вых навыков, приобрести которые помогают частные индивидуальные занятия с репетито-

ром. Нужно заметить, что в функции школы не входит натаскивание на ОГЭ, ЕГЭ, поэтому 

многие учителя по «необязательным» экзаменам этим пользуются, так как те, кто не будет 

сдавать экзамен, все равно не будут учить этот предмет, а те, кто сдает экзамен – обычно за-

нимаются дополнительно с репетиторами [10].  

Подводя итог, можно сказать, что в обществе произошла определенная легитимация 

по отношению к индивидуальным платным занятиям как важному дополнению к государ-

ственному школьному образованию. Услуги репетиторов – это ответ на то, что школьное 

обучение не готово соответствующе отвечать на разрыв между требованиями ВУЗов и каче-

ством общей средней подготовки. Такие специфические предметы как иностранный язык, 

математика, физика и другие, изначально требуют индивидуальный подход, учитывая пси-

хологические и когнитивные особенности конкретного учащегося. Как правило, частные 

преподаватели подготавливают к экзаменам лучше, чем школьные учителя, так как репети-

торы готовы учитывать и учитывают потребности и индивидуальные способности ученика. 

Таким образом, репетиторство - это частная образовательная практика, которая является со-

путствующим элементом системы образования.  
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Аннотация. В современной экономике освоение финансовой грамотности является жизненно важным 

аспектом успешной жизнедеятельности российских граждан. В статье было выявлено, что учащиеся 

и студенты осознают необходимость базовых финансовых знаний. Однако в учебном плане наблюда-

ется пробел в изучении финансовой грамотности. Автором предложены направления совершенство-

вания обучения финансовой грамотности учащихся.  

Ключевые слова: финансовая грамотность; экономика; методика преподавания экономики; студенты; 
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LEARNING AND FORMING FINANCIAL LITERACY  
IN THE ECONOMY TRAINING COURSE 
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Bashkir Pedagogical University named after M. Akmullah, Ufa 

Abstract. In the modern economy, the development of financial literacy is a vital aspect of the successful life 

of Russian citizens. The article revealed that students and students are aware of the need for basic financial 

knowledge. However, there is a curriculum gap in the study of financial literacy. The article offers directions 

for improving the teaching of financial literacy of students. 

Keywords: financial literacy; economy; teaching methods of economics; students; colleges; economic 

knowledge. 

Ускорение процессов развития, цифровизации, повсеместного внедрения технологий 

обеспечило активное развитие финансовых продуктов и услуг. Однако, российское общество, не 

в полной мере оправившееся от радикальных экономических реформ, до сих пор не научилось 

принимать взвешенные финансовые решения, формировать финансовое благополучие.  

Финансово грамотные люди используют полученные знания для принятия более эф-

фективных финансовых решений в таких областях как повседневные расходы, долгосрочное 

финансовое планирование, эффективное управление капиталом. Однако, высокая закредито-

ванность населения России и возрастающие тренды по данному показателю являются нега-

тивным фактором для развития всей российской экономики. Совокупность сложившихся об-

стоятельств сформировала необходимость государственного вмешательства в повсеместное 

просвещение населения по вышеуказанным вопросам [1, c. 87].  

Принимая во внимание все вышесказанное, исследование проблем в сфере формиро-

вания финансовой грамотности, является важной темой, требующей изучения, следователь-

но, выбранная тема работы актуальна и представляет интерес для исследования.  

Недостаточный уровень финансовой грамотности и отсутствие базовых финансовых 

компетенций у населения является дестабилизирующим фактором для рынков, поскольку 

незнание основ работы финансовой системы, взаимодействия ее элементов приводят к пани-

ке на бирже, принятию неверных финансовых решений, которые направлены на эффектив-

ное управление личными денежными потоками и своевременному погашению имеющихся 

задолженностей [3, c. 105].  

Как показывает практика, в среднестатистической общеобразовательной школе уроки 

экономики зачастую преподают учителя, имеющие непрофильное базовое образование, 

например, учителя истории, географии или обществознания, которые самостоятельно освои-

ли экономические темы.  

Вместе с тем, учащиеся и студенты – бывшие школьники, осознают необходимость 

базовых финансовых знаний. Изучение предмета «Экономика» включено в обязательную об-

разовательную программу для учеников гуманитарного профиля, но не физико-
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математического. А для школьников 5-9 класса основы финансовой грамотности изучаются в 

курсе «Обществознание». Однако экономические знания не могут быть получены в доста-

точном объеме в курсе, собравшем воедино несколько направлений. Кроме того, проверка 

качества учебников не всегда точно отражает степень соответствия изучаемой теме. Именно 

поэтому следует выделять изучение предмета «Экономика» в отдельную дисциплину 

[6, c. 301]. А с учетом того, что учебником может являться только та книга, содержание ко-

торой полностью соответствует стандарту, легко понять причины отсутствия учебников по 

экономике для данной ступени: невозможно написать учебник, рассчитанный на 4-6 уроков. 

Учебники, которые все-таки существуют на данный момент для возраста 5-9 классов, мало 

соответствуют целям и задачам школьного экономического образования [7, c. 186].  

Аналогичная проблема наблюдается теперь и для учеников 9-11 классов. До 2019 года 

обучение преимущество основывалась на учебниках И. В. Липсица – доктора экономических 

наук, профессора НИУ ВШЭ, который впоследствии не был включен в федеральный пере-

чень учебников на основании экспертизы Минпросвещения. В качестве причин обозначены 

следующие: 

– наличие в учебнике проблемных тем, способных провоцировать негативные дискус-

сии и отсутствие направлений формирования навыков самооценки и самоанализа учащихся;  

– отсутствие в учебнике позитивного экономического прогноза, в части, касающейся 

национальной экономики;  

– сомнительные сравнения и статистика. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии противоречий между положениями 

Стратегии повышения финансовой грамотности в части формирования качественного фи-

нансового образования и необходимостью представления в учебных материалах информа-

ции, не соответствующей действительности и, как следствие, оказывающих отрицательное 

влияние на принятие финансовых решений. 

Следовательно, наблюдается пробел в образовательных программах. Как показал ана-

лиз учебной программы дисциплины «Обществознание» в 5-11 классах не рассматриваются 

темы основ финансовой грамотности, предусмотренные Стратегией повышения финансовой 

грамотности населения [2, c. 17]. 

Компетентный специалист в области экономики и финансов должен ориентироваться 

на практическое применение своими учениками полученных знаний, а не на освоение теоре-

тической базы. Таким образом, основным результатом прохождения курса экономики долж-

но стать освоение таких тем как: 

1. Взаимоотношения между субъектами экономики в условиях ограниченности фи-

нансовых ресурсов. 

2. Анализ информационного поля о финансово-экономических процессах микро- и 

макроуровня и специфика применения полученных знаний для достижения эффективных ре-

зультатов в управлении личными финансами. 

3. Изучение алгоритма и результатов финансовой политики с целью оценки ее эффектив-

ности и успешности реализации как для отдельного гражданина, так и для общества в целом. 

4. Специфика работы финансовых рынков (в том числе фондовых), понятие инвести-

ционных рисков и инвестиционных решений, особенности принятия таких решения с целью 

повышения финансового благосостояния и минимизации рисков. 

5. Особенности функционирования страхового сектора в лице страховых компаний и 

пенсионных фондов (как государственного, так и негосударственных) и предоставляемые 

ими услуги. 

6. Возможности граждан по контролю использования государственных финансов, 

анализ из распределения и перераспределения.  

Вместе с тем необходимо отметить, что данные темы не затрагиваются в учебниках по 

дисциплине «Обществознание», а следовательно, не формируют основ финансовой грамот-

ности у учащихся среднего и среднего профессионального образования.  
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Таким образом, можно говорить о недостаточной проработке образовательного про-

цесса и необходимости в повышении профессиональных компетенций учителей с целью 

восполнения таких пробелов.  
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Аннотация. В статье приводится анализ половозрастных характеристик, материального положения, 

социального статуса и престижа профессии современного педагога по результатам общероссийских 

социологических исследований. Большое внимание уделяется общественному мнению по отношению 

к профессии учителя. Кроме этого, используются результаты, полученные в ходе реализации ориги-

нальных авторских прикладных проектов, осуществленных в образовательном пространстве ураль-

ского региона в период 2007-2019 годов социологами Уральского государственного педагогического 

университета. Оценив социальный портрет современного педагога, авторами делается вывод о необ-

ходимости повышения значимости профессии учителя, вследствие её массового характера и важной 
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prestige of the profession of a modern teacher. Much attention is paid to public opinion in relation to teach-
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nature and social mission. 
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Во все времена учитель занимал особое место в жизни каждого человека. История 

свидетельствует об этом конкретными примерами: философ Аристотель был учителем Алек-

сандра Македонского, поэт В. А. Жуковский – Александра II Освободителя. 

Педагоги всегда пользовались большим уважением в обществе. И это было характер-

ным для разных типов культур, в разные эпохи. А какую роль играет профессия учителя в 

наши дни? Является ли педагогическая профессия актуальной и значимой в условиях пост-

индустриального типа общественного устройства с усилением индивидуализма, утилитариз-

ма и прагматизма? В конце концов, какой он – современный учитель? 

В социологической науке традиционными индикаторами социального портрета учи-

тельства, как особой социально-профессиональной группы, выступают половозрастные по-

казатели, условия труда и материальное положение, социальный статус и присущие ему со-

циальные роли, значимость и престиж профессии педагогов [5, с. 61].  

В настоящее время профессия учителя является одной из самых массовых [2]. При 

этом учителей-женщин значительно больше, чем учителей-мужчин. Говоря о возрасте, стоит 

отметить, что большинство современных учителей – люди среднего возраста от 30 до 49 лет 

[3, с. 3]. 

Как показывают опросы общественного мнения, сегодня высоки социальные ожида-

ния по отношению к учителю: педагог должен быть профессионалом, любящим детей, доб-

рым, честным и терпеливым человеком [1]. 

Современное учительство – остается одной из самых многочисленных групп совре-

менной интеллигенции, которая реализует функцию трансляции и воспроизводства культуры 

в российском обществе. На его плечи ложится функция хранения и передачи, упорядочива-

© Ошивалова Д. С., Шалагина Е. В., 2020 
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ния и распространения культурных ресурсов, удержания норм и ценностей в исторической 

памяти. 

Федеральная служба государственной статистики провела исследование заработных 

плат педагогических работников РФ с января по март 2020 года, в ходе которого была под-

считана средняя зарплата школьного учителя – 46 786 рублей в месяц. Однако эта сумма 

вряд ли действительно отражает материальное положение современного педагога. Так, учи-

тель из Москвы в среднем получает 96 281 рублей в месяц, а его коллега из Пензенской об-

ласти – 28 687 рублей. Данный пример более чем показателен – числа значительно отлича-

ются и от среднего показателя и между собой [6]. Именно маленькая зарплата, считают ре-

спонденты ВЦИОМ, является главной причиной выбора иной, а не педагогической профес-

сии, молодыми людьми [1].  

Однако в профессиональной иерархии сегодня педагог имеет низкий уровень пре-

стижности свой специальности. В рейтингах, создаваемых социологами по итогам опросов 

общественного мнения, он «обгоняет» лишь продавцов и работников общественного питания 

[4, с.101]. Помимо маленькой заработной платы, могут быть названы следующие причины 

снижения значимости труда учителя: слабый авторитет и отсутствие влияния на общество 

[4, с. 101]. Кроме того, сами педагоги не удовлетворены своей профессией. Их также не 

устраивает свой заработок и соотношение зарплаты и вкладываемого труда, кроме этого, 

наслаждаться профессиональной деятельностью им мешают: трудности работы с детьми, 

большая учебная нагрузка и отсутствие перспектив карьерного роста [4, с. 104]. 

Действительно, социологические исследования зачастую свидетельствуют о явлениях 

социальной и профессиональной неудовлетворенности российских учителей. Значительная 

часть из них не видит особых социальных перспектив в профессии педагога, сомневается в 

успехе своих жизненных планов, испытывает страх перед будущим. 

Вместе с тем, следует отметить, что исследователи фиксируют и позитивные сдвиги в 

эмоциональной оценке своих жизненных перспектив у сегодняшних учителей по сравнению 

с результатами, полученными 15 лет назад. Сегодня учитель становится более адаптирован-

ным к меняющимся реалиям и, как результат этого, чувствует себя более уверенным в зав-

трашнем дне. 

На основе целого ряда прикладных исследований, проведенных социологами УрГПУ 

(Е. В. Прямикова, Е. В. Шалагина, И. В. Шапко) в период 2007-2018 гг., были определены 

базовые значения, определяющие социальное и профессиональное самочувствие современ-

ного педагога. К области социального самочувствия относятся: заработная плата, наличие и 

благополучие семьи (состояние личной жизни), отношение окружающих, конструирование 

образа в СМИ. К области профессионального самочувствия: наличие профессиональных 

умений, личных качеств, позволяющих организовывать эффективное взаимодействие с деть-

ми, хорошие отношения в коллективе. Последние – позволяют снизить эмоциональное 

напряжение и обеспечить поддержку в решении профессиональных вопросов [6, с. 171-178]. 

В одном из прикладных проектов, реализованных вышеуказанными авторами, был 

поднят вопрос о влиянии различных социальных явлений, характерных для российской дей-

ствительности, на состояние тревоги и обеспокоенности как обучающихся старших классов, 

так и их педагогов
1
. 

Таблица 1 

Социальные явления вызывающие наибольшую тревогу у старшеклассников и их педагогов 

(в % от опрошенных). 
№ варианты старшеклассники педагоги 

1 Бедность  39,5 46,7 

2 Болезни  30,9 43,0 

3 Безработица  31,2 31,5 

                                                      
1
 По результатам областного исследования «Уровень напряженности в образовательных средах и иные факторы 

экстремистской направленности» (реализовано при поддержке Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области), проведенного осенью 2016 года. 



52 

4 Наркомания  20,5 28,8 

5 Преступность  26,4 28,5 

6 Вражда, конфликты  18,0 27,8 

7 ВИЧ/СПИД  13,4 17,2 

8 Сдача ОГЭ, ГИА  31,8 12,3 

9 Унижение  14,2 8,3 

10 Одиночество  13,4 7,9 

11 Крах надежд  10,5 7,6 

12 Прохождение аттестации на квалифи-

кационную категорию  

- 
7,0 

13 Поступление в вуз 15,9 0 

14 Различные зависимости (игромания и т. д.) 10,6 0 

Страх перед бедностью в ситуации общества потребления оказывается самым силь-

ным, что объединяет и учителей, и обучающихся старших классов.  

Педагогам был задан вопрос по поводу их профессиональных опасений: «Попытайтесь 

определить, что Вас больше всего беспокоит в Вашей сегодняшней профессиональной жизни?».  

В результате, недовольство результатами сотрудничества с родителями и детьми как 

субъектами образовательной деятельности выступило одной из главных проблем педагога, 

указанной ими в ответах. Особенно беспокоят педагогов специфика современного взаимо-

действия с родителями, ведь, по их мнению, именно семья обладает необходимыми ресурса-

ми для повышения эффективности образовательной деятельности ребенка. В итоге – на долю 

учителя сегодня выпадает задача целенаправленной работы с родителями по развитию моти-

вации их интереса и участия в образовании. Согласно представлениям наших респондентов, 

это осложняет их профессиональную деятельность. 

Таблица 2 

Опасения учителей по поводу их профессиональной деятельности 

(в % от опрошенных) 
рейтинг варианты % от опрошенных 

1 Отношение родителей к учителям и к школе в целом  63,2 

2 Уровень защищенности учителя  57,6 

3 Отношение школьников к учебе  46,0 

4 Престиж профессии учителя в обществе  36,1 

5 Загруженность посторонней работой, не относящейся к 

учительскому труду.  
32,8 

6 Эмоциональные перегрузки  32,1 

7 Объем рабочей нагрузки  28,8 

8 Отсутствие времени для отдыха  26,8 

9 Постоянное реформирование образования  22,5 

10 Жесткий контроль со стороны органов управления  13,6 

11 Качество учебно-методического обеспечения  12,6 

12 Отношение к учителю со стороны администрации школы  8,6 

13 Плохое знание русского языка иноязычными детьми  7,6 

14 Ограниченные возможности карьерного роста  5,0 

15 Конфликты между детьми разных национальностей  4,3 

16 Опасность остаться без работы  3,0 

17 Зарплата  1,0 

18 Травля учителей в СМИ  0,3 

Таким образом, уровень защищенности учителя сегодня выходит на второе место в 

рейтинге основных факторов, детерминирующих повышение тревожности и беспокойства у 

педагогов в профессиональной деятельности.  

Сегодня сама политика школы, направленная на реализацию образовательных услуг 

для населения, когда директор как руководитель образовательной организации зачастую 

встает на сторону родителей – основных заказчиков этих услуг – в сложных педагогических 

или конфликтных ситуациях, не способствует снижению этого показателя. 
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Кроме того, активное обсуждение в СМИ и Интернете случаев агрессии в школе, 

например, нападений обучающихся на педагогов, также влияет на поддержание высоких 

значений тревоги по поводу уровня защищенности учителя в образовательном пространстве.  

Отношение современных школьников к учебе и ее результатам – на третьем месте в 

качестве фактора, усиливающего тревогу и беспокойство учителя. 

Низкий социальный престиж, высокие перегрузки, отсутствие возможностей рекреа-

ции и отдыха – следующие по значимости в этом рейтинге. 

Несмотря на всевозможные опасения, большинство опрошенных нами учителей не 

планирует кардинально менять место своей работы и профессиональную стезю. Такой 

настрой характерен для педагогов, при всех проблемах и беспокойствах, особенно при нали-

чии хорошего педагогического коллектива, учителям нравится их школа как место трудовой 

деятельности (67% опрошенных нами респондентов ответили «да» и 27% респондентов – 

«скорее да, чем нет»
2
). По итогам данного исследования - только каждый десятый педагог в 

Свердловской области собирался уходить из сферы образования. 

Таким образом, можно сделать вывод: снижение значимости педагогической профес-

сии представляется серьезной проблемой современного российского общества. Именно шко-

ла остается одним из ведущих агентов социализации личности, а учитель – активным акто-

ром, не только транслирующим содержание своей дисциплины, но и осуществляющим вос-

питательную деятельность, в ходе которой развиваются важнейшие морально-нравственные, 

культурные и личностные качества подрастающих поколений.  
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Аннотация. Автор рассматривает самобрендинг преподавателя как необходимую черту позициониро-

вания себя в сфере образования. В тексте раскрывается понятие «самобрединг», определяются соци-

альные функции самобрендинга. Он нужен для поднятия и утверждения личного статуса в обществе, в 

данном случае в коллективе и среди студентов. Так как в XXI веке уже мало иметь только основные 

навыки и умения, чтобы зарекомендовать себя на рынке в качестве профессионала. Необходима репре-

зентация себя как конкурентноспособного специалиста в условиях современного образования.  

Ключевые слова: самобрендинг преподавателя; преподаватели; среднее профессиональное образова-

ние; репутация преподавателя; педагогические инновации; инновационная деятельность; социальные 

функции; самооценка преподавателя; личный бренд. 

SELF-BRANDING OF A MODERN TEACHER 

Popova Anna Aleksandrovna, 

Kamensk-Uralskiy Technical School of Trade and Service,  

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The author considers self-branding of a teacher as a necessary feature of positioning oneself in the 

field of education. The text reveals the concept of “self-branding”, defines the social functions of self-

branding. It is necessary for raising and asserting personal status in society, in this case in the team and 

among students. Since in the XXI century it is not enough to have only basic skills and abilities to establish 

yourself in the market as a professional. It is necessary to represent yourself as a competitive specialist in 

modern education.  

Keywords: teacher self-branding; teachers; secondary vocational education; reputation of the teacher; peda-

gogical innovation; innovative activity; social functions; self-assessment of the teacher; personal brand. 

В условиях современного времени работодатель пытается решить сложную задачу – 

найти специалиста, чтобы он был профессионалам своего дела. Каждое учебное заведение 

стремится дать качественные знания своим обучающимся, которые приходят к ним. Многое 

зависит не только от хорошего оборудования и научной литературы, технического оснаще-

ния и организованного пространства. Главное – это человек, преподаватель, который может 

обучить данному предмету или науки. Сегодня у работодателя есть несколько вариантов 

оценки сотрудника: категория, ученая степень, звание, образование и опыт работы. Но до-

статочно ли этого набора индикаторов, чтобы соответствовать требованиям специалиста в 

профессиональной сфере? 

В современном мире существует несколько способов развивать свои компетенции: са-

мообразование, посещение семинаров или тренингов, привлечение наставников, коучразвитие, 

самобрендинг и т. п. Сократ говорил: «Лучший способ приобрести хорошую репутацию – 

стремиться быть тем, кем вы желаете казаться» [12]. Смысл этой цитаты в том, что из поколе-

ния в поколения люди встречают по обложке, а провожают по уму. Нужно создать свой имидж 

и репутацию так, чтобы людям хотелось с вами работать или видеть вас в своей команде. 

Достаточно часто приходится слышать мнение, что «в том или ином виде личный 

бренд есть у каждого». Допустим, у человека есть некоторый уровень известности, есть ре-

путация или бренд, по которому он узнаваем. Само название «самобрендинг» появилось не 

так давно и больше относится к маркетинговой терминологии. По сути, мы говорим о том, 

как будут использоваться известность и репутация – инструменты, которые призваны дать 

вам преимущество и выделяют вас среди других специалистов, тем самым помогая в дости-

жении карьерных целей. 

По мнению А. Н. Лебедева-Любимова, огромное значение на современном рынке тру-

да играет умение формировать эффективный профессиональный имидж, персональный 

бренд, продвинуть его и продать [4]. Особенно это важно в сфере маркетинга или в сфере 
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информационных технологий. Потребность в специалистах-коммуникаторах нарастает в по-

следние годы. Они призваны формировать коммуникативное пространство в своей организа-

ции, создавать благоприятные условия для ее развития, увеличивать капитал.  

Г. Лефрансуа говорит, что преподавателям важно систематизировать и анализировать 

опыт других, а также постоянно оценивать свое собственное поведение с учетом реакций и по-

ведения учеников. С одной стороны – это способствует повышению качества образования, с 

другой – развитию рефлексии (самопознания) учеников. Он утверждает, что ведение дневни-

ковых записей, создание case-stady позволяет активизировать процессы познания и самопозна-

ния [5]. Первое, что необходимо сделать в выборе карьеры, – это определение цели и понима-

ние ведущих к ней шагов. Что нужно сделать чтобы быть востребованным специалистом?  

Я. Филлипсон рассуждал о самомаркетинге, что это увеличение своей цены на рынке. 

Именно он помогает увеличить область в поисках работы и увеличить скорость в построение 

карьеры. Он помогает молодому специалисту утвердить себя на рынке труда.  

Самомаркетинг – процесс, состоящий из двух аспектов: 

– самоанализ, т. е. рефлексия, когда человек обращает внимание на самого себя, в 

данном случае на свои профессиональные качества; 

– анализ рынка, т. е. понимание актуальности рынка на сегодняшний день и умения 

предложить нужную услугу.  

Ориентируясь на требования рынка труда, специалист может создать товар (т. е. само-

го себя), для успешного заработка. Отметим, что «само» – начальная часть сложных слов, 

приобретших в ХХ в. яркое значение. Слова с таким началом отмечают качества, силы, фор-

мы, способствующие существованию объектов, людей, различных систем [1]. Н. А. Симбир-

цева предлагает рассматривать «варианты самоактуализации личности в медиасреде, где ви-

зуальный компонент является наиболее привлекательным для широкой аудитории» [9, с. 92].  

Л. М. Семенова считает что, самобрендинг – это раскрутка себя как профессионала, 

усиление своего имени, повышение рыночной стоимости, продвижение, продюссирование и 

продажа на рынке труда [8]. Он базируется на вашей репутации и теряет свою силу и смысл, 

если вы не известны достаточно широко. Причем ваш бренд должен базироваться на вашем 

опыте, который, в свою очередь, должен быть подтвержден рабочими кейсами и желательно 

отзывами других специалистов в вашей области. 

Т. Питерс сказал: «Если вы собираетесь продвигать и позиционировать свой бренд, то 

должны постоянно концентрироваться на том, что сделали ценного и чем гордитесь. Не име-

ет значения, насколько действительно хороши ваши качества, вы все равно должны прода-

вать на рынке свой бренд» [7]. 

Самобрендинг – это процесс, в котором сочетаются: 

1) создание имиджа и репутации; 

2) позиционирование лучших качеств; 

3) продвижения образа / себя в различных сферах, в том числе и в медиа; 

4) развитие компетенций. 

Если говорить о самобрендинге, то важен каждый нюанс. Нужно вкладывать «ресур-

сы» в себя. Самобрендинг способствует эффективному структурированию вашей професси-

ональной деятельности. Это профессиональный рост, ваши навыки и умения. Рассмотрим это 

подробнее. 

1. Создание имиджа и репутация. Имидж со стороны В. М. Шепеля рассматривается 

как образ личности, в котором в первую очередь рассматриваются те качества, которые до-

стигают эффекта индивидуальной привлекательности; это может быть репутация семьи, 

имидж государства, бренд учебного учреждения. Иной подход у Ф. Котлера, где имидж – это 

набор представлений, идей и впечатлений индивида о том или ином объекте, в значительной 

степени определяющих установки потребителя и его действия по отношению к объекту [11].  

Вместе с тем Дж. С. Милль оценивал роль конкуренции в жизни общества с большей 

сдержанностью: конкуренция не столь всемогуща, как это принято считать, так как ее регу-

лирующее воздействие ограничивается обычаями и привычками [6, с. 394-395]. Его рассуж-
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дения сводились к двум выводам. Один очевидный: конкуренция действует не во всех сфе-

рах хозяйства, а там, где она действует, ее влияние имеет не одинаковую силу. Другой – за-

вуалированный: свобода действия конкуренции не всегда является благом и нуждается в 

ограничении.  

Именно это все и есть часть самобрендинга, который мы знаем сейчас. Самобрен-

динг – это то, как вы продвигаете себя. Это уникальное сочетание навыков, опыта и лично-

сти, которые вы хотите, чтобы увидели в вас люди. Это рассказ о вашей истории и о том, как 

она отражает ваше поведение. 

2. Позиционирование лучших качеств. Если задуматься что лучшее есть в человеке. 

У каждого это будет свое. Кто-то может красиво говорить, кто-то писать, а кто-то показы-

вать невероятные вещи. Вы используете свой личный профессиональный бренд, чтобы вы-

делиться среди других людей. В профессиональном плане самобрендинг – это способ со-

здать образ, который люди видят в вас. Это может быть сочетание того, как они смотрят на 

вас в реальной жизни, того, как вас изображают СМИ, и того впечатления, которое люди по-

лучают от информации о вас, доступной в Интернете. 

3. Продвижения образа / себя в различных сферах, в том числе и в медиасреде. 

Н. А. Симбирцева утверждает, что «быть менеджером в виртуальном пространстве – значит 

быть хорошим веб-серфингистом, уметь работать с информацией и владеть технологиями ее 

трансляции и репрезентации. Быть менеджером, который научит этому других в реальном 

пространстве, – значит быть мастером в общении с людьми и профессионалом своего дела» 

[9, с. 97]. И это оказывает влияние на формирование личного бренда, значимого в професси-

ональном плане: появляется возможность убедиться в том, что люди видят вас таким, каким 

вы хотите, а не обычным сотрудником под копирку. 

Это дает вам возможность подчеркнуть свои сильные стороны и увлечения. Это помо-

гает людям поверить, что они знают вас лучше, и люди гораздо больше доверяют тем, кого 

они знают; даже публичных людей, которых они никогда не встречали лично. 

Ваш личный бренд должен охватывать все места, где клиенты могут вас встретить. 

Визитные карточки в старом стиле так же важны для вашего бренда, как и ваши страницы в 

социальных сетях. Просто не забудьте, что ваша тема должна быть последовательной. 

Носите визитные карточки с собой куда угодно. Это актуально сейчас, как и сорок лет 

назад. Вынимайте карточку всякий раз, когда видите возможность пообщаться с кем-то но-

вым, который соответствует вашей целевой аудитории. 

Учителя должны убедиться, что они продают себя в Интернете. Они могут создавать 

такие вещи, как профиль Instagram или веб-сайт, который подчеркивает их уникальные чер-

ты – то, что отличает их от других, а не то же самое. 
4. Развитие компетенций. Самобрендинг – это сумма ваших сильных сторон и харак-

теристик, которые уникальны для вас как эксперта в своей области [2]. Персональный бренд 

может помочь завоевать авторитет, построить прочные отношения и повысить ценность лю-

дей, которым они помогают. 

Просмотрев федеральный государственный образовательный стандарт и электронный 

ресурс М. А. Корчагина, можно сделать выводы, что среди профессиональных качеств со-

временного педагога выделяется профессиональная компетентность [2]: знания (общий кру-

гозор, методика, предмет, педагогика, психология), а также и умения (адаптационные – под-

бирать приемы и способы обучения (упражнения, задания), адекватные поставленной цели и 

индивидуальности обучающегося и др., коммуникативные, организаторские, гностические – 

вести работу по самообразованию и самосовершенствованию и др., перцептивные – распо-

знавать межличностные отношения в группе и др., проектировочные – планировать занятие 

и предвидеть результаты планирования и др., мобилизационные – сформировать потребность 

в знаниях, информационные – изложить учебный материал) [10]. 

Компетенции можно развивать с помощью нескольких методов. Для того чтобы со-

вершенствование компетенций происходило наиболее эффективно, необходимо использо-

вать методы развития из трех основных категорий, каждая из которых предполагает свой 
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способ освоения моделей успешного поведения, характеризуется своими преимуществами, а 

также некоторыми ограничениями: 

– Изучение теории – выявление моделей успешного поведения в процессе самостоя-

тельного изучения теоретического материала (бизнес-литература, видеокурсы, поиск мате-

риалов в интернете, и т. д.), а также в ходе участия в тематических образовательных про-

граммах (тренинги, семинары, курсы, получение второго высшего образования по другой 

специальности, степени MBA и другие образовательные программы). 

– Обучение на опыте других – выявление моделей успешного поведения за счет 

наблюдения в рабочих ситуациях за людьми, обладающими высоким уровнем развития дан-

ных компетенций, обсуждения с ними способов и приемов, позволяющих им добиваться вы-

соких результатов; а также совершенствование компетенций с привлечением коуча, настав-

ника, получение обратной связи от опытных людей. 

– Применение на практике – освоение моделей успешного поведения путем регуляр-

ного применения полученных теоретических знаний в реальной деятельности как при вы-

полнении задач, входящих в прямые обязанности сотрудника, так и при выполнении специ-

альных заданий и проектов, являющихся дополнительными по отношению к основным обя-

занностям или не связанных с профессиональной деятельностью. 

Работа преподавателем - это то, с чем многие люди знакомы, потому что большинство 

молодых людей ходили в школу. Сосредоточьтесь на уникальных навыках и личностных каче-

ствах и откажитесь от звания учителя. Они могут использовать истории в качестве примеров, 

подчеркивающих, как они справлялись с критическими ситуациями с помощью своих навыков. 

На основании всего можно сделать вывод. Самобрединг помогает вам выделиться 

среди остальных. Самобрендинг дает возможность показать текущим и потенциальным кли-

ентам свои навыки и сильные стороны. Ключом к созданию успешного бренда и становле-

нию по-настоящему влиятельным является постоянное присутствие и умение продавать 

свою историю так, чтобы люди имели с вами дело. 
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Аннотация. В статье представлено содержание понятия «маркетинг» и «рекламная деятельность». 

Раскрыта сущность и значение маркетинга в системе профессионального образования. Уточнен ис-

точник формирования маркетинга, субъекты его восприятия, инструменты формирования, а также 

цель создания рекламной деятельности в маркетинге. Показана сущность и роль рекламной деятель-

ности в организации в курсе «Маркетинг» в системе профессионального образования. Охарактеризо-

ваны образовательные реформы формирование механизмов оценки качества и востребованности об-

разовательных услуг. 
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Abstract. The article presents the content of the concept of “marketing” and “advertising activity”. The arti-

cle reveals the essence and significance of marketing in the system of professional education. The source of 

marketing formation, subjects of its perception, tools of formation, as well as the purpose of creating adver-

tising activities in marketing are clarified. The article shows the essence and role of advertising in the organ-

ization in the course “Marketing” in the system of professional education. Educational reforms and mecha-

nisms for assessing the quality and demand for educational services are described. 
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В условиях современного конкурентного рынка маркетинг играет важную роль в дея-

тельности любой организации, так как позволяет установить оптимальные взаимоотношения 

между организацией и средой, входящей в ее состав. Сегодня маркетинг понимается как вы-

ражение мышления в рыночно-ориентированном стиле управления, характеризующемся 

творческим, стабильным и гибким подходом. 

Маркетинговая деятельность организации должна быть направлена на ее долгосроч-

ное существование, ее стабильность, прочные долгосрочные отношения с потребителями или 

другими участниками рынка, а также на повышение конкурентоспособности предлагаемых 

товаров и услуг.  

Для достижения вышеуказанных целей организациям необходимо создать маркетин-

говые службы, способные ответить на основные вопросы, отражающие суть маркетинга:  

Что нужно рынку и в каком объеме? 

Какой сегмент рынка и кто наши клиенты? 

По какой цене представить товар или услугу?;  

Как я могу рекламировать продукт или услугу на рынке [3]? Актуальность выбранной 

темы заключается в том, что в настоящее время государственная политика в области образо-

вания заставляет образовательные учреждения все больше погружаться в систему рыночных 

отношений.  

Образовательные реформы предусматривают формирование механизмов оценки каче-

ства и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, развитие финан-

совых инструментов социальной мобильности, в том числе использование образовательных 

кредитов, что позволит потенциальным потребителям выбирать, где учиться. Также к 

2020 году планируется разработать такую форму финансирования образовательных учре-

ждений, которая позволит сконцентрировать частные и государственные средства на цели 
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опережающего развития и структурных преобразований системы образования, а также пере-

вести все учреждения общего и профессионального образования на нормативное подушевое 

финансирование.  

Учитывая требования государственной концепции, образовательному учреждению 

придется решать задачи, непосредственно связанные с оценкой потребительских потребно-

стей, а также реализацией практических мер по удовлетворению этих потребностей и борь-

бой за потребителей [2].  

Учитывая все возможные различия в наборе услуг, которые образовательные учре-

ждения и НПО предоставляют потребителям, на рынках, на которых они работают, стано-

вится ясно, что для решения будущих задач необходимо использовать элементы маркетинго-

вых услуг. 

Таким образом, вопрос несоответствия имеющейся координационной текстуры в просве-

тительном учреждении посредственного высококлассного создания и подходящего страной при-

способления управления маркетингом в воспитании учитывая вышеизложенное, пред руководи-

телями стоит задача исследования и введения компонентов менеджмента в деятельность просве-

тительных органов первоначального и посредственного высококлассного создания.  

Для этого следует исследовать главные элементы менеджмента, их разновидности также 

суть; особенности менеджмента в области создания, обнаружение его зоны и значимости в сего-

дняшнем воспитании, исследование потребности формирования рекламных отраслей, создание 

комплекса событий согласно формированию и формированию рекламных отраслей.  

Итогами осуществления рекламных компонентов будут: исследование просветитель-

ного спроса также предписания, осуществление эластичной справочно-коммуникационной 

политические деятели, исследование нужд обучающихся выхлопных классов также их отца с 

матерью, теория долговременного общественно-финансового формирования Российской Фе-

дерации вплоть до 2020 года, направленность, увеличивающее инвестиционный привлека-

тельность [1]. 

Маркетинговая деятельность образовательного учреждения должна теперь перейти на 

новый этап и стать важнейшей управленческой функцией.  

Для образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-

вания основой плана является введенный в 2009 году федеральный государственный образо-

вательный стандарт, в котором говорится, что перед началом освоения основной профессио-

нальной образовательной программы образовательное учреждение должно ориентироваться 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, определить ее детали и кон-

кретизировать конечный результат обучения в виде компетенций, умений и навыков, приоб-

ретенного практического опыта [4].  

В соответствии с этими документами учебное заведение планирует образовательную, 

финансовую, социальную и маркетинговую деятельность.  

Однако в сегодняшней быстро меняющейся экономической ситуации планирование 

своих действий и достижение положительных результатов на рынке образовательных услуг, 

без прогнозирования его последствий реформа образования и развитие экономических от-

ношений в системе образования показали, что планирование является основой выживания 

образовательных учреждений: маркетинг помогает решать задачи образовательных учре-

ждений на ближайшее и отдаленное будущее; позволяет эффективно развивать внебюджет-

ную деятельность образовательных учреждений; комплекс мер, приведенный ниже, позволя-

ет использовать элементы маркетинговых исследований на базе учреждений начального и 

среднего профессионального образования: ежегодные сводные маркетинговые исследования 

показали, что потенциальный рынок образовательных услуг на основе комплексного иссле-

дования рынка, ежегодной корректировки мероприятий, исходя из своей способности плани-

ровать перечень лет, формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Реклама используется для стимулирования спроса на образовательные услуги. Глав-

ная задача рекламы – заставить соискателя совершать действия, которые поощряются.  
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Реклама может осуществляться по следующим направлениям: продвижение через вы-

пускников, проведение публичных мероприятий на базе образовательных учреждений. 

Распространение информации среди предприятий и организаций, являющихся потенци-

альными потребителями выпускников и способных направлять абитуриентов на обучение: раз-

мещение рекламы на местном радио и телевидении; размещение рекламы в местных и районных 

газетах; размещение рекламы на транспорте; проведение Дней открытых дверей; посещение 

учителями городских, районных и областных школ; участие в ярмарках образовательных мест.  

Результатом деятельности образовательных учреждений, использующих элементы 

маркетинга, является получение лицензии на открытие новых специальностей, внедрение 

эффективной системы управления; поэтому образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования, сохраняющие базовую структуру и организаци-

онные схемы прежней экономической системы, постепенно адаптируются к новым социаль-

но-экономическим условиям.  

Сектор образования является производителем комплексных интегрированных услуг и 

играет важную роль в поддержании жизнедеятельности местной экономики: формирование 

новых механизмов ее функционирования на основе двух положений.  

Чем больше рынок труда выпускников соответствует территории региона, тем актив-

нее должна быть деятельность региональных структур управления образованием по взаимо-

действию с другими заинтересованными сторонами; рынок образовательных услуг базирует-

ся на взаимодействии сторон взаимодействия населения в целом, отдельных групп и индиви-

дов, государства, представленного на разных уровнях, и многочисленных и разнообразных 

интересов организаций частного сектора. признание должно стать основой функционирова-

ния образовательных учреждений на рынке. 
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Аннотация. В статье рассматривается ряд факторов, обеспечивающих формирование финансовой 

грамотности учащихся. Азы финансовой грамотности важная часть в жизни каждого человека. Обу-

чение основам финансовой грамотности продиктовано временем, так как финансовый рынок предо-

ставляет огромный выбор возможностей по управлению денежными ресурсами. Эффективным сред-

ством формирования финансовой грамотности у старшеклассников являются ролевые игры, которые 

способствуют моделированию различных жизненных ситуаций и глубокому пониманию изучаемых 

социальных явлений и отношений. 
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Одним из востребованных видов грамотности среди политической, экономической, 

математической в современных условиях стала финансовая грамотность. Так, аналитики Ор-

ганизации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) на страницах официальных 

публикаций высказывают следующее мнение: «На сегодняшний день всеми признано, что в 

результате развития финансовых рынков, а также демографических, экономических и поли-

тических изменений финансовая грамотность стала жизненно важным навыком» [2]. 

Поэтому обучить учащихся 10-11 классов азам финансовой грамотности – важная и 

нужная задача. Все это делает актуальным введение задач формирования финансовой гра-

мотности в программы различных школьных предметов, организацию занятий внеурочной 

деятельности как важного элемента воспитания подрастающего поколения. 

Включение курса «Основы финансовой грамотности» как составляющей внеурочной 

деятельности позволяет придавать социальную и экономическую значимость содержанию 

основной образовательной программы среднего общего образования, что в свою очередь 

способствует приобретению школьниками навыков необходимых для социализации в совре-

менном обществе. 

Финансовая грамотность – это отличный способ развития мотивации к получению до-

ходов, развитию инициативы, самостоятельности [4, с. 15]. 

Всемирный Банк определяет термин финансовой грамотности как «способность человека 

принимать обоснованные решения по использованию и управлению своими деньгами» [3]. 

Данный курс внеурочной деятельности существенно расширяет и дополняет знания 

старшеклассников об управлении собственным бюджетом и личными финансами, функцио-

нировании фондового рынка и банковской системы. Выполнение творческих работ, практи-

ческих заданий позволяет подросткам приобрести опыт принятия экономических решений в 

области управления личными финансами, применить полученные знания в реальной жизни. 
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Обучение основам финансовой грамотности продиктовано временем, так как финан-

совый рынок предоставляет огромный выбор возможностей по управлению денежными ре-

сурсами. Сущность курса продиктована развитием финансовой системы и появлением широ-

кого спектра новых сложных экономических продуктов и услуг, которые ставят перед людь-

ми задачи, к решению которых они зачастую не всегда бывают готовы. 

На занятиях учащиеся занимаются различными видами познавательной деятельности, 

учатся творчески мыслить и решать практико-ориентированные экономические задачи. 

Эффективным средством формирования финансовой грамотности у старшеклассни-

ков являются ролевые игры, которые способствуют моделированию различных жизненных 

ситуаций и глубокому пониманию изучаемых социальных явлений и отношений. Такие игры 

позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого 

старшеклассника в работу, учитывая его интересы, склонности. Упражнения игрового харак-

тера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют развивающую функцию, сни-

мают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему назначению, содержанию, 

способам организации и проведения. 

При проведении занятий по основам финансовой грамотности применяются следую-

щие методы и приемы: логические мини-задачи, задачи с неполным условием, понятийное 

колесо, ассоциативный ряд, ментальные карты. 

Чтобы правильно ответить на логические мини-задачи экономического характера, 

учащимся приходится логически мыслить, подбирать разные пути решения. К задачам с не-

полным условием ученики задают свои условия, при этом аргументируя свой выбор. Инте-

ресна работа с заданием, как понятийное колесо, выполняя эту работу, ученики соотносят 

пройденный материал с новой темой занятия. Для лучшего запоминания и усвоения учебно-

го материала применяется работа с использованием ментальных карт и ассоциативного ряда. 

Особое внимание уделяется работе с Интернет-ресурсами. Ведется работа в онлайн 

режиме на сайте «Ваши финансы РФ» [5]. Здесь старшеклассники самостоятельно знакомят-

ся с финансовыми новостями на каждый день, изучают информацию рубрики «Интересные 

статьи», просматривают тематические видеофильмы, выполняют онлайн тестирование. Дан-

ный сайт по своему содержанию очень полезен, помогает организовать работу в группах. 

Принимаем участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» [6], просматриваем 

тематические видео, анализируем просмотренный материал, составляем тезисный план на 

основе просмотренного. 

Процесс формирования финансовой грамотности сопровождается различными меро-

приятиями, позволяющими вовлекать в них как можно больше участников. Учащиеся 10 

класса, осваивающие курс внеурочной деятельности, разрабатывают и проводят в игровой 

форме внеклассные занятия по основам финансовой грамотности для учащихся начальной 

школы. Результатом работы старшеклассников является создание памяток, буклетов на 

определенные темы, ориентированные на учащихся начальной школы. 

Обучение основам финансовой грамотности старшеклассников является актуальным, 

так как это способствует развитию личности подростка, социализации, формированию про-

фессионального самоопределения. И в будущем выпускники станут добросовестными нало-

гоплательщиками, ответственными заемщиками, грамотными вкладчиками; будут умело 

ориентироваться в экономической ситуации государства; смогут принять правильное реше-

ние в любой экономической ситуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура приоритетных социальных и моральных ценностей 

реализуемых молодежью в возрасте от 13 до 17 лет. Автор описывает реальный образ жизни, приори-

тетные мотивации и определяет потребности индивидуальной жизнедеятельности современной мо-

лодежи в процессе первичной социализации в различных стратах современного общества Российской 

Федерации. Также в данной статье разобраны некоторые аспекты социальных взаимодействий и осо-

бенности взаимоотношений старшего и подрастающего поколения в хронологически длительных 

условиях социально – экономического кризиса. 

Ключевые слова: гедонизм; общество потребления; моральные качества; рефлексия; концептуальные 

изменения; познавательная деятельность; подростки; самообразование подростков; самовоспитание 
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VALUES OF MODERN YOUNGSTERS SELF EDUCATION  
ON THE STEEP BREAK OF HISTORICAL MILESTONE 

Strantsov Alexey Nikolaevich, 

Municipal Autonomous Institution of an Additional Education  

“House of Children’s Creation”, Taganrog 

Abstract. The article describes structure of prioritized values realized by youngsters in the age from 13 to 17 

in different social layers of Russia. The author describes existing lifestyles, prioritized motivations and de-

termines the needs of individual livelihoods of modern youngsters in the process of basic socializing in dif-

ferent layers of the modern society of the Russian Federation. Also, this article separately looks at some of 

the aspects of social conduct and the uncommon interactions of the older and younger generations in chrono-

logically long social climates of the economical crisis.  

Keywords: hedonism; consumer society; moral qualities; reflection; conceptual changes; cognitive activity; 

adolescents; self-education of adolescents; self-education of adolescents; socialization of adolescents. 

«Все верования пошатнулись, всякое направление исчезло или стало неопределённым. 

И чем пламеннее были души этих новичков, тем сильнее в них было раздумье, тем больше  

они блуждали, утомляясь без поддержки, в беспредельном пустынном пространстве, где ничто  

не сдерживало их заблуждений»  

Французский бригадный генерал Филипп Поль де Сегюр, XIX век 

Молодые люди являются самым важным человеческим материалом «somaton 

metagogae» – (греч.) для ближайшего исторического будущего нашего общества и государ-

ства. Бесспорно, что эта молодежь – подростки – мальчики, подростки – девочки, юноши и 

девушки в наибольшей степени включены в процессы социальной мобильности. В период с 

1991 года по наши дни, то есть вот уже 29 лет наша страна находится в состоянии острого 

социально-экономического кризиса. Согласно определению: «Кризис – это внезапная и рез-

кая смена тенденций, при которой происходит обострение противоречий в социально-

экономических системах, угрожающее их жизнеспособности» [2, с. 48]. Основным проявле-

нием кризиса явился резкий рост социального неравенства, сопровождавшийся разрушением 

ранее существовавших социальных страт, культурных ценностей и морали, ставших наиме-

нее устойчивыми и жизнеспособными в условиях воссоздаваемой в стране капиталистиче-

ской социально-экономической системы. Сместились целые пласты событий, трансформиро-

вались общедоступные социальные сведения, в короткий исторический срок произошла лом-

ка устоявшихся отношений, обычаев и социальных институтов. Радикально изменились мо-

ральные нормы поведения индивидов в социуме. Никогда еще в истории наше общество с 

численностью населения 146267288 постоянных жителей РФ по данным Росстата на 

01.01.2015 год, не было разделено на такое большое количество слоев («strat» – лат.) по 

© Странцов А. Н., 2020 



66 

уровню материальной обеспеченности, социальным характеристикам, интересам, жизнен-

ным ценностям и установкам, культурным предпочтениям и образу жизни. 

Ничему не послужила демонстрируемая весь ХХ век железная советская решимость, 

коммунистическое чувство морального превосходства и отказ признать поражение, который 

в 1924-1985 годах был сильнее любого оружия противника. Эмиграция на ПМЖ за рубеж  

90-х годов и высокая смертность в новейший исторический период 2000-х лишила русский 

народ лучших людей – передовых, развитых и культурных мужчин и женщин репродуктив-

ного возраста. Для «демократического» государства пассивное и невежественное население 

оказалось самым податливым для управления его поведенческой мотивацией и формирова-

нием потребительского мировоззрения масс.  

Старшее поколение населения страны на протяжении всех этих 29-ти лет новейшей 

истории РФ демонстрируют лишь пренебрежение и безразличие к судьбе молодежи. Взрос-

лые примерно с 1993-1996 годов стали избегать реализовать свои убеждения в своей индиви-

дуальной жизнедеятельности и стали прагматиками. Такой консерватизм всегда пассивен. 

Масса взрослого населения, прошедшего через «реформы», запуганные угрозой потерять ра-

боту и обнищавших, просто устала, придя в зрелости к духовному конформизму. Сама соци-

ально-экономическая реальность в стране стала несовершенной и непредсказуемой. Под-

ростки, юноши и девушки в сложившейся в стране ситуации системного кризиса социума, 

оказались предоставлены сами себе.  

В целом наше общество уже переносит крушение своих иллюзий 90-х годов прошлого 

века начиная пожинать плоды либерального воспитания так называемых «свободных лично-

стей» из числа современной молодежи. Подрастающее поколение было брошено государством, 

школой и обществом вне идейных ценностей русского патриотизма, очень важного для поддер-

жания стабильности и сохранения исторической преемственности поколений. И эта молодежь 

как социальная группа стала иметь собственные цели корысти и наживы, низкую мотивацию 

социальной и профессиональной ответственности, которые практически не совпадают с целями, 

задачами и интересами общества. Ниже автором описаны некоторые аспекты этоса молодежи, 

обозначающие как характерные черты индивида – подростка, юноши, девушки, так и молодеж-

ной возрастной социальной группы общества, как совокупности всех форм объединения и спо-

собов взаимодействия людей, в которых выражается их взаимозависимость.  

Отечественную молодежь в возрасте от 16 до 25 лет отличает несформированность 

ценностных, духовно-нравственных ориентиров, недостаток жизненного опыта, что увели-

чивает вероятность ошибочного выбора при принятии важных решений в сложном процессе 

поиска своего пути в жизни. Они как возрастная группа «выключены» из социальных про-

цессов, политически наивны, у них отсутствует нормативное правосознание. Государствен-

ные чиновники, ответственные за образование и молодежную политику в стране и «элита» 

социума, боясь прихода к власти агрессивно настроенной молодой части общества, активно 

поощряют негативные тенденции в молодежной среде. Следует отметить, что люди уже двух 

поколений 30-37 лет и 13-19 лет насквозь пропитаны либеральными идеями, отрицанием 

национального наследия – истории России, всех ее военных, научных и культурных дости-

жений. Мы можем перечислить каждое звено этой разрушительной цепи. Восприятие норм 

гражданственности, патриотических ценностей практически отсутствует в сознании вполне 

космополитичных представителей этих поколений, привыкших к удобствам. Эти люди ни в 

коем случае не хотят отказываться от вещей, которые облегчают им жизнь. Им не свой-

ственна рефлексия как размышление личности о самом себе, когда человек вглядывается в 

сокровенные глубины своего внутреннего духовного мира. Индивидуальное самопознание 

заменяется консюмеризмом. Подавляющее большинство таких людей слушает поп и рок му-

зыку, смотрит американское кино, носит вестернизированную одежду и с детства восприни-

мает западный образ жизни как лучший, чем тот, что у себя в стране. Даже запущенный 

внешний вид индивидов говорит внешнему наблюдателю о недостатке у них силы воли, ума 

и настойчивости в достижении цели.  
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Жадные и циничные эгоисты, преисполнены уверенности в том, что они абсолютно не-

зависимые личности, которые никому ничего не должны. Каждый из них юноша или девушка, 

вольны делать то, что им хочется, стремится только к таким вещам, которых они желают. Их 

не заботят святые и героические традиции русского народа, а также их невозможно переучить 

словами потому, что на слова они не реагируют. Отсутствие рефлексии познавательного инте-

реса, благодарности ко всему окружающему молодых людей исходит из их сознания: «Мир – 

для меня» и поэтому все их мечты, желания имеют опредмеченное, материальное воплоще-

ние, не являясь источником культурных и политических инициатив ближайшего историческо-

го будущего. И если моральные ценности и смысл жизни старшего поколения локализуются 

главным образом в структуре кровнородственных семейных отношений, то ценности молоде-

жи в «обществе потребления» сдвинулись к чисто гедонистическим и эгоистическим желани-

ям (достаток – 59%, успех – 39%, свобода – 35%, собственность – 29%, семья – 23%) удовле-

творения только собственных прихотей. Ценность брака, как узаконенного экономического и 

сексуального союза мужчины и женщины в целях рождения и воспитания детей для молодых 

людей исчезла – ее заменила свобода как «естественная способность каждого делать то, 

что ему угодно» (согласно правовому определению императора Юстиниана Великого в VI ве-

ке н.э.), абсолютная самостоятельность в выборе образа жизни. 

Лозунг такой молодежи ни на что не годной и мягкотелой, не желающей ни перед кем 

«унижаться» за кусок хлеба – «relax and enjoy» (анг.), что значит, отдыхай и получай удо-

вольствие! Постоянным их спутником является скука, которая часто приводит индивида к 

бегству от действительности (экскапизму – А.С.), к пьянству, наркомании, самоубийству и 

асоциальному отклоняющемуся поведению. Такому «миру молодых» не нужно индивиду-

альное раскаяние и жалость. Это мир гедонизма, жесткости и насилия. Практические повсе-

дневные реалии социальной среды «замороженной» молодежной жизнедеятельности с таба-

кокурением, употреблением спиртных напитков, наркотической адикцией, зависимостью от 

электронных устройств вызывают у старшего поколения сильнейшее «II piu forte» – (итал.) 

чувство неприятия и отвращения. Даже в семье родители демонстрируют полное непонима-

ние сути молодежных реакций (утрату индивидами инициативных экзистенциальных стиму-

лов к активной жизнедеятельности, иррациональность, мистицизм, саморазрушительное по-

ведение – А.С.) и приоритетов (личные удобства и хорошее самочувствие – А.С.). Все роди-

тельские методы «воспитания» в подростках не полезности обществу, а полного потреби-

тельства, неверны, особенно если взглянуть на их результат в целом по стране, потому что 

современные юноши предстают перед нами как истеричные, болтливые остряки, шумные, 

резкие и разбросанные. Интересна тенденция, отчетливо проявившаяся в последнее время, 

когда отец, мать и другие родственники реагируют по-разному на одни и те же вещи и про-

цессы в их совместной семейной жизни. Молодежь же находит очень скучным всякую по-

пытку понять старшее поколение, не умея уловить в их жизни главные думы, мечты, ожида-

ния и радости. Окружающую их реальность молодые люди воспринимают как продуктивное 

сокращение своего свободного времени, позволяющее пренебрегать несформированностью 

их социальных ролей. За прошедшие четверть века изменились социально-политические 

идеи, другими стали и современные люди. Серьезнейшей проблемой индивидов в современ-

ности стала потеря ими смыслообразующих ценностей и недостатка в смысле жизни, что 

имеет отрицательное влияние на качество социализации личности в обществе и часто ведет к 

развитию неврозов. Это состояние «экзистенциального вакуума» особенно широко распро-

странено в обществе, ибо традиционные и устоявшиеся социальные ценности в настоящее 

время быстро разрушаются, и не только молодым, но и зрелым, умудренным жизнью людям 

не ясно, для чего жить, к чему стремиться, чего хотеть.  

Жизнь масс молодежи «из 146 млн. человек населения РФ на 2017 год, 33,22 млн. чело-

век находятся в возрасте от 14 до 30 лет – это молодежь, из которых 1,5 млн. молодых 

людей каждый год оканчивают среднюю школу» [3, с. 1]. Это не статистика, а грандиозный 

динамичный многогранный процесс. Это процесс непрерывного движения, рождения и 

смерти. Все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает их раз-
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ными. Каждый отдельный человек в обществе появляется как результат процесса социализа-

ции. Естественно стремление подростков и юношей, число которых в в 2020 году по причине 

демографического спада составляет 25,2 млн. человек, к самовоспитанию, к вхождению в 

социально положительную (где он будет следовать законопослушной поведенческой моде-

ли – А.С.) или социально отрицательную группировку (где он будет следовать коллективно-

му асоциальному отклоняющемуся поведению – А.С.) и тем, что подросток и юноша пред-

ставляет собой в настоящий момент, он обязан социализации. Следовательно, ценности са-

мообразования и самовоспитания подростков локализованы на материальном уровне (еда, 

продукты потребления, вещи) и заимствованы из современного эволюционно меняющегося 

общества, развитие социальной структуры которого слабо поддается управлению.  

Автор на основании его длительного практического опыта работы с молодежью в ка-

честве учителя и наставника предлагает следующие формулировки ценностей, которые при-

водятся ниже. 

Индивидуализм – как амбициозное выдвижение в повседневной жизнедеятельности на 

первый план только своих личных интересов, а не интересов общества. Кроме того, практики 

жизнедеятельности подростков, юношей и девушек, обнаруживают устойчивые тенденции к 

дальнейшей дифрагментации. 

Конкуренция – это действенное и активное стремление к материальному благополу-

чию, либо карьерному росту любой ценой. Молодые люди всегда готовы пойти на сделку, 

чтобы получить многое, но не потеряв при этом ничего своего. 

Свобода самовыражения – молодые люди общаются с применением нецензурной 

лексики, не сдержаны в проявлении своих эмоций, обладают низкими волевыми качествами, 

склонны к панике и проявлению излишне бурных эмоций. Они желают без помех пить вече-

рами пиво в подворотнях, «отрываться» на дискотеках в ночных клубах, курить и принимать 

наркотики. 

Доступный секс как проявление пошлости, эгоизма, безнравственности, половой рас-

пущенности, нравственного разложения и деморализации. 

Свободный доступ к табаку, алкоголю и ПАВ – к ларькам с сигаретами и спиртным, 

«точкам» с самогоном и драгдиллерам с наркотиками. 

Неограниченным общественной моралью или государственной цензурой доступом к 

разнообразной «нефильтрованной» информации, через информационно-коммуникационную 

сеть «Internet» посредством мобильных гаджетов материализующих для индивидов искус-

ственную виртуальную реальность, которая в свою очередь нацеливает их умы на какие-то 

несуществующие в реальности горизонты. 

Избегающее поведение «escape response» – (англ.), как защитная реакция, позволяю-

щая личности уклонится от индивидуальных лишений и физических страданий, ощущений 

сильного беспокойства и внутреннего напряжения, усилий направленных на концентрацию 

ума и памяти. 

Гедонизм как стремление наслаждаться жизнью, потребности получать удовольствие 

среди материального изобилия даровыми благам, а не к работе над собой и саморазвитию 

(ведь чем больше информации индивид будет накапливать в своем сознании, тем больше 

узнавать, тем мощнее будет становиться его познавательный потенциал). 

В целом отрицательное отношение к ведению здорового образа жизни, повседневное 

равнодушие к чужим бедам, изнеженность, нежелание исправлять упорным трудом свои 

личные недостатки. 

Экскапизм как бегство от социального давления реальной жизни современного обще-

ства, не приносящей немедленной и ощутимой личной пользы молодежи. Приятное общение 

для них – главное жизненное удовольствие и им не свойственны душевные борения и муки 

творчества. 

Отсутствие личной активной любознательности – молодежь практически не интере-

суется применением получаемых ими научных знаний, и их индивидуальное счастье заклю-

чается в неведении. 
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Стремление уехать из России на ПМЖ за границу. 

Следует отметить, что такая «ценностная база» калечит формирующееся сознание мо-

лодежи, искажает восприятие ею окружающей реальности, делает весьма уязвимым ее миро-

воззрение. Недаром 18-летние юноши кажутся неравнодушным взрослым наблюдателям не 

более чем детьми – переростками, склонными к изнеженности тела и духа, не наученные 

умению держать удар, не самостоятельными в решениях. Однако приведенные выше факто-

ры ценностной базы необходимо учитывать при контакте с молодежью. Всегда следует пом-

нить, что сегодняшний день не эфемерида, а он обуславливает день завтрашний, а без завтра 

не будет будущего. Окружающий Российскую Федерацию с площадью территории более – 

17,1 млн. квадратных километров, мир меняется стремительно и очень глубоко. Следова-

тельно, борьба за место на планете, за ее ресурсы будет становиться все более свирепой. 

В скопированном же с западного образца «обществе потребления» все материальные и люд-

ские ресурсы уходят только на производство сиюминутных благ, то есть растрачиваются 

впустую с точки зрения исторической перспективы развития страны. Преимуществом такого 

общества является людская алчность и конкурентное стремление индивидов населения к вы-

сокому качеству жизни. Однако, по мнению автора, милитаризация мировой политики, 

нарастание частоты локальных военных конфликтов, истощение ресурсов, природные ката-

строфы и рост населения планеты по экспоненте (население земного шара составляет на 

2017 год 6,5х10 в 9 степени человек – А.С.), заставят государственную власть РФ пойти на 

позитивные перемены в социальной, культурной и иных сферах жизнедеятельности социума, 

которые изменят отношения молодежи и старших возрастных групп людей, возродят в них 

ныне угасший патриотизм. Государству и нашему современному обществу нужна как воз-

дух, как хлеб, новая формулировка целевых ориентиров патриотической молодёжной поли-

тики: кого учить, для чего учить и как учить, для того чтобы приобщить подростков и 

юношей к национальной культуре, традиционным ценностям (то есть естественному ходу 

вещей) общества, знаниям о русском мире. Необходимо переориентировать среднюю обще-

образовательную школу в стране не на механическую сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а на то, чтобы поз-

волить подросткам и юношам обрести свое призвание. 

В духовном плане в обществе идет непрерывная борьба взглядов и идей. Поэтому 

старшее и подрастающее поколение должно искать и найти общую почву для созидания. Такая 

патриотическая деятельность должна быть направлена на процесс обучения традиционными 

средствами и воспитания национальными методами. Ее целью должно быть возрождение пат-

риотизма – «проявления определенной совокупности личностных качеств (смелости, муже-

ства, долга и верности) по отношению к Отечеству и этносу, желания и готовность сра-

жаться за них с оружием в руках против внешнего агрессора» [2, с. 10] в индивидуальном 

сознании и образе жизни подростков, юношей. Передовые наставники молодежи при этом 

должны все время идти вперед, сохранять упорство, не обращать внимания на неудачи. И то-

гда мы увидим новое поколение русских юношей с воспитанной в них железной решимостью 

– стойких, немногословных и сдержанных молодых мужчин, которые никогда не будут сла-

быми, ни по отдельности, ни все вместе. Интенсивные физические упражнения дадут им силу, 

которой станет энергия, приложенная к работе. Юные патриоты станут самыми лучшими, са-

мыми отважными людьми нашего народа и в них, как и в прошлом, поверит вся наша страна. 
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Аннотация. Авторы рассматривают актуальные вопросы в изучении проблем девиантного поведения 

у подростков. На основе общенаучных подходов, изучающих сущность и причины этого социального 

явления, ими анализируются возможности организации профилактической работы на уровне госу-

дарства и различных социальных институтов. В статье анализируются понятия девиантного поведе-

ния, основные виды, уровни профилактики девиантного поведения, кроме того, в статье уделяется 

внимание нормативно-правовому регулированию изучаемой области. Авторами приводятся наиболее 

эффективные и действенные формы профилактики девиантного поведения, использующиеся в обра-

зовательных учреждениях, использование которых приводит к положительному результату. 

Ключевые слова: девиации; девиантное поведение; профилактика девиантного поведения; трудные 
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ADOLESCENT DEVIATION: ISSUES OF PREVENTION ORGANIZATION 
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Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, 

Abstract. After analyzing the approaches to the study of deviant behavior authors turn to the need to continue 

research on the modern specifics of teenager’s deviations. They emphasize the variety of typologies devel-

oped by deviantologists. At the same time, the modern society needs the knowledge – how make effective 

prevention by them and create opportunities for social control over deviance, both in order to minimize nega-

tive deviations. The article analyzes the concepts of deviant behavior, the main types, levels of prevention of 

deviant behavior, in addition, the article pays attention to the legal regulation of the studied area. The authors 

cite the most effective and efficient forms of prevention of deviant behavior used in educational institutions, 

the use of which leads to a positive result. 

Keywords: deviation; deviant behavior; prevention of deviant behavior; difficult teenagers; preventive work; 

preventive actions. 

Отклоняющееся поведение становится одной из актуальных проблем современности, 

ведь в условиях смены эпох и социальных кризисов усиливаются такие тенденции, как соци-

альное неравенство людей, трансформация их духовных ценностей, дисфункциональные из-

менения в социальных институтах и т. д. Для подобных периодов характерен правовой ниги-

лизм, социальная нестабильность и дезадаптация. Особенно остро реагирует на данные явле-

ния молодежь. 

Статистические данные сегодня свидетельствует о росте детской и подростковой пре-

ступности, употреблении подростками психоактивных веществ, бродяжничестве и пр. Кроме 

того, девиантные проявления приобретают новые формы – торговля наркотиками и оружием, 

рэкет, сутенерство, мошенничество и т. д. Характерной чертой российской социальной дей-

ствительности последних десятилетий стало увеличение масштабов и форм разнообразных 

девиаций на всех уровнях: социально-институциональном, социально–психологическом, 

личностно-психологическом.  

Традиционно понятием «девиантное поведение» в отечественной науке обозначают по-

ведение, которое не соответствует основным правилам и нормам, принятым в конкретной обще-

ственной системе, в конкретный исторический период ее функционирования и развития. 

В современной науке существует несколько подходов к изучению девиантного пове-

дения. Среди основных можно выделить следующие: 

1. Когда девиантное поведение (от лат. deviatio – отклонение) – понимается как со-

вершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том или ином 

обществе. 
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2. Когда под девиантным поведением подразумевается поступок или действия челове-

ка, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе нормам или стандартам поведения.  

3. Девиантное поведение может рассматриваться как социальное явление, выраженное 

в массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установ-

ленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам или стандартам. 

4. Девиантное поведение – как частный социальный выбор: когда цели социального 

поведения несоизмеримы с реальными возможностями их достижения, индивиды могут ис-

пользовать иные средства, чтобы добиться своих целей
 
[6]. 

Я. И. Гилинский предлагает в зависимости от степени причиняемого вреда интересам 

личности, социальной группе, обществу в целом, а также типа нарушаемых норм, выделять 

следующие виды девиантного поведения:  

1. Деструктивное поведение, причиняющее вред только самой личности и не соответ-

ствующее общепринятым социально–нравственным нормам (накопительство, конформизм, 

мазохизм, игромания, нарушение «пищевого поведения», суицид и др.). 

2. Ассоциативное поведение, причиняющее вред личности и социальным общностям 

(семья, соседи, друзья и пр.) и проявляющееся в алкоголизме, наркомании, табакокурении и 

ранний сексуальный опыт и др. 

3. Противоправное поведение, представляющее собою нарушение как моральных, так и 

правовых норм и выражающееся в грабежах, убийствах и других преступлениях [2, с. 70-73]. 

Сегодня исследователи вопросов девиации сходятся в одном: в современном обще-

стве девиантное поведение – чаще всего является попыткой убежать от повседневных жиз-

ненных проблем и невзгод, преодолеть несостоятельность и неуверенность в себе через 

определенные компенсаторные формы. 

Существует несколько подходов объяснения причин девиантного поведения. 

Е. В. Змановская считает, что ведущими сегодня следует считать такие, как [3]: 

1. Биологический (антропологический). В рамках него авторы (Ч. Ломброзо, У. Шел-

дон) склонны полагать, что девиантное, в частности преступное, поведение, обусловлено 

определенными физическими особенностями человека.  

2. Психологический подход. Девиантность при таком подходе характеризуется психи-

ческими отклонениями личности (А. Адлер, З. Фрейд). 

3. Социологический подход. В данном случае девиантное поведение объясняется со-

циальными причинами: несовершенством общества, социальным неравенством и т. д. 

(Р. Мертон, Т. Парсонс) [5, с. 254-278]. 

В настоящее время социально-профилактическая деятельность государства, направ-

ленная на профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, явно не является совер-

шенной. Специалисты утверждают, что сегодня требуется особое внимание к теме создания 

целостной системы профилактики и коррекции девиантного поведения [4]. 

Государством всегда принимались определенные меры в этом направлении. Так Фе-

деральный закон Российской Федерации № 120 от 24.06.1999 г. «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ориентировал образо-

вательные учреждения на деятельность по профилактике девиантного поведения подростков 

на постоянной и систематической основе [7]. 

Современные образовательные организации выступают частью одного из основных 

социальных институтов – образования, где ребенок проходит процессы социализации, фор-

мируется как личность с особой системой ценностных ориентаций, установок, принципов. 

Поэтому организация профилактической работы в условиях системы образования представ-

ляется наиболее важной. 

За последние два десятилетия нормативно-правовая база в области государственной 

политики по профилактике различных девиаций значительно выросла. В 2008 году появи-

лась Концепция государственной политики профилактики наркомании и правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в РФ 
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(Одобрена решением Государственного антинаркотического комитета от 03.12.2008 № 3). 

В 2009 году принимается Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения РФ период до 2020 года (Одобрена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 2128-р). В 2010 году разрабатывается Стратегия государ-

ственной антинаркотической политики РФ до 2020 года (Утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690. (В редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 01.07.2014 г. № 483). В 2011 году Министерство образования и науки РФ со-

здается Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде (утверждена Министерством образования и науки РФ от 5 сентября 2011 г.) 

Я. Гилинский в своих работах выделяет три уровня профилактики (или – превенции):  

1) первичную (primary prevention) – то есть, общесоциальную профилактику, когда осу-

ществляются воздействия на среду, экологию, экономические, социальные, политические усло-

вия жизни населения (или конкретных социальных групп) в целях их улучшения, гармонизации; 

2) вторичную (secondary prevention) – или специальную профилактику, которая рас-

считана на обеспечение мер безопасности, воздействие на «группы риска», устранение об-

стоятельств, способствующих девиантным проявлениям; 

3) третичную (tertiary prevention) – или индивидуальную профилактику, которая 

предполагает работу с конкретными подростками, уже состоящими на специализированном 

учете или освобожденными из мест лишения свободы и т. п. [1]. 

На сегодняшний день большинство школ подходят весьма ответственно к профилак-

тике девиантного поведения, организуя данную деятельность при использовании следующие 

формы профилактики: 

1. Организация деятельности, альтернативной девиантному поведению. К такой дея-

тельности относятся организация спортивных секций, кружков по рисованию, по вышивке, 

бисероплетению, рукоделию, шитью, приглашение для лекций людей, которые могли бы 

стать примером для подражания и др.). 

2. Организация социальной среды. Данная форма направлена на создание благоприятной 

психологической обстановки внутри школы и налаживание контактов с семьями учащихся.  

3. Информирование как форма профилактики девиантного поведения включает в себя 

проведение бесед и лекций, распространение литературы, видео- и телефильмов, проведение 

радиопередач, в которых обязательно должны обсуждаться последствия девиантного пове-

дения и способы воздержаться от него. 

4. Активное обучение социально важным навыкам, которое реализуется путем прове-

дения различных тренингов, например, тренинг устойчивости к негативному социальному 

влиянию. 

5. Организация здорового образа жизни. Здоровый образ жизни предполагает пра-

вильное и здоровое питание, систематическое занятие физкультурой, соблюдение режима 

отдыха, общение с природой, исключение излишеств. 

6. Активизация личностных ресурсов. Предполагает вовлечение в активные занятия 

спортом, стимулирование развития творческого потенциала и самовыражения. 

7. Минимизация негативных последствий девиантного поведения используется в слу-

чаях уже сформированного отклоняющегося поведения, которая проявляется, например, в 

том, что наркозависимые подростки могут получать своевременную медицинскую помощь, а 

также необходимые знания по сопутствующим заболеваниям и их лечению. 

Организация профилактики девиантного поведения важная деятельность образова-

тельных учреждений, требующая особого педагогического внимания. По мнению специали-

стов, профилактическая работа должна проводиться регулярно и планово. Особая роль в ее 

организации принадлежит вопросу межведомственного и сетевого взаимодействия.  

Таким образом, проблема девиантного поведения детей и подростков выступает сего-

дня в качестве сложной задачи, требующей совместного взаимодействия государства и об-

щества, педагогов, воспитателей и родителей (опекунов) для ее решения. Важной составля-
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ющей в организации такой работы является поддержание и сопровождение воспитательной 

функции семьи, сотрудничество с родителями.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются основные вопросы, касающиеся формирования у 

студентов педагогического вуза антикоррупционной направленности личности. Предметом исследо-

вания является рассмотрение понятия «антикоррупционная направленность личности», а также ис-

следование возможных проблем её формирования в реалиях современного российского общества. 

Авторами научной статьи проанализированы работы множества известных ученых и исследователей 

в области педагогических наук и сделаны соответствующие вывод с учетом их авторитетных мнений. 
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FORMATION OF ANTI-CORRUPTION PERSONALITY AT STUDENTS  
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Abstract. This article discusses the main issues related to the formation of students’ pedagogical orientation 

of the personality. The subject of the research is to consider the concept of “anti-corruption orientation of the 

individual”, as well as to study the problems of its implementation in the realities of modern society. The 

authors of the scientific article analyzed the work of famous scientists and researchers in the field of peda-

gogical sciences and made the appropriate conclusions, taking into account their authoritative opinions. 

Keywords: corruption; anti-corruption orientation of the individual; conceptual apparatus; pedagogical mod-
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Проблемные вопросы борьбы с коррупционными составляющими на территории Рос-

сии являются в настоящих реалиях одними из наиболее острых. Разрешение указанных про-

блемных аспектов, по мнению большинства представителей научного сообщества, является 

возможным не только с помощью типичных организационно-правовых методов, но и благо-

даря применению средств образовательной деятельности, главным образом воспитания.  

Для раскрытия настоящей темы исследования необходимо обозначить дефинициаль-

ные положения используемых терминов. Так, например, в соответствии с российской право-

вой системой под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, в том 

числе дача и получение взятки, злоупотребление предоставленными полномочиями, финан-

совый подкуп или противозаконное использование физическим лицом своего положения во-

преки законным интересам лиц, общества и государства в целом [1, с. 25].  

Проанализировав учебную и научную литературу по проблемам формирования анти-

коррупционно-направленной личности в рамках обучения высшего образования у студентов 

педагогического вуза, мы не смогли найти определения понятия указанного процесса. В этой 

связи, мы сформулируем собственное, так, по-нашему мнению, под формированием у сту-

дентов педагогического вуза антикоррупционной направленности личности необходимо по-

нимать целенаправленный процесс обучения и воспитания, направленного на формирование 

устойчивых антикоррупционных установок, представленных в виде идей, взглядов, принци-

пов, ценностных ориентаций, которые определяют поведение человека в обществе. 

Под предмет нашего исследование подпадает и необходимость определить, что же 

представляет собой антикоррупционно-направленная личность педагога (далее – АКнП). Под 

АКнП необходимо понимать систему устойчивых взглядов, принципов, идей и ценностных 

ориентаций педагога. Также АКнП можно представить в виде более объемлющего определе-

ния – это качество педагогического работника как личности, которое включает систему цен-
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ностных знаний о пагубности коррупции для благосостояния и безопасности общества, а 

также это состояние педагогического работника, который не просто не желает мириться с 

проявлениями коррупции, а стремится к устранению этого явления посредством педагогиче-

ского воздействия, в том числе и на обучающихся. 

Необходимо обозначить необходимость проведения настоящего исследования и в свя-

зи с негативными статистическими данными коррупцинногенных факторов, которые имеют 

место быть в сфере сдачи единого государственного экзамена, который обучающиеся сдают 

ежегодно. Мы проанализировали множество источников информации и сделали акцент на 

данных, представленных Российским федеральным информационным агентством REGNUM. 

В 2019 году в период с 20 июня по 2 июля в ходе опроса по поводу отношения обучающихся 

к ЕГЭ приняли участие 9219 человек. Из них только не сталкивались с коррупционными со-

ставляющими только 6.7% опрошенных, а напрямую сталкивались – 9,8%. 

Так, по данным Росстата, число зарегистрированных фактов коррупционных состав-

ляющих в 2019 году в России выросло более чем на 11% в сравнении с предыдущим годом, 

что составляет 13867 преступлений, которые предусмотрены статьями 290-291.2 УК РФ 

[2, с. 119-134]. Указанные цифры имеют тенденцию роста уже более 5-ти лет. Таким обра-

зом, можно прогнозировать негативную направленность и на последующие годы. Вышеука-

занные положения создают необходимость создания и продвижения новых взглядов и идей, 

которым и выступает формирование антикоррупционно-направленной личности в рамках 

получения высшего образования у студентов педагогического вуза. На последующих этапах, 

педагог, закончивший обучение в педагогическом вузе, обладая заданными ценностными 

установками продолжит формировать их благодаря воздействию на своих обучающихся, что 

положительным образом может сказаться на существующей обстановке в России. 

Существующий национальный план, направленный на противодействие коррупции 

также обращает внимание на профилактику коррупционной деятельности посредством по-

вышения правовой культуры граждан благодаря антикоррупционному просвещению. Значи-

мую роль в данном процессе приобретает система высшего образования, системные измене-

ния которого за последние годы существенно снизили возможности реализации потенциала 

и имеющегося опыта профессионального воспитания будущих специалистов [3, с. 54]. Про-

фессионально-направленное воспитание является одной из главных частей современного об-

разования, которая формирует у студента необходимость учета в профессиональной дея-

тельности не только личных, но и социальных, государственных интересов. При этом на 

данный момент современные студенты, отражая состояние и проблемы всего российского 

социума, часто демонстрируют низкий уровень правовой культуры и образованности, отсут-

ствие четко закрепленных системы ценностей, моральных норм и установок профессиональ-

ного поведения, в том числе и сфере антикоррупционной деятельности. 

В этой связи, появляется объективная необходимость в поиске возможностей форми-

рования антикоррупционных установок будущих педагогов в системе образования. В систе-

ме образования в странах СНГ, таких как Украина и Беларусь активно внедряется процесс 

обучения с использованием формирования антикоррупционно направленной личности не 

только педагогических работников, но и всех специальностей и профилей в целом, обуслав-

ливая необходимость борьбы с коррупционной деятельностью в государствах в целом [4]. 

Проблемами формирования у студентов педагогического вуза антикоррупционной 

направленности личности занимались множество педагогов и представителей научных со-

обществ. Так, можно выделить Е. А. Шарапову, которая в своем диссертационном исследо-

вании значительное внимание и важность уделяла подготовке специалистов с высшим обра-

зованием на базе педагогических вузов с закрепленными ценностными установками и лич-

ностными качествами антикоррупционной направленности, однако проблемой является со-

держательный аспект системы образования в период обучения таких специалистов. Одним 

из вопросов, на который Е. А. Шарапова не дает единого ответа, является: «Каким образом 

обеспечить формирование антикоррупционной направленности личности в системе профес-

сионального воспитания студентов в стенах вуза?». Одним из результатов исследователя яв-
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ляется составление перечня педагогических условий формирования антикоррупционной 

направленности личности в системе профессионального воспитания студента в стенах вуза, а 

также разработанная педагогическая модель, позволяющая сформировать антикоррупцион-

ную направленность личности в период обучения студента вуза. 

Автор следующего диссертационного исследования А. Р. Хамдеев, кандидат педаго-

гических наук в рамках своего продукта разработал учебно-методическое пособие, которое 

может быть полезно преподавателям-предметникам обучающих будущих педагогов для 

формирования антикоррупционных установок личности. 

Обзор работ, посвященных формированию личности, способной и желающей проти-

востоять коррупции, показал, что в настоящее время в педагогической науке пока не пред-

ставлено однозначное определение исследуемого феномена, однако большинство научных 

исследователей, которые изучали данную проблему в различных ее аспектах – психологиче-

ском и педагогическом, в полной мере четко определяют его как устойчивое свойство лично-

сти. Это позволило нам сформулировать собственное толкование исследуемого феномена: 

под антикоррупционной направленностью личности необходимо понимать неразрывно свя-

занное свойство личности, которое выступает одним из элементов профессиональной 

направленности и способствует обеспечению неукоснительного соблюдения антикоррупци-

онных норм в социальной и профессиональной деятельности за счет реализации и воплоще-

ния деятельностно-мотивационных установок на воспроизводство нравственно-правовой 

устойчивости к проявлениям коррупционных элементов. 

Для разработки модели формирования антикоррупционной направленности личности 

в профессиональном воспитании студента педагогического вуза необходимо не только вы-

явить суть антикоррупционной направленности, но и охарактеризовать ее структуру. Исходя 

из представленного определения антикоррупционной направленности, в ее структуре были 

выделены следующие атрибуты: регулятивный, психологический, когнитивный, социально-

профессиональный. 

Регулятивный атрибут отражает сформированность навыков адекватного анализа раз-

личных проявлений коррупции и личностной оценки коррупционных ситуаций, а также эф-

фективность управления собственным поведением и эмоциональным состоянием. 

Психологический атрибут представляет устойчивость в коррупциогенных ситуациях. 

Когнитивный атрибут показывает уровень освоенности знаний о причинах, видах, по-

следствиях и проявлениях коррупции; умений выделять маркеры коррупционных ситуаций; 

навыков противостояния в коррупционных ситуациях. 

Социально-профессиональный атрибут определяет уровень сформированности нрав-

ственно-правовой устойчивости, ориентированность на принятие, рефлексию и воспроизвод-

ство этических ценностей, актуализирующих антикоррупционную устойчивость. 

Необходимо обозначить, что личность профессионала с высокой антикоррупционной 

направленностью воспринимается как результат педагогических воздействий. Антикорруп-

ционный аспект образования – педагогически интегративный процесс, который организован 

в роли совокупности единства обучения и воспитания, а основными организационными 

условиями его реализации являются учебная и внеучебная деятельность. 

Таким образом, при формировании у студентов педагогического вуза антикоррупцион-

ной направленности личности необходима целенаправленная образовательная деятельность, 

осуществляемая в отношении будущих педагогов с учетом модели формирования антикорруп-

ционной направленности личности, которая включает в себя четыре основных элементов: ре-

гулятивный, психологический, когнитивный и социально-профессиональный аспекты.  
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РАЗДЕЛ III. ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ  
КАК ИНСТИТУТА ВОСПРОИЗВОДСТВА КУЛЬТУРЫ 

УДК 378.147 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

Баймурзина Альбина Ириковна, 

БГПУ им. М. Акмуллы, г. Уфа 

Аннотация. В работе рассмотрено понятие рабочей тетради по дисциплине, виды, цель и задачи, пре-

имущества и принципы их построения. Указано, что рабочая тетрадь представляет собой наглядное 

представление основного учебного материала, которая способствует повышению эффективности вза-

имодействия преподавателя и студентов. Использование рабочей тетради при обучении заключается 

в оптимальном сочетании информационного содержания тетради с возможностью выявить направле-

ния движения мыслительной деятельности студентов при их работе с тетрадью. 

Ключевые слова: рабочие тетради; средства обучения; учебные материалы; образовательный процесс; 

студенты. 

CONCEPT, STRUCTURE, AND DEVELOPMENT APPROACHES WORKBOOK 

Baymurzina Albina Irikovna, 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

Ufa  

Abstract. The paper considers the concept of a workbook on the discipline, types, goals and objectives, ad-

vantages and principles of their construction. It is indicated that the workbook is a visual representation of 

the main educational material, which contributes to improving the effectiveness of interaction between the 

teacher and students. The use of the workbook in teaching is to optimally combine the information content of 

the notebook with the ability to identify the direction of movement of students’ mental activity when work-

ing with the notebook. 

Keywords: workbooks; means of education; educational materials; educational process; students. 

В современном обществе, исходя из стратегических задач системы образования, к вы-

пускникам колледжей предъявляются высокие требования. Следовательно, педагогическая 

деятельность в системе профессионального образования должна быть направлена на форми-

рование личности, обладающей высоким уровнем интеллектуальной культуры, ориентиро-

ванной на непрерывное саморазвитие, прогресс общества и приоритет общечеловеческих 

ценностей, способной обеспечивать своей деятельностью устойчивое развитие человечества 

в будущем. Для выполнения данных условий необходимо использовать совершено новый 

концептуальный подход к учебному процессу. 

В качестве одного из важных предметно-знаковых средств обучения, который полу-

чил в последнее время общее признание у педагогов и обучающихся, стоит рассматривать 

рабочую тетрадь. 

По мнению Е. К. Артамоновой рабочая тетрадь представляет собой учебно-

практическое издание, которое предназначено для работы обучающихся, как в аудитории, и 

самостоятельно, в которой содержится изложение основных положений курса [1, c. 15]. Ра-

бочая тетрадь способствует формированию общих и профессиональных компетенций у обу-

чающихся, практических умений и навыков. Изложение материала в рабочей тетради чере-

дуется с пробелами, которые необходимо заполнять обучающимся по ходу ведения лекции, 

практического (лабораторного) занятия, выполнения курсовой работы (проектирования).  

Основной целью рабочей тетради является обеспечение пооперационного формирова-

ния мыслительных процессов, повышение эффективности обучения студентов и уровня их 

творческого развития [2, c. 35].  

По мнению Е. Н. Лариной, путем внедрения рабочей тетради в практику учебного 

процесса можно решить следующие задачи:  

– продолжить развитие мышления у обучающихся;  

© Баймурзина А. И., 2020 
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– способствовать прочному усвоению теоретических знаний;  

– способствовать приобретению практических умений и навыков решения типовых и 

развивающих, творческих заданий;  

– контролировать ход обучения обучающихся конкретной учебной дисциплине (про-

фессиональному модулю);  

– формировать у обучающихся умения и навыки самоконтроля [3, с. 1061]. 

В исследовании Б. Н. Щеткина отмечены функции рабочей тетради, которые заклю-

чаются: 

– в формировании у студентов необходимого практического опыта, умений и знаний;  

– в воспитании аккуратности в ведении конспекта;  

– в развитии мышления; 

– в формировании у студентов умений и навыков самоконтроля;  

– в рациональной организации работы студентов;  

– в совершении постоянного пооперационного контроля; 

– в формировании устойчивого внимания студентов на занятии [4, с. 89]. 

Следует отметить, что рабочие тетради можно классифицировать по следующим типам: 

1. Рабочие тетради, предназначенные для упражнений или тренинговые тетради. 

В некоторых случаях такие тетради называют также тетрадями для самостоятельной работы 

обучающихся.  

2. Тетради, которые основаны на принципах графического моделирования. За основу 

таких тетрадей берутся рисуночно-знаковые познавательные задания, которые представляют 

собой соответствующие учебные условия, требующие от обучающихся активизации всех по-

знавательных процессов. Обычно, принято выделять образные, логические или смысловые, 

оценочные познавательные задания. В рабочих тетрадях построение познавательных заданий 

основывается на использовании рисунка, макета, натуры в процессе графического моделиро-

вания. Необходимо отметить, что данные задания являются многофункциональными, зани-

мательными для обучающихся, а так же они, в первую очередь, являются ориентированны-

ми, на невербальное мышление и непроизвольное внимание, и позволяют получить быстрые 

и наглядные результаты, тренировать память и мышление.  

3. Тетради хрестоматии. Обычно, преподаватели, которые дают предпочтение таким 

рабочим тетрадям придерживаются мнения, что учебники недостаточно информативны по 

всем или многим проблемам и дополняют её текстами источников, фрагментами из научно-

популярной и художественной литературы.  

4. Семиотико-семантические тетради. Особенность таких тетрадей состоит в том, что 

они основываются на сочетании символов и рисунков, моделей, схем со смысловыми интел-

лектуальными задачами преобразующего и творческого уровня. Познавательные задачи 

представляют собой условия в учебных ситуациях, побуждающие обучающихся к опериро-

ванию известными знаниями в новых ситуациях и к открытию новых способов действий. 

В некоторых случаях познавательные задачи можно отождествлять с творческими задания-

ми. Следует отметить, что рабочие тетради данного типа являются весьма эффективными и 

способствуют развитию творчества обучающихся и их креативного мышления.  

Рабочие тетради можно разделить на три вида, а именно: 

– информационные; 

– контролирующие; 

– смешанные. 

Б. В. Малышев отмечает, что четкой структуры рабочей тетради нет, но в большин-

стве случаев многие преподаватели при разработке рабочих тетрадей дисциплины придер-

живаются структуры [5, с. 83]. Рабочая тетрадь представляет собой наглядное представление 

основного учебного материала, которая специально конструируется и представляется в 

предметно-знаковой форме, способствует повышению эффективности взаимодействия пре-

подавателя и обучающихся. 
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Существуют общие подходы к разработке рабочей тетради. Для того чтобы разрабо-

тать рабочую тетрадь по дисциплине преподавателю необходимо учитывать: 

1. Психолого-педагогические закономерности организации и управления учебного 

процесса.  

2. Закономерности развития обучающихся (мышления, воли, воображения, памяти).  

3. Процессы формирования практических, общеучебных и интеллектуальных умений.  

4. Содержание учебного материала.  

Следует отметить некоторые преимущества рабочих тетрадей:  

– самый мобильный жанр учебной литературы;  

– полностью удовлетворяют потребностям образовательных учреждений и одновре-

менно формируют эти потребности;  

– материализация идеи гуманистической школы, т. к. на смену заучиванию и репро-

дукции приходит самостоятельное добывание знаний.  

Рабочая тетрадь – это открытая система, которая предполагает постоянное содержа-

тельное и методическое обогащение, обновление, развитие. Она является исследовательским 

пособием по своей направленности. Студенты, которые работают с тетрадью, получают 

навыки выявлять и ставить проблему, искать известные и необычные пути к цели, сопостав-

лять, делать умозаключение. Именно это позволяет поставить обучающихся в позицию ис-

следователей. Рабочие тетради, которые заполняются студентами, дают им возможность 

осмыслить свою деятельность, кроме того, побуждают к самоанализу и саморазвитию.  
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МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕНИКАМИ  
В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Винокурова Дарья Андреевна, 

УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье актуализируется проблема организации взаимодействия с обучающимися в 

условиях дистанционного обучения. Рассматриваются синхронные и асинхронные методы взаимо-

действия учителя с учениками, отмечается преимущество асинхронного метода взаимодействия 

субъектов образовательного процесса в виртуальной образовательной среде, чем синхронного. Также 

в статье актуализируется роль обратной связи в процессе межличностного общения с учениками.  

Ключевые слова: дистанционное обучение; информационно-коммуникационные технологии; меж-

личностное взаимодействие; синхронное взаимодействие; асинхронное взаимодействие; обратная 

связь; межличностное общение.  

METHODS OF INTERACTION WITH STUDENTS  
IN THE PROCESS OF ORGANIZING DISTANCE LEARNING 

Vinokurova Daria Andreevna, 

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,  

Ekaterinburg  

Abstract. The article actualizes the problem of organizing interaction with students in the conditions of dis-

tance learning. Synchronous and asynchronous methods of interaction between teachers and students are 

considered, and the advantage of asynchronous method of interaction between subjects of the educational 

process in a virtual educational environment is noted, rather than synchronous. The article also updates the 

role of feedback in the process of interpersonal communication with students.  

Keywords: distance learning; information and communication technologies; interpersonal interaction; syn-

chronous interaction; asynchronous communication; Feedback; interpersonal communication. 

Проводить уроки удаленно, не видеть учеников, не иметь возможностей объяснить 

лично и помочь в момент возникновения проблемы – еще несколько месяцев назад учителя не 

могли и представить таких ситуаций в своей работе. Но пандемия внесла неожиданные кор-

рективы и заставила всех срочно осваивать цифровые инструменты и новые педагогические 

подходы и методики. Вынужденное дистанционное обучение стало вызовом для всех участни-

ков образовательного процесса: учителей, учеников и родителей. Организовать качественное 

обучение с использованием цифровых технологий, вдохновлять и мотивировать учащихся, 

справляться техническим проблемами оказалось совсем не просто. Но Россия не исключение – 

ни одно государство, ни одна образовательная система в мире не была готова к этому.  

Как указывается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных се-

тей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [3]. Дистанционное обучение – это индивидуализированный процесс приобрете-

ния знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека, который 

происходит в основном при опосредованном взаимодействии участников учебного процесса 

в специализированной среде, функционирующий на базе современных психолого-

педагогических и информационно-коммуникационных технологий.  

Дистанционная форма обучения предусматривает доступ к интернету, техническое обес-

печение (компьютер, планшет, смартфон и т. п.) у всех участников образовательного процесса, а 

также то, что учителя владеют технологиями дистанционного обучения. В условиях дистанци-

онного обучения занятия могут происходить синхронно или асинхронно. Кроме того, надо учи-

тывать тот факт, что в некоторых случаях, в том числе и по объективным причинам, ученики 

или учителя могут вообще не иметь технических возможностей для цифрового взаимодействия.  

Обратимся к рассмотрению синхронного взаимодействия в условиях дистанционного 

обучения. Этот тип взаимодействия предусматривает, что ученики и учителя работают по 
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предварительно заключенному и согласованному расписанию, в котором учтены все предме-

ты учебной деятельности ученика. При этом целесообразно несколько оптимизировать рас-

писание по сравнению с очным обучением. Если урок в расписании присутствует 1 раз в не-

делю, то достаточно выделить на онлайн-консультацию – 20 минут в неделю. Урок, который 

проходит 2-3 раза в неделю, можно трансформировать в 1-2 онлайн-урока, дополненных са-

мостоятельной обработкой материалов и выполнением задач. Если дисциплина имеет 4 и 

больше уроков в неделю – стоит организовать 2-3 онлайн-встречи. 

Не стоит планировать все 45 минут урока для очного взаимодействия, ведь опреде-

ленную часть занятия нужно посвятить совершенствованию умений и навыков, которые 

можно реализовывать в другом режиме. Так же, как и в ходе очных занятий, не стоит отво-

дить большую часть времени на лекционное сообщение нового материала, зато стоит разно-

образить совместную работу интерактивными методами, применяя соответствующие онлай-

новые сервисы и инструменты, работу в малых группах, чередовать виды деятельностей.  

Целесообразно запланировать еженедельные встречи класса с классным руководите-

лем для обсуждения общих вопросов. Возможно, к таким встречам сможет приобщаться 

психолог или социальный педагог. Необходимо учесть: если на занятии не могут присут-

ствовать все ученики, не стоит на нем объяснять новый материал или же необходимо обес-

печить запись изложения новой темы.  

На онлайновом занятии важно не столько выкладывать материал, сколько согласовы-

вать понимание учащимися поставленных задач и выяснять проблемные моменты, в частно-

сти обнаруженные на предыдущих этапах работы. Для синхронного взаимодействия подхо-

дят такие платформы, как Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Skype и т. д.  

Далее рассмотрим особенности асинхронного взаимодействия в процессе организации 

дистанционного обучения. Дистанционный режим работы позволяет воспользоваться пре-

имуществом гибкого планирования рабочего времени. Это означает, что взаимодействие 

происходит в асинхронном режиме, без устоявшихся по расписанию онлайн-встреч. Учитель 

публикует перечень учебных материалов, цифровых ресурсов, задач, а ученики разрабаты-

вают их в удобном для себя темпе, в соответствии с указанными сроками исполнения. Оче-

видно, что такой режим требует от учеников больше навыков планирования своей работы, 

что может быть вызовом для некоторых школьников [1].  

Учителю при этом важно рационально спланировать и сформулировать пошаговую 

инструкцию проработки темы и достижения ожидаемых результатов обучения. Необходимо 

предусмотреть время на консультации и сообщить график доступности учителя для предо-

ставления помощи в процессе индивидуальной работы. Задачи для асинхронного выполне-

ния могут быть как индивидуальными, так и групповыми, а также предусматривать участие в 

совместных обсуждениях в режиме текстовых сообщений или видеофорума. 

Если есть возможность, стоит предоставлять ученикам выбор в том, как именно де-

монстрировать освоение материала определенной темы: классическими задачами из учебни-

ка или рабочей тетради, или более творческими видами деятельности: составлением соб-

ственных задач, вопросов, скринкастом, как демонстрацией своего решения задачи, создани-

ем карты понятий определенной темы или инфографики к ней [1].  

Подобные задачи сложно выполнять на обычном 45-минутном уроке, ведь невозмож-

но четко спрогнозировать время, необходимое для каждого из учеников. Асинхронное обу-

чение позволяет отойти от поминутной организации работы и предоставляет пространство 

для индивидуального творчества в ходе выполнения подобных задач.  

Вместе с тем следует предусмотреть и «без машинные» варианты выполнения заданий, 

уменьшая таким образом экранную нагрузку на ученика. Так, карту понятий можно составить 

на листе, так же и инфографику. Цифровой режим взаимодействий, в частности в асинхронном 

формате, открывает широкие возможности осуществлять дифференцированное обучение, ко-

гда каждый ученик или группа учеников получает ту задачу, которая отвечает их уровню 

освоения темы, и переходит к следующему уровню только после качественного закрепления 

предыдущего. Синхронный режим, а также традиционная классно-урочная система обычно 
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мало подходят для реализации таких индивидуализированных учебных траекторий. Для асин-

хронного взаимодействия подходят такие платформы, как Google Classroom, Moodle, Edmodo, 

Padlet т. д., на которых размещаются ссылки на различные материалы и деятельности [4]. 

В некоторых случаях, к сожалению, невозможно организовать дистанционное обуче-

ние с применением цифровых технологий. В таком случае учитель сообщает перечень, объ-

ем, последовательность изучения тем по имеющимся у ученика учебникам, а также перечень 

задач, которые необходимо выполнить для достижения предусмотренных результатов обу-

чения. Если есть возможность, происходит коммуникация по телефону или по почте, однако 

основную часть учебной деятельности ученик осуществляет самостоятельно. По возвраще-

нии к привычным формам обучения таким ученикам необходимо предоставить особую под-

держку, составить план индивидуальной диагностики и коррекции результатов обучения. 

Обязательным этапом учебного процесса является предоставление и получение об-

ратной связи, независимо от того, какая коммуникационная или учебная платформа выбрана 

для дистанционного обучения. Обратная связь может быть автоматизированной (например, 

анализ правильности ответов теста), или учитель предоставляет ее индивидуально. Подав-

ляющее большинство систем организации дистанционного обучения дают возможность не 

только выставить определенные баллы, но и прокомментировать их [2].  

Следует стремиться предоставлять индивидуальную обратную связь, даже при нали-

чии автоматической проверки, ведь именно таким образом можно сообщить ученикам о 

необходимости повторно пересмотреть определенные фрагменты учебного материала или 

указать на ошибочность определенного навыка. Целесообразно работать с облачными серви-

сами, чтобы можно осуществлять обратную связь непосредственно в ученической работе. 

Так, учетные записи Google и Microsoft предоставляют возможность создавать текстовые до-

кументы, электронные таблицы, презентации, изображения онлайн.  

Учитель может присоединиться к информационному продукту, созданного учеником, и про-

комментировать отдельные фрагменты, или предложить идеи для улучшения работы в целом. Таким 

образом взаимодействие происходит проще, чем обмен фотографиями или отдельными файлами [4].  

В условиях асинхронной организации дистанционного обучения комментарии обрат-

ной связи становятся единым пространством для личностного взаимодействия учителя с 

конкретным учеником, поэтому эти комментарии должны быть положительными и побудить 

к улучшению, а не отпугивать и наказывать. Обратная связь должна предоставляться так, 

чтобы вовремя остановить закрепление неправильных практик и направить ученика к разви-

тию необходимых умений и навыков. Стоит отмечать удачные фрагменты работы, при этом 

не избегая конструктивной критики, когда есть необходимость в коррекции. Существует 

правило «сэндвича» – размещать критику между двумя положительными репликами, напри-

мер: «Спасибо за своевременную работу, но проверь еще раз коэффициенты в третьем зада-

нии. Уверена, что ты справишься!». Хорошая обратная связь помогает поддержать мотива-

цию ученика к совершенствованию своей работы и приложению больших усилий, что поло-

жительно влияет на результаты и успешность обучающихся. 
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Аннотация. Обработка и запоминание большого количества разнообразной информации сегодня стано-

вится необходимостью для большого количества людей. Творческое эффективное решение заключается в 

использовании в системе образования приёмов мнемотехники. Она позволяет сделать интересным про-

цесс запоминания и при этом ускорить прохождение учебной программы. Помимо прочего, мнемотехни-

ка является здоровьесберегающей технологией, что соответствует стандартам Российского образования. 

Ключевые слова: мнемотехника; запоминание информации; визуальные образы; ассоциации; педаго-
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MNEMONICS AS A LEARNING TECHNOLOGY: PROBLEM STATEMENT 

Zhernovskiy Grigory Valeryevich, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. Processing and storing a large amount of diverse information is becoming a necessity for a large 

number of people today. A creative effective solution is to use mnemonic techniques in the educational sys-

tem. It allows you to make the process of memorizing interesting, while it allows you to speed up the passage 

of the curriculum. Among other things, mnemonics is also a health-saving technology that meets the stand-

ards of Russian education. 

Keywords: mnemonics; memorizing information; visual images; associations; pedagogical psychology; stud-

ying process. 

Современное общество переполнено информацией разного рода. С каждым днём её 

становится больше и больше. Это приводит к увеличению нагрузки для учеников в школе. 

В образовательной школьной среде постоянно увеличивающийся поток информации сочетает-

ся с высокой конкуренцией, которая начинается от выставления оценки в рамках определён-

ной темы, продолжается она во время проведения различных конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций и, конечно, заканчивается при поступлении учеников школы в 

учреждения среднего профессионального или высшего образования. Растут и требования к со-

временным выпускникам. Как отмечает О. Г. Погасай, уровень образования в мире непрерыв-

но растет, и, чтобы соответствовать международным стандартам, выпускник современной 

школы должен быть интеллектуально и духовно развит, готов к продолжению образования, 

способен к самореализации, самоопределению, самосовершенствованию [4]. Соответственно, 

современный выпускник должен уметь работать с информацией на протяжении всей своей 

жизни, быть готовым к необходимости получать и перерабатывать новую информацию. 

Одной из важных проблем российской школы является несоответствие способа подачи 

и обработки информации в соответствии с возрастными особенностями. Как отмечают 

Г. А. Чепурной и Л. В. Бура, доминантным до 15-и лет является образное восприятие [8, с. 21-

22]. Так, например, психологи и педагоги утверждают, что переход от наглядности к понятиям 

и речевым обобщениям завершается приблизительно в шестнадцать лет [5, с. 467]. Обучение, 

наоборот, в основном сосредоточенное на логической основе усвоения информации, не соот-

ветствует её естественному восприятию. Так, например, во время обучения в школе (среднем и 

старшем звеньях) учителя, задавая заучивание стихотворений, не использовали наглядные ме-

тоды: иллюстрации, схемы или что-то подобное. В основном, педагоги ориентированы, в 

большей степени, на наше словесно-логическое восприятие стихотворений. 

Практика показывает, что большое количество информации в системе обучения нело-

гично. Например, исторические даты, термины, иностранные слова, цифровая информация и 

т. п. Допустим, мы будем запоминать дату Невской битвы. Из названия события не следует, 

что это 15 июля 1240 года. А из даты 15 июля 1240 года не следует, что в этот день произо-

шла Невская битва. Если не знать ничего о самом событии, и пытаться запомнить лишь его 

название и дату, то, вероятно, в скором времени такое событие забудется, так как название и 
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дата сами по себе не несут никакого смысла и не имеют образов. Запоминание нелогической 

информации имеет определённые трудности.  

Как отмечают Г. А. Чепурной и Л. В. Бура, в большинстве современных заведений 

образования наблюдается ряд проблем: не учитываются сенситивные периоды онтогенеза, 

игнорируется доминантность образного восприятия младших школьников, у детей отсут-

ствуют навыки запоминания сложной информации, способ подачи информации зачастую од-

носторонен и не соответствует потребностям учащихся [8, с. 22]. Как следствие, это приво-

дит к целому ряду нарушений в состоянии психического и соматического здоровья обучаю-

щихся. Согласно 3 статье Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

[7] образование в России носит гуманистический характер. Из неё следует, что важным для 

современного российского образования является не только процесс получения знаний, но и 

сохранение во время этого процесса здоровья учащихся. 

В настоящее время важнейшими из стратегических направлений развития образова-

ния являются: создание и обеспечение оптимальных возможностей для реализации различ-

ных образовательных моделей, разнообразных форм и средств получения образования; обес-

печение доступности и непрерывности образования в течение жизни; развитие научной и 

инновационной деятельности в образовании, повышения качества образования на инноваци-

онной основе. Для осуществления данных процессов необходимы сформированные навыки 

эффективного усвоения новой информации [8, с. 14-15]. 

Обозначенную проблему можно разрешить с помощью применения при обучении 

приёмов мнемотехники, суть которой заключается в замене запоминаемой информации ас-

социативными образами. Люди, использующие мнемотехники образуют в мозгу искусствен-

ные ассоциации с помощью визуализированных образов. Образы-ассоциации легко воспро-

изводятся благодаря процессу припоминания. Образы вполне конкретны, поэтому и качество 

запоминаемой информации можно увеличить благодаря использованию мнемотехник. Таким 

образом, мнемотехники упрощают процесс запоминания. В данной статье мы рассмотрим, 

каким образом мнемотехники помогают лучше запоминать различную информацию. 

Слова «мнемотехника» и «мнемоника» происходят от греческого «mnemonikon» - ис-

кусство запоминания. Они обозначают одно и то же – искусство запоминания, совокупность 

приёмов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объём памяти путём об-

разования искусственных ассоциаций. Считается, что это слово придумал Пифагор Самос-

ский (VI век до н. э.). Первая сохранившаяся работа по мнемотехнике принадлежит перу Ци-

церона и Квинтилиана – она датируется примерно 86-82 гг. до н.э. [2, с. 6]. Хотя мнемотех-

ника как технология улучшения мнемических процессов активно внедрялась в систему обра-

зования в дореволюционный период, в период Советского Союза она воспринималась как 

буржуазная наука и запрещалась для использования в образовании. Как отмечает Ю. Е. Ро-

зова, мнемоприёмы относились к разряду «противоречащих осознанному научному освое-

нию материала» [6]. 

Только в конце XX века в России, после почти векового перерыва, начали выходить кни-

ги, посвящённые мнемотехнике. Сегодня некоторые методы мнемотехники применяются в шко-

ле – это метод крокирования (метод символизации или метод рисуночного письма, когда дети 

рисуют кроки-схемы предметов, животных, людей, явлений, понятий, они легко восстанавлива-

ют в памяти всё, что зарисовали [10]); ассоциативные цепочки (связывание нового знания с уже 

известными образами), мнемотаблицы (схематичное зарисовывание, где на каждое слово или 

словосочетание придумывается изображение или картинка), метод Цицерона (запоминаемые 

единицы информации необходимо расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определён-

ном порядке). Данные методики способствуют лучшему запоминанию информации.  

Но на сегодняшний день с помощью подобных методик почти невозможно запомнить 

нелогическую информацию. Из всех вышеперечисленных методик мнемотаблицы помогают 

в заучивании стихов, а с помощью метода Цицерона можно запоминать тексты (хотя сам по 

себе метод мест малоэффективен, и мнемотехники используют его в сочетании с методом 

киноленты). Данные методики будут неэффективны относительно запоминания числовой 



87 

информации в связи с тем, что цифры не имеют образов в воображении человека (для такой 

информации в мнемотехниках обычно используют букво-циферный код). 

Среди ученых, занимающихся проблемой мнемоники, прослеживается единство подхо-

дов к способам описания особенностей памяти. Одна из точек зрения на феномен запоминания 

принадлежит А. Н. Леонтьеву и заключается в противопоставлении эмпирической и логиче-

ской памяти. «Эмпиризм – философское направление, видящее в опыте единственный источ-

ник познания» [9]. Эмпирические исследования А. Н. Леонтьева подтвердили гипотезу 

Л. С. Выготского о том, что становление высших форм психических процессов идет через ис-

пользование стимулов-знаков, которые в процессе развития превращаются из внешних во 

внутренние, подкрепляясь личным опытом и опытом предыдущих поколений. Логическая па-

мять направлена на понимание самого смысла изучаемого материала. Однозначным преиму-

ществом такого способа обработки информации является личностное восприятие и перенос 

через призму своего сознания, проявляя причастность к языковой картине мира общества, от-

ражающей «особое видение мира, ситуаций» [1, с. 394]. А. Р. Лурия развивает идеи, впервые 

выдвинутые Л. С. Выготским, придерживаясь тех же взглядов на более простые способы за-

поминания, т. е. на ассоциативную природу памяти: «Анализ показывает, что ребенок, запо-

минающий с помощью вспомогательного средства, строит операции в ином плане, чем ребе-

нок, запоминающий непосредственно, потому что от ребенка, употребляющего знаки и вспо-

могательные операции, требуется не столько память, сколько умение создать новые связи, но-

вую структуру, богатое воображение, иногда хорошо развитое мышление» [3, с. 232]. 

Г. А. Чепурной, Л. В. Бура отмечают, что внедрение мнемотехники в современное об-

разование является актуальным, так как мнемотехника относится к здоровьесберегающим 

технологиям; её применение способствует улучшению эффективности усвоения новой ин-

формации; развивает коммуникативные и познавательные способности личности; развивает 

творческое, логическое и образное мышление; формирует навыки самообучения; повышает 

уверенность в своих возможностях [8, с. 17]. Мы видим, что специалисты отмечают эффек-

тивность применения мнемотехник в образовании. Они сохраняют здоровье обучающихся и 

при этом увеличивают эффективность обучения. 

Авторы утверждают, что корректировка процесса обучения в направлении интеграции 

с мнемотехническими методами и приёмами приводит к повышению роли развивающего ас-

пекта обучения, что ведёт к успешному усвоению знаний, умений и навыков учащимися. 

При использовании мнемотехники обработка информации происходит благодаря использо-

ванию человеком своих природных возможностей (образное мышление, творческий потен-

циал), что помогает сформировать навыки самообучения, повысить уверенность в своих воз-

можностях. Мнемотехника даёт возможность как индивидуального, так и группового подхо-

да к решению различного вида задач и целей. Поиск аналогий и логических закономерно-

стей, создание ассоциативных связей и прочее, развивает коммуникативные и познаватель-

ные способности личности [8, с. 16]. Мнемотехника помогает упростить процесс непосред-

ственно-образовательной деятельности. Дети обучаются в интересной игровой форме, без 

умственных и эмоциональных перегрузок. 

Ценным является то, что мнемотехника даёт возможность свободного выбора спосо-

бов усвоения новой информации. Учитывая особенности восприятия, обработки и воспроиз-

ведения информации. Предлагаются различные методы и приёмы мнемотехники, которые 

дают возможность индивидуального подхода к развитию мнемических процессов. Для мне-

мониста кодирование запоминаемой информации в зрительные образы и связывание их меж-

ду собой – необходимость. В голове у мнемониста – большое количество приведённых в по-

рядок зрительных образов [8, с. 16]. Получается, что мнемотехника может быть для каждого 

человека по-своему полезна. Каждый самостоятельно ищет творческое решение, в зависимо-

сти от поставленных задач, от индивидуальных особенностей работы с информацией. 

Использование технологии мнемотехники, учитывая особенности характера и мо-

дальность, использования природных ресурсов воображения и образного мышления, сниже-

ние тревожности и напряжения в стрессовых ситуациях, формирование навыков эффектив-
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ного усвоения информации позволяет улучшить умственные способности, оптимизировать 

интеллектуальную деятельность, повышают работоспособность учащихся в условиях совре-

менного образования. Это нашло подтверждение в результатах многолетней эксперимен-

тальной работы в учебных заведениях, внедряющих мнемотехнику [8, с. 24]. 

Исходя из вышесказанного, метод мнемотехники – это совокупность приёмов, имею-

щих общий функциональный механизм повышения эффективности усвоения новой инфор-

мации. В тоже время, приём мнемотехники – это порядок и способ действий, позволяющий 

повысить эффективность усвоения новой информации [8, с. 27]. 

Г. А. Чепурной и Л. В. Бура отмечают, технологии мнемотехники в учебно-

воспитательный процесс возможно при наличии программы обучения по методике мнемотех-

ники, или программы кружка. Также возможно использование методов и приёмов мнемотех-

ники педагогами во время проведения обучения, в процессе которого встречаются трудности 

при усвоении нужной информации. Это может быть сложный для восприятия фрагмент текста 

или определения, географическое название или физическая величина т. д. Использование со-

ответствующих приёмов экономит время усвоения информации, помогает в интересной форме 

сформировать ассоциативные связи, сконцентрировать внимание класса или группы учащихся, 

лучше усвоить эту информацию [8, с. 25]. Для нас является ценным, что внедрение мнемотех-

ники в процесс образования является возможным при наличии разработок. 

Важным моментом внедрения технологии мнемотехники в учебно-воспитательный про-

цесс является создание педагогами различных мнемотехнических продуктов: учебных программ 

с использованием методик мнемотехники, различных тренажёров для улучшения усвоения но-

вой информации, разработка новых приёмов и способов улучшения усвоения и т. п. [8, с. 25]. 

Благодаря единой терминологии и чёткой методологической основе существует пер-

спектива создания соответствующих программ обучения с использованием мнемотехники для 

облегчения усвоения сложных тем или учебных предметов, что позволит свободно выбирать 

способ усвоения новых знаний учащимися в учебно-воспитательном процессе [8, с. 26]. 

Специалистами ассоциации развития личности «ВАРТО» Г. А. Чепурным и 

Т. В. Шевчуком создана единая классификация способов, которые способствуют улучшению 

усвоения новой информации, и дано определение терминов и понятий предложенных мето-

дов и приёмов. Именно такой системный и обобщающий подход создает основу для даль-

нейшей методологической разработки и научного изучения мнемотехнических приёмов и 

предоставляет возможность её широкого внедрения в систему образования [8, с. 26]. 

Таким образом, внедрение технологии мнемотехники в Российскую школу на сего-

дняшний день является актуальным и востребованным. Мнемотехника позволяет учитывать 

возрастные особенности учащихся (доминирование образного восприятия), совершенство-

вать коммуникативные и познавательные навыки, сберегать здоровье обучающихся. С по-

мощью приёмов мнемотехники педагоги могут повысить эффективность запоминания любо-

го рода информации, в том числе информации нелогической. Мнемотехники несут в себе 

огромный потенциал для совершенствования системы российского образования: во-первых, 

мнемотехники могут ускорить прохождение учебных программ; во-вторых, запомненная с 

помощью мнемотехник информация дольше остаётся в памяти и легко воспроизводится с 

помощью припоминания образов-ассоциаций; в-третьих, навыки эффективной работы с ин-

формацией будут полезны не только в школе, но и во взрослой жизни.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности кей-стади, как метода обеспечения высокого уровня 

подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования. В работе отмечена 

цель, принципы и преимущества применения метода case-study при обучении студентов экономиче-

ским дисциплинам. Так же приводятся особенности разработки и реализации case-study по экономи-

ческим дисциплинам. Отмечено, что технологическая деятельность преподавателя, применяющего 

кейс-метод на занятиях, состоит из двух этапов: во-первых, работа над созданием кейса и вопросов 

для его анализа, во-вторых деятельность преподавателя в аудитории. 

Ключевые слова: кейс-метод; кейс-технологии; среднее профессиональное образование; конкретные 

ситуации; практические занятия; экономические дисциплины; методика преподавания экономики.  

FEATURES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION  
OF THE CASE STUDY FOR ECONOMIC DISCIPLINES 

Iskandarova Svetlana Shamilevna, 

Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla, 

Ufa  

Abstract. The article discusses the features of key-studies as a method of ensuring a high level of training of 

specialists in the system of secondary vocational education. The paper notes the purpose, principles and ad-

vantages of using the case-study method when teaching students in economic disciplines. The features of the 

development and implementation of case-studies in economic disciplines are also given. It is noted that the 

technological activity of a teacher who applies the case method in the classroom consists of two stages: first, 

work on creating a case and questions for its analysis, and secondly, the teacher's activity in the classroom. 

Keywords: case method; case technologies; secondary vocational education; specific situations; workshops; 

economic disciplines; teaching methods of economics. 

В современных условиях развития и становления среднего профессионального образо-

вания в Российской Федерации в качестве основного направления модернизации образования 

выступает воспитание самостоятельности, ответственности и развития профессионального по-

тенциала, интеллектуальных и экономических способностей у будущих специалистов. Совре-

менный специалист должен уметь перерабатывать большой поток информации, проводить 

анализ непредвиденных ситуаций, разрабатывать соответствующие алгоритмы принятия ре-

шения, а также такие личностные качества, как инициативность и самостоятельность.  

На сегодняшний день в системе профессионального образования одним из эффектив-

ных методов обеспечения высокого уровня подготовки специалистов является кейс-метод, 

необходимость внедрения которого в практику образования связана с тем, что через ситуа-

тивность студенты легко усваивают новые знания и получают профессиональные навыки. 

По мнению Л. Л. Игониной, метод case-study или метод конкретных ситуаций (от ан-

глийского case – случай, ситуация) представляет собой метод активного проблемно-

ситуационного анализа, который основывается на обучении посредством решения конкрет-

ных задач – ситуаций (решение кейсов) [1, с. 82]. Л. В. Покушалова отмечает, что основной 

целью метода case-study является анализ ситуации – case, которая возникла при конкретном 

положении дел совместными усилиями студентов и последующая выработка практических 

решений [2, с. 155]. К. А. Киёмова отмечает, что кейс-метод является одним из методов ре-

шения сложных проблем, не имеющих чёткой структуры и предполагающих применение 

студентами своего творческого потенциала и креативности [3, с. 423]. 

Рассматриваемый метод case-study получил довольно широкое распространение в 

обучении экономических дисциплин, в особенности за рубежом. Впервые данный метод был 

применен в образовательном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 году 

[3, с. 424]. В России же впервые кейс-метод был применен в 1990-х годах, когда появилась 
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потребность в специалистах, умеющих работать в команде, способных генерировать идеи и 

технологии их внедрения, а так же имеющих склонность к инновациям, умеющих критично 

и оперативно работать с объемной информацией. 

Кейс-метод основывается на следующих принципах: 

– принцип партнерства, сотрудничества со студентами, который основывается на при-

знании их партнерами в образовательной деятельности, на взаимодействии и коллективном 

обсуждении ситуаций; 

– принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжевывания» знаний к 

организации процесса их добывания (возрастает роль педагога как эксперта и консультанта, 

который помогает студенту); 

– принцип творчества, предполагающий превращение кейса и занятия с его примене-

нием в индивидуально неповторимый творческий продукт. 

И. В. Толстоухова отмечает, что применение кейс-стади при обучении студентов эконо-

мическим дисциплинам позволяет обучить их видеть проблемы, понимать и использовать кон-

цепции, анализировать профессиональные ситуации, оценивать альтернативы возможных реше-

ний, выбирать оптимальный вариант решения, составлять план его осуществления [4, с. 200]. 

Можно выделить следующие типы кейсов: обучающий кейс (Case-stated method); ана-

литический кейс (информационный) (Case-incident method); эвристический кейс (Case-

problem method); исследовательский кейс (Case-study method). 

По содержанию кейсы могут быть практическими, научно-исследовательскими и обу-

чающими. В зависимости от объема бывают мини-кейсы, кейсы среднего размера и объем-

ные кейсы. На величину кейса оказывает влияние его назначение. К примеру, мини-кейс мо-

жет быть рассчитан на одно практическое занятие. В то время как, кейс, имеющий средний 

размер может быть рассчитан на два занятия, а объемный кейс, который составляет до не-

скольких десятков страниц, может быть рассчитан на несколько практических занятий. 

К кейсам предъявляются определенные требования. Кейсы должны заинтересовать 

студента, они должны быть написаны простым и понятным языком, должны быть достаточ-

но информативными и актуальными. Необходимо отметить, что в большинстве случаев, кей-

сы по экономическим дисциплинам применяются при аудиторных занятиях. 

В независимости от типа, кейсы, используемые в преподавании экономических дис-

циплин, имеют одинаковую структуру и принципы построения. В большинстве случаев 

структура кейса имеет следующий вид: 

– ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни; 

– контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места, особенности 

действия или участников ситуации; 

– комментарий ситуации; 

– вопросы или задания для работы с кейсом; 

– приложения. 

По мнению А. В. Виневской, технологическая деятельность преподавателя, применя-

ющего кейс-метод на занятиях, состоит из двух этапов. В первую очередь преподаватель 

должен работать над созданием кейса и вопросов для его анализа. При разработке кейса 

необходимо выполнить следующие операции:  

– определить раздел программы, которому посвящена ситуация;  

– сформулировать цель и задачи;  

– определить проблемную ситуацию, сформулировать проблемы;  

– найти необходимую информацию;  

– создать и описать ситуацию [5, с. 55-56]. 

Суть второго этапа работы состоит в деятельности преподавателя в аудитории. Целью 

данного этапа является организация работы малых групп и дискуссии, поддержание делово-

го настроя в аудитории, оценка работы обучающихся. 

Отметим, что алгоритм работы по кейс-методу в аудитории состоит из следующих ча-

стей: 
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1. Организационная часть. Этап введения в кейс.  

2. Основная часть. Работа учащихся в группах. 

3. Заключение. Этап подведения итогов. 

Таким образом, кейс-метод представляет собой довольно сложную, в то же время эф-

фективную технологию обучения экономическим дисциплинам. На наш взгляд основное 

преимущество кейс-стади состоит в том, что от студента требуется не только набор опреде-

ленных знаний, а так же умения анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, 

логически мыслить. На занятиях экономики в процессе работы над кейсом, обучающиеся 

могут разделять свои обязанности в решении проблемы. Одни обучающиеся отвечают за 

теоретическую сторону вопроса, другие – за техническое оснащение проблемы. Педагог, в 

ходе работы студентов над кейсами, ведет свои наблюдения и дает оценку их деятельности. 
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Аннотация. Дифференциация обучения, как и другие современные образовательные технологии се-

годня активно включается в образовательный процесс. Но всегда ли учителю легко включить в про-

цесс обучения, современные образовательные технологии? Явление это неоднозначное, имеющее как 

положительные, так и отрицательные стороны. В данном исследовании мы рассмотрим достоинства 

и недостатки, которые выявлены в процессе реализации технологии дифференцированного обучения. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии; технологии обучения; дифференциро-

ванное обучение; модернизация образования; образовательный процесс. 

DIFFERENTIATED LEARNING: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Sakhavova Anastasia Ruslanovna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. Differentiation of learning is now actively included in the educational process as well as other 

modern educational technologies. Is it always easy for a teacher to include modern educational technologies 

in the learning process? This phenomenon is contradictory: it has both positive and negative sides. In this 

research we will consider the advantages and disadvantages that are identified in the implementation of dif-

ferentiated learning technology. 

Keywords: modern educational technologies; learning technologies; differentiated learning; modernization of 

education; educational process. 

В современном мире в связи с трансформациями, которые встречаются как в обществе, 

так и в самой системе образования, требования к профессии учителя значительно возросли. 

Это подразумевает серьезные перемены в работе учителя. Модернизация образования требует 

от него подготовки разноплановой личности с необходимыми знаниями, навыками и умения-

ми, обязательными и нужными в жизни, а также воспитания высокоморального человека, лю-

бящего свою Родину и способного творчески подойти к какому бы ни было делу. Внедрение 

педагогами современных образовательных технологий в учебный процесс поможет воспитать 

такого человека. Подробнее остановимся на технологии дифференцированного обучения. 

Данная технология имеет как достоинства, так и недостатки. Ряд ключевых преиму-

ществ включает: 

– у каждого ученика есть возможность обучаться на том уровне, который полностью 

соответствует его способностям; 

– грамотное деление класса на группы позволяют учителю продумать урок таким об-

разом, чтобы разработать форму помощи для каждого ученика индивидуально; 

– в традиционных методах обучения акцент делается на сильных учеников. При диф-

ференцированной технологии обучения слабые дети получают больше возможностей для са-

мовыражения, а также с большим желанием вовлекаются в образовательный процесс; 

– для сильных детей появляются условия для полного раскрытия их творческих спо-

собностей, творческого мышления, решения задач высокого уровня сложности, и это в даль-

нейшем способствует развитию имеющихся навыков; 

– посредством использования технологии дифференцированного обучения ученикам 

становится проще добиться высоких результатов. При этом становится интересным сам про-

цесс усвоения материала; 

– у более сильных учеников происходит рост мотивации, а это способствует более 

глубокому усвоению материала, а это в свою очередь, увеличивает темп работы. 

Если с преимуществами данной технологии всё понятно, то какие же могут быть не-

достатки? Рассмотрим более подробно.  

На основе проведенного исследования был составлен список недостатков, с которыми 

сталкиваются учителя при использовании ими технологии дифференцированного обучения. 

© Сахавова А. Р., 2020 
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Результаты были получены при изучении проблем и трудностей в процессе внедрении дан-

ной технологии на уроки обществознания в старшей школе. 

Первая, основная и наиболее актуальная проблема это то, что дифференцированное 

обучение требует намного больше времени и усилий на планирование уроков для учителей, 

которые, возможно, уже и так ограничены по времени. Это усложняет процесс обучения, так 

как на разработку задач разного уровня уходит много времени. Индивидуальные задания 

нужно разрабатывать на каждый урок и каждому отдельному ученику или группе учеников. 

Это сложно. Итак, первый недостаток – данная технология довольна затратная по времени. 

Следует обратить внимание, что внедрить технологию дифференцированного обуче-

ния в учебный процесс будет очень сложно без сокращения документооборота учителей, а 

также разработки сети методических служб, предоставляющих регулярную индивидуальную 

помощь учителю, в том числе онлайн.  

По словам учителей, сокращение бумажной работы и цифровые преобразования явля-

ются фундаментальным процессом ускорения внедрения технологии дифференцированного 

обучения в образовательный процесс. Учителя акцентируют внимание, что с появлением циф-

ровых технологий индивидуальное обучения приобретает более реалистичные черты. Поэтому 

имеет большое значение, чтобы учителя не бегали за цифровизацией школы, а были сосредо-

точены в сердце или во главе этих процессов, включая в них как детей, так и родителей. 

Второй недостаток, который обнаружили учителя при использовании данной техноло-

гии – это разделение класса на группы. Некоторые ученики этот прием могут посчитать анти-

гуманным и рассматривать его как оскорбление. Что делать в том случае, если ученик отказы-

вается работать в той или иной группе? Когда сама методика проведения непонятна и не при-

нимается детьми, является причиной споров и дискуссий, вспышкой отрицательных эмоций и 

отнимает время на уроке? Для таких детей у учителя всегда должен быть запасной вариант. 

Учитель не должен пускать ситуацию на волю случая, а наоборот, сделать так, чтобы по-

вернуть ситуацию в позитивное русло. Например, остался один ребенок, и его никто не хочет 

брать в свою группу. Можно предварительно проговорить такие правила, что лишний участник 

в качестве преимущества перейдет в группу, которая выиграет за него схватку, каждая команда 

должна привести ряд аргументов, почему этот ученик должен попасть именно в их команду. 

Ученик попадает в команду победителей (здесь дети забывают о своих предпочтениях и усту-

пают желанию победить). Это означает, что у данной команды будут особые привилегии. 

Например, домашнее задание на из выбор... Но, в некоторых случаях, учителю необходимо ис-

ключить варианты разделения на группы, когда учащиеся особенно этого не хотят. 

С разделением детей по группам связаны и другие организационные проблемы. На 

первых порах, ученики могут противиться, вступать в спор, обижаться, показывать характер. 

Но задача учителя, во-первых, ясно и отчетливо проговорить правила деления на группы, во-

вторых, с течением времени, приучать к этому детей. Чем чаще при применении технологии 

дифференцированного обучения применять методы групповой работы в классе, тем быстрее 

и с большей готовностью дети будут сгруппированы на следующий урок, учитывая, что это 

всего лишь этап урока. Чтобы миновать организационных трудностей, педагог должен сле-

довать следующим правилам: 

– проговорить и согласовать с учениками правила работы в группах; 

– наблюдать за тем, как ученики соблюдают правила, находить способы подавления не-

нужного недовольства и выражения эмоций, направлять дискуссии в положительное русло; 

– установить четкие и определенные временные рамки, следовать тому, чтобы эти 

временные рамки соблюдались (в классе обязательно должны быть часы, чтобы ребята все-

гда могли следить за временем, на маленькие задания, например, индивидуальная или само-

стоятельная работа, хорошо иметь песочные часы); 

– обратить особое внимание детям-изгоям, новеньким ребятам и «трудным» детям. 

Да, присутствуют небольшие проблемы с организацией работы в группах и вполне 

вероятно, сначала учителя будут терпеть неудачу. Но со временем, если учитель будет часто 
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использовать данную технологию, и это войдёт у него в систему, он обязательно научится 

быстро понимать настроение класса, и тогда уже будет легко распределить ребят по группам. 

Как следствие, возникает следующий недостаток – непонимание того, как управлять 

технологией дифференцированного обучения. Любой детский коллектив уникален. У кого-то 

из учеников получается работать с той или иной технологией, а у кого-то – нет. В данной си-

туации, для начала, правильно будет проанализировать подготовленность детей, а также, 

усовершенствовать учебный процесс, пользуясь методами данной технологии, подходящие 

для данной группы детей, и в определенном классе. Каждая педагогическая технология, ко-

торую учитель намеревается использовать, должна быть слаженно включена в образователь-

ный процесс школы, коллектива педагогов и не навредить ученикам. В ходе наблюдения на 

уроках за тем, как учителя применяют технологию дифференцированного обучения, было 

выявлено, что в одном классе данная технология приживается легко и дает довольно таки 

хорошие результаты, а то время как в другом классе следует приложить немало усилий, что-

бы внедрить данную технологию в образовательный процесс. 

Итак, следующий недостаток – это непонимания сути используемой технологии. Чтобы 

гарантировать хороший результат при использовании образовательных технологий, как мини-

мум нужно знать теоретические основы технологии, также уяснить ее концептуальные идеи, по-

ложения, владеть алгоритмом взаимодействия ребенка и взрослого. На практике ситуация тако-

ва: учитель увидел, что коллега применяет интересную технологию, и решает – а почему бы и не 

попробовать самому. Но, к сожалению, из этого мало что получится, так как он не знаком с тем 

как применять данную технологию, с условиями и правилами сотрудничества с детьми, а также 

какие методические приемы и способы использовать в сложной ситуации и т. д. 

К тому же некоторые педагоги не совсем правильно понимают слово «технология». 

Это обусловлено тем, что в настоящее время имеется множество учебно-методической лите-

ратуры, пособий, дающих разноплановое определение понятию «образовательная техноло-

гия». Большая часть всех этих определений полноценно не раскрывают данное понятие. Ав-

торы изучают и дают характеристику методам, формам деятельности учителя, отмечая, что 

все это технология. 

Для достижения максимального эффекта, на который рассчитывают педагоги, вследствие 

внедрения технологии дифференцированного обучения, преподаватель должен уяснить, изучить 

и четко понимать концептуальные идеи и условия работы с используемой технологией. 

Для того чтобы решить этот вопрос, нужно отчетливо привести в систему информа-

цию и провести подробный анализ педагогической литературы. Также педагогу следует 

прежде всего изучить применяемую технологию, проанализировать насколько можно её 

внедрить в образовательный процесс, выполнить диагностическое исследование учеников. 

Внедрять технологии дифференцированного обучения следует постепенно. И здесь снова 

возникает момент с нехваткой у педагога времени… 

Работа на уроке с помощью мультимедийных устройств, электронных учебников способ-

ствует тому, что привычный урок становится более интересным благодаря единовременному 

применения иллюстративного, методического, а также аудио-видео материала. Следовательно, 

на уроках обществознания наряду с применением технологии дифференцированного обучения 

необходимо использовать ИКТ-технологии. И здесь снова возникает вопрос времени. 

Исходя из опыта учителей в применении ИКТ в ходе обучения школьников, учитель 

так или иначе использует: 

На уроках обществознания учитель зачастую использует различный текстовый мате-

риал: отрывки из документов, научных трудов, высказывания политиков, мыслителей, сжато 

сформулированные основные мысли, обобщающие выводы. Учителю нет необходимости чи-

тать цитаты, постоянно перелистывать учебник, книгу, исторический источник или какой-

либо документ. Учитель может добавить на файл любой материал и использовать его на уро-

ке в нужное время. Это помогает экономить время. В дополнение к текстовым ИКТ можно 

использовать звуковые фрагменты, графические изображения, видео и аудиоматериал, в 

этом окажут помощь презентации. Таким образом, применение технологии дифференциро-
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ванного обучения невозможно без применения других сопутствующих образовательных тех-

нологий. 

И последний недостаток заключается в том, что эффективность использования техно-

логии дифференцированного обучения может не стоить трудовых и временных вложений в 

ее реализацию. Причем данная технология нуждается в постоянной координации. 

Таким образом, нехватка времени - основная и очень важная проблема в школьной 

среде. Этот факт сложно оспорить. Учителя жалуются на большое количество ненужных со-

вещаний и слишком плотную наполняемость классов. Также педагоги испытывают пробле-

мы с самообразованием: респонденты сообщили об отсутствии курсов повышения квалифи-

кации и опытных консультантов. 

Кроме всего этого, если у учителя высокая нагрузка, то не стоит ожидать от учителя 

мотивации и заинтересованности в инновационной деятельности. А если ещё педагоги не 

могут заблаговременно обратиться за соответствующей помощью к администрации школы, к 

организациям дополнительного профессионального образования? 

В то же время многие учителя признают необходимость активного использования 

технологий, а именно технологии дифференцированного обучения в образовании. 

Вышеуказанные недостатки могут быть устранены путем внедрения обучения педаго-

гического коллектива методам эффективной работы с новыми педагогическими технология-

ми посредством системы курсов повышения квалификации. 

Обобщая вышесказанное, смело можно утверждать, что проблема современных обра-

зовательных технологий среди педагогов в настоящее время наиболее актуальна, неодно-

значна и непроста. Главная цель современного образования – это взаимодействие учителя и 

ученика и их взаимное уважение. Когда учитель неграмотно пытается использовать совре-

менные педагогические технологии, то теряется одна из важнейших составляющих педаго-

гического процесса – воспитание. Все это отрицательно сказывается на отношениях учите-

ля – ученика, в педагогическом процессе кроме педагогических технологий важно использо-

вать в совокупности и современные воспитательные технологии. 
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Аннотация. Гендерная социализация включает в себя процесс усвоения гендерных стереотипов, норм 

и правил, которые сложились в обществе. Образовательные учреждения, являясь институтом гендер-

ной социализации, реализуют три возможных подхода к гендерному обучению и воспитанию. Авто-

ры описывают существующие подходы и предлагают третий – разрушать гендерные стереотипы в 

процессе изучения обществознания. Данный курс выстроен с учетом особенностей подросткового 

возраста, позволяя обучающимся произвести оценку себя как личности, понять свою социальную 

роль, найти место в обществе, научиться критически мыслить. В качестве основных каналов гендер-

ной социализации в образовании можно рассматривать самих педагогов, их действия, привычки, и 

учебные материалы, используемые на уроках. В данной статье приводятся результаты контент-

анализа учебника по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. Данные контент-анализа 

подтверждают, что несмотря на то, что в учебнике есть рассуждения о гендерном неравенстве, опре-

деленная часть материала, прежде всего рисунки, примеры из жизни различных людей, продолжают 

транслировать существующие гендерные стереотипы.  

Ключевые слова: гендерные роли, гендер; гендерные стереотипы; гендерный подход; школьники; 

гендерная социализация; обществознание; методика преподавания обществознания; школьные учеб-

ники; учебники обществознания. 

REPRODUCTION OF GENDER STEREOTYPES IN SECONDARY SCHOOL 

(on the example of the analysis of social science textbooks) 

Triasuchkina Ksenia Dmitrievna,  

Pryamikova Elena Victorovna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The process of gender socialization includes the assimilation of gender stereotypes, norms and 

rules that have developed in society. Educational institutions, being an institution of gender socialization, 

implement three possible approaches to gender education and upbringing. The authors describe the existing 

approaches and propose a third – to destroy gender stereotypes in the process of studying social studies. This 

course is built taking into account the peculiarities of adolescence, allowing students to assess themselves as 

a person, understand their social role, find a place in society, and learn to think critically. As the main chan-

nels of gender socialization in education, one can consider the teachers themselves, their actions, habits, and 

teaching materials used in the classroom. This article presents the results of the content analysis of a text-

book on social studies edited by L. N. Bogolyubov. Content analysis data confirm that despite the fact that 

the textbook contains arguments about gender inequality, a certain part of the material, primarily drawings, 

examples from the lives of various people, continue to broadcast existing gender stereotypes. 

Keywords: gender roles, gender; gender stereotypes; gender approach; pupils; gender socialization; Social 

Studies; methods of teaching social studies; school textbooks; social science textbooks. 

В настоящее время существует тенденция изменения гендерных ролей. С одной сто-

роны, по-прежнему «концепты мускулинности и фемининности детерминируют мужские и 

женские гендерные роли» [2, с. 93-109]. С другой стороны, человек сегодня может одновре-

менно проявлять как мужские, так и женские качества.  

В своей работе «Социальное конструирование реальности» П. Бергер и Т. Лукман 

пишут о том, что субъект может сам создавать гендерные правила и отношения, не только 

усваивать и воспроизводить их, но и разрушать [1, с. 323]. Это говорит о том, что существует 

возможность изменения социальной структуры, а именно: «…гендерные отношения субъек-

тивны как социально конструируемые каждодневно, ежеминутно, здесь и сейчас» [8, с. 152]. 

Сами гендерные отношения можно рассматривать в качестве конструируемых отношений 

неравенства, где мужчина занимает доминирующую позицию. В данном случае, акцент де-

лается не на выполнении мужчиной инструментальной функции, а женщиной – экспрессив-
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ной, а на том, что изначально, предписываемые роли подразумевают неравные возможности, 

оставляя мужчин в публичной сфере, и вытесняя женщин в приватную. Стоит отметить, что 

в обществе, приватная сфера менее котируется.  

В ситуации гендерного неравенства женщины, пытаясь добиться ключевых позиций в 

компании, сделать себе карьеру, могут воспроизводить несвойственные им мужские каче-

ства. Мужчины, оказавшись в сложной жизненной ситуации, например, потеряв работу, жи-

вут на попечении жены, жалеют себя, и даже не пытаются проявить мужество, решитель-

ность, твердость характера, изначально им приписываемые. Различные жизненные сценарии 

сегодня включают эксперименты со своей половой принадлежностью, начиная с попыток 

примерить одежду другого пола и заканчивая кардинальным изменением своей половой 

принадлежности. Беспокойство старших поколений за результаты воспитания младших про-

является в том, что в образовании популяризируется гендерный подход, позволяющий учи-

тывая половую принадлежность ребенка, ориентироваться на воспитание его личности и 

раскрытии индивидуальности.  

Гендерная социализация в образовании является процессом усвоения гендерных сте-

реотипов, норм и правил, которые устоялись в обществе. Основными каналами гендерной со-

циализации в образовании считаются педагоги и учебные материалы, используемые на уроках. 

Можно сказать, что школа учит на своем примере: гендерные роли образуют в школе модель 

«нормальной жизни» и показывают учащимся разницу между мужским и женским статусом.  

Образовательные учреждения, являясь институтом гендерной социализации, опреде-

ляют, в рамках какой направленности реализовывать учебный процесс: традиционной (пат-

риархальной) или демократической (эгалитарной). Выбор одного из направлений обуславли-

вается особенностями региональной культуры, ценностями и традициями самого образова-

тельного учреждения. При этом гендерное обучение и воспитание, может происходить бес-

сознательно, посредством «скрытого учебного плана», когда изучаемые в школе предметы 

негласно подразделяются на мужские и женские; когда преподаватели отягощены гендерны-

ми стереотипами, которые отражаются во взаимодействии с учениками.  

Актуальность внедрения гендерного обучения и воспитания в образовательных учре-

ждениях обосновывается центральной идеей предоставления равных возможностей предста-

вителям обоих полов в самовыражении и самоопределении. Основная задача гендерного 

воспитания – помочь мальчикам и девочкам раскрыть и реализовать заложенный в них по-

тенциал, увидеть перспективу развития, раскрыть и реализовать скрытые таланты с учетом 

их изначальной половой принадлежности.  

Мы выделили три возможных подхода к гендерному обучению и воспитанию:  

Первый подход – раздельное обучение мальчиков и девочек. В настоящий момент, 

большинство школ, реализующих экспериментальные площадки по внедрению программ 

гендерного воспитания и обучения, пытаются реализовывать учебно-воспитательный про-

цесс, на основании дифференциации по половому признаку. 

В качестве второго подхода можно назвать работу с родителями (например, консуль-

тации). Представители многих школ считают, что важно обращать внимание на воспитание 

детей еще в дошкольном возрасте, так как именно в этот период родителям необходимо уде-

лять достаточно внимания развитию личностных качеств ребенка, исходя из его индивиду-

альных и гендерных особенностей. Педагоги считают, что нельзя воспитывать детей по 

принципу «так, как воспитывали меня», потому что общество, в котором ребенок живет и 

развивается, не в полной мере соответствует тем условиям, в которых росли их родители.  

Третий подход – реализация гендерного воспитания и обучения на уроках социально-

гуманитарного цикла, прежде всего обществознания в школе. Данный курс выстроен с учетом 

особенностей подросткового возраста, позволяя обучающимся произвести оценку себя как лич-

ности, понять свою социальную роль, найти место в обществе, научиться критически мыслить.  

В программе данной дисциплины выделяется целый комплекс уроков, который со-

держит темы, включающие в себя наиболее актуальные гендерные аспекты, пронизывающие 

все сферы жизнедеятельности общества: семья и быт, политика и власть, экономическая 
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сфера общества, участие молодежи в социальной и политической жизни. Необходимость 

изучения гендерных вопросов связана с формированием гендерного самосознания учащихся. 

Гендерный подход реализуется посредством выполнения дополнительных заданий, проведе-

ния внеклассных мероприятий по изучаемым темам.  

Помощниками в процессе гендерной социализации ребенка являются школьные учеб-

ники, используемые на уроках. При выборе учебников мы руководствовались тем, чтобы по-

собия соответствовали Федеральному государственному образовательному стандарту, были 

достаточно распространены, при этом обладали большим количеством невербальных текстов 

и разносторонних самостоятельных заданий. Всем заданным характеристикам соответствует 

линейка учебников по обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова. Поэтому нами бы-

ли проанализированы учебники по «Обществознанию» данного автора с 5-го по 11-й класс.  

К изучению дисциплины «Обществознание» школьники приступают уже в 5 классе. 

За семь лет обучения, школьники проходят множество важных тем, охватывающих весь 

спектр жизнедеятельности человека. Некоторые разделы повторяются неоднократно, с каж-

дым классом усиливается сложность обучения и транслируемой информации. В данных 

учебниках на одних страницах авторы пытаются научить детей избегать ошибочных пред-

ставлений, например, таких как стереотип. Уже в шестом классе школьники знакомятся со 

значением этого слова. Под ним, авторы учебника по «обществознанию» понимают обоб-

щенное или упрощенное представление об особенностях людей, принадлежавших к той или 

иной группе, например, все девчонки – плаксы, а мальчишки – забияки и задиры [4, с. 52].  

Получается, что с одной стороны авторы пытаются объяснить детям, что в обществе 

существует гендерное неравенство, с другой – все эти описания, как бы показывают детям, 

что общество именно такое, и поделать с этим ничего нельзя. По крайней мере никаких осо-

бых рецептов не предлагается.  

В восьмом классе авторы учебника знакомят детей с различиями, которые существу-

ют между мужчиной и женщиной с позиции гендера, определяя его как социальный пол че-

ловека. Далее говорится о том, что каждый социальный пол обладает своей гендерной ро-

лью: «… женщины заботятся о детях, убирают жилище, готовят, стирают… Мужчины зани-

маются ремонтом автомобиля, бытовой техники, работают во дворе» [6, с. 120]. 

В следующем абзаце говорится о том, что «…женщины всё активнее осваивают новые 

для себя роли – руководителей крупных предприятий, политиков, судей, прокуроров», при 

этом акцентируя внимание, что «… женщины реже занимают руководящие посты, часто за 

одинаковую с мужчинами работу получают меньшую зарплату» [6, с. 121]. Как показал кон-

тент-анализ всех учебников по «Обществознанию» в редакции Л. Н. Боголюбова, с 5-го по 

11-й класс, профессии, приведенные ранее, на протяжении всего обучения, встречаются ис-

ключительно в отношении мужчин. За женщинами закрепляются профессии швеи, воспита-

теля детского сада. А в разделе «Готовимся выбирать профессию», авторы учебника почему-

то, прописывают то, что, по их мнению, подходит для школьников, исходя из их половой 

принадлежности: «…некоторые примеряют на себя престижные роли: мальчики – програм-

миста или банкира, девочки – фотомодели».  

Создается впечатление, что учебники «Обществознания» поддерживают гендерное не-

равенство в профессиональной сфере. Перечень «мужских» профессий достаточно разнообра-

зен: инженер, шахтер, земледелец, тракторист, государственный деятель, профессор, компози-

тор, актер, режиссер, программист, дворник и т. д. Мужчины могут заниматься в равной сте-

пени, как физическим трудом, так и умственным. Женские профессии представлены малочис-

ленно: домашняя хозяйка, золотошвейка, кружевница, балерина, фотомодель. Только один раз 

в тексте нам встретился пример женщины – экономиста (Е. Н. Лобочёва) [6, с. 158], в то время 

как во всех остальных случаях данная профессия закреплена за мужчинами.  

Возможно, такая дифференциация связана с уровнем образования, интересами пред-

ставителей мужского и женского пола. В параграфе 4 «Потребности человека» учебника для 

6 класса представлены две иллюстрации, которые демонстрируют заинтересованность маль-
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чиков в получении знаний, в то время как девочки размышляют о предстоящих праздниках и 

развлечениях [4, с. 36].  

На картинках, изображенных в параграфе под названием «Общее и профессиональное 

образование в Российской Федерации» изображен исключительно представитель мужского 

пола, поднимающийся по ступенькам освоения различных уровней образования. Прекрасный 

же пол появляется позднее, когда рассказывается о профессиональном образовании, которое 

«…направлено на приобретение знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере» [6, с. 82]. Как видно на рисунке 1, 

женщины могут получить среднее профессиональное образование, освоив профессию мед-

сестры, а затем продолжить свое обучение в высших учебных заведениях, получая степень ба-

калавра. Основываясь на том, что авторы учебника на уровне магистратуры и специалитета 

указали мужчину, который представлен в образе врача, а на ступени выше, уровне подготовки 

кадров высшей категории, изображен мужчина – политик или профессор, вещающий с кафед-

ры, можно сделать вывод, что для женщин это не так уж и типично и не так уж обязательно. 

 
Рис. 1. Ступени профессионального образования [6, с. 83] 

Создание подобных рисунков вовсе не предполагает наличие злого умысла и желания 

унизить представителей женского пола. Стереотипы работают автоматически, мы воспроиз-

водим героев, обстоятельства жизненного мира такими, какими мы привыкли их видеть. 

Проблема создателей данного УМК в том, что они хоть и обозначают проблемы гендерного 

неравенства, но, видимо не считают их особо важными. Хотя, именно обществознание как 

предмет могло бы способствовать разрушению привычных стереотипов. 

В учебнике 7 класса мы можем найти два примера экономической активности, это 

Андрей, который после окончания инженерно-строительного института создал фирму «Зод-

чий», и Петр, который открыл салон «Срочное фото» [5, с. 70]. Было бы более логичным 

привести пример женщины-предпринимателя, но авторы пошли по традиционному пути. 

Стоит отметить, что во всей линейке учебников по «Обществознанию» под редакцией 

Л. Н. Боголюбова приведен только один пример, касающийся женщин-ученых, это пример 

женщины-экономиста Е. Н. Лобочевой [6, с. 158]. Гораздо чаще, образ женщины связан с 

домашними заботами, рождением и воспитанием детей. 
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Приводится пример о том, для девушки социальным лифтом, является брак с мужчи-

ной, представляющим более высокий социальный слой: «…чтобы из Золушки превратиться 

в принцессу, нужно выйти замуж за принца. Этот путь и сегодня считается многими одним 

из наиболее легких и коротких» [6, с. 107]. Кроме замечания о том, что принцев на всех не 

хватит, авторы не оставляют больше никаких комментариев по этому поводу. 

В 8 классе, когда авторы рассуждают о социальной стратификации общества и гендер-

ном неравенстве, они, конечно, отмечают, что в современном постиндустриальном обществе 

расширяется диапазон занятий и для мужчин, и для женщин. Но авторов учебника в данном 

случае подводит стремление привести как можно больше исторических примеров, в таком 

случае действительно страницы учебника насыщаются примерами мужской исторической 

доблести, героизма тружеников-ученых и т. д. Очень часто, на протяжении семи лет обучения, 

фигурируют такие фамилии известных людей как Петр I (упоминается 24 раза), А. С. Пушкин 

(упоминается 11 раз), Л. Н. Толстой (упоминается 8 раз). В учебнике за седьмой класс практи-

чески все примеры представлены образами героев Великой Отечественной войны, но, к сожа-

лению, ни слова не сказано о том, какой вклад во всеобщую победу внесли женщины и девуш-

ки, уходя в разведку, работая на заводах, оказывая медицинскую помощь раненым бойцам.  

Также не понятно, почему в шестом классе, когда ребенок знакомится с такими поня-

тиями как «личность», «индивидуальность», узнает, что каждый человек наделен огромными 

способностями, которые необходимо развивать, он сталкивается с тем, что в качестве приме-

ров приведены только представители мужского пола: «… конечно, не каждому дано стать 

Пушкиным или Менделеевым… Способности могут проявлять очень рано. Так, с раннего 

детства Моцарт проявлял музыкальные способности, Паскаль – математические» [4, с. 20]. 

В завершение, хочется сказать, что в одиннадцатом классе авторы учебника опять приво-

дят определение гендерного стереотипа как разделяемые большинством представления о разли-

чиях личностных качеств мужчин и женщин, об особенностях их поведения и выполняемых со-

циальных ролях [7, с. 185]. Далее говорится о том, что «… современное демократическое обще-

ство преодолело многие гендерные стереотипы прошлого» [7, с. 185]. Удивительно то, что одно-

временно, авторы учебника на протяжении всех семи лет обучения школьников на уроках «Об-

ществознания», посредством рисунков, отдельных, до конца не раскрытых, утверждений, транс-

лируют именно гендерные стереотипы, которые построены на патриархальном укладе жизни. 

По мнению У. Липпмана, стереотип «столь последовательно и авторитетно передается из поко-

ления в поколение, что кажется присущим физиологии индивида» [3, с. 107].  

На страницах учебника обучающиеся постоянно сталкиваются с андроцентризом, ко-

торой выдает мужские нормативные представления и жизненные модели за единые универ-

сальные социальные нормы. Что делать авторам учебника, если выдающиеся ученые, прави-

тели, военные – все сплошь мужчины, тем не менее, женщины, хоть и изредка тоже присут-

ствуют в данном ряду. И, по крайней мере, можно было бы привести примеры успешной 

женской карьеры в современном обществе. К сожалению, кроме ряда высказываний о том, 

что гендерного равенства до сих пор не существует, но сегодня ситуация уже меняется, мы 

не встретили какого-либо критического разбора данной ситуации. 

Проведенное нами исследование учебника по обществознанию, позволяет предполо-

жить, что школьная литература содержит в себе гендерные стереотипы, связанные с представ-

лениями о маскулинности и феминности, и сложившейся иерархии, основанной на этом деле-

нии. Стереотипы, которые транслируются на страницах учебных пособий, воспроизводят тра-

диционные патриархальные представления, закрепляя общественную сферу за мужчинами, а 

приватную – за женщинами. В процессе обучения ребенок сталкивается с тем, что профессио-

нальная сфера представлена сегментировано, односторонне и достаточно ограниченно.  

Это говорит о том, что необходимо в очередной раз проанализировать гендерную со-

ставляющую учебной литературы, чтобы представленная информация была одинаково акту-

альна для всех школьников. 

Важно обращать внимание на то, какие стереотипы поведения воспроизводят учебни-

ки и учебные пособия, ведь они являются одной из ступеней в процессе формирования ген-
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дерных представлений школьника. Учебные материалы по «Обществознанию» не должны 

транслировать гендерные стереотипы как принятую норму, они должны развивать в школь-

никах способность критически мыслить. Ошибочно полагать, что гендерное воспитание 

направлено только на борьбу с дискриминацией и утверждением равенства между предста-

вителями обоих полов. Целью такого подхода в обучении является создание гармоничных 

отношений между мужчинами и женщинами, где каждый является социально-компетентной 

личностью, способной адаптироваться к различным жизненным ситуациям.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие «идентичность личности» и основные трудности с его 

интерпретацией; анализируются проблемы идентичности личности в современном обществе, ее ос-

новные факторы. К внутренним факторам, влияющим на идентичность личности, отнесены характер, 

темперамент, отношение к себе и другим людям, самостоятельность, настойчивость, решительность, 

дисциплинированность; к внешним – семья, школа, друзья, государство, культура, религия.  
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Abstract. The article reveals the concept of “personal identity” and the main difficulties concerning its interpre-
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На сегодняшний день проблема идентичности личности в современном мире как ни-

когда актуальна.  Каждый из нас хотя бы один раз сталкивался с проблемой выбора жизнен-

ного пути или задавался вопросами: «А кто же я? В чем моё отличие от других? Что я ценю? 

Чем я дорожу? Что я хочу?». Как раз, ответы на эти вопросы и составляют идентичность 

каждого человека.  

Самоопределение человека, отождествление себя с определенной человеческой общно-

стью, в пределе – социумом, выявление и признание на этой основе собственной «состоятельно-

сти» позволяет индивиду чувствовать себя полноценной, свободной и «значимой» личностью [4].  

Идентичность личности – это сложное понятие. Идентичность охватывает «нечто 

столь широкое и на первый взгляд, самоочевидное, что, казалось бы, настаивать на точном 

определении означает придираться; в то же время оно используется столь узко, что общий 

смысл термина теряется, и с таким же успехом можно было бы использовать какой-нибудь 

другой», – подчеркивает Э. Эриксон [3]. 

С социологической точки зрения идентичность представляет собой категорию, по-

средством которой приобретаются или усваиваются нормы, идеалы, ценности, роли и мораль 

представителей тех социальных групп, к которым принадлежит данный индивид.  

Если посмотреть в историю, то вопрос об идентичности личности, ее возможности, 

необходимости и путях формирования, берет своё начало только в XX в. Однако, это не 

означает то, что ранее об этой проблеме не задумывались. Интерес к ней демонстрирует вся 

история философии, начиная со времен античности.  

Роль духовно-нравственного мировоззрения человека, его сознательной самоактуали-

зации и самосовершенствования служит определяющей темой в концепциях идентичности 

многих великих ученых,  например, как М. Фуко, В. Библера, М. Бахтина и многих других.  

Тем не менее, несмотря на наличие значительных исследований, указанная проблема 

сохраняет свою актуальность. Так как в современном мире выступают множество факторов, 

которые влияют на идентичность личности.  

© Бусыгина В. В., 2020 
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Идентичность личности формируется и изменяется на протяжении всей жизни чело-

века, так как на неё влияет множество внешних и внутренних факторов человека, которые 

очень разнообразны. 

Сначала мы рассмотрим внутренние факторы, которые влияют на идентичность лич-

ности. Под внутренними факторами подразумевают характер, темперамент, определенное 

отношение к себе (степень требовательности, критичности, самооценки); к другим людям 

(индивидуализм или коллективизм, эгоизм или альтруизм, жестокость или доброта, безраз-

личие или чуткость, грубость или вежливость, лживость или правдивость и т. п.); готовность 

преодолевать препятствия, душевную и физическую боль, степень настойчивости, самостоя-

тельности, решительности, дисциплинированности (волевые качества).  

Все эти факторы придают индивиду качество уникальности, которые в свою очередь 

формируют идентичность личности. Идентичность – это не состояние, структура или каче-

ство личности, а процесс саморазвития. 

К внешним факторам, на наш взгляд относятся те события, на которые человек повли-

ять не в силах. Этими факторами могут быть культура, государство, власть, религия, обще-

ство в которое попадает человек (школа, семья, друзья), также какое-либо увлечение челове-

ка, которое тоже оказывает влияние на его идентичность. Если говорить именно о таких фак-

торах, то на мой взгляд они оказывает самое большое влияние на становление человека и 

формирования его идентичность. 

Далее рассмотрим каждый фактор по отдельности. Самый главный на наш взгляд – 

это семья. Как раннее мы говорили идентичность личность закладывается с детства. А с дет-

ства на каждого человека оказывают своеобразное давление его семья. Она воспитывает ре-

бенка, говорит, что можно, что нельзя делать, прививает ему ценности, дает определенные 

установки. Конечно же, некоторое меняется со временем, но большинство остается неизмен-

ным и в то, что в нас заложила семья, будет с нами всю нашу жизнь.  

Следующий фактор – это школа. Большую часть своего времени ребенок с 7 до 17 лет 

проводит именно в школе. И в этой части происходит изменение установок и ценностей или 

их укрепление и дальнейшие развитие. Они зависят от того в какую именно учебную среду 

попадает ребенок, какая школа, коллектив, учителя. В это время семья чуть меньше влияет на 

ребенка, а больше социум, в котором он оказывается. В этот период времени появляются пер-

вые друзья, которые также оказывает влияния на идентичность личности. У ребенка появля-

ются увлечения или какие-либо дополнительные занятия, которые также формируют в нем 

разнообразные качества идентичности или принадлежности к какой-то социальной группе. 

Третий фактор – это друзья. Друзья – это неотъемлемая составляющая каждого чело-

века и каждый в них в большей или меньшей степени нуждается.  Но они есть на протяжении 

всей нашей жизни. Первых друзей человек находит еще в младшей школе. И как правило 

проводит с ними очень много времени. Так как одной из ведущих потребностей человека яв-

ляется отождествление с идеями, ценностями, нормами и т. п. других людей, то друзья на 

ребенка оказывают влияния, прививая ему другие ценности, установки, а понятие нормы 

может кардинально поменяться.   

Следующий фактор, который, оказывает влияние на человека уже в более зрелом воз-

расте – это государство. За понятие «государство» мы берем территорию, где проживает че-

ловек. Территория, погодные и климатические условия, уровень жизни людей в стране, ВВП 

влияют на формирование нового Я в человеке.  

И пятый немаловажный фактор – культура. Сейчас, появилось такое понятие как мас-

совая культура, то есть это культура быта, развлечений, информации в обществе. Она харак-

терна для широких масс населения и характеризуется общедоступностью и понятностью. 

Она может не содержать в себе большого смыслового подтекста. К ней относятся некоторые 

фильмы, музыка, книги. Данный фактор формирует у людей некий образ, например, в филь-

ме человек, наделенный особыми качествами, имеет особый внешний вид. И у человека, ко-

торый смотрит на эту картинку складывается симпатичный образ человека, на которого он 

хочет быть похожим, возможно, он начинает перенимать у него некоторые качества, которые 
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уже формируют другую идентичность его личности. У него могут появится другие желания, 

ценности, установки или нормы. 

Итак, важнейшей задачей нашего времени является изучение путей и способов взаи-

модействия «своего» и «чужого» в диалоге культур. Это способствует нормализации отно-

шений между отдельными индивидами и, как результат, между странами и цивилизациями в 

целом. Необходимо выдвигать на первый план то, в чем мы «свои», с представителями иной 

культуры и отодвигать на задний план то, в чем мы «чужие» с ними, несмотря на то, что та-

кие факторы, как глобализация, упадок государственного благосостояния, увеличивающаяся 

социальная мобильность, растущая свобода и подвижность в сфере профессиональной заня-

тости, нестабильность личностных отношений непосредственным образом влияют на воз-

никновение чувства неуверенности и отчужденности индивида [4].  

Следующий фактор – религия. Она оказывает огромное влияние и давление на массы 

людей и на одного человека в целом. С помощью религии в сознании людей откладываются 

определенные нормы, ценности, правила, за несоблюдение которых можно получить какое-

либо наказание. Если человек глубоко верующий, то он всячески будет пытаться соблюдать 

нормы, прописанные его религией, а это не может не оставить след на его социальной иден-

тичности. Например, как мы ранее говорили один из главных вопросов идентичности лично-

сти «Кто Я?», религия отвечает на один из самых главных вопросов идентичности, поэтому 

если человек верен и предан своей религии, то в вопросе идентичности на него будет оказы-

вать огромное влияние его религия.  

Итак, можно сделать вывод, что идентичность личности складывается в детском воз-

расте. На неё оказывает огромное влияние внешние факторы. Она может изменяться со вре-

менем и с изменением социальной среды. Иными словами, социальная идентичность пред-

ставляет собой процесс принятия установок, интересов, предпочтений, стереотипов, целей, 

норм и др., значимых для конкретной общности и включающих человека в тот или иной со-

циум. Ученые отмечают также, что такие типы идентичности, как политическая, гендерная, 

национальная, этническая и т. д., также могут представлять собой формы социальной иден-

тичности. В определенное время каждая из них может стать ведущей и актуализировать весь 

набор установок и ценностей, полученных и принятых от той или иной социальной группы. 
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность первых пионеров на Урале в начале 1920-х годов, 

активно поддержанная большевиками. Основным источником для ее написания явились воспоминания 

участников пионерских отрядов. Деятельность пионерской организации в 1920-е годы имела разнооб-

разные формы, носила общественный характер, создавала условия для формирования у детей нрав-

ственных качеств юных строителей новой коммунистической жизни. Пионеры боролись с беспризор-

ностью, выступали с концертами и театральными постановками в деревнях, участвовали в ликвидации 

безграмотности среди взрослого населения и др. Пионеры активно участвовали в волонтерских и дру-

гих социально значимых программах и были весьма далеки от обсуждения политических проблем. 
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Abstract. The article examines the activities of the first pioneers in the Urals in the early 1920s, actively sup-

ported by the Bolsheviks. The main source for its writing was the memoirs of members of pioneer detach-

ments. The activity of the pioneer organization in the 1920s had various forms, was of a social nature, and 

created conditions for the formation of children’s moral qualities as young builders of a new Communist life. 

Pioneers fought against homelessness, performed concerts and theatrical productions in villages, participated 

in the elimination of illiteracy among the adult population, etc. The pioneers actively participated in volun-

teer and other socially significant programs and were far from discussing political issues. 
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Будущее любой страны определяет молодежь – социально-активная часть населения, 

наиболее перспективные члены общества, основной стратегический и кадровый ресурс страны.  

После распада СССР интерес к молодежной политике в нашей стране существенно 

снизился, а существовавшие в то время ее атрибуты остались в прошлом. В современном 

мире массовое распространение в обществе идей либерализма, демократии привело к нега-

тивным последствиям: к разрушению общенациональной культуры и появлению на ее месте 

множества субкультур (в том числе маргинальных и криминальных), распаду социальной 

структуры общества и росту протестных настроений.  

В сложившихся социальных условиях молодежь оказалась в группе риска. Все эти 

факторы привели к распространению различных вредных зависимостей, развитию «культа 

денег» среди молодежи. Такая ситуация заставила руководство страны по-другому взглянуть 

на подрастающее поколение. На одной из своих ежегодных пресс-конференций президент 

Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «молодежь – это опора сегодняшнего 

дня и будущее России» [4, с. 181-185]. Поэтому молодежная политика является одной из 

главных задач государства.  

Сегодня в нашем государстве создаются всевозможные условия для вовлечения моло-

дежи в общественно-политическую жизнь страны. В 2014 году распоряжением Правительства 

Российской Федерации были утверждены «Основы государственной молодежной политики в 

России на период до 2025» года [9]. В данном документе были определены основные цели и 

задачи молодежной политики, основные направления деятельности, связанные с участием мо-

лодежи в реализации приоритетных национальных проектов. Возрастает социальная значи-

мость деятельности общественных институтов, цель которых, воспитание гармоничной лично-

сти. Среди таких институтов особое место занимают детское движение и детские организации. 

© Винокурова Л. В., Протасова Э. Е., 2020 
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Ситуация в современном российском детском движении во многом напоминает начало 

1920-х годов. Тогда на фоне деятельности разных детских объединений руководящие органы 

ВКП (б) и РКСМ попытались создать массовую детскую организацию, которая отразила бы 

веяние времени и новые идеалы. В современных условиях в соответствии с Конституцией РФ 

дети имеют право на объединения в отличие от Конституции 1924 года, в которой данное пра-

во не было закреплено. Все вышеперечисленное подчеркивает актуальность обращения к ис-

торическому опыту пионерского движения, созданного в начале 1920-х годов [6].  

К сожалению, на сегодняшний день, современные дети почти ничего не знают о бес-

славно забытом, но незабываемом пионерском движении.  

Ценным источником для «реабилитации» пионерского движения являются воспоми-

нания самих его участников. Авторы статьи ставят целью на основе воспоминаний членов 

уральской пионерской организации рассмотреть ее социально-воспитательную роль в разви-

тии детей и юношества.  

Наши старшие родственники, начавшие свой жизненный путь в другом государстве, 

название которому – СССР, с трогательным блеском в глазах вспоминают о незабываемом 

времени, когда они были членами пионерской организации. Они свидетельствуют, что это 

было время романтики, слетов и походов, лагерей и костров, спартакиад и «тимуровского» 

движения (а, по сути, волонтерской помощи пожилым и старикам). И мало кто из них заду-

мался в том момент о политизации пионерского движении. Идея жить в высокоморальном 

обществе была им очень близка. Сами участники пионерского движения вспоминают о ре-

альных делах, а не о политике. Для них этот период жизни стал незабываемым. 

Хронологические рамки статьи охватывают 1922-1925 гг., период организационного 

оформления пионерской организации. Территориально определяются границами современ-

ной Свердловской и Челябинской областей, которые в 1922-1923 гг. входили в Екатерин-

бургскую губернию, в 1923-1925 гг. были частью Уральской области. 

Пионерское движение было организовано в 1922 году решением II Всероссийской 

конференции РКСМ. В его основе лежали традиции скаутинга.  

Поиск моральных норм существования в детском коллективе был очень важен для 

формирования детской личности. Социальные нормы скаутинга, на основе которых и возни-

кала пионерская организация, предполагали способность детей и подростков взаимодейство-

вать с другими людьми через самодисциплину и самосознание, воспринимать высокие мора-

льный потенциал, формировать ценностные жизненные ориентиры и желание создавать гу-

манное общество. Многое зависело от взрослых организаторов, в каком направлении они бу-

дут развивать детский коллектив. 

«Детская организация, по мнению Е. Н. Сорочинской, это самоуправляемое детское 

общественное объединение, создаваемое для реализации какой-либо социально ценной идеи, 

имеющее регулирующие его деятельность нормы и правила, зафиксированные в уставе или 

ином учредительном документе, выраженную структуру и фиксированное членство» 

[10, с. 154]. Устав пионерской организации, принятый в 1922 году формулировал эти нормы.  

В течение короткого времени пионерское движение стало распространяться по всей 

стране. Урал не был исключением. Пионерские отряды сначала создавались в уральских горо-

дах, чуть позднее и в сельской местности. Это было тяжелейшее время разрухи после оконча-

ния гражданской войны. На Урале в первой половине 1920-е гг. очень высока была числен-

ность беспризорных детей, а Свердловский округ был на первом месте по их количеству. Че-

рез уральские населенные пункты проходила железная дорога, по которой передвигались под-

ростки в качестве мигрантов [1, л. 170]. Большое количество беспризорных детей, потерявших 

родителей попадали в распределители, приюты и детские дома. Поэтому пионерское движение 

в какой-то степени послужило объединяющим фактором для многих детей, которые нужда-

лись в коллективе, воспитании и проявлении «человечности» со стороны взрослых. 

Пионеры вместе с правоохранительными органами выявляли бездомных детей, устра-

ивали их в детские дома. Заботились о том, чтобы у них имелось жилье, пища. В деревнях 

попытались создать новые отряды из беспризорных детей. Организовывали для местного 
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населения платные концерты, а вырученные деньги передавали в фонд борьбы с беспризор-

ностью. Сельские пионеры взяли шефство над сиротами, маленькими батрачатами, органи-

зовывали охрану их прав. Уральские пионеры также оказали помощь специально созданным 

организациям (например, «Друг детей», фонд им. В.И. Ленина и др.), которые боролись с 

беспризорностью [8, с. 22]. Пионеры г. Челябинска провели двухнедельную борьбу с беспри-

зорностью, во время которой пионерская организация брала шефство над домами беспризор-

ников, выпускали стенгазеты и проводили вечера для их агитации в отряд и др. [3, с. 4].  

Интересны воспоминания одной из создателей пионерской организации в г. Ревда 

Марии Мельниковой, которая в свои двадцать лет была членом партии и участницей граж-

данской войны, а в 1920-1921 гг. работала воспитательницей Ревдинского детского дома. 

Она отмечала, что в июле 1923 года десять воспитанников детского дома им. В.И. Ленина 

стали первыми пионерами в Ревде. В 1923 году появились первые пионерские ячейки в селах 

Краснояр и Мариинск. Организаторами пионерского отряда были Бельковы Васса Лукоянов-

на и Василий Матвеевич [5]. Они приняли в пионеры своих друзей и сестер, организовав та-

ким образом пионерский отряд Краснояра. Красной ткани для галстуков найти не смогли, 

поэтому сшили их сами из полотна и покрасили в красный цвет. Учили наизусть торже-

ственное обещание и у памятника «Героям, павшим за революцию» произнесли его вслух 

перед всем коллективом. Вожатые комсомольцы повязали новым пионерам красные галсту-

ки. Поздравляли пионеров и старые большевики, участники гражданской войны. Очень цен-

ными для ребят были подарки (атрибуты пионерского движения) от Комитета комсомола. 

Им вручили пионерам красное знамя, горн и два барабана. 1 Мая 1924 года пионеры города 

впервые вышли на демонстрацию собственной колонной со знаменем, горном и барабаном. 

В пионерской колонне было уже более ста пионеров [5]. Чувство гордости ощущали и орга-

низаторы, и участники.  

Деятельность пионерских организаций была многообразной и не ограничилась только 

демонстрациями и строевыми песнями. В то время книг было мало и они очень ценились. 

Настоящая переплетная мастерская была организована ребятами осенью 1924 года в пионер-

ской комнате у плотины. В Ревде в тот момент была всего одна библиотека. И под руковод-

ством Георгия Козырина пионеры восстанавливали сильно обветшавшие книги, переплетали 

и подклеивали их [5].  

Еще один вид деятельности пионеров 1920-х годов - это активное участие в борьбе по 

ликвидации неграмотности, чтение прессы и книг неграмотным. Все эти мероприятия были 

совершенно добровольными и социально-значимыми для пионеров. Они были детьми своего 

времени и все что происходило в стране, было для них важно и нужно. Первые пионеры г. 

Ревды вспоминали, в пионерских отрядах они занимались и спортом, и туристическими по-

ходами на Волчиху, в Дегтярку и Первоуральск [5]. Это была жизнь обычных активных и 

жизнерадостных ребят, для которых она была прекрасна во всех своих проявлениях. 

Еще одним важным моментом в деятельности пионерского движения стало сотрудни-

чество между городскими и деревенскими отрядами. На VI съезде РКСМ (1924 год) было 

подчеркнуто, что детское движение в деревне требует помощи городских организаций пио-

неров. Должно осуществляться взаимодействие городских детей с крестьянскими [2, с. 24].  

Пионеры из городов выезжали в близлежащие села и деревни, проводили там собра-

ния, на которых рассказывали кто они такие, чем занимаются. Рассказывали с увлечением, 

эмоционально. И как правило, такие встречи приводили к созданию пионерского отряда в 

деревне. Затем городские отряды брали шефство над сельскими, помогая им в организации 

работы, созданию кружков, оборудованию клубов и т. д. Летом включались в сельскохозяй-

ственные работы, трудились по хозяйству вместе со своими сельскими сверстниками, помо-

гали крестьянам-беднякам, а зимой большое внимание уделяли учебе.  

В Уральской области шефство городских отрядов над сельскими выразилось в 

проведении культурно-просветительской работы. Надо отметить, что отношение селян к 

пионерам было тревожное. Некоторые родители запрещали своим детям вступать в пионеры, 

так как в глазах деревенских жителей они были носителями новых ценностей и идеалов. Из 
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воспоминаний пионерки А. Васильевой из г. Каменска следует, что сначала пионерские 

отряды встречали в деревнях с недоверием. Известен случай, когда страх перед пионерами 

заставил жителей деревни Волково спрятаться от них по домам. На улицах не было «ни 

одной души». По деревне распустили слух, что «пионерский отряд идет в деревню резать 

тех, кто верит в бога, особенно старушек» [7]. Этот комичный случай показывает отношение 

к первым пионерам. Но когда дети начали выступать с концертом, петь веселые пионерские 

песни, показывать гимнастические этюды, читать стихи, жители окружили выступавших и с 

удовольствием слушали концерт. Прощаясь деревенские ребята просили пионеров чаще 

приходить к ним с подобными выступлениями [7]. Кроме того, пионеры оказывали помощь 

семьям красноармейцев [2, с. 24].  

Конечно, в данный период большое внимание уделялось политическому воспитанию 

подрастающего поколения, их рассматривали как строителей нового общества. Однако, при 

всей своей «идеологической правильности», политработа скорее вредила пионерской орга-

низации, так как ее формы и методы отражали требования и настроение «старших» товари-

щей комсомольцев и партийцев, и часто были непонятны детям. В итоге политработа носила 

формальный характер и была малоинтересна подавляющему большинству детей, которые 

предпочли бы заняться чем-то другим. Перегрузка политикой вела в конечном итоге к разо-

чарованию ребят в пионерской организации вообще, и к выходу из нее, что в итоге приведет 

к «кризису» организации во второй половине 1920-х годов. 

Воспоминания дают эмоциональное восприятие эпохи через «глаза» первых пионеров 

1920-х гг. Деятельность пионерской организации в 1920-е годы имела самое разнообразное 

содержание, носила общественный характер и положительно влияла на подростков, создавая 

условия для проявления у них нравственных человеческих качеств: сострадание, ответствен-

ность, трудолюбие. Пионеры не видели опасности в том, что они ходят строем, поют песни о 

войне, слушают рассказы о героизме родителей, бьют в барабаны и дают клятву перед зна-

менем. Они были детьми своего времени, и для них это была романтика. Пионерская органи-

зация дала возможность проявить и творческий потенциал, помогая «окрасить» мир детей и 

подростков в более яркие краски. Главная цель деятельности пионерской организации в тот 

исторический момент – это обретение самостоятельности, навыков самоуправления, чтобы 

«была организация детей, а не для детей». 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации волонтерской деятельности в среде обучаю-

щейся молодежи. Волонтерская деятельность рассматривается как одна из форм организации актив-

ного и содержательного досуга, позволяющего удовлетворить разнообразные социальные и духовные 

потребности молодежи. Добровольчество, таким образом, позволяет решить не только значимые 

проблемы общества в целом, но и позитивно влиять на формирование личности субъекта волонтер-

ской деятельности. В статье также рассматривается опыт создания волонтерского отряда старшеклас-

сников на базе учреждения дополнительного образования. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of organizing volunteer activities among young students. 

Volunteer activity is considered as one of the forms of organizing active and meaningful leisure activities 

that allow meeting various social and spiritual needs of young people. Volunteerism, therefore, allows us to 

solve not only significant problems of society as a whole, but also to positively influence the formation of the 

personality of the subject of volunteer activity. The article also examines the experience of creating a volun-

teer group of high school students on the basis of institutions of additional education. 

Keywords: volunteering; volunteers; volunteer activity; high school students; children’s leisure; additional 

education; institutions of additional education. 

В современной государственной молодежной политике одним из приоритетных 

направлений стало вовлечение подрастающего поколения в волонтерскую деятельность. Во-

лонтерское движение объединяет людей, стремящихся принести пользу обществу, принять 

посильное участие в решении глобальных мировых проблем. Сегодня общество остро нуж-

дается в людях, обладающих социальной активностью, ответственностью, осознающих по-

требность в созидательной деятельности на благо других, готовых бескорыстно помогать.  

Молодежь традиционно является наиболее активной группой населения и, в то же 

время, чувствительной к различным проблемам социума. В период юности многие проблемы 

общества воспринимаются как личностно значимые, при этом, молодые люди уже обладают 

достаточной степенью зрелости, чтобы активно включаться в решение тех или иных задач. 

Согласно «Современной энциклопедией социальной работы» волонтерство определя-

ется как любой вид деятельности, направленный на оказание помощи людям (отдельной 

личности, группе, общности), не являющимися близкими родственниками волонтеров; реа-

лизацию социально значимых проектов; защиту окружающей среды» [6, с. 37]. 

И. В. Мерсиянова и Л. И. Якобсон обозначают волонтёрство как «бескорыстную ин-

дивидуальную или коллективную деятельность на благо других людей или общества, как 

разновидность филантропических практик» [3, с. 10]. 

М. В. Певная отмечает, что в понятиях «волонтёрство» и «добровольчество» можно 

выделить следующие общие характеристики:  

1) деятельность осуществляется по доброй воле, по собственному выбору;  

2) люди, осуществляющие такого рода деятельность, не преследуют какой-либо мате-

риальной выгоды в качестве вознаграждения за свой труд;  

3) данная деятельность обнаруживает признаки институционально закреплённой [5, с. 119]. 

© Воронин С. С., 2020 



113 

Сегодня волонтерство приобретает огромное значение как для общества в целом, так 

и для самого субъекта добровольческой деятельности. Волонтеры с одной стороны, вносят 

существенный вклад в решение значимых проблем – социальных, экологических, культур-

ных, с другой – приобретают ценный социальный и профессиональный опыт в различных 

направлениях деятельности, получают возможность реализовать свои потребности, совер-

шенствуют необходимые для полноценной активной жизни навыки и личностные качества. 

Говоря о волонтерской деятельности в качестве одной из форм организации досуга, 

следует отметить, что его функции не исчерпываются удовлетворением потребностей в от-

дыхе (рекреации) и развлечении. Активность личности в свободное время создает своеобраз-

ную зону роста, развития и самоопределения, а также позволяет удовлетворять те потребно-

сти личности, которые не реализуется в рамках основной деятельности. Таким образом, 

включение молодежи в добровольческую деятельность в качестве одной из форм активного 

и содержательного досуга является эффективным направлением воспитательной работы, в 

том числе в условиях учреждения дополнительного образования. 

Волонтерский отряд «Открытые сердца» существует при Центре внешкольной работы 

города Таганрога с декабря 2012 года. В состав волонтерского отряда входят старшеклассни-

ки городских школ, мотивированные бескорыстно выполнять работу, предоставлять услуги и 

оказывать поддержку различным категориям населения (инвалидам, детям-сиротам, ветера-

нам и т. д.). 

Цель деятельности отряда определяется как «создание условий для развития моло-

дежного волонтерского движения в учреждении дополнительного образования детей как од-

ной из форм занятости» [2]. 

Основными задачами деятельности волонтерского отряда являются:  

– формирование активной жизненной позиции, потребности реализовать себя в доб-

ровольческой деятельности; 

– создание условий для реализации учащимися своего потенциала; 

– развитие навыков подготовки и организации мероприятий социального значения с 

использованием разнообразных форм работы; 

– формирование умения оказывать психологическую и социальную поддержку окру-

жающим; 

– формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

Деятельность волонтерского отряда «Открытые сердца» осуществляется по следую-

щим направлениям:  

– вожатская деятельность;  

– организация досуга детей и подростков; 

– поддержка социально незащищенных категорий населения (в том числе, детей-

сирот, детей и подростков с особыми потребностями, престарелых);  

– пропаганда здорового образа жизни; 

– экологическое волонтерство.  

За время существования волонтерского отряда многие мероприятия и акции стали 

традиционными. 

Участники отряда активно работают в социально-педагогическом направлении, оказы-

вают помощь несовершеннолетним с особыми потребностями и другим категориям детей, 

нуждающихся в социальной помощи и поддержке. Для воспитанников Дома инвалидов волон-

теры организуют игровые программы, дни именинников, мастер – классы. Также ребята про-

водят акции, приуроченные к праздникам, например «Новогодняя неделя добрых дел», «Пас-

хальная неделя милосердия». Для воспитанников различных учреждений (Таганрогский Дом 

инвалидов, Дом Ребенка, Центры помощи детям, Социальный приют) проводятся благотвори-

тельные мероприятия: «Дорогою добра», «Дом без одиночества», «Все мы родом из детства». 

Для ветеранов и пожилых людей, проживающих в интернате для престарелых, прово-

дятся благотворительные акции «Марафон добрых дел», «Дорогие мои старики», «Ветеран 

живет рядом». 
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Ежегодно волонтеры отряда готовят акции, посвященные Дню Победы. Мероприятия 

имеют самую разную направленность: конкурсы исследовательских проектов «Герой в моей 

семье», издание сборника авторских стихов «Война глазами детей», благотворительная ак-

ция «Протяни руку помощи», акции по уборке и благоустройству территорий (операция 

«Обелиск»), экскурсии по местам боевой славы, конкурсы социальной рекламы и многое 

другое. Ребята навещают ветеранов дома, организуют для них праздничные встречи и кон-

церты в Центре внешкольной работы. 

Участники отряда посвящают немало времени работе с детьми и подростками по ме-

сту жительства, в частности, организации досуга и возрождению игровой культуры (ежегод-

ный «Фестиваль дворовых игр»). Волонтеры проводят с детьми игровые программы, творче-

ские занятия, как по месту жительства, так и в учреждениях города. 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимости также являются 

важным направлением в работе волонтерского отряда. В данном направлении проводятся 

традиционные акции «Зависимость – дорога в никуда», «Скажи – Нет!» и другие. 

Регулярно волонтеры отряда организуют экологические мероприятия: субботники, 

участие в уборке и благоустройстве городских парков, скверов, пляжей, пришкольных тер-

риторий. Ребята приняли активное участие в акции «Сад памяти». Также волонтеры на регу-

лярной основе сотрудничают с городской некоммерческой организацией по защите живот-

ных «Котопёс». 

Таким образом, для обучающейся молодежи участие в волонтерской деятельности 

позволяет заполнить досуг не только интересным, но также социально и личностно значи-

мым содержанием. В процессе подготовки и организации мероприятий участники отряда по-

лучают ценный социальный опыт, развивают навыки общения и взаимодействия, пробуют 

себя в самых разных направлениях профессиональной деятельности. В целом, волонтерская 

деятельность — это своего рода школа профессионального и личностного роста. Участвуя в 

решении серьезных проблем, помогая другим, ребята проявляют и развивают свои лучшие 

качества: креативность, отзывчивость, уверенность в себе, общительность, толерантность. 
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Аннотация. В статье раскрывается влияние революционных событий 1905-1907 гг. в России на 

настроения учащейся молодежи уездного, т. е. провинциального города Екатеринбурга. Подъем об-

щественно-политической активности провинциальных подростков был вызван принятием Манифеста 

17 октября 1905 г. Стремление выразить свою поддержку либеральным преобразованиям вылилось в 

многолюдную демонстрацию, в числе участников которой были и обучавшиеся в средних учебных 

заведениях Екатеринбурга. Реакцией молодежи на применение насилия в отношении демонстрантов 

и гибель товарищей стала так называемая «школьная смута». Учащиеся первой мужской гимназии и 

Уральского горного училища встали на защиту своих ученических прав. Революционные события 

способствовали росту самооценки, гражданского самосознания учеников и подтолкнули администра-

цию к изменениям в жизни средних учебных заведений. 

Ключевые слова: общественно-политическая активность; студенты; студенческие движения; револю-

ции; средние учебные заведения.  

STUDENT MOVEMENT IN EKATERINBURG  
DURING THE FIRST RUSSIAN REVOLUTION 

Elisafenko Marina Konstantinovna,  

Plotnikov Vyacheslav Alekseevich,  

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article reveals the influence of the revolutionary events of 1905-1907 in Russia on the mood of 

students in the district, i.e. provincial city of Ekaterinburg. The rise of social and political activity of provin-

cial teenagers was caused by the adoption of the Manifesto on October 17, 1905. The desire to express their 

support for liberal reforms resulted in a crowded demonstration, among the participants of which were stu-

dents of secondary educational institutions in Yekaterinburg. The reaction of young people to the use of vio-

lence against demonstrators and the death of comrades was the so-called “school riot”. Students of the first 

men’s gymnasium and the Ural mining school defended their student rights. The revolutionary events con-

tributed to the growth of students self-esteem and civic consciousness and pushed the administration to make 

changes in the life of secondary schools. 

Keywords: social and political activity; students; student movements; revolution; secondary educational in-

stitutions. 

Периоды социальных потрясений оказывают влияние на психологический климат в 

стране, особенно остро на них реагирует молодежь, т.к. для нее характерны радикальные со-

циально-психологические качества: максимализм, импульсивность, заниженный уровень 

страха. В случае, когда представители этой возрастной категории являются еще и учащимися 

средних или высших учебных заведений, их активность приобретает идейную наполнен-

ность. В этой связи, исследования по истории протестных настроений среди молодежи поз-

воляют спрогнозировать позиции этого психологически неустойчивого слоя населения в 

чрезвычайных условиях.  

В советский период историки уделили много внимания революционным событиям, уча-

стию в них различных слоев российского общества, однако даже в условиях доминирования 

марксисткой идеи о приоритете классовой борьбы в прогрессе человечества, вопрос об обще-

ственно-политической активности учащейся молодежи рассматривался, как элемент общего ре-

волюционного процесса [2]. Специальные исследования были редки, главным образом, они но-

сили общероссийский характер [5; 9]. История молодежных организаций, политическая актив-

ность гимназистов уральского края в должной мере исследованы южноуральскими исследовате-

лями [4; 7], ситуация на Среднем Урале, в Прикамье, Вятской губернии изучена значительно 

слабее, поэтому обращение к ситуации в большей части региона вполне логично. 
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Развитие радикальных студенческих объединений на Урале протекало совсем по-

другому, нежели в Петербурге или Москве. В центральной части России радикализм студен-

ческого движения был рожден событиями «кровавого воскресения» и волной протестных 

действий в крупных городах европейской России. Обучавшиеся в средних учебных заведе-

ниях потребовали расширения гимназического самоуправления и участия в жизни средних 

учебных заведений родителей. Эти меры могли бы обеспечить открытость и гласность внут-

ренней жизни гимназий. Особое место в протестных акциях учащихся среднего звена обуче-

ния имели ненавистные «древние языки», не имевшие практического применения, трудно 

дававшиеся большинству гимназистов и являвшиеся причиной различных взысканий вплоть 

до повторного обучения. 

В восточной части страны активность учащейся молодежи проявилась значительно 

позже. Такое хронологическое отставание можно объяснить рядом причин и удаленностью 

уральского региона, и неразвитостью информационных каналов, и большим контролем со 

стороны родителей и администрации в провинции.  

Толчком к росту общественно-политической активности учащейся молодежи на Урале 

стал манифест 17 октября 1905 года. События, которые произошли в Екатеринбурге 19 октяб-

ря 1905 года условно можно назвать «кровавым четвергом». Ситуация повторила столичные 

события 9 января 1905 г., отличие было только одно, погибли не рабочие, а студенты.  

В октябре 1905 г., после издания царского «Манифеста об усовершенствовании госу-

дарственного порядка», на Урале состоялась череда многолюдных митингов и собраний, ак-

тивное участие в которых приняли ученики средних учебных заведений.  

19 октября 1905 г. в Екатеринбурге возник инцидент, спровоцировавший конфликт 

между администрацией и учащимися средних учебных заведений города. В этот день состо-

ялся митинг, среди участников которого была колонна учащихся первой мужской гимназии 

и Уральского горного училища, пришедших с красными флагами. В отношении демонстран-

тов было применено насилие, два человека были убиты, двенадцать юношей и девушек ра-

нены [1, с. 161].  

Администрация гимназии пошла на компромисс, совместно с родительским собрани-

ем, состоявшимся 22 октября, были приняты решения приостановить занятия и сформиро-

вать ученические кружки самообразования, разрешить старшеклассникам не носить гимна-

зическую форму. Эти, решения в дальнейшем привели к снижению дисциплины (несоблю-

дение правил поведения, опоздания, грубое отношение к учителям и др.).  

Учащиеся Уральского горного училища пошли еще дальше, они составили и отправи-

ли 14 ноября 1905 года петицию в адрес горного департамента и министра финансов 

[3, с. 177]. До выполнения требований, содержащихся в этом документе, ученики отказались 

посещать занятия [3, с. 176-177].  

Она включала требования, носившие как корпоративный, так и политический харак-

тер. Политическая часть петиции звучала следующим образом: «Присоединяясь к голосу со-

знательной России, мы требуем: Учредительного собрания на основах всеобщего, равного, 

прямого и тайного голосования; замены постоянной армии народной милицией, отмены во-

енно-полевого суда над кронштадтскими и черноморскими матросами, учреждения народно-

го университета и реформы низших школ сообразно требованию поступления в средние 

учебные заведения» [6, л. 115].  

Гораздо шире был перечень требований по реорганизации внутренней жизни учили-

ща. Ученики потребовали расширить училищное самоуправление, снизив влияние главного 

начальника Уральских горных заводов, передав решение всех проблем в жизни учебного за-

ведения училищному совету, в состав которого должны войти управляющий училищем, ин-

спектор, педагоги, а также два члена от Общества горных техников, два члена от Съезда гор-

нопромышленников и выбранные от воспитанников училища. 

Обучавшиеся потребовали предоставить большую самостоятельность преподавателям 

в определении содержания обучения. 
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В петиции было предусмотрено увеличение прав обучавшихся: уважение личности 

учеников, неприкосновенность ученической корреспонденции, свобода собраний, союзов, 

кружков учащихся, гарантия их неприкосновенности в случае участия в забастовках, необя-

зательность ношения формы, уничтожение должности надзирателей и др.  

В петиции предусматривались и меры социальной справедливости, включая прием уче-

ников в училище без всяких ограничений в сословии, национальности, вероисповедании, воз-

расте, без учета гендерной принадлежности, т. е., включая и женщин. Составители петиции 

предусмотрели и требование учреждения кассы взаимопомощи для бедных учащихся. Под пе-

тицией стояли подписи всех 80-ти воспитанников Уральского горного училища [6, л. 114].  

С целью пресечения конфликта в декабре 1905 года работа училища была прекраще-

на, учебный процесс был восстановлен только в сентябре 1906 года, администрация пошла 

на некоторые уступки, дабы не провоцировать нового витка напряженности. 

Достаточно жесткие меры борьбы с общественно-политической активностью учащей-

ся молодежи вполне объяснимы, если иметь в виду факт участия некоторых ее представите-

лей в террористической деятельности. В конце 1905 года в Екатеринбурге была создана бое-

вая дружина, которую возглавил выпускник Уральского горного училища Ф. Сыромолотов, 

другой учащийся училища Л. Гребнев занимался производством бомб [8, с. 15].  

В условиях революционного процесса, охватившего даже самые отдаленные регионы 

империи, учащаяся молодежь Екатеринбурга заявила о своих интересах и встала на путь их реа-

лизации. Несмотря на эпизодичность участия в протестных акциях учащейся молодежи региона, 

можно констатировать, что события революции 1905-1906 годов способствовали формированию 

у подростков гражданской жизненной позиции, собственного политического опыта. 

Волнения учащейся молодежи, кроме того, дали пищу для размышлений о необходимо-

сти реформирования системы образования и представителям администрации на всех уровнях. 

Первым свидетельством чего стало широкое обсуждение вопроса о введение всеобщего началь-

ного обучения в масштабах всей страны, а в дальнейшем – реформы среднего образования. 
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Аннотация. В данной статье авторы определяют, что является культурным волонтерством (арт-

волонтерством), его функции и роль в молодежной среде. Авторы отмечают, что участие студентов в 

волонтерской работе создает предпосылки для их профессионального самоопределения, обеспечива-

ет их самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ профессио-

нального творчества и формированию профессиональных компетенций. Для вуза волонтерские прак-

тики имеют ряд положительных эффектов, в том числе обеспечивают узнаваемость и конкурентоспо-

собность на рынке образовательных услуг. 

Ключевые слова: студенты; волонтерские практики; волонтерство; волонтеры; волонтерская деятель-

ность; арт-волонтерство; профессиональная идентичность; профессиональный опыт. 

CULTURAL VOLUNTEERING AS A PRIORITY FACTOR  
IN THE FORMATION OF PERSONAL AND PROFESSIONAL IDENTITY 

Efremova Ekaterina Alekseevna, 

Valiulina Aleksandra Nikolaevna, 

Ekaterinburg Academy of Contemporary Art, Ekaterinburg 

Abstract. In this article, the authors define what is cultural (art) volunteering, its functions and role in the 

youth environment. They note that the participation of students in volunteer work creates the prerequisites 

for their professional self-determination, ensures their self-realization in extracurricular activities, contributes 

to expanding the boundaries of professional creativity and the formation of professional competencies. For 

the academy or any university, volunteer practices have a number of positive effects, including ensuring 

awareness and competitiveness in the educational market. 

Keywords: students; volunteer practices; volunteering; volunteers; volunteer activity; art volunteering; pro-

fessional identity; professional experience. 

В современном мире волонтерство является важным компонентом успешного соци-

ального развития, способным оказать содействие в решении различных актуальных проблем 

и повышения качества жизни. В отношении молодежи волонтерская деятельность может 

рассматриваться как одно из средств профессионального становления и воспитания социаль-

ной ответственности граждан. 

Практика волонтерства в России известна еще с советских времен, начиналась она с 

добровольческих отрядов и известных «тимуровцев». Советскую практику добровольчества 

с достоинством можно было назвать традицией, поскольку воспитывалась она с малых лет и 

непременно шла с человеком во взрослую жизнь. Пережив некоторый упадок в 90-х и начале 

00-х годов, в последние 10 лет волонтерская традиция вновь становится неотъемлемой ча-

стью жизни граждан, в особенности для студенческой молодежи. Именно об этой социаль-

ной группе и пойдет речь в данной статье [4]. 

В последнее время можно наблюдать безусловный рост волонтерской активности 

населения, в особенности среди студенческой молодежи. В настоящее время быть волонте-

ром – почетно, у человека появляется стремление к совершенствованию, дальнейшему раз-

витию в волонтерской деятельности (личному, и продвижению волонтерства в своем горо-

де/регионе). Волонтерство даёт возможность молодым людям раскрыть свои качества через 

различные проекты, связанные как с социально полезной работой, так и безвозмездной ста-

жировкой в той профессии, которая их интересует, с перспективой дальнейшего развития как 

специалиста. Так, к примеру, можно получить опыт журналиста университетской газеты или 

радиостанции, попробовать свои силы в фотосъёмке или дизайне, освоить навыки админи-

стративной работы и event-менеджмента, и многое другое. Участие молодежи в волонтер-

ской работе создает предпосылки для их профессионального самоопределения, обеспечивает 
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их самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ профес-

сионального творчества и формированию профессиональных компетенций. Это достигнуто 

во многом за счет проведения стимулирующей государственной политики в области добро-

вольчества и благотворительной деятельности, которая проводится на основании Закона РФ 

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135-ФЗ от 

11 августа 1995 г. [7]. Правовые рамки волонтерской деятельности определены Конституци-

ей Российской Федерации Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных объединений». 

На региональном уровне также действуют специальные нормативные акты. Напри-

мер, в Свердловской области 26 февраля 2009 года утверждена программа «Поддержка во-

лонтёрских инициатив в Свердловской области», призванная обеспечить продвижение и 

поддержку волонтерским (добровольческим) инициативам населения и популяризацию во-

лонтерского движения в г. Екатеринбурге и Свердловской области. Цель программы: обес-

печить продвижение и поддержку волонтерским инициативам населения и популяризацию 

волонтерского движения в г. Екатеринбурге и Свердловской области [6]. 

Волонтерское движение в России и в частности в регионах имеет очень широкий 

спектр направлений, среди которых можно выделить две наиболее общие группы: 

1. Прежде всего это социальное волонтерство. Оно предполагает наличие конкретных 

благополучателей в обществе. Социальные волонтеры занимаются помощью нуждающимся 

людям – ветеранам, инвалидам, пострадавшим в бедствиях и т. д. В эту группу также можно 

включить спортивное, образовательное и экологическое волонтерство, ставшее особенно ак-

туальным с течением последних лет и ухудшением экологической обстановки в мире. Эко-

волонтеры занимаются защитой окружающей среды, выходят на рейды по уборке мусора, 

помощи животным, отслеживанию браконьеров и др. Неотъемлемые мероприятия их дея-

тельности – высадка деревьев, агитационные мероприятия и многое другое. 

2. Вторая группа, наиболее интересующая нас, – это культурное, или арт-волонтерство. 

Эта группа также включает событийное волонтерство – организацию и работу на массовых 

мероприятиях: спортивных, культурных, образовательных и др. Арт-волонтёры задействованы 

в сфере культуры города и страны в целом: в библиотеках, музеях, театрах, галереях и других 

учреждениях. Арт-волонтёры помогают в проведении фестивалей, ярмарок, выставок или дру-

гих крупных городских событий; могут выступать в качестве фотографа, журналиста, дизай-

нера, аниматора; проводят экскурсии. Также неотъемлемой частью их работы является сохра-

нение памятников истории и культуры, ремонтные работы, связанные с реконструкцией объ-

ектов, пополнение архивов, археологические работы и пр. 

Культурное волонтерство является важным компонентом успешного нравственного раз-

вития, способным оказать содействие личностному росту молодого человека, формированию 

активной гражданской позиции и уважения к культурным ценностям страны и мира в целом. 

С чем связана актуальность арт-волонтерства в целом, и в молодежной среде в част-

ности? Существует множество факторов, которые мы предлагаем рассмотреть далее. 

Вовлеченность в волонтерскую деятельность, в частности, арт-волонтерство – это 

большой ресурс для студенческой молодежи. Волонтерская деятельность предоставляет уни-

кальную возможность раскрыть личностные качества юношей и девушек и получить пер-

вичный профессиональный опыт. Прежде всего, волонтерство в сфере культуры формирует 

ряд важнейших личностных качеств – таких как художественный вкус, инициативность, 

навык работы в команде. Отдельно стоит выделить навыки межличностной коммуникации, 

которые формируются в общении с посетителями учреждения культуры – зрителями, участ-

никами мероприятия (при осуществлении волонтером представительской функции), а также 

с работниками учреждений, руководителями, тим-лидерами. 

Событийные волонтеры-организаторы и кураторы различных мероприятий, от спор-

тивных соревнований до концертов рок-звезд, имеют право приоритетного прохода в качестве 

зрителя на площадки событий. Для многих это становится решающим фактором, наравне с по-

гружением в «закулисную» жизнь события, что позволяет почувствовать себя «частью боль-
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шого дела». Событийный волонтер может набираться опыта у организаторов мероприятия и 

взаимодействовать с артистами. Именно это привлекает множество молодежи на крупные фе-

стивальные и концертные площадки. К примеру, стоит упомянуть успешный музыкальный фе-

стиваль URAL MUSIC NIGHT [5], ежегодно собирающий на организацию площадок около 

трёхсот волонтеров самых различных направлений. Волонтеры проходят обучение и распре-

деление по обязанностям, происходит «конкурс» на лучшие места по итогам обучения и отбо-

ра – к артистам попадают не все, а только те, кто ответственно подходил к обучению. 

Еще одним стимулирующим фактором является активное развитие всероссийских фо-

румных и фестивальных кампаний для молодых волонтеров. Ежегодно лучшие волонтеры 

регионов по результатам отборов могут поехать на масштабный форум «Добровольцы Рос-

сии» в Москву. Сотни волонтеров привлекаются ежегодно для помощи в организации таких 

форумов и фестивалей как: «Таврида Арт» (Крым, Судак), «Территория смыслов», «Байкал», 

«Ладога», и др. Волонтерство на форуме предоставляет отличную возможность посмотреть 

родную страну, стать участником насыщенной программы, поработать на масштабном собы-

тии. При поддержке Федерального агентства по делам молодежи для волонтеров, успешно 

прошедших отбор на форумы и фестивали, оплачивается проезд, проживание, питание, что 

также является немаловажным стимулирующим фактором. С 2019 года активно развивается 

общественное движение «Волонтеры культуры», в рамках национального проекта «Культу-

ра». «Волонтеры культуры» составляют и поддерживают активную информационную базу 

культурного волонтерства, которая обеспечивает имидж и развитие арт-волонтеров, предо-

ставляя возможности участия во множестве всероссийских и локальных мероприятий, полу-

чения грантовой поддержки волонтерских проектов а также обучения волонтеров и всесто-

ронней поддержки совершенствования их знаний и навыков [3]. 

В последние годы мы можем наблюдать тенденции гуманитаризации образования. 

Проявляется рост интереса у абитуриентов к изучению гуманитарных специальностей. Гу-

манитарные дисциплины, такие как философия, история, и другие являются обязательными 

для изучения студентами всех профилей. Это, безусловно, пробуждает интерес студенческой 

молодежи к различным смежным событиям – открытым беседам, лекциям, выставкам и экс-

курсиям, которые могут быть проведены в рамках изучения учебной дисциплины. 

Для многих студентов гуманитарных направлений культурное волонтерство может 

стать дверью в профессии, о чем мы указывали ранее. Во время работы в учреждениях, сту-

дент формирует продуктивные коммуникации с работниками и руководителями. Посещая 

различные профильные площадки, студент проводит своеобразную «разведку», прощупывая 

почву в желаемой сфере. Волонтерство для него в таком случае становится ключом от мно-

жества ранее закрытых дверей, ведь у волонтера, к примеру, филармонии, есть намного 

больше возможностей изучить её работу, чем у обычного зрителя [2]. 

Практика внедрения волонтерского участия в процесс обучения активно реализуется в 

Екатеринбургской академии современного искусства – ЕАСИ является особенным вузом на 

образовательной карте России, поскольку принадлежит к редкой категории государственных 

вузов – муниципальным вузам. На сегодня в РФ насчитывается всего порядка пяти муници-

палитетов, воспользовавшихся правом учредить собственный вуз. В уральском регионе 

ЕАСИ – единственный муниципальный вуз. В России ЕАСИ – самый молодой среди муни-

ципальных вузов. По своей специализации ЕАСИ также занимает особое место – всего три 

муниципальных вуза в РФ готовят кадры для сферы культуры. Академия делает большой 

упор на обучение студентов практическим навыкам, базируемых на тщательном изучении 

теоретических дисциплин. Уже на первом курсе обучения студенты в рамках изучения дис-

циплин участвуют во всероссийских культурных акциях: «Ночь Музеев», «Библионочь», 

«Ночь искусств» и многих других, не только на базе академии, а также с выходом в учре-

ждения. Волонтеры академии – постоянные участники крупных городских событий, таких 

как «Уральская индустриальная биеннале современного искусства», «Ночь музыки», фести-

валь «Нетемно» и др. ЕАСИ, как муниципальный вуз, выстраивает прочные продуктивные 

коммуникации с муниципальными учреждениями культуры, создавая настоящую кузницу 
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кадров. Поступив на обучение в академию, студент регулярно участвует в мероприятиях 

учреждений как волонтер, затем изучив сферу культуры города, выбирает для себя место 

учебной практики [1].  

Личный опыт прохождения волонтерской практики как студента показывает, что во 

время посещения учреждений культуры эффективно формируются профессиональные ком-

петенции будущего специалиста. Осуществление волонтерской деятельности в учреждении 

культуры позволяет перевести студента – недавнего выпускника школы или ССУЗа, из роли 

«посетитель» в роль «работник», а точнее – «специалист». Практическая деятельность сту-

дента под руководством опытного наставника меняет прежнюю картину его восприятия 

культурных индустрий и формирует новую продуктивную систему навыков, постоянно под-

крепляемую теоретическими занятиями. 

Вовлеченность молодежи в волонтерскую деятельность, в частности, арт-волонтерство 

стремительно развивается и становится актуальнее с каждым годом. При активной поддержке 

государства и региональных органов власти, арт-волонтерство получает большие ресурсы для 

масштабирования своей деятельности и привлечения социально активной молодежи. Можно 

наблюдать, как на сегодняшний день формируется сообщество продуктивной коммуникации и 

обмена опытом волонтеров культуры, в перспективе нескольких лет можно с уверенностью 

ожидать его расширения из всероссийского, в международный масштаб. 

Арт-волонтерство открывает большие перспективы личностного, и затем – професси-

онального роста для молодых людей. При этом вуз также заинтересован в арт-волонтерстве 

обучающихся ввиду того, что это, во-первых, способствует укреплению сотрудничества с 

учреждениями, которые выступают потенциальными работодателями для выпускников; во-

вторых, формирует положительный имидж вуза.  
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития писательского творчества среди 

молодых авторов в веб-пространстве. Раскрыта культура фанфикшна и причины частого обращения 

молодого поколения к этому виду творчества. Значительное внимание уделено вопросам, какую роль 

для формирования молодого автора могут играть писательские и литературные объединения, так ли 

важны они при наличии Интернет-технологий, могут ли оказывать влияние на творчество и станов-

ление автора, способствуют ли они самоидентификации личности. 
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Abstract. The article deals with the current trends in the development of writing among young authors in the 

web space. The culture of fanfiction and the reasons for the frequent use of this type of creativity by the 
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Мгновенное распространение информации в наш информационный век делает чело-

века с одной стороны гражданином мира, ибо он вовлечен в непрерывный обмен новостями 

из всех частей планеты, с другой стороны, человек зачастую оказывается выключенным из 

собственной социокультурной среды. Это ставит перед ним проблему собственной само-

идентификации. 

В культурологическом значении самоидентичность – это соотнесённость себя с какой-

либо общностью, возникающая в результате самоидентификации. В философии и психоло-

гии под данным термином понимают соотнесённость себя с собой, восприятие собственного 

сознания как самоотождествлённого, а себя самого как уникальной, онтологически целост-

ной и самостоятельной личностью [7]. 

Новая социальная реальность обострила проблему поиска идентичности. Как отмеча-

ет Э. Д. Дряева, в отличие от традиционного общества, где человек сохранял самоидентич-

ность на протяжении всей жизни, в эпоху постмодерна человек должен определить свое «я» 

из множества вариантов [1]. Трудности в поиске идентичности современного человека в ос-

новном связаны с отчуждением его сущности в обществе. Новая эпоха коснулась не только 

социальной системы (изменение роли информации, скорости обмена информацией, возрас-

тающей роли компьютеров, интернет-технологий и т. д.), но и собственного мировоззрения. 

По мнению К. Джерджена, человек постмодерна потерял чувство индивидуальности и 

искренности, на их место пришел чистый лист, на котором можно написать все что угодно. 

Человеческая идентичность становится размытой и виртуализированной. Современность 

также перестала быть твердой и определенной [1]. И. В. Липчанская считает, что самоиден-

тификация невозможна без получения, преобразования и трансляции информации. Это при-

водит к тому, что в дискуссию об идентичности вовлечены представители практически всех 

гуманитарные наук [4]. 

В ходе социализации и инкультурации человек осваивает множество культурных 

норм и социальных ролей, учится взаимодействовать с другими, в этом процессе формирует-

ся его «Я». Человек становится существом социокультурным. Расширение и углубление со-
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циализации и инкультурации происходит в сфере деятельности, сфере общения и сфере са-

мосознания [8]. 

Творческий (или социальный, который также связан с творческой деятельностью) 

опыт оказывается важным и в процессе идентификации. С одной стороны, деятельность ин-

дивида является результатом осознания им своих способностей и интересов. Выбор деятель-

ности определяется также представлением о ее целесообразности и значимости. С другой 

стороны, в ходе этой деятельности индивид проявляет себя как член определенной социо-

культурной группы. То есть налицо осознание своей идентичности и проявление ее [3]. 

Феномен фанфикшна отражает современную ситуацию самоидентификации молодых 

людей через литературное творчество, где наиболее активными писателями становятся молодые 

интернет-пользователи (школьники, студенты, аспиранты, выпускники), которые хотят выразить 

свою творческую индивидуальность, пробуя себя в различных формах и направлениях. 

В настоящее время у многих людей появились и возможности для творчества, и до-

ступ к необходимым ресурсам. Сегодня творчеством можно заниматься, не выходя из дома, 

и при этом обрести популярность. Нет необходимости искать издателей, которых заинтере-

суют твои произведения. Главное – найти свою аудиторию и умело подать материал. Благо-

даря развитию информационных технологий упростился процесс литературного творчества. 

Существуют встроенные в компьютерную систему программы, которыми можно пользо-

ваться при написании текста. Чаще всего инструменты для написания всегда под рукой, есть 

доступ к интернету и даже бесплатные туториалы, но не всегда есть возможность открыто 

пообщаться с теми, кто более опытен в этом деле.  

Как было упомянуто выше, среди молодежи популярным стал такой вид творчества в 

сети, как написание фанфиков по разнообразным фандомам. Фанфик (также фэнфик; от англ. 

fan – поклонник и fiction – художественная литература. Встречаются также жаргонизмы «фэн 

фи́кш(э)н», «фэн-фи́кш(э)н», «фанфикшн», «фэнфик», «ФФ» или просто «фик») – разновид-

ность творчества поклонников популярных произведений искусства (так называемого фан-

арта в широком смысле этого слова), производное литературное произведение, основанное 

на каком-то оригинальном произведении (обычно, литературном или кинематографическом), 

использующее его идеи сюжета и (или) персонажей. Фанфики могут быть продолжением, 

предысторией, пародией, «альтернативной вселенной», кроссовером («переплетение» не-

скольких произведений), и так далее [10]. 

Фэ́ндом, или фа́ндом, – субкультура, состоящая из поклонников чего-либо – как пра-

вило, так называют поклонников определённого произведения культуры, вымышленной все-

ленной, художественного стиля или хобби [9]. В «фанатских» книгах, которые также отно-

сятся к творчеству фанфикшна, писатель получает «власть» над своей любимой работой. Он 

может изменить сюжет и персонажей, максимально расширить исходный текст и соединить 

несколько работ между собой.  

Зарубежные исследователи фэндомной культуры, такие, например, как Чэндлер-

Олькотт и Махар, А. Томас, С. Летонен пришли к выводам, что участие в онлайн-общении 

фанатов с их любимыми текстами помогает членам фэндома осуществлять идентификацию 

своей личности. Таким образом, фэндом-культура становится безопасным и анонимным про-

странством, где развитие идентичности принимает форму творческой игры [6]. Из этого сле-

дует, что приверженность к фэндомам чаще должно проявляться у юного поколения, так как 

именно подростковый возраст характеризуется «поиском себя». 

Многие авторы и более взрослые читатели с иронией относится к творчеству под-

ростков, поддразнивая их, высмеивая их невежество и стиль письма. Это приводит к тому, 

что подростки создают собственную онлайн-территорию, организуя свои группы поддержки. 

Если речь идет о молодых людях, то, как упоминалось выше, часто встает вопрос об 

их самоидентификации или социальной идентичности. Да, интернет-пространство хорошо 

подходит для самовыражения молодых писателей, но еще в большей степени важны реаль-

ные писательские объединения. Писательские объединения, литературные клубы – это об-

щественные организации, объединяющие ряд литераторов (прозаиков, поэтов, эссеистов и 
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т. д.). Они облегчают обмен опытом между своими членами, способствуют опубликованию 

их литературной продукции. Занимаются организацией конференций, творческих вечеров, 

литературных чтений в библиотеках, школах и университетах, круглых столов и региональ-

ных семинаров прозы, поэзии и критики [5]. Литературные клубы, призванные объединить 

писателей, поэтов, нередко объединяют и читателей, что расширяет круг знакомств и увели-

чивает возможный опыт от общения. 

В последние годы в России идет активный литературный процесс. Совет молодых ли-

тераторов Союза писателей России – это молодежная структура в рамках Союза писателей 

России, созданная в 2018 году группой единомышленников во главе с московским поэтом-

писателем Андреем Тимофеевым. Цель Союза – найти молодых талантливых писателей, по-

мочь в их продвижении, создать единое пространство для современной литературы и попу-

ляризовать ее.  

Литературные вечера «Некрасовские пятницы» – совместный проект Библиотеки 

им. Н.А. Некрасова (г. Москва) и интернет-журнала «Дискурс». Любители поэзии собирают-

ся раз в месяц в библиотеке в последнюю или предпоследнюю пятницу месяца. Бессменные 

кураторы клуба – поэт, переводчик, литературовед, член Союза писателей Москвы Сер-

гей Нещеретов и основатель «Дискурса» Константин Ворович. 

В студии для молодых поэтов при Политехническом музее (г. Москва) собираются 

молодые (от 14 до 18 лет) поэты, чтобы почитать свои стихи, получить отзыв, поговорить о 

поэзии и послушать приглашенных лекторов. Есть формат лекций «Писатель рассказывает о 

писателе» – личный неофициальный рассказ писателя о себе самом.  

При городской юношеской библиотеке г. Мелеуза (Республика Башкортостан) дей-

ствует литературное объединение «Под сенью муз», которое объединяет не только поэтов и 

прозаиков, но и тех, кто увлечён различными видами творчества. В 2019 году силами со-

трудников городской юношеской библиотеки выпущены 5 сборников стихов мелеузовских 

поэтов – членов литературного объединения «Под сенью муз». 

Для начинающих писателей и поэтов литературными объединениями ведутся блоги и 

мастер-классы по писательскому ремеслу. Дается возможность публикации своих произве-

дений на страницах клубов и объединений, предлагается участие в литературных конкурсах 

и дуэлях. На встречах могут присутствовать обсуждения и дискуссии, встречи с известными 

деятелями культуры. Отличительной чертой выступает тот факт, что клубы дают возможно 

многостороннего обучения: там можно получить знания не только по литературе, но и о 

культуре в целом, по живописи, музыке, истории, философии. Кругозор писателя может 

напрямую влиять на сюжет произведения. Участие в клубе будет наталкивать писателя на 

преумножение знаний в разных сферах жизни, дать знания, которые трудно найти в интер-

нет-пространстве и которые можно получить лишь от живого общения с людьми. Общение с 

творческими людьми может также помочь найти человека, который имеет больший опыт в 

писательстве и может поделиться этим опытом. Также стоит отметить, что некоторые орга-

низации могут помочь с публикацией своей книги. 

Таким образом, несмотря на то, что среди молодежи идет популяризация использования 

интернет-пространства для выражения своего творчества, следует обратить внимание на писа-

тельские объединения, которые могут помочь систематизировать полученные знания, а также 

оказывать влияние на становление личности автора и способствовать его самоидентификации.  
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа феномена русского национального ментали-

тета, даны подходы к его пониманию, а также факторы, оказавшие влияние на его формирование. 

На основе идей отечественных религиозных мыслителей были выделены такие факторы, как природ-

но-географический, государственно-патриотический, религиозный и другие. При этом указана амби-

валентность воздействия этих факторов, сформировавших дуалистические характеристики русского 

характера. Также предлагается к обсуждению ментальные скрепы современного российского обще-

ства, сформированные на основе ценностного отношения к историческим традициям, идей сильного 

государства и создания условий для развития гражданского общества. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of the phenomenon of the Russian national mentality, 

approaches to its understanding, as well as factors that influenced its formation. Based on the ideas of Rus-

sian religious thinkers, such factors as natural-geographical, state-Patriotic, religious, and others were identi-

fied. The ambivalence of these factors that formed the dualistic characteristics of the Russian character is 

indicated. It is also proposed to discuss the mental bonds of modern Russian society, formed on the basis of a 

value attitude to historical traditions, the ideas of a strong state and the creation of conditions for the devel-

opment of civil society. 
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natural and geographical factors; state-patriotic factors; religious factors. 

Среди важнейших проблем социально-гуманитарного познания есть та, исследование 

которой направлено на выявление особенностей мировоззрения личности, определение клю-

чевых компонентов сознания общества, выделение самобытных черт нации. Историко-

философский дискурс этой проблемы берет свое начало от Геродота, впервые описавшего 

типичные групповые черты различных народов, в своей совокупности представляющие спе-

цифику национального характера. Её метафизическая интерпретация получила свое развитие 

в эпоху французского просвещения и немецкого романтизма введением в оборот таких сло-

восочетаний, как «дух народа» (И. Г. Гердер), «национальный дух» (Ф. К. фон Мозер-

Фильзек), «дух истории (Г. В. Ф. Гегель). Современные термины «национальная идентич-

ность», «культурная самоидентификация», «национальное самосознание» перевели научную 

дискуссию в аспекты поиска механизмов формирования этого феномена. В отечественной 

философской традиции понятия «русский дух», «русская душа», «русская идея», «русский 

мир» также являются необходимым инструментом исследовательского поиска для осмысле-

ния того, что получило название «национальный менталитет».  

И сегодня исследовательский поиск не теряет своей интенсивности, в том числе и в про-

странстве российской науки. Многочисленные исследования посвящены раскрытию сущности и 

структуры русского менталитета [3], его истокам и социокультурному значению [6], предпосыл-

кам и историческим традициям [7], его интегративному потенциалу [8] и другим важным аспек-

там, позволяющим пополнить знание о ментальности русского человека. Однако, несмотря на 

значительную степень разработанности указанная проблема не теряет своей актуальности, так 

как современные социо-культурные вызовы и противоречия требуют новых подходов к её по-
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ниманию, формированию новых смыслов, позволяющих не терять историческую преемствен-

ность и с уверенностью смотреть в будущее. Поэтому исследования, посвященные историко-

философскому анализу национального русского характера, выявлению его специфики на совре-

менном этапе развития общества являются востребованными и актуальными.  

Важно отметить, что понятие «менталитет» еще не нашло своего точного научного 

определения, что подтверждается анализом его интерпретаций в энциклопедической литера-

туре. Менталитет трактуется как образ мыслей, совокупность умственных навыков и духов-

ных установок, мироощущение и мировосприятие личности, социальных групп, общества в 

целом, в которых отражаются особенности народно-национальных обычаев, жизненного 

уклада, мышления и нравственности. Можно сказать, что менталитет формируется на основе 

предпочтений, установок, традиций, норм, складывающихся на уровне коллективного созна-

ния в устойчивую, жизнестойкую духовную целостность.  

Наиболее полно специфика русского национального менталитета была раскрыта в 

трудах русских религиозных философов XIX–XX веков. Так, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, 

Н. О. Лосский обосновали сущностные характеристики ментальности русского народа, свя-

зав их с детерминацией таких факторов, как природно-географическая среда, особенностями 

организации социальной жизни, а также спецификой духовной деятельности. Казалось бы, 

каким образом природно-географические условия могут повлиять на становление менталите-

та? Однако философы доказали, что на ментальность русского народа значительно повлияла 

географическая зона с суровым климатом, на которой не выжить без усилий и постоянного 

труда. Поэтому трудолюбие стало устойчивым обычаем, привычкой и потребностью. 

Огромные просторы России сказались на мировосприятии русского человека. Н. А. Бердяев, 

сравнивая западный и русский менталитет, заметил, что стабильность жизни представителей 

европейского мира связана с его пространственной ограниченностью. Напротив, объёмность 

просторов породила щедрость, свободолюбие русского характера, но также и низкий уровень 

ответственности, слабую инициативность, которую часто безосновательно называют русской 

ленью [2]. Еще один аспект географического влияния сформировал ментальную готовность к 

постоянной защите своих рубежей. В силу недостаточной защищённости границ с Запада, 

Юга и Востока Россия постоянно подвергалась агрессии со стороны других соседних госу-

дарств. Частые войны, победы и поражения естественным образом сказались на менталитете 

русского народа в виде самоотверженности, стойкости, готовности жертвовать личным бла-

гополучием ради спасения Родины.  

Таким образом, своего рода детерминанта безграничности русской земли, её неласко-

вости – это внутренний, духовный факт в русской судьбе и в становлении русского ментали-

тета. Поэтому жесточайшее напряжение сил, терпение, трудолюбие, мужество, сопряженные 

с чувством беспечности и «вольницы» указывают на амбивалентность национального харак-

тера русских людей. Противоречивость, некая абсурдность «русской души», иррациональ-

ность вызывали удивление у иностранцев, привыкших жить по стандартам и правилам, 

прагматично строящих общественные отношения. В специфике же русской жизни угадыва-

лась некая таинственность, неподвластная логике европейца. 

Двойственное воздействие природно-географического фактора на русский менталитет 

проявляется и в современных условиях. Неумение русских рационально пользоваться про-

сторами своей необъятной Родины сопровождается перманентно «бьющейся» в сознании 

мыслью – не растерять «не пяди земли матушки России». По мнению Э. М. Думновой, при-

рода, пространство и среда относятся к константным факторам, но и являются движущей си-

лой русского характера. Его «устойчивость обеспечивает пролонгированную детерминацию 

и воспроизводство ряда ментальных качеств русского народа, которые сохраняются в совре-

менном российском менталитете» [4, с. 88]. 

На формирование национального менталитета также повлияли специфические осо-

бенности социальной организации российского общества. В. К. Трофимов обнаруживает это 

влияние на микро и макроуровнях [6]. На микроуровне его основным источником стала об-

щина. Общинный способ организации жизни часто ассоциируется с прошедшими историче-
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скими формами социального взаимодействия, когда община стала вынужденным местом 

выживания. Однако столетие за столетиями милая сердцу сельская община формировала от 

поколения к поколению незыблемое чувство защищенности, спасала нищего, обездоленного, 

сироту, голодного. Но главная ипостась общины – любовь к земле, к крестьянскому труду – в 

этом и смысл земного существования, и высшее благо земледельца. Община в какой-то сте-

пени кладезь деревенских культурных идеалов, выпестовавших русскую душу, определяла 

нравственные нормы человека к миру.  

Многовековая общинность, единение не могли не отразиться на российском ментали-

тете. В жесточайшее лихолетье выплеск общинного самосознания достигал своего апогея – 

великие стройки индустриализации, колхозы, победа над фашисткой Германией, освоение 

целинных и залежных земель… Оценка многих событий нашей истории не однозначна, но 

неизменна константа – по сей день в русском человеке отражается результат когда-то со-

зданной общины, в виде ответственности друг за друга, солидарности и коллективизме. 

На макроуровне социальной организации решающая роль принадлежала государству. 

Начиная с древних форм государственности сильная авторитарная власть становится их су-

щественным атрибутом, а государственное влияние распространяется на все сферы жизнеде-

ятельности общества. Вначале быт, семья, религия, а впоследствии экономика, культура, по-

литика стали находиться под надзором и планированием государственно-политических ин-

ститутов. Конечно, это было обусловлено комплексом внутренних и внешних угроз само-

бытности общества. Поэтому, чаяния о сильном национальном лидере, спасающей Русь; са-

кральной личности, несущей свет – это не «бредовая идея», как иногда высказываются зару-

бежные аналитики, а важная составляющая ментальности русского человека, проявляющаяся 

в некоторой степени и на современном этапе развития России.  

Западный образ жизни и его ценности не смогли найти себе пристанище в лоне русской 

ментальности на рубеже XX и XXI веков. Она жила в предвкушении появления «заступника», 

который укажет истый, праведный, особливый путь. Н. А. Бердяев отмечал, что «русский 

народ, с присущей русской душе страстностью, всегда ожидал и ожидает властелина» 

[1, с. 33], который все решит, защитит, скажет, как жить и что делать. Но в рамках националь-

ной идеи, с учетом ментальных свойств российского народа. «Православие», «самодержавие», 

«народность» – символы монархической России сменились идеологемами СССР – «комму-

низм», «партия», «советский народ», такими непонятными для западного общества, но ясными 

для русской ментальности. И сегодня, понимая необходимость обнаружения в общественном 

сознании ментальных оснований, на уровне государства слышны призывы к возврату к слав-

ным традициям прошлого, основывающихся на самобытных духовных характеристиках наро-

да, учитывающие генетические особенности основных социальных институтов. Эта идея под-

хвачена современными отечественными исследователями, раскрывающими содержание тра-

диционных семейных ценностей, выявляющими исторические особенности социального взаи-

модействия государства и общества в условиях реформ, обосновывающими эффективность 

использования национальных традиций в образовании [5] и другие важные и ментально по-

нятные аспекты, проявляющиеся в процессе самоидентификации общества.  

Итак, ценность традиции – может стать первой ментальной скрепой российское обще-

ства. Следующим основанием должна быть идея сильного государства. Взращённый на им-

перском величии менталитет не может принять мысль о слабости нации, неспособности про-

тивостоять вызовам современности и дать адекватный ответ возникающим угрозам. Поэтому 

суверенная власть обязана заручиться поддержкой третьего элемента ментальной основы со-

циума – народа, являются сегодня в качестве гражданского общества. Таким образом, «цен-

ность традиции», «сильное государство», «гражданское общество» – три составляющие мен-

тальной формулы современного российского общества.  

Подводя итоги настоящего исследования, необходимо указать, что рассмотренные 

доминирующие факторы оказали амбивалентное воздействие на русский менталитет. «Рус-

ским людям открыт весь размах страстей, они на практике знают все крайности верха и низа, 

глубины нравственного падения и высоты духовного восхождения» [6, с. 225]. Этот дуализм 
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характерен для базовых черт национального характера и современного российского обще-

ства, который должен учитываться при реформировании организации его жизни.  
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КАК ОБЪЕКТ СОХРАНЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 

Рогова Анна Романовна, 

УрГПУ, г. Екатеринбург 

Аннотация. В статье на примере Богословского алюминиевого завода, расположенного в г. Красно-

турьинске, рассматривается проблема сохранения индустриального наследия. Завод был ведущим 

предприятием по выпуску глинозема в стране и одним из наиболее крупных производителей алюми-

ния. Автор проанализировал производственные показатели завода в XX в., показав динамику разви-

тия предприятия. Особое внимание в статье уделяется вопросу использования старых корпусов ме-

таллургических заводов в процессе изучения индустриального наследия. 

Ключевые слова: алюминиевые заводы; уральская промышленность; уральские заводы; индустриаль-

ное наследие; промышленное производство; алюминий. 

BOGOSLOVSKY ALUMINUM PLANT AS AN OBJECT  
OF INDUSTRIAL HERITAGE PRESERVATION 

Rogova Anna Romanovna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article examines the problem of preserving the industrial heritage using the example of the Bo-

goslovsky aluminum plant located in Krasnoturinsk. The plant was the leading alumina production facility in 

the country and one of the largest aluminum producers. The author analyzed the production indicators of the 

plant in the XX century, showing the dynamics of the enterprise development. Special attention is paid to the 

issue of using old buildings of metallurgical plants in the process of studying the industrial heritage. 

Keywords: aluminum plants; Ural industry; Ural factories; industrial heritage; industrial production; aluminum. 

В последнее время всё больше интереса проявляется к проблеме сохранения и эффек-

тивного использования индустриального наследия. Индустриальное наследие – это культур-

ное наследие, отражающее развитие массового индустриального производства, которое от-

носится к периоду с конца XVIII века до середины XX века.  

В России проблема сохранения индустриального наследия лишь в последнее время 

стала предметом научного и общественного интереса. В мировой практике к вопросу сохра-

нения индустриального наследия выделено два подхода: полная остановка предприятия и 

превращение его в музей – памятник (иногда с частичным функционированием) и перепро-

филирование объекта под новые функции. А как обстоит у нас? 

Первые военные заводы стали появляться на Урале еще во времена Петра I. Огромная 

часть современных действующих предприятий была создана в тяжелейшие годы Великой 

Отечественной войны. Тогда потребовалась быстрая мобилизация на военные нужды.  

Урал всегда был богат природными ресурсами и имел крупные промышленные пред-

приятия. Именно поэтому в 1941–1942 гг. на Урал было эвакуировано более 700 предприя-

тий. Это дало большой толчок к развитию его военно-промышленного потенциала [1, с. 32]. 

Заводы эвакуировали из Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева и Харькова. Чаще 

всего заводы размещали на территории уже действующих заводов, но также часть направля-

лись на площадки нового строительства.  

Один из таких заводов был размещен на моей малой родине, в городе Краснотурьин-

ске. В октябре 1940 г. комиссия Главалюминия утвердила площадку для строительства заво-

да на реке Турье, вблизи посёлка Турьинские Рудники (ныне Краснотурьинск). Название бы-

ло дано по имени округа – Богословский алюминиевый завод (БАЗ). Завод был эвакуирован 

из прифронтовой полосы с Волховского и частично с Днепропетровского алюминиевых за-

водов и Тихвинского глинозёмного [5, c. 106]. 

Богословский алюминиевый завод строился в тяжёлое военное время. Его строители – 

политзаключённые, местное население (женщины и подростки из семей горняков и золото-

искателей), мобилизованные в трудармию представители различных национальностей нашей 
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страны, главным образом немцы Поволжья. Труд был очень тяжёлый, все работы проводи-

лись вручную.  

Первый алюминий был выпущен 9 мая 1945 г., но несмотря на то, что основная про-

дукция завода была получена только в конце войны, БАЗ внёс большой вклад в общее дело – 

Победу. На протяжении долгих шести десятилетий завод был в числе лучших заводов в 

алюминиевой промышленности.  

В 1959–1965 гг. завод 16 раз занимал призовые места во Всесоюзном социалистическом 

соревновании предприятий цветной металлургии. 25 апреля 1964 г. заводу было присвоено по-

четное звание «Предприятие коммунистического труда». 14 мая 1966 г. за досрочное выполне-

ние заданий по увеличению производства алюминия, вводу новых мощностей по выпуску гли-

нозема и внедрение передовой технологии завод был награжден орденом Ленина. Тогда же 

большая группа работников завода (98 чел.), была награждена орденами и медалями, а дирек-

торам завода А. Я. Кабанову и И. В. Елисееву присвоены звания Героев Социалистического 

Труда. С 1961 г. завод являлся постоянным участником Выставки достижений народного хо-

зяйства СССР, награжден 11 дипломами и 136 медалями ВДНХ. Его продукция систематиче-

ски выставлялась в павильонах «Металлургия» и «Машиностроение». В 1975 г. в павильоне 

«Труд и отдых» был представлен академический мужской хор электролизного цеха [4, с. 50]. 

Богословский алюминиевый завод снабжал глиноземом Красноярский, Иркутский, Но-

вокузнецкий и др. алюминиевые заводы, а также поставлял свою продукцию в 20 стран мира. 

Завод был ведущим предприятием по выпуску глинозема в стране и одним из наибо-

лее крупных производителей алюминия, по техническим характеристикам находился на 

уровне лучших зарубежных алюминиевых заводов. Специалисты завода пользовались высо-

ким авторитетом, оказывали техническую помощь в освоении новых заводов в Сибири и др. 

регионах страны, для пуска и освоения производственных мощностей выезжали в Чехосло-

вакию, Венгрию, Румынию, Югославию, Турцию, Египет, Индию, Китай, Монголию. Завод 

содержал значительную социальную сферу, являясь градообразующим предприятием 

г. Краснотурьинска, вкладывал большие средства в развитие инфраструктуры [4, с. 70]. 

В годы начала новых реформ, когда страна перестраивалась на рыночную экономику, 

несмотря на разрушение прежних производственных и технологических связей, прежней си-

стемы снабжения и сбыта, изъятие у предприятий оборотных средств, резкий взлет цен на 

транспорт и энергоносители, падение спроса на алюминий на внутреннем рынке, – завод, про-

должал работать стабильно, пользуясь своим выходом на внешний рынок и выручкой от экс-

порта (в 1992 г. экспорт составлял 9% от общего объема реализации продукции, в 1995 г. – 

75%), когда внутренние цены на алюминий были значительно ниже мировых [4, с. 78]. 

В сложных экономических условиях, благодаря энергичной и гибкой, высокопрофес-

сиональной деятельности руководства завода и генерального директора А. В. Сысоева, завод 

смог успешно справиться с возникшими трудностями. В 1994 г. Богословский алюминиевый 

завод был преобразован в акционерное общество. Приспосабливаясь к рыночным условиям, 

ОАО в содружестве с испанской фирмой «Ажемак» построило завод, выпускающий про-

фильный и тонированный кирпич. Новым явлением завода стала перестройка цехов на про-

изводство продуктов питания, товаров народного потребления. Был организован промыш-

ленно-торговый центр, объединивший фирменную торговлю, общественное питание, швей-

ное и трикотажное производство, комплекс бытовых услуг [4, с. 90]. 

С 1994 г. – АООТ «Богословский алюминиевый завод» (БАЗ) считается одним из 

крупнейших в России и Европе предприятий по производству глинозема, алюминия и алю-

миниевых сплавов, играющих систематизирующую роль в комплексе алюминиевой про-

мышленности Урала [2, с. 203]. 

Вместе с тем, завод все более начинает ощущать отсутствие своей собственной сырь-

евой базы. Ко всему прочему, оборудование начинает устаревать, конструкции разрушаются, 

повышаются цены на электроэнергию. 

В течение 1990-х годов производство БАЗа было крайне нестабильным. Так, напри-

мер, за короткое время солнцезащитные жалюзи «Luxafleks», ставни наружные алюминие-
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вые той же марки, потолки мультипанельные линейные «Luxalon» находят широкий сбыт и 

за пределами Краснотурьинска, ведь это то, чем увлекалась тогда Европа. Голландские парт-

нёры, имевшие уже около ста своих филиалов по всему миру, ценили новых коллег в лице 

Богословского алюминиевого завода [4, с. 97]. 

В начале 2000-х гг. производство алюминия на Богословском алюминиевом заводе ста-

новится экономически не выгодным, т. к. в других регионах аналогичные заводы давали более 

дешёвую продукцию. Поэтому встал вопрос о частичном сокращении производства алюминия 

на Богословском алюминиевом заводе. Несмотря на высокое качество выплавляемого алюми-

ния, из-за высоких цен завод не смог конкурировать с другими современными заводами в этой 

отрасли, он потерял свое значение как сердце индустриальной жизни России. 

На протяжении почти 10-ти лет завод переходил в руки то одних владельцев, то дру-

гих. В 2007 г. БАЗ выкупила компания «Русал». С этого момента производство завода окон-

чательно приходит в упадок. Цеха, которые раньше были так важны, закрывают. Людей со-

кратили, в городе начались процессы безработицы, а вместе с ней потихоньку «угасала» 

жизнь и самого Краснотурьинска. Думается, каждый краснотурьинец на себе ощущал под-

держку завода. Ведь именно благодаря ему не обрушался городской бюджет и, соответ-

ственно, не оставались без зарплаты учителя, врачи, работники культуры и других учрежде-

ний. Завод поддерживал все жизненно важные сферы жизни Краснотурьинска [5, с. 80].  

Рост интереса к проблеме сохранения и эффективного использования индустриально-

го наследия. Стоит отметить, что вовлечение в дискуссии представителей различных обла-

стей научного знания обусловлено многогранностью и междисциплинарностью данного во-

проса. Рассматривая вопрос сохранения исторической памяти об индустриальном наследии, 

мы не можем ограничиться лишь архитектурной значимостью объектов, нельзя оставить без 

внимания социальный аспект, повседневную жизнь рабочих. 

Изучение промышленных предприятий родного края важны для сохранения истори-

ческой памяти и формирования представления современного человека об индустриальном 

периоде в целом и о повседневной жизни людей.  
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Аннотация. В XXI веке на смену бумажным книгам приходят электронные носители информации, в 

т. ч. электронные базы данных. Имея доступ в интернет, мы можем найти информацию практически 

о любом бойце Красной Армии погибшем или пропавшем без вести в годы Великой Отечественной 

войны. Автор раскрывает процесс использования электронных баз данных как один из методов со-

хранения историко-культурного наследия. 
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Abstract. In the XXI century, paper books are replaced by electronic media, including electronic databases. 
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during the great Patriotic war. The author reveals the process of using electronic databases as one of the 

methods of preserving the historical and cultural heritage. 
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Историко-культурное наследие – это материальные и духовные ценности, созданные в 

прошлом, а также памятники и историко-культурные территории и объекты, значимые для 

сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех народов, их вклада в ми-

ровую цивилизацию [1]. 

Особое место в перечне историко-культурного наследия занимают мемориалы и па-

мятники, где увековечены имена погибших и пропавших без вести в годы Великой Отече-

ственной войны. Помимо мемориалов и памятников, с 1995 г. в России начали появляться 

Всероссийские Книги Памяти. Отправной точкой работ над созданием Всесоюзной Книги 

Памяти периода Великой Отечественной войны стало принятие в январе 1989 г. Постановле-

ния Политбюро ЦК КПСС «О Всесоюзной Книге Памяти» [3, с. 142]. Всероссийская Книга 

Памяти – это историко-мемориальное издание, содержащее поименные списки граждан Рос-

сии, погибших (умерших от ран, болезней), пропавших без вести в ходе боевых действий и 

при выполнении других задач воинского долга и конституционных обязанностей, а также 

документы и научно-публицистические материалы, раскрывающие вклад регионов и Россий-

ской Федерации, в целом, в дело защиты Родины, в достижение победы над врагом [2, с. 7]. 

Важной вехой в работе над Книгами Памяти стал 1993 г., когда был принят закон РФ «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» [4]. 

В работе редакторы использовали документальные источники, в т. ч. архивы, воспо-

минания ветеранов, свидетельства родственников погибших, средства массовой информа-

ции, которые совместно с военкоматами существенно пополнили данные о погибших земля-

ках. В этот труд вошли сведения о бойцах РККА, погибших и пропавших без вести за период 

с 22 июня 1941 года по 8 сентября 1945 года, т. е. включая время боевых действий с фашист-

ской Германией и милитаристской Японией. 

На сегодняшний день в свет вышло свыше 750 томов этого здания. Помимо этого, в 

каждом регионе России была выпущена своя, областная Книга Памяти. В нашем регионе с 

1995 года по 2000 год было издано 19 томов Книги Памяти Свердловской области [5]. 
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К сожалению, из-за большого объёма информации, при составлении Книг Памяти бы-

ли допущены ошибки. В результате, некоторые имена не были учтены, а некоторые наобо-

рот, дублировались. 

С 2007 года мы имеем доступ к архивным документам в режиме онлайн, благодаря 

проекту Министерства обороны РФ «Обобщённый банк данных «Мемориал». На сайте раз-

мещены цифровые копии документов о безвозвратных потерях Красной Армии в Великой 

Отечественной войне, информация о первичных местах захоронения бойцов и командиров 

Красной Армии. Ежегодно сайт пополняется новыми документами, что повышает эффектив-

ность работы с архивными документами [7]. 

В 2015 году свою работу начинает сайт Электронной Книги памяти Свердловской об-

ласти, который дублирует печатный вариант.  

В этот же году был запущен сайт проекта «Память народа». Он имеет более широкую 

базу, в отличие от сайта ОБД «Мемориал». Документы о ходе боевых действий, приказы, до-

клады командующих, оперативные описания боевой обстановки. Помимо этого, на сайте 

размещены военные карты с геопривязкой всех данных о местах рождения, призыва, гибели 

и последнем месте службы солдат и офицеров [8]. 

Электронные ресурсы способны хранить большой объём информации, электронные 

документы не подвержены негативным факторам, нежели документы в архивах.  

В 2018 году я выиграла грант на реализацию интернет-проекта «Электронная книга 

Памяти: г. Дегтярск». Целью проекта являлось увековечение памяти дегтярцев, пропавших без 

вести и погибших в годы Великой Отечественной войны, а также создание электронной книги 

Памяти дегтярцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.  

Единственный способ наиболее точно составить список погибших и пропавших без 

вести земляков – это составление списка вручную, на основании призывных книг ГВК и 

РВК, списках имён, увековеченных на городском мемориале, Книге Памяти и выборки по 

месту призыва на электронном ресурсе ОБД «Мемориал». 

В процессе реализации командой проекта была собрана и обобщена информация из 

электронных баз данных «Мемориал» и «Память Народа». С сайта ОБД «Мемориал» была 

сделана выборка по месту призыва (Ревдинский РВК). Кроме того, велась работа в Цен-

тральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, для уточнения личности 

моих земляков, воевавших в составе 29 мотострелковой бригады Уральского Добровольче-

ского танкового корпуса. 

Были уточнены судьбы 800 дегтярцев. Было выявлено, что имена и фамилии 62 дег-

тярцев не увековечены на городском обелиске. В результате работы мы нашли документаль-

ное подтверждение на 5 дегтярцев о том, что они воевали в составе 29 мотострелковой бри-

гады Уральского Добровольческого танкового корпуса. Благодаря грантовой поддержке был 

создан сайт http://память-дегтярска.рф/ – Электронная Книга Памяти г. Дегтярск [6]. 

Привлечение молодёжи к делу сохранения историко-культурного наследия является 

одной из актуальных задач гражданско-патриотического воспитания в нашей стране. А ис-

пользование современных коммуникационных технологий расширяет возможности данного 

направления. Поиск участников Великой Отечественной войны будет способствовать сохра-

нению исторической памяти нашего народа и внесет неоценимый вклад в сохранение отече-

ственного историко-культурного наследия.  
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СУВОРОВЦЕВ 

Голощапова Елена Викторовна, Павлова Ольга Александровна, 

Екатеринбургское суворовское военное училище, г. Екатеринбург  

Аннотация. В статье анализируются возможности использования метода проектов при обучении ино-

странному языку в образовательных учреждениях довузовской системы Министерства обороны Рос-

сийской Федерации как средства патриотического воспитания. Принимая во внимание, что патрио-

тизм декларируется как приоритетная ценность и ведущее направление в образовательной политике 

нашего государства, ведётся поиск новых форм, методов и средств патриотического воспитания мо-

лодёжи. Авторы делятся опытом использования проектной методики с целью формирования патрио-

тических качеств у воспитанников суворовского училища. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; патриотизм; методика преподавания иностранных язы-

ков; иностранные языки; метод проектов; проектная деятельность; проектные технологии; суворовцы. 

THE ENGLISH LANGUAGE PROJECTS AS A MEANS 
OF THE SUVOROVITES PATRIOTIC EDUCATION 

Goloshchapova Elena Viktorovna, Pavlova Olga Alexandrovna,  

Ekaterinburg Suvorov Military School of the Ministry of Defence, 

Ekaterinburg 

Abstract. The article analyzes the method of projects in foreign language teaching in Suvorov military 

schools of the Ministry of Defence of the Russian Federation as a means of patriotic education of the young-

er generation. Taking into consideration that patriotism is proclaimed a priority value and a leading direction 

in State Education policy of our country there is a search for new forms, methods and means of the patriotic 

education of young people. The authors share their own experience of the organization of the projects aimed 

to educate the suvorovites as patriots. 

Keywords: patriotic education; patriotism; methods of teaching foreign languages; foreign languages; meth-

od of projects; project activity; design technologies; Suvorovites. 

2020 год стал знаковым для дальнейшего совершенствования системы патриотическо-

го воспитания в нашей стране. Предпосылкой для этого стало принятие поправок в «Закон об 

образовании» о воспитании патриотизма в российских школах и вузах. В них декларируется, 

что воспитание детей и молодежи, с патриотическим контекстом в определении, является 

обязательной частью образовательного процесса, а духовные, моральные ценности, форми-

рующие личность, гражданина, призваны объединять общество. Необходимость поправок 

была увязана с новой ст. 67.1 Конституции РФ. В этой статье говорится «о тысячелетней ис-

тории» и сохранении «памяти предков», создании для детей, как «важнейшего приоритета» 

государственной политики Российской Федерации, условий по «воспитанию патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим» [9]. 

Интегрируя не только социальный, но и культурный компоненты, патриотизм являет 

собой нравственную основу, духовные скрепы любой государственности. На личностном же 

уровне патриотизм представляет собой «… нравственное качество, которое включает в себя 

потребность преданно служить своей родине, проявление к ней любви и верности, осознание 

и переживание её величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь ее честь и 

достоинство, практическими делами укреплять могущество и независимость» [6, с. 1051]. 

Патриотическое воспитание в кадетских и суворовских (нахимовских) училищах являет-

ся приоритетным ещё со времен создания их прообраза – первого кадетского корпуса и является 

целенаправленным и системным процессом взаимодействия педагогов и воспитанников.  
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Среди гуманитарных предметов «Иностранный язык», имеющий культурологическую 

основу, не только формирует и развивает коммуникативную компетенцию, но и имеет боль-

шой потенциал воспитательного воздействия на обучающихся. Преподаватели иностранного 

языка призваны помочь обучающимся усвоить актуальные обобщенные знания о человеке, 

обществе, основах взаимоотношений в обществе. Педагоги целенаправленно подготавлива-

ют учеников к защите интересов своей Родины, сохранять и приумножать культурные цен-

ности, лучшие традиции своего народа. 

Иностранный язык предоставляет ученикам не только возможность приобщиться к 

культуре страны изучаемого языка, но и научиться рассказывать о культуре своего народа, 

его истории, традициях и обычаях. К тому же, постижение культуры другого народа помога-

ет лучше и полнее осознать и понять свою национальную культуру. 

Следует особо подчеркнуть, что работа по формированию патриотизма всегда должна 

быть направлена на реальные объекты. Именно деятельностный подход в патриотическом 

воспитании является определяющим, он способствует тому, чтобы идеи, слова, лозунги пре-

образовывались в конкретные, полезные для Отечества поступки [4, с. 6].  

Перспективным направлением патриотического воспитания является проектная дея-

тельность, нацеленная не только на приобретение знаний о культуре и истории своей страны, 

но и воспитание чувства патриотизма, приобщение к духовно-нравственным ценностям сво-

его народа. Наши ученики изучают новые факты об истории Родины, узнают об интересных 

местах, героях, исторических личностях. Региональный компонент может дополнять матери-

ал учебников английского языка и восполнять недостаток информации о родном крае. Он 

может быть использован как сквозной учебный курс или включаться в структуру учебных 

курсов федерального компонента при прохождении соответствующей темы. Значимость ма-

териалов патриотической направленности достаточно высока на среднем и старшем этапе, 

когда происходит активное становление личности воспитанника, формируется его мировоз-

зрение, вырабатывается социальная позиция [5]. Тем более, к этому возрасту учащиеся обла-

дают достаточными гуманитарными и социокультурными знаниями, что позволяет им при-

менять целенаправленный поиск необходимого материала, устанавливать межпредметные 

связи, проводить сравнительно-сопоставительный анализ, делать выводы. 

Работа в проектах позволяет обучающимся выразить свои идеи в выбранной ими 

форме. Форма выполнения творческих заданий может зависеть от возрастных, индивидуаль-

ных особенностей, а также уровня языковой и речевой компетенции, например, нарисовать 

иллюстрацию к историческому событию, составить кроссворд, дать характеристику истори-

ческому герою, написать рекламный проспект, письмо зарубежному другу, создать неболь-

шой фильм о своём училище, городе, поселке на иностранном языке. 

Говоря о психологическом аспекте патриотического воспитания, мы хотели бы под-

черкнуть такую важную задачу, как активизация эмоциональной сферы личности суворовцев 

и учёт заинтересованности обучающихся при выборе конкретного материала; социализиру-

ющую ценность материала [7, с. 8]. История России – это история военного подвига, не уди-

вительно, что референтными личностями у наших воспитанников являются Александр Васи-

льевич Суворов, Петр I, Георгий Константинович Жуков, президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин, современные герои России.  

В 2019-2020 учебном году декада иностранного языка в нашем училище была посвя-

щена 75-летию Победы. Суворовцы всех курсов обучения приняли участие в конкурсах 

«Сводка Совинформбюро», «Полевая почта», инсталляций, стихотворений о Великой Отече-

ственной войне на иностранном языке. Участники декламировали стихи на иностранных 

языках, усиливая впечатления музыкой, мультимедийной презентацией, видеокадрами о 

войне. Следует отметить, что наглядность содействует выработке у обучающихся эмоцио-

нально-оценочного отношения к сообщаемым фактам, информации. Уверенность в истинно-

сти полученных сведений, убежденность в знаниях делают их осознанными, прочными.  

Учитывая дефицит методических аутентичных материалов в учебниках, преподавате-

ли-новаторы вынуждены самостоятельно изыскивать, адаптировать и составлять на ино-
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странном языке материалы о российской истории и культуре, роли и значении России на ми-

ровой арене как лидере в области космических технологий, спорта, культуры, искусства, 

науки, образования, вооружения; подбирают задания-проекты о выдающихся людях страны. 

Практической работой по воспитанию патриотизма средствами иностранного языка 

также является активное участие в конкурсах проектов по ряду направлений, связанных с 

гражданской позицией обучающихся, личностно-ориентированным отношением в обществе. 

В качестве примера можно привести литературный проект, посвященный годовщине восста-

ния декабристов. Суворовец Н. Белоусов сочинил стихотворение «Декабристу А. Одоевско-

му» с авторским переводом на английский: 

Он мог бы жить спокойно и красиво, 

Но жизнь отдал служению России! 

Хотел, чтобы Россия процветала, 

Чтоб жизнь в ней лучше и свободней стала! 

Он с декабристами прошел весь путь сполна, 

Год – Петропавловка-тюрьма, 

Пять лет – в Иркутском поселении, 

Но, несмотря на все мучения, 

Он верил в правильность пути 

И смог достойно всё пройти! 

He could be worthy and correct, 

But for his country went to glory. 

He dreamt that Russia would be great, 

Unbound, happy, but not sorry. 

With the Decembrists hand in hand, 

Deprived of freedom was forever, 

Exiled to the Siberian lands, 

Kept being honest, brave and clever.  

24 ноября 2020 года исполняется 290 лет со дня рождения А. В. Суворова, русского 

полководца, непревзойдённого стратега и тактика, который не проиграл ни единого сраже-

ния в своей жизни.  

Проекты о Суворове (конкурсы исследовательских работ, эссе, переводов, стихов и 

пр.) нацелены на расширение представления суворовцев о судьбе и личности А. В. Суворова; 

формирование положительной нравственной оценки таких качеств национального героя, как 

целеустремлённость, воля к победе, самоотверженность, патриотизм, верность присяге, 

упорство, настойчивость. 

Вместе со своими учениками мы решили посвятить А. В. Суворову игру, потому что 

наше училище носит имя этого великого русского полководца, чем мы всегда гордились и 

гордимся и назвали ее «А.В. Суворов». Суворовцы используют игру, в которой есть элемен-

ты переводческой деятельности, в часы досуга. Игра развивает умение находить необходи-

мую информацию и использовать её в практической деятельности, а позволяет познакомить-

ся и выучить военные термины на английском языке.  

Для игры необходимо: игровое поле, фишки и кубики, цветные карточки (синего, 

красного и белого цвета) с заданиями на английском и русском языках. В ходе игры суво-

ровцы отвечают на разные вопросы, связанные с биографией выдающегося полководца, его 

«наукой побеждать». Все вопросы, касающиеся биографии полководца представлены на ан-

глийском языке, поэтому отвечать нужно тоже на английском:  

1. When was A. Suvorov born? 

2. What was his father? 

3. How well was he educated? 

4. What did Suvorov work hard to prepare himself? 

5. What did he show great interest in? 

6. What regiment did he join in1747? 
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7. What rank was he promoted to? 

8. When was he appointed commander of the Astrakhan Regiment? 

9. Against whom did he direct operations? 

10. Did his troops win victory after victory? 

11. What fortress did the Russian troops surround and destroy? 

12. What book did he write? 

13. What principles did he describe in his book? 

14. What campaign was the triumph of Suvorov military strategy? 

15. What title did he receive at the end of his life? 

16. What schools were established during the Great Patriotic War? 

17. When did Suvorov die? 

18. What order was established in his honour? 

19. Who painted the picture ‘Russian troops under Generalissimo Suvorov crossing the 

Alps’? etc. 

В игре также есть вопросы, касающиеся известных цитат, высказываний и афоризмов 

Суворова, которые нужно перевести на русский язык. Цель игры – первым прийти к финишу. 

Игроки бросают кубик и ходят по очереди. В зависимости от цвета клетки на игровом поле, 

игрок выбирает карточку с разными заданиями.  

Информация о самых значимых мероприятиях ПМК иностранного языка отражается и 

на сайте Государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания», с которым мы сотрудничаем не первый год.  

Таким образом, патриотическое воспитание средствами иностранного языка включает 

в себя решение целого комплекса задач, в том числе развитие способности понимать истори-

ческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализиро-

вать полученную информацию; развивать способность определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности. 
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Национальный проект «Образование», предполагающий изменения в системе подготовки специали-

ста, который будет востребован в современном обществе. Научно-исследовательская работа студен-

тов играет огромную роль в становлении будущего профессионала, который сможет отвечать суще-
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Abstract. The modern world is changing the economic and social and political picture towards the 

“knowledge economy”, “intelligence economy”. The Government of the Russian Federation is adopting the 

National Education Project, which implies changes in the system of training a specialist who will be in de-

mand in modern society. The research work of students plays a huge role in the formation of a future profes-
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«Человеческий капитал» в современном мире становится одной из ключевых состав-

ляющих системы экономических отношений. Повышение качества «человеческого капита-

ла», является одним из основных требований современного мирового развития. «Человече-

ский капитал» рассматривается как соединение различных проявлений человеческой приро-

ды в единый, целостно организованный организм, который способен эффективно работать в 

команде, при этом обладать нестандартными приёмами мышления, ответственно принимать 

решения, брать на себя ответственность за них, брать ответственность и за свои поступки и 

за свою команду в целом. 

«Человеческий капитал» – это основа как экономического, так и политического разви-

тия государства, основа всех секторов экономики и каждого конкретного предприятия, в 

частном и/или государственном секторе.  

Развитие человеческого потенциала сегодня берется за основу оценки уровня разви-

тия той или иной страны, и критериями оценки при этом являются: продолжительность жиз-

ни, уровень образования, валовый внутренний продукт. 

Образование как важнейший социальный институт, содействующий развитию люд-

ских ресурсов, выполняет следующие важнейшие функции в обществе: развивает творческие 

способности человека, углубляя его участие в экономических, социальных и культурных от-

ношениях в обществе, обеспечивая более эффективный вклад в инновационное развитие че-

ловечества; оказывает решающее влияние на социальный прогресс и продуктивность эконо-

мики; играет ключевую роль в технологических преобразованиях; обеспечивает уровень со-

ответствия человека современным требованиям, развитию рациональности и других качеств 

человека, необходимых ему в повседневной жизни; осуществляет передачу и трансформа-

цию культуры; воспроизводит и создает социальные функции и статусы как основы для про-

изводства «более одаренного и разнообразного человеческого капитала»; улучшает взаимо-

отношения между человеком и социальной, и природной средой [1]. 

В Национальном проекте «Образование» сказано, что задачами является «внедрение на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспита-
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ния, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений. Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направлен-

ной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» [2]. 

Формирование «человеческого капитала» должно начинаться в средней школе, чтобы 

принять окончательные формы в вузе. Научно-исследовательская работа это надпрофессио-

нальная компетенция, которая позволит будущему специалисту стать более конкурентоспо-

собным на рынке труда, потому что специалист будет иметь подтверждение своих более 

профессиональных качеств и возможностей. 

Переплетение науки и образования должно осуществляться на этапе школьного образо-

вания. Возможности получить дополнительные стимулы к будущему карьерному росту долж-

ны начинаться с профориентационной работы среди школьников, должен происходить не 

только отбор одарённой части школьников, но и вовлечение в науку широкого спектра детей.  

В настоящее время существует большое количество различных возможностей для 

развития потенциала школьников, например научный центр «Сириус» или Всероссийский 

конкурс для школьников «Большая перемена». 

В «Положении о Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена»», в 

миссии сказано: «Миссия Конкурса состоит в том, чтобы создать условия для развития спо-

собностей старшеклассников и активного вовлечения их в деятельность по преобразованию 

и развитию среды вокруг себя» [3]. 

Целями данного конкурса являются «выявление и формирование школьников с ак-

тивной жизненной позицией, лидеров мнений, которые не боятся проявлять себя, учиться 

новому и менять мир к лучшему в своём сообществе, своей группе, школе, стране» [3]. 

Задачами данного Конкурса являются: «создание открытой информационно-

образовательной среды доступной каждому школьнику Конкурса для создания равных старто-

вых возможностей, формированию компетенций по развитию себя и сообщества вокруг; фор-

мирование единого детско-взрослого сообщества на базе школ из числа педагогов (наставни-

ков) и школьников с высоким уровнем лидерских компетенций, заинтересованных в измене-

нии среды вокруг себя» [3]. 

Финал Конкурса сегодня проходит в Крыму, в лагере «Артек», хорошая инициатива, но 

опять же ставка делается на «школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений, 

которые не боятся проявлять себя, учиться новому и менять мир к лучшему в своём сообще-

стве, своей группе, школе, стране» [3]. Вопрос же на сегодняшний день, состоит в том, чтобы 

привлечь к научному творчеству как можно более широкий круг подростков, чтобы отвлечь их 

от различных деструктивных сообществ, исправить то, что называется «клиповое мышление», 

когда без помощи гаджета подросток или уже студент не знает, как ответить на вопрос. 

Научно-исследовательская работа студентов должна привлекать как можно большее 

количество студенческой молодёжи и для этого существуют различные формы НИРС, от ин-

дивидуальных: аспирант-стажёр до коллективных: Студенческие Научные Общества (СНО). 

Но всё дело в том, что большинство студентов не проявляют интереса к участию в различ-

ных мероприятиях, во-первых, потому, что не знают как это сделать, слишком мало инфор-

мативных материалов, собраний, советов старшекурсников, во-вторых, слишком инфантиль-

ны, не интересуются данными вопросами, не приучила школа к умственной работе, к воз-

можности самостоятельно или с помощью педагога развиваться. 

Безусловно, индивидуальная работа в рамках статуса аспиранта-стажёра позволит сту-

денту в будущем стать более конкурентоспособным на рынке труда, так как он будет обладать 

более высокими компетенциями, по сравнению со своими однокурсниками. Как правило, 

направление научной работы аспиранта-стажёра связано с его дипломной или бакалаврской 

работой, или с будущим местом работы и проводится в содружестве с будущим работодателем 

(например, разработка антикризисных рекомендаций для конкретного предприятия). Многие 

студенты в качестве аспиранта-стажёра получают патенты на изобретения, патенты на полез-
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ную модель, свидетельства о государственной регистрации программных продуктов, с 2010 по 

2019 годы студенты СГУПС получили 29 свидетельств о государственной регистрации про-

граммных продуктов, 1 патент на изобретение, 5 патентов на полезную модель [4]. 

Студенческое Научное Общество призвано создать условия для командной работы, 

под руководством научного руководителя проходит обсуждение тем, которые могут стать 

актуальными в разработке научного направления, проходит сбор информации, анализ ин-

формационных потоков, написание статей по теме исследования и т. д., всё это позволяет 

получить навыки работы в команде, формируют условия, при которых возможна выработка 

нестандартных решений и т. д. 

Ещё один вид НИРС, это гранты. Гранты бывают различных уровней, университетские, 

Всероссийские, Президентские, Региональные, отраслевые и множество других. Грантист, в от-

личие от аспиранта-стажёра, всегда приходит на конкурс с собственной темой исследования.  

Грантисту необходимо определить конкурентные преимущества решения собственной 

задачи перед остальными конкурсантами, доказать актуальность темы и возможность её реше-

ния, грант даётся под решение конкретной задачи, и поэтому, грантист, это как правило, опре-

делившийся в жизни, имеющий определённые жизненные установки и перспективы студент. 

Новосибирск город науки, в городе большое количество вузов, существует Академго-

родок, проводятся самые разные научные студенческие мероприятия. Так, например с 21 по 

30 октября на базе Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) 

прошла образовательная и деловая программа регионального образовательного проекта для 

талантливой молодежи Новосибирска и Новосибирской области «Сибирское лидерство 2020».  

Проект «Сибирское лидерство 2020» направлен на объединение на одной площадке мо-

лодых предпринимателей, общественных деятелей и ученых, членов студенческих объединений 

и клубов, органов студенческого самоуправления. Отбор участников осуществлялся на открытой 

конкурсной основе. По итогам были выбраны 30 молодых людей с бизнес-проектами на различ-

ных этапах реализации, большинство из которых являются студентами СГУПСа. Также в 2021 

году финалисты смогут принять участие в ряде международных бизнес-проектов для молодежи. 

В рамках 8-дневной образовательной и деловой программы прошли мастер-классы и семинары 

под руководством федеральных и региональных экспертов. Также студенты посетили различные 

компании и организации, производственные центры Новосибирска [5]. 

Вузовская научно-исследовательская работа студентов, это система призванная уве-

личить шансы студента на успешную карьеру в будущем, позволит будущему специалисту 

или бакалавру стать более конкурентоспособным на рынке труда, позволит получить 

надпрофессиональные компетенции для более быстрого реагирования на возникающие вы-

зовы современности. 
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значимых компетенций. В условиях отклонения рассматривается технология социально-

педагогического сопровождения студентов, испытывающих трудности в социализации на примере 

обучающихся с инвалидностью. 

Ключевые слова: социально-педагогические функции; подготовка будущих педагогов; педагогиче-

ские колледжи; студенты-педагоги; социально-педагогическая деятельность; социальные педагоги. 
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Dorokhova Tatiana Sergeevna,  

Aristova Marina Sergeevna,  

Dorokhova Ekaterina Sergeevna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article deals with the problems of the implementation of social and pedagogical functions in a 

modern pedagogical college. At the same time, attention is focused on the directions of social and pedagogi-

cal activity (in the conditions of the norm and deviations from it), methods and means necessary to create 

conditions for the successful positive socialization of future teachers. In the context of the norm, social and 

pedagogical activity is presented in such areas as the development of basic values (defined by the Concept of 

Spiritual and Moral Education of the Personality of a Citizen of the Russian Federation); socially approved 

norms of behavior; professionally significant competencies. In the context of deviation, the technology of 

social and pedagogical support of students experiencing difficulties in socialization is considered on the ex-

ample of students with disabilities. 

Keywords: social and educational functions; training of future teachers; teacher training colleges; student 

teachers; social and educational activities; social educators. 

В современном российском обществе среднее профессиональное образование стано-

вится все более востребованным. На это указывает ряд факторов. 

Во-первых, развитие системы СПО в контексте требований WorldSkills. Так, согласно 

Национальному проекту «Образование» (Федеральный проект «Молодые профессионалы»), 

к 2024 году планируется: 

– «создание сети из 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 

5000 мастерских с современным оборудованием»; 

– «участие 70% людей, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, в различных формах наставничества»; 

– «повышение квалификации 35 тысяч преподавателей по программам, основанным 

на опыте Союза „Молодые профессионалы“ (Ворлдскиллс Россия)» [6]. 

© Дорохова Т. С., Аристова М. С., 

Дорохова Е. С., 2020 
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Во-вторых, согласно статистическим данным, в нашей стране (и в том числе на Сред-

нем Урале) в учреждениях данной системы с каждым годом увеличивается количество обу-

чающихся.  

В-третьих, усовершенствование нормативно-правового регулирования деятельности 

системы непрерывного образования и в частности, среднего профессионального, благодаря 

таким документам, как закон «Об образовании в Российской федерации», «Федеральные 

государственные стандарты среднего профессионального образования». В законе «Об обра-

зовании в Российской федерации» среднее профессиональное образование называется пер-

вой ступенью профессионального образования. Его главной целью является «подготовка 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основ-

ным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства» [10]. 

Что касается Федеральных государственных стандартов среднего профессионального 

образования, то они, как и подобные документы, регулирующие деятельность других ступеней 

системы непрерывного образования в нашей стране, имеют социализирующую направлен-

ность. Под социализацией в данном случае можно понимать процесс и результат усвоения ин-

дивидом опыта (ценностей, знаний, умений, навыков, поведенческих установок) того социума, 

частью которого он является, и позитивная самореализация на основе этого опыта. Данный 

подход к определению понятия «социализация» принят в современной отечественной соци-

альной педагогике (М. А. Галагузова, И. А. Липский, Л. В. Мардахаев, В. С. Торохтий и др.). 

Исходя из вышесказанного, деятельность педагогов в системе среднего профессио-

нального образования должна быть направлена на создание условий для успешной позитив-

ной социализации обучающихся, т. е. является социально-педагогической деятельностью [8] 

и предполагает реализацию социально-педагогических функций.  

В данной статье акцентировано внимание на реализации социально-педагогических 

функций в процессе подготовки будущих педагогов, которая осуществляется в педагогиче-

ских колледжах. Специфика указанных функций применительно к данной категории обуча-

ющихся обусловлена, во-первых, направлениями социализации в условиях СПО; во-вторых, 

превращением студентов в процессе обучения из объектов в субъектов социально-

педагогической деятельности.  

В широком смысле направления социализации можно разделить на осуществляемые в 

условиях нормы и отклонения от нее. В условиях нормы социально-педагогическая деятель-

ность в педагогическом колледже включает развитие у обучающихся: базовых ценностей (опре-

деленных Концепцией духовно-нравственного воспитания личности гражданина Российской 

Федерации); социально одобряемых норм поведения; профессионально значимых компетенций. 

В случае наличия трудностей в социализации обучающихся направленность социаль-

но-педагогической деятельности определяется спецификой данных трудностей (категорий 

обучающихся – объектов социально-педагогической деятельности) и предполагает профи-

лактику девиантного поведения и сопровождение сирот и оставшихся без попечения родите-

лей, мигрантов, обучающихся с инвалидностью. 

Как уже было сказано выше, особенностью социально-педагогической деятельности 

со студентами педагогического колледжа является то, что результатом их профессиональной 

подготовки должна стать готовность к реализации социально-педагогической функции по 

отношению к будущим воспитанникам. Фактически, речь идет формировании у них соци-

ально-педагогической компетенции. Под компетенцией в данном случае мы понимаем сово-

купность взаимосвязанных характеристик (знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

ценностей, черт характера), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности в той или иной 

профессиональной сфере [3, с. 302].  

Для успешного достижения указанной цели в основу образовательного процесса в пе-

дагогическом колледже положен практикоориентированный подход, в рамках которого, по-

мимо традиционных методов, используются активные и интерактивные. Одним из наиболее 
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продуктивных методов в данном случае является проектный, который еще около десяти лет 

назад рассматривался в российских учреждениях образования как инновационный. Однако 

данный метод был обоснован и апробирован более века назад американским педагогом Джо-

ном Дьюи, описан его учеником Уильямом Килпатриком; успешно применялся в немецких 

школах в начале прошлого века. В отечественной педагогике и образовании системно дан-

ный метод применялся Станиславом Теофиловичем Шацким, положившим в основу своей 

деятельности принцип связи школы с жизнью, с социокультурной средой [2, с. 270]. 

На сегодняшний день использование проектного метода в системе отечественного об-

разования фактически стало обязательным. Так, согласно Профессиональному стандарту, 

педагог должен «владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные эксперименты, полевая практика и 

т. п.» [7]. Отметим также, что основоположник данного метода Дж. Дьюи отмечал, что в ос-

нове рассматриваемого метода лежит самодеятельность, личная ответственность, приводя-

щая обучающихся в «соприкосновение с физическими реальностями жизни», т. е. способ-

ствует их успешной социализации [5].  

В качестве примеров проектной деятельности приведем проекты «Путешествие по горо-

дам-героям» и «В сердце маленьком горе бездонное», разработанные студентами Ревдинского 

педагогического колледжа и реализованные под руководством педагогов колледжа в образова-

тельных учреждениях города Ревды. Оба проекта направлены на формирование и развитие у 

обучающихся базовых национальных ценностей, воспитание гражданственности и патриотизма.  

Первый проект нацелен на формирование патриотических чувств у детей старшего до-

школьного возраста посредством знакомства с историей городов-героев Великой Отечествен-

ной войны и представляет собой систему тематических месячников, связанных единой идеей. 

Каждый месяц посвящен рассмотрению города (городов), сыгравших важную роль в победе в 

Великой Отечественной войне. Мероприятия носят интерактивный характер: подразумевают 

активную деятельность дошкольников, а также включение в данную деятельность родителей и 

разработаны с учетом возрастных, психофизических особенностей детей как условной нормы, 

так и детей, имеющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья [1, с. 42].  

Второй проект нацелен на осознание детьми младшего школьного возраста влияния 

войны на судьбы людей как в тылу, так и на фронте. В ходе реализации проекта были орга-

низованы тематические классные часы с использованием художественной литературы, му-

зыки, кино, изобразительного искусства [4, с. 70]. 

Профессиональная социализация студентами педагогических колледжей осуществля-

ется в соответствии с требованиями международных стандартов World skils. В частности, 

Свердловский областной педагогический колледж является площадкой, реализующей разно-

образные федеральные и региональные проекты, такие как «Учитель будущего». В октябре 

2020 года здесь были открыты мастерские, оборудованные новейшей техникой, развиваю-

щими интерактивными средствами обучения по компетенциям дошкольное воспитание, пре-

подавание технологии, преподавание в младших класса, физическая культура, спорт и фит-

нес. Студенты СОПК регулярно принимают участие в Региональном и Национальном чем-

пионате World skils; демонстрируют свои профессиональные компетенции во время выпуск-

ных экзаменов, которые также проходят по стандартам World skils.  

Что касается реализации социально-педагогической деятельности в отношении обу-

чающихся, испытывающих трудности в социализации, то в педагогических колледжах она 

ведется как в учебных, так и во внеучебных формах посредством технологии социально-

педагогического сопровождения. Данная технология предполагает комплекс превентивных, 

просветительских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на проек-

тирование и реализацию условий работы педагога для успешной социализации обучающихся 

образовательного учреждения [9, с. 40]. Остановимся подробнее на социально-

педагогическом сопровождении обучающихся с инвалидностью.  

1. По запросу обучающегося в соответствии с нозологией и нормативными докумен-

тами разрабатывается индивидуальная программа обучения.  
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2. С обучающимися, живущими в общежитии, постоянно взаимодействует воспитатель. 

3. Обучающиеся с инвалидностью привлекаются к участию в различных творческих 

мероприятиях и конкурсах. В особенности хотелось бы отметить конкурс профессионально-

го мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». Так, в Региональном этапе Чем-

пионата «Абилимпикс» регулярно принимают участие и становятся лауреатами студенты 

Свердловского областного педагогического колледжа, Нижнетагильского педагогического 

колледжа, Камышловского педагогического колледжа. 

Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим значимость социально-

педагогических функций в образовательном процессе учреждений среднего профессиональ-

ного образования; необходимость реализации их по отношению к различным категориям 

студентов посредством использования активных и интерактивных методов и современных 

средств обучения; значительный опыт, накопленный педагогическими колледжами Сверд-

ловской области по созданию условий для успешной позитивной социализации обучающих-

ся, в том числе с инвалидностью. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ХАРАКТЕРА И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
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Захарова Варвара Олеговна, Токарева Валентина Борисовна,  

ЯГПУ, г. Ярославль 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме взаимосвязи ценностей современного молодого по-

коления и их поведенческих особенностей. На основе проведенного исследования авторами было вы-

явлено несколько прямых взаимосвязей между показателями. Полученные данные позволили сделать 

вывод о конкретных особенностях взаимосвязи ценностных ориентаций и характера (акцентуаций 

характера). Также, авторами было выявлено, что в каждой взаимосвязи присутствуют идентичные 

характеристики, что позволило сделать общий вывод о взаимосвязи ценностей и характера молодого 

поколения. В статье даны определения молодежи, характера, акцентуаций характера и ценностных 

ориентаций с различных точек зрения.  

Ключевые слова: ценностные ориентации; система ценностей; характер; молодежь; акцентуации ха-

рактера.  

PECULIARITIES OF RELATIONSHIP OF CHARACTER  
AND VALUE ORIENTATIONS OF YOUNG GENERATION 

Zakharova Varvara Olegovna, Tokareva Valentina Borisovna, 

State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky, 

Yaroslavl 

Abstract. This article is devoted to the problem of the relationship between the values of the modern young 

generation and their behavioral characteristics. Based on the study, the authors have identified several direct 

relationships between the indicators. The data obtained allowed us to draw a conclusion about the specific fea-

tures of the relationship between value orientations and character (character accentuations). Also, the authors 

found that each relationship contains identical characteristics, which made it possible to draw a general conclu-

sion about the relationship between the values and character of the younger generation. The article gives defini-

tions of youth, character, character accentuations and value orientations from various points of view. 

Keywords: value orientations; system of values; character; young people; character accentuation. 

Актуальность темы исследования заключается в определении ценностей для чело-

века, как основного рычага его действий. Опираясь на свое мировосприятие, мы ежедневное 

принимаем решения и реализуем их, при этом непосредственно проявляются поведенческие 

особенности, характеризующие каждого как определенный тип личности.  

По мнению Г. Шмишека ценностные ориентации определяют направленность как в 

конкретных действиях индивида, так и в его жизненной активности [5]. Так, человек с уже 

сложившейся системой ценностей, будет действовать более осознанно и с опорой на личные 

установки, при решении подобных ситуаций. Индивид, находящийся в самом начале лич-

ностного становления находится в роли наблюдателя своего отношения к определенным яв-

лениям жизни и еще не имеет определенного шаблона действий. 

Характер, по мнению А. Г. Шмелева, это общая стилистика в привычках, навыках, 

усвоенных тактиках. Иначе говоря, характер – это общий рисунок, манера поведения, сфор-

мированная в результате особого, индивидуально приобретенного опыта в конкретном соци-

альном окружении [2].  

А. Лоуэн предложил ограничить понятие характера только патологическими состоя-

ниями: «Человек здоров, если у него нет типичных способов поведения, то есть характера. 

Это означает, что в реальности он ведет себя спонтанно, адаптируясь к рациональным требо-

ваниям ситуации» [3, с. 559]. То, что по мнению А. Лоуэна является «типичными способами 

поведения», определяется в психологии как акцентуации характера человека. Мы считаем, 

что определенный набор особенностей поведения человека не определяет его как больного, а 

непосредственно входит в состав структуры личности. 

Благодаря социологическим и психологическим исследованиям, а также историче-

ским данным, мы можем утверждать, что перечень особенностей поведения одного человека 
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часто является характерным для целой социальной группы. В нашем случае, такой группой 

является молодежь. По данным Федеральной службы государственной статистики за 

2019 год молодежь составила 21% от всего населения России.  

Диагностический аппарат нашего исследования составил ценностный опросник 

Шварца, а также методика Г. Шмишека и К. Леонгарда «Акцентуации характера и темпера-

мента личности». В исследовании приняли участие студенты 4 курса Ярославского государ-

ственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, в возрасте от 21 до 24 лет. 

По данным молодежной палаты при Московской городской думе молодежью принято 

считать лица в возрасте от четырнадцати до тридцати лет. Хочется представить определение 

молодежи О. И. Белого: «…это возраст между недостаточно развитой духовной структурой 

ребенка и прочной духовной структурой взрослого мужчины или женщины» [1]. Касаемо 

аспекта нашего исследования, молодого человека от ребенка отличают уже сформированные 

ценностные ориентации, которые могут моделироваться на протяжении жизни. 

В условиях современного общества, стремящегося к демократическому стилю пове-

дения, у молодого человека возникает все больше ситуаций самостоятельного выбора, решая 

которые, он опирается на личностные ценностные ориентации – это относительно устойчи-

вое, избирательное отношение человека к совокупности материальных и духовных благ и 

идеалов, которые рассматриваются как предметы, цели или средства для удовлетворения по-

требностей жизнедеятельности личности. Именно ценности человека определяют его отно-

шение к миру, жизненную активность и формы ее проявления. 

И. А. Сурина в своей работе отмечает, что ценностные ориентации непосредственно 

связаны с принятыми в определенном обществе в определенное время нормами поведения, 

касающихся всех проявлений общественной жизни [4, с. 163]. Поэтому в становлении у чело-

века ценностных ориентаций большую роль играет система социального регулирования, что 

позволяет разделить все ценности на одобряемые большинством общества и неодобряемые. 

Обращаясь к процессу формирования ценностных ориентаций у подрастающего поко-

ления, мы должны учитывать социокультурную среду, в которой оно развивается. К социо-

культурным факторам формирования мировоззрения и ценностных ориентаций молодежи, 

можно отнести семью, культурную сферу жизнедеятельности общества, систему образования, 

господствующую в стране идеологию, средства массовой информации, религию, рекламу [6]. 

Ценностные ориентации, это то, что заложено в человеке, как составляющее его лич-

ность. Для функционирования же данной системы в социуме необходима коммуникация с 

обществом, которую человек реализует с присущими ему и/или группе людей особенностя-

ми. Совокупность данных особенностей обозначается как «характер». 

В структуре личности характер является центральным звеном, в котором объединяют-

ся все остальные качества и свойства личности. Несомненно, характер оказывает влияние на 

все процессы деятельности человека, на его восприятие, память и мышление. Фрейд писал, 

что, можно вывести формулу формирования основного характера из определенных черт [2]. 

Постоянные черты, по мнению психолога, представляют собой либо неизмененные первона-

чальные импульсы, либо сублимацию их, либо вызванное ими реактивное образование. 

Характер человека не дан ему при рождении, он на протяжении всей жизни изменяет-

ся. Многие ученые психологи говорят о том, что нет такого характера, который нельзя моде-

лировать. Осознанность человеком наличия у него какой-либо особенности в поведении уже 

означает, что он может либо принять ее, либо изменить. 

Акцентуации характера проявляются у человека в любом возрасте, особенно ярко в 

период становления. В процессе же взросления отмечается сглаживание данных реакций, но 

при стрессовых для человека обстоятельствах они закрепляются и становятся отличительной 

характеристикой уже взрослой личности.  

По результатам нашего исследования было выявлено несколько взаимосвязей между 

ценностями студентов и их характером. Прямую взаимосвязь имеют шкалы «власть» и эк-

зальтированный тип личности. В данном случае у студентов в высокой степени проявляется 

способность восторгаться, восхищаться; восторг от радостных событий и в полное отчая-
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ние – от печальных. Достижение социального статуса или престижа, признание обществом, 

доминирование является для таких молодых людей важной ценностью.  

Данная взаимосвязь позволяет сделать вывод о том, что для студентов, одним из глав-

ных ценностных ориентиров которых является всеобщее признание, характерно яркое про-

явление эмоций. Также, мы можем предположить, что, именно для достижения желаемого 

статуса, молодые люди с данными характеристиками проявляют себя более эмоционально, в 

отличие от других, так как общество склонно доверять более открытым, искренним людям.  

Также выявлена прямая взаимосвязь между показателями у студентов универсализма 

и демонстративного типа. Универсализм по Шварцу проявляется у человека в понимании, 

терпимости, защите благополучия всех людей и природы. Демонстративный же тип характе-

ризуется повышенной способностью к вытеснению, демонстративностью поведения, живо-

стью и подвижностью, легкостью в установлении контактов.  

В связи с данными, мы делаем вывод, что для студентов, важной ценностью которых 

является мирное сосуществование, характерное проявление универсализма в качестве инстру-

ментария достижения желаемого. Такие люди склонны к фантазерству, притворству, арти-

стизму и позерству. Ими движет стремление к лидерству, потребность в признании, жажда по-

стоянного внимания к своей персоне. Все перечисленные компоненты личности необходимы 

для установления коммуникаций. Так человеку проще достигнуть понимания и одобрения. 

Прямая взаимосвязь показателя ценностного ориентира традиции и показателя харак-

тера экзальтированного позволяет сделать вывод, что, с опорой на традиционный способ по-

ведения, который в свою очередь является символом групповой солидарности, молодому че-

ловеку проще проявлять себя в обществе, так как для него важно общественное мнение, 

коммуникации с людьми.  

Также, данная взаимосвязь показателей подтверждает вышеуказанные взаимосвязи, и 

мы можем сделать вывод, что для студентов важно признание общественностью, проявление 

себя в социуме, достижение престижа. Выражаются же данные показатели способами, одоб-

ряемыми обществом. Иначе говоря, поведение студентов, при следовании упомянутым цен-

ностным ориентациям, склонно к подавлению личных чувств, нежели проявлению не одоб-

ряемых обществом способов самовыражения. 

Подводя итоги по результатам нашего исследования, можно сделать вывод, что цен-

ностные ориентиры студентов и их характер непосредственно связаны между собой таким 

образом, что посредством проявления поведенческих особенностей, молодые люди прояв-

ляю активность по достижению желаемого в соответствии со своей ценностной установкой 

на данный период их жизни. Иначе говоря, ценности для студентов являются опорой в при-

нятии решений, а характер и его акцентуации способом их отстаивания и защиты в социуме. 
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Аннотация. В статье представлена разработанная автором модель карьерной компетенции. Актуаль-

ность исследования обусловлена необходимостью формирования карьерной компетенций студентов 

на этапе педагогического образования с целью их дальнейшего карьерного развития в сфере образо-

вания. Также в статье представлены результаты эмпирического исследования отдельных элементов 

карьерной компетенции выпускников педагогических специальностей. Так, одним из важнейших ин-

дикаторов карьерной компетенции является наличие мотива достижений (стремления к успеху). Дан-

ный индикатор анализировался с использованием методики А. Мехрабиана по выявлению мотивации 

достижений. Исследование продемонстрировало низкий уровень развития карьерной компетенции: 

отсутствие мотивации достижений, не умение планировать карьеру, ставить карьерные цели в сред-

несрочной и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: карьера; карьерная компетентность; карьерные цели; карьерная траектория; студен-

ты-педагоги; подготовка будущих педагогов. 

PROBLEM OF FORMATION OF THE CAREER COMPETENCE  
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Abstract. The article presents the model of career competence developed by the author. The relevance of the 

study is due to the need to form the career competencies of students at the stage of pedagogical education 

with the aim of their further career development in the field of education. The article also presents the results 

of an empirical study of individual elements of the career competence of graduates of pedagogical special-

ties. Thus, one of the most important indicators of career competence is the presence of an achievement mo-

tive (striving for success). This indicator was analyzed using A. Mehrabian’s methodology for identifying 

achievement motivation. The study showed a low level of development of career competence: lack of moti-

vation for achievement, lack of ability to plan a career, and set career goals in the medium and long term. 

Keywords: career; career competence; career goals; career trajectory; student teachers; training future teachers. 

Деловая карьера – это последовательность целей личностного развития, а управле-

ние – это процесс воздействия для реализации целей. Таким образом, эти понятия неразрыв-

но связаны между собой, и здесь уже можно говорить о таком явлении как управление дело-

вой карьерой. Стремление учителя к грамотному управлению собственной карьерой стано-

вится особенно актуальным на данном этапе общественного развития. Конкуренция на рын-

ке труда ставит перед каждым человеком задачу сохранения уровня его конкурентоспособ-

ности, повышения уровня профессионального развития. Данная задача диктует необходи-

мость самостоятельного выбора карьерной траектории, способствует профессиональной са-

мореализации каждого человека.  

Понимание процесса управления карьерой основывается на понятии «карьерная ком-

петенция», поскольку сформированная карьерная компетенция личности является побудите-

лем активности человека в карьерной сфере, стимулирует его деятельность в направлении 

карьерного продвижения, карьерного роста и развития, достижения высокой профессиональ-

ной успешности [1, c. 88]. 

Однако современная система педагогического образования не обеспечивает возмож-

ности для построения карьеры, так как в ней отсутствует целенаправленная система форми-

рования карьерной компетенции студентов на различных этапах профессионального разви-
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тия. В результате чего у выпускников педагогических учреждений отсутствует осознание 

того, что в сфере образования можно построить карьеру. 

В этой связи перспективным становится процесс формирования карьерных компетенций 

уже на этапе профессиональной подготовки. Под карьерными компетенциями в этом случае по-

нимаются индивидуально-личностные характеристики, модели поведения студента, ценности, 

факторы мотивации, необходимые для эффективного выполнения профессиональной деятельно-

сти на более высоком уровне и способствующие личному и карьерному росту [2, с. 85]. 

На основании сбора и анализа необходимой теоретико-методологической информа-

ции по теме карьерной компетенции, а также основываясь на результатах собственного эм-

пирического исследования, нами была разработана модель карьерной компетенции (описа-

ние компетенции, поведенческих индикаторов и уровней выраженности компетенции).  

Для описания компетенции нами была использована система трех уровней выражен-

ности компетенции – высокий, средний, низкий уровень. Уровни описаны с помощью набора 

поведенческих индикаторов – конкретных проявлений знаний, умений, навыков, которые 

должны быть продемонстрированы на данном уровне развития компетенции. 

Таблица 1 

Поведенческие индикаторы карьерной компетенции 

Поведенческий индикатор 

Карьерная компетенция 

Критерий 1.1. Мотивация к реализации профессиональной карьеры 

Краткое описание компетенции: проявление интереса к своей профессиональной деятельности и 

карьерному развитию, стремления к получению профессионально значимых качеств, а также от-

ношение к профессиональному образованию как начальному этапу реализации карьеры. 

Проявляет интерес к карьере и карьерному росту, к профессии 

Проявляет стремление к получению профессиональных знаний и профессионально важных качеств 

Демонстрирует знания о характеристиках профессиональной деятельности 

Считает профессиональное образование началом, этапом карьеры 

Знает о возможных путях развития карьеры и необходимых для этого компетенциях 

Имеет необходимый мотив достижения – стремление к успеху 

Проявляет соответствие карьерных ценностей выбранному виду профессиональной деятельности 

Критерий 1.2. Анализ и планирование карьерного развития 

Краткое описание компетенции: умение ставить карьерные цели и анализировать ресурсы, не-

обходимые для достижения целей, а также планирование индивидуальной траектории как в сфере 

получения образования, так и развития карьеры. 

Ставит краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели в образовании и карьере 

Оценивает имеющиеся и недостающие ресурсы для достижения поставленных целей 

Проводит анализ и самооценку своих личностных качеств и достижений 

Проводит самооценку результатов своего профессионального образования в контексте перспек-

тивных планов карьерного развития 

Планирует этапы развития карьеры, начиная с получения профессионального образования 

Критерий 1.3. Реализация практических действий по построению карьеры 

Краткое описание компетенции: реализация конкретных действий, направленных на достиже-

ние карьерных целей, в том числе осуществление трудовой деятельности в определенной профес-

сиональной сфере. 

Фиксирует карьерные достижения, связанные с получением сертификатов, дипломов и т. д. (фор-

мирует портфолио достижений) 

Организует свою деятельность в соответствии с карьерным планом 

Осуществляет трудовую деятельность в процессе получения профессионального образования 

Источник: составлено автором. 

Для изучения уровня сформированности карьерной компетенции нами было проведе-

но эмпирическое исследование. В анкетировании участвовали выпускные группы (4 курс) 

специальности «Преподавание в начальных классах» ГАПОУ СО «Свердловский областной 

педагогический колледж». Всего в исследовании приняли участие 50 человек в возрасте  

19-20 лет, пол – женский. Метод исследования – стандартизированный письменный опрос 
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(анкетирование), а также психологические тесты-опросники. Приведем некоторые результа-

ты данного исследования. 

Одним из поведенческих индикаторов карьерной компетенции является мотивация на 

достижение успеха. Данная ориентация выявлялась с помощью модификации теста-

опросника А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения, предложенная М. Ш. Ма-

гомед-Эминовым. Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, выражается в потребности 

преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в труде, самосовершенство-

ваться, соперничать с другими и опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым по-

вышать самоуважение. Таким образом, мотивация достижений крайне важна при достиже-

нии карьерных целей, формировании ориентации на карьерный рост. 

 
Рис. 1. Результаты тестирования по методике А. Мехрабиана 

В ходе исследования было выявлено, что преобладающее большинство (92%) выпуск-

ников педагогической специальности относятся к типу мотивации, направленной на избега-

ние неудач. Люди с ориентацией на избегание неудач концентрируются на возможных слож-

ностях, проявляют неуверенность в себе и в своих силах, не верят в возможность успеха, бо-

ятся критики, а также склонны недооценивать свой потенциал.  

Другим важным критерием сформированности карьерной компетенции является уме-

ние четко формулировать свои карьерные планы, как в краткосрочной, так и долгосрочной 

перспективе.  

Далее рассмотрим карьерные цели выпускников после окончания колледжа и в сред-

несрочной перспективе.  

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос  

«Ваши профессиональные планы после окончания колледжа?» 

После окончания колледжа большинство студентов (36%) планируют пойти работать 

по своей специальности (учителем начальных классов) в образовательные учреждения. Чет-

верть опрошенных (24%) планируют углубить свои знания по педагогическим специально-

стям и продолжить обучение в вузе. Интересно отметить, что целых 20% респондентов еще 

не приняли окончательного решения относительно дальнейших планов. 

Студентам предлагалось в открытом вопросе перечислить свои карьерные цели на 

среднесрочную перспективу (5 лет) и долгосрочную перспективу (10 лет). Рассмотрим здесь 

среднесрочные карьерные цели. 
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Самой распространенной карьерной целью является получение высшего образования, 

ее указали 36% опрошенных выпускников. При этом для четверти опрошенных это является 

единственной целью, а для остальных студентов – этапом к дальнейшему карьерному разви-

тию (например, цель «Через 5 лет планирую закончить высшее образование и претендовать 

на должность зам. директора»).  

Четверть опрошенных (26%) формулирует неясные карьерные цели, использует об-

щие формулировки, которые можно назвать социально желательными ответами, что говорит 

о нечетком видении своего профессионального будущего (например, «Подняться по карьер-

ной лестнице, получить ценный опыт», «Найти нормальную работу с высокой оплатой», 

«Занять высокооплачиваемую должность», «Устроиться на работу, повышать уровень 

профессионального развития»). 

Однако остальные респонденты более четко представляют себе свое карьерное разви-

тие. Карьерные траектории, в рамках которых студенты формулирую свои цели, можно раз-

делить на несколько видов. Наибольшее количество студентов (28%) планируют свое про-

фессиональное развитие в рамках горизонтальной карьеры – работы в школе на должности 

учителя (например, «Я бы хотела пройти аттестацию и получить квалификационную ка-

тегорию», «Вижу себя в роли педагога начальных классов, с умением быстро организовать 

деятельность детей и умением их заинтересовать на уроке», «Стать успешным учителем 

и выпустить достойных учеников», «Быть участником и победителем многих профессио-

нальных конкурсов»).  

Интересно отметить, что 18% от числа респондентов, выбравших для себя траекторию 

педагога на ближайшие 5 лет, рассматривают этот вид карьеры как промежуточный этап к 

дальнейшему профессиональному развитию (например, «Отработать в школе 5 лет, 

в дальнейшем развиваться и доработаться до министерства образования», «Выпустить 

1 класс и начать развиваться в другой сфере»). 

13% респондентов хотели бы реализоваться в рамках вертикальной карьеры (напри-

мер, цель «Я бы хотела достичь административную должность или должность директо-

ра»). При этом треть из них ставят перед собой цели работать в органах управления образо-

ванием (например, цель «Работа в Министерстве образования»). Однако почти четверть 

опрошенных студентов (22%) затруднились с формулированием карьерных целей на 5 лет. 

Рассмотрим подробнее карьерные цели выпускников педагогических специальностей 

на 10 лет.  

При постановке карьерных планов на долгосрочную перспективу студенты демон-

стрируют большую неопределенность, чем при постановке среднесрочных карьерных пла-

нов. Так, многие студенты используют слово «возможно» при формулировке целей или ис-

пользуют стандартные социально ожидаемые формулировки (например, «Возможно, от-

крыть развивающее учреждение», «Возможно, уйду из данной профессии», «Занимать пре-

стижную должность», «Моя цель достичь карьерного роста»). 

Таким образом, выпускники продемонстрировали среднюю степень развития карьер-

ных компетенций: большинство студентов считают необходимым задумываться над своей 

карьерой, ставить карьерные цели (при этом четверть опрошенных не имеет карьерных целей 

на 5 лет, а треть опрошенных не задумывалась над карьерными целями в долгосрочной пер-

спективе), при этом у большинства опрошенных присутствует мотивация, ориентированная 

на избегание неудач. 

Список литературы  

1. Кадакин, В. В. Исследование представлений о карьерном росте студентов – вы-

пускников педагогического вуза / В. В. Кадакин, С. В. Кутняк. – Текст : непосредственный // 

Гуманитарные науки и образование. – 2012. – № 4 (12). 

2. Кутняк, С. В. Формирование карьерных компетенций студентов педагогического 

вуза / С. В. Кутняк. – Текст : непосредственный // Сибирский педагогический журнал. – 

2012. – № 5. – С. 84-90. 



154 

УДК 377.016:81'271.2 
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты развития культуры общения у учащейся 

молодежи. Наблюдается постепенное снижение влияния на подрастающее поколение традиционных 

агентов социализации – семьи и учебного заведения, в то время как влияние средств массовой ком-

муникации на формирование мировоззрения и ценностной сферы молодых людей становится всё бо-

лее заметным. Описана модель работы по формированию основных компонентов коммуникативной 

культуры студентов колледжа. Итог работы показал на необходимость формирование активного, 

устойчиво положительного отношения к нравственным нормам общения, повышение компетентно-

сти в общении, развитие социально значимых качеств и развитие коммуникативных умений, форми-

рование уверенного, партнерского стиля взаимодействия. 

Ключевые слова: культура общения; молодежь; студенты; колледжи; коммуникативные тренинги; 

межличностное общение. 

CREATING A CULTURE OF COMMUNICATION AMONG STUDENTS 

Kazachkova Еlena Nikolaevna, 

Taganrog Institute named after A.P. Chekhov (branch) RSEU (RINH), 

Taganrog 

Abstract. The article deals with practical aspects of the development of communication culture among stu-

dents. There is a gradual decrease in the influence of traditional socialization agents – families and educa-

tional institutions-on the younger generation, while the influence of mass communication media on the for-

mation of the worldview and value sphere of young people is becoming more noticeable. The paper de-

scribes a model of work on the formation of the main components of the communicative culture of College 

students. The result of the work showed the need to form an active, consistently positive attitude to the moral 

norms of communication, increase competence in communication, develop socially significant qualities and 

develop communication skills, and form a confident, partner-like style of interaction. 

Keywords: communication culture; young people; students; colleges; communication trainings; interpersonal 

communication. 

Проблема развития культуры общения молодежи – это важная социальная и психолого-

педагогическая задача. Ее решение затрагивает насущные вопросы общества и образования, по-

скольку в условиях социально-экономических изменений перед образованием поставлена зада-

ча, не просто дать выпускникам определенный уровень знаний, умений и навыков по основам 

наук, но и обеспечить способность и готовность жить в современном обществе, достигать соци-

ально-значимые цели, эффективно взаимодействовать и решать жизненные проблемы.  

Будучи существенным аспектом многих разновидностей человеческой активности, об-

щение отражает объективную потребность людей в объединении, сотрудничестве друг с другом, 

а также является условием развития самобытности, целостности, индивидуальности человека. 

Сегодня педагоги отмечают, что общий уровень культуры и, в частности, культуры об-

щения у подрастающего поколения находится на довольно низком уровне. Такая тенденция не 

случайна, так как наблюдается постепенное снижение влияния на подрастающее поколение 

традиционных агентов социализации – семьи и учебного заведения, в то время как влияние 

средств массовой коммуникации (главным образом, интернет-пространства) на формирование 

мировоззрения и ценностной сферы молодых людей становится всё более заметным. 

Существует большое количество определений понятия «культура общения», в каждом 

из которых выделены те или иные его аспекты.  

Так, М. А. Чернышева под культурой общения в широком смысле понимает совокуп-

ность способов, норм, форм взаимодействий людей, которые приняты в определенной соци-

альной группе как своеобразные эталоны общения. Автор замечает, что культура общения 

несет на себе печать национального своеобразия того или иного народа [7, с. 12]. 

© Казачкова Е. Н., 2020 
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Е. П. Савруцкая обращает внимание не только на поведенческий аспект культуры об-

щения, но и на внутренний – духовный. По ее мнению, культура общения характеризует 

уровень развития духовных и поведенческих факторов, благодаря которым осуществляется 

связь между людьми. Культура общения предполагает соответствующие определенной исто-

рической эпохе духовные качества людей, а реализуется она в общественной деятельности 

индивидов [4, с. 18]. 

О. В. Севрюгина определяет культуру общения личности как сложное личностное об-

разование, характеризующееся степенью усвоения, принятия, применения и обогащения 

личностью духовных богатств общества в сфере общения (ценностей, норм, научных знаний) 

[5, с. 192]. В данном определении прослеживается единство духовной и поведенческой со-

ставляющих культуры общения человека. 

Многие исследователи, несмотря на наличие разночтений в понимании сущности рас-

сматриваемой культуры, выделяют схожие ее компоненты: когнитивный компонент, пред-

ставляющий собой знания и умения личности в области общения; ценностный компонент, 

характеризующий значимость для личности норм и ценностей гуманистического общения; 

поведенческий, характеризующий реализацию ценностей, норм и правил в ситуациях повсе-

дневного общения [5, с. 193]. 

Таким образом, культура общения представляет собой единство когнитивного, цен-

ностного (личностно-значимого), поведенческого компонентов и характеризуется степенью 

осознания важности общения как общечеловеческой ценности, наличием мотивации к куль-

турному взаимодействию; наличием знаний в области норм и правил общения; уровнем 

овладения базовыми коммуникативными умениями, приемами рефлексии общения; степе-

нью удовлетворенности процессом общения и его результатами.  

Говорить о высоком уровне культуры общения можно только в случае гармоничного 

сочетания представленных в данной структуре элементов.  

Экспериментальная работа проводилась на базе Таганрогского авиационного колле-

джа им. В.М. Петлякова. В исследовании приняли участие 26 студентов. Экспериментальное 

исследование предполагало решение следующих задач: 

1. Определить уровень культуры общения студентов. 

2. Организовать условия, способствующие повышению уровня культуры общения 

студентов. 

3. Оценить результаты проведенной работы. 

В ходе исследования мы оценивали следующие параметры, влияющие на комплексное 

личностное образование – культуру общения: 

– понимание нравственных норм в общении и отношение к ним (методика «Выбор»); 

– сформированность компетентности в общении (анкетирование); 

– сформированность основных коммуникативных умений (Тест Михельсона). 

Результаты проведенной диагностики показали недостаточную сформированность 

культуры общения студентов из нашей выборки. 

Работа по формированию более высокого уровня коммуникативной культуры среди 

учащихся колледжа предполагала реализацию следующих направлений: 

1. Развитие когнитивного и ценностного компонента культуры общения – формирова-

ние адекватных представлений об этических нормах общения в различных ситуациях, разви-

тие ценностного отношения к культуре общения. 

2. Развитие поведенческого компонента культуры общения – формирование и закреп-

ление базовых коммуникативных умений и навыков, расширение ролевого репертуара уча-

щегося, формирование позитивных установок в общении. 

Для реализации первого направления были организованы тематические круглые сто-

лы, посвященные проблеме культуры общения. Также эффективным методом в данном 

направлении работы стал анализ конкретных ситуаций, который позволял ребятам оценить и 

развить свою компетентность в сфере коммуникации, расширить представления о приемле-

мы и неприемлемых способах взаимодействия. Данный метод удачно дополняется элемента-
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ми ролевого моделирования ситуации, когда студенты не только обсуждают конкретный 

пример, но и сами становятся участниками происходящего. 

В ходе встреч с молодыми людьми рассматривались и обсуждались следующие вопросы:  

– общие положения и исторические аспекты культуры общения;  

– культура речи – устной и письменной;  

– культура дружеского и делового общения;  

– нормы интернет-общения; 

– эстетика внешнего вида;  

– культура поведения в различных ситуациях: в общественных местах и на гостевом 

приеме. 

Таким образом, проведение тематических круглых столов позволило сформировать у 

молодых людей базовые представления о культуре общения как системе этических принци-

пов, об основных требованиях к речевой культуре, об особенностях приемлемого поведения 

в различных ситуациях общения.  

Однако полученные знания и представления требуют отработки и закрепления в раз-

личных коммуникативных ситуациях – только тогда они становятся неотъемлемой частью 

внутренней культуры личности. В связи с этим, было организовано второе направление ра-

боты, призванное сформировать поведенческий компонент культуры общения. Данное 

направление было реализовано в процессе проведения коммуникативного тренинга.  

Тренинг проводился в течение 24-30 академических часов, 4 дня подряд в группах от 

8 до 13 человек, однородных по возрастному составу. 

Основные цели тренинга направлены на: 

– преодоление внутренних коммуникативных барьеров; 

– обучение адекватным способам выражения эмоций; 

– повышение самооценки. 

Основные цели программы тренинга реализовались через постановку конкретных задач: 

– развитие эмпатии и социальной сензитивности; 

– формирование установки на партнерство; 

– развитие конструктивных стратегий взаимодействия; 

– формирование эмоциональной устойчивости; 

– развитие базовых коммуникативных навыков и умений; 

– сплочение коллектива. 

Программа строилась по принципу определения основной задачи для каждого дня 

тренинга. 

Первый день занятий был посвящен развитию навыков установления и поддержания 

контакта, активного слушания. 

Во второй день тренинга программа занятий была направлена на развитие экспрес-

сивных и импрессивных способностей, совершенствование навыков пользования вербаль-

ными и невербальными средствами общения. 

Третий день был посвящен занятиям на развитие эмпатии и социальной сензитивности. 

Четвертый день – формирование установки на партнерство, освоение умений под-

стройки и присоединения. 

Основу тренинга составили различные игровые методики, обсуждения, техники ре-

лаксации. 

Результаты итоговой диагностики позволили говорить о достоверном повышении 

уровня культуры общения участников программы. Эти изменения заключались в формиро-

вании активного, устойчиво положительного отношения к нравственным нормам общения; 

повышении компетентности в общении, развитие социально значимых качеств; развитии 

коммуникативных умений, формирование уверенного, партнерского стиля взаимодействия. 

Таким образом, для формирования высокого уровня культуры общения учащейся мо-

лодежи необходимо включить в работу мероприятия, направленные на развитие основных 
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компонентов коммуникативной культуры - когнитивного, личностно-значимого (ценностно-

го) и поведенческого. 
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сматриваются основные причины и проблемы для успешной социализации молодого поколения, что 

весьма актуально на сегодняшний день, ведь предъявляемые требования к профессиональной подго-

товке выпускников вузов достаточно высоки. В качестве решения проблемы приведены наиболее дей-

ственные меры для успешной социализации личности на этапе базовой профессиональной подготовки. 
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PROFESSIONAL SOCIALIZATION AND THE ROLE OF EDUCATION 

Kondratуeva Kristina Sergeevna, 

ITMO National Research University, Saint Petersburg  

Abstract. Modern conditions dictate the need for continuous education and continuous improvement of the 

system of training qualified personnel, so this article discusses the main reasons and problems for the suc-

cessful socialization of the young generation, which is very relevant today, because the requirements for pro-

fessional training of University graduates are quite high. As a solution to the problem, the most effective 

measures for successful socialization of the individual at the stage of basic professional training are given. 

Keywords: professional socialization; student personality; students; university graduates; higher educational 

institutions; educational process. 

В современных реалиях как никогда актуальна система профессиональной социализа-

ции молодого поколения, ведь сегодня предъявляются достаточно высокие требования к 

профессиональной подготовке выпускников вузов.  

Социализация – это развитие социальной природы, характера индивида, подготовка че-

ловеческого материала к социальной жизни, а профессиональная социализация, в свою очередь, 

результат освоения и активного воспроизводства человеком социально-профессионального опы-

та, в основе которого находятся профессионально значимые ценности, установки, социальные 

нормы, элементы корпоративной культуры, реализуемые в общении и деятельности.  

Основными причинами проблемы успешной социализации личности являются, во-

первых, низкий уровень заработной платы молодого специалиста, во-вторых, отсутствие жи-

лья для молодых специалистов, в-третьих, содержание педагогического образования не 

успевает за быстрыми изменениями реальной школьной действительности, усиливая разрыв 

между актуальными потребностями современной школы и качеством подготовки учителей, 

в-четвертых, низкий социальный статус некоторых профессий. 

Первичная профессиональная социализация происходит в образовательном учрежде-

нии, в процессе учебной деятельности, а вторичная профессиональная социализация, в свою 

очередь, проходит после окончания образовательного учреждения, посредством профессио-

нальной деятельности.  

В целом профессиональная социализация представляет двуединый процесс: с одной 

стороны, фиксирует освоение личностью определенных норм, ценностей, профессиональных 

навыков, ролевых ожиданий, с другой – показывает, как личность осваивает и закрепляет эти 

представления и умения в своей дальнейшей деятельности. Стоит отметить, что особенно 

важна первичная профессиональная социализация, так как это является одним из условий 

успешной профессиональной социализации личности. В процессе обучения человеку приви-

ваются усидчивость, работоспособность, умение решать сложные задачи.  

А на начальных этапах профессионального образования источником профессиональ-

ного развития является уровень личностного развития. На последующих стадиях профессио-

нального становления соотношение личностного и профессионального развития приобретает 

динамическую целостность.  

© Кондратьева К. С., 2020 
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Для успешной социализации личности на этапе базовой профессиональной подготов-

ки должны быть применены такие меры, как формирование установки на субъектную пози-

цию в процессе профессионального становления.  

Немало важно и оказание помощи в самоопределении будущего специалиста в про-

фессиональном пространстве, и само собой обязательно предъявление будущему кандидату 

эталонных моделей профессионального поведения. 

Таким образом, цель развивающего профессионального образования личности состо-

ит в формировании способности, возможности и готовности к будущей профессиональной 

деятельности как высококлассного специалиста. 
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В современном мире большое количество представителей молодежи имеют слабое 

представление о специфике профессий. Молодежь – такой возрастной период людей, когда 

формируются личностные качества, обретают устойчивость, ценности. Именно на этом этапе 

жизни люди получают образование и готовятся к профессиональной деятельности. Поэтому 

важной потребностью молодёжи является профессиональное становление.  

При выборе профессии определяется жизненный путь человека, что подталкивает к 

выбору такой деятельности, которая будет приносить финансовое и морально удовлетворе-

ние. Если человек готов к самостоятельной жизни, осознает ценность и имеет определенную 

цель в соответствии со своими желаниями и возможностями, то профессиональное становле-

ние личности можно считать состоявшимся. К сожалению, есть ряд причин, из-за которых 

молодые люди испытывают сложности в выборе своего жизненного пути. Именно поэтому 

следует помочь молодежи. 

Большое количество подростков хотят попробовать свои силы в мире труда, но у них нет 

соответствующих умений и навыков. Получается, что у них нет достаточных представлений о 

мире профессий, и для общества такие люди не востребованы [5, с. 100]. Мы считаем, что если 

на стадии обучения в школе проводить внеурочные беседы или мероприятия о профессиональ-

ной деятельности, то можно помочь детям подросткам в будущем выборе профессии.  

Сегодня глобальная сеть Интернета стала самым популярным информационным ре-

сурсом для всей молодежи. Они могут отобрать для себя нужную деятельность, изучить ее 

специфику и в дальнейшем получать профессиональные умения в этой области. Конечно, 

есть и ложная информация, которая может направить молодежь по неправильному пути. Та-

ким образом, под влиянием внешних воздействий молодой человек зачастую осуществляет 

© Махмутова Р. Ф., Василина Д. С., 2020 
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профессиональный выбор неосознанно и несамостоятельно, а в итоге в будущем ему прихо-

дится корректировать или кардинально менять свои профессиональные цели. Именно поэто-

му важно воспитывать информационную грамотность у молодого поколения [2, с. 42]. 

Формирование устойчивого положительного отношения к профессии происходит толь-

ко в ходе самой профессиональной деятельности. Основа выбора осуществляется с самых ран-

них периодов в жизни человека. Начиная с дошкольного возраста и заканчивая профессио-

нальными образовательными организациями. Однако процесс принятия окончательного реше-

ния о выборе деятельности в жизни осуществляется в общеобразовательном учреждении.  

У большинства выпускников складываются стереотипы, что поступление в высшее 

учебное заведение приравнивается к высокооплачиваемой и престижной работе. По большо-

му счету такое утверждение правдивое. Но одних установок не хватает, поскольку необхо-

димо развитие, определенные цели и желание работать в выбранной сфере [3, с. 93]. 

Вследствие перехода к постиндустриальному обществу увеличился выбор профессий. 

Однако из-за нехватки знаний у школьников старших классов складываются неверные поня-

тия о многих из них. В случае детального рассмотрения какого-либо рода занятия, может по-

влечь за собой правильный выбор. Поэтому одна из главных задач – это организация циклов 

профессиональных проб, уделение внимания школьников на те профессии, которые востре-

бованы на рынке труда.  

Многие выпускники школы выбирают профессию без достаточного основания, затрудня-

ясь мотивировать свой выбор. Чтобы предупредить такую проблему, школам следует проводить 

профориентационные занятия, а преподавателям помочь при выборе той или иной профессии, 

предоставить полный перечень специальностей, востребованных на рынке труда, посещать раз-

личные профориентационные конференции, организации, вести беседу, проводить игры, тесты, 

опросы, анкеты для выявления способностей и интереса к той или иной деятельности. 

Существует проблема, заключающаяся в изучении предметов не интересных для 

школьников (по их мнению). Изучение интересных и важных для них предметов увеличива-

ет шанс к выбору верной профессии. Учащийся будет знать, какой предмет ему нравится, и 

куда можно пойти с этими знаниями в данной области.  

Имеется проблема у выпускников школ, которые равнодушны при выборе профессии. 

У них нет мотивации, целей, установок в жизни. Для них главное отучиться и поступить 

«куда-нибудь», что, по сути, приводит к сокращению специалистов для удовлетворения по-

требностей общества. Поступят они «куда-нибудь», будут учиться, но не потому, что нра-

вится, а потому что нужно. Поэтому важно направлять учащихся на грамотный и осознан-

ный выбор профессии, на определение своих жизненных целей, на то, чего он хочет добить-

ся. Помочь в этом могут различные профориентационные тесты, игры, анкеты, рассказы и 

презентации о востребованных профессиях нашего века. 

Возникают проблемы и у студентов в процессе обучения, когда они еще не понимают, 

что данная профессия им не подходит, не знают куда пойти в дальнейшем, пытаются поме-

нять свои цели и миссию в жизни. В данном случае большое значение приобретают профо-

риентационные занятия. Посещая такие занятия, они будут иметь представление о специаль-

ности, на которую поступили, оценивать свои возможности. 

Высшие учебные заведения и средние профессиональные учебные заведения помогают 

студентам познать на практике выбранную ими специальность. К примеру, при помощи орга-

низации и проведения тренингов. Студенты старших курсов и преподаватели могут объяснить 

про данную специальность, определить преимущества и недостатки. В таком случае обучаю-

щийся может решить, нужно ли ему это, правильно ли он выбрал свой жизненный путь. 

Полная профессиональная самореализация молодёжи в сфере труда не всегда воз-

можна. Это связано с сокращением бюджетных мест в высших учебных заведениях. Абиту-

риентам, которым не смогли набрать определенное количество баллов, приходится выбирать 

другую доступную специальность. В итоге, получив образование, более половины молодёжи 

трудоустраиваются не по специальности [1, с. 70]. 
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Для многих выбор профессии является не потребностью, а необходимостью, из-за 

этого и появляются проблемы. Все реже молодежь не задумывается о будущем, не хочет 

принимать конструктивные решения. Они не хотят «взрослеть» (проявляют инфантилизм). 

Это проявляется в несамостоятельности решений, в незрелости эмоционально-волевой сфе-

ры, в отсутствии трудовой мотивации. Инфантилизм мешает осознанному профессиональ-

ному становлению молодежи. Зачастую, молодое поколение принимают выбор старших, 

ведь они гораздо умнее и знают о мире профессий больше, чем они [4, с. 28]. Таким образом, 

задача образовательных учреждений – научить молодёжь осуществлять самостоятельный 

выбор специальности, прислушиваясь к мнению старших. 

Существуют множество факторов, которые препятствуют профессиональному станов-

лению. Как правило, это поверхностное представление о профессиях, неосознанный и несамо-

стоятельный выбор профессии под влиянием окружающих, инфантильность современной мо-

лодёжи, выбор доступной, а не той профессии, которая нравится, выбирать из-за престижности 

профессии при отсутствии необходимых способностей, неготовность к трудностям.  
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мостоятельной работы является актуальной. Преподавательский коллектив колледжа уделяет особое 

внимание организации самостоятельной работы студентов методом сетевого планирования, модерни-

зации процесса обучения и развитию цифрового образовательного пространства. Созданы условия 

для реализации информационно-компьютерных технологий – моделирования образовательного про-

цесса. Для развития навыков самостоятельной деятельности студентов применяются дидактические 

требования к её проектированию, реализуются принципы сетевого планирования, дидактические 
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Abstract. The problem of improving the quality of training of specialists through the organization of inde-

pendent work is relevant. The teaching staff of the college pays special attention to the organization of inde-

pendent work of students by the method of network planning, modernization of the learning process and de-

velopment of the digital educational space. Conditions have been created for the implementation of infor-

mation and computer technologies-modeling of the educational process. To develop the skills of independent 

activity of students, didactic requirements for its design are applied, the principles of network planning, di-

dactic conditions for the effective implementation of network planning are implemented. 
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В Приоритетном проекте в сфере образования «Современная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федерации» отмечается необходимость создания условий для си-

стемного повышение качества и расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счет развития российского цифрового образовательного про-

странства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, освоивших он-

лайн-курсы [3, с. 5]. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-

од до 2024 года» ориентирован на обеспечение медицинских организаций системы здраво-

охранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного обра-

зования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. Среднее профессиональное образование (СПО), отвечая за качествен-

ное восполнение кадрового практикоориентированного потенциала производительных сил 

общества, является для каждого студента тренировочной площадкой, где он упражняется в 

управлении своими способностями; совершает действия, развивающие его способности, 

учится оформлять мысли, понимать и быть понятым, осознавать собственные действия; 

овладевать социокультурными нормами [5, с. 7].  

Проблема повышения качества подготовки специалистов посредством организации 

самостоятельной работы является актуальной в настоящее время. В настоящее время недо-
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статочно обладать значительными теоретическими знаниями, устойчивыми практическими 

навыками и умениями. Новые условия производства, появление современной техники, тех-

нологий, интеграции с зарубежными партнерами требуют формирования таких качеств лич-

ности, как дисциплинированность, исполнительность и одновременно инициативность, ком-

муникативность, толерантность, владение технологической культурой, социальная ответ-

ственность за результаты труда. 

Существующая система образования СПО не учитывает потребностей молодого по-

коления в реализации своего карьерного и профессионального роста для более гибкого вы-

хода на рынок труда. Действительно, если образование как процесс формирования личности 

рассматривать из компонентов: обучение, воспитание, развитие, то вероятно, недостатки 

обучения породили профессиональную некомпетентность; ошибки воспитания – низкую 

культуру, агрессивность и экстремизм, а невнимание к развитию – низкий уровень коммуни-

кативной и рефлексивной культуры и других способностей. 

Проблемам организации самостоятельной учебной деятельности по проведённому нами 

анализу диссертаций, психологической и педагогической литературы, собственному педагоги-

ческому опыту посвящены работы учёных И. И. Ильясова, В. К. Буряк, О. А. Козыревой, 

В. Я. Ляудис, А. Д. Ишкова, А. М. Новикова, В. Г. Орловского, П. И. Пидкасистого, А. В. Усо-

вой [1, с. 43]. В этих трудах отражены вопросы самоорганизации учебной деятельности, а 

принцип самоорганизации учебной деятельности является ведущим в работах А. М. Новикова 

[2, с. 26]. Вопросам организации самостоятельной учебной деятельности студентов в средней 

профессиональной школе посвящены исследования Г. И. Ибрагимова, В. С. Безруковой, 

Л. Г. Семушиной, А. М. Новикова, Н. Г. Ярошенко [4, с. 89] и других авторов.  

Но в этих трудах говорится о том, что преподаватели средних профессиональных ор-

ганизаций рассматривают самостоятельную работу студентов как вспомогательную, допол-

нительную форму организации обучения к семинарам и лекциям. Недостаточное внимание 

уделяется сетевому планированию, которые позволяют погрузить обучающегося в процессы 

организации, выполнения, контроля и оценки самостоятельной работы. Формы и содержание 

реализации самостоятельной работы студентов не реализуются при моделировании профес-

сиональной деятельности. Преподаватели испытывают затруднения в освоении техник и 

приёмов самоорганизации их учебной деятельности и возможностями для саморазвития 

творческой личности и формирования компетенций конкурентоспособного специалиста. 

Поэтому целью работы является: организация самостоятельной работы студентов мето-

дом сетевого планирования, методами, ориентированными на компьютерную коммуникацию. 

Задачи: 1 – организовать информационное образовательное пространство в колледже; 2 – со-

здать условия, необходимые для развития навыков самостоятельной деятельности студентов. 

Особое внимание преподавательский коллектив Свердловского областного медицин-

ского колледжа, где работают авторы, уделяет организации самостоятельной работы студентов 

методом сетевого планирования, модернизации процесса обучения и развитию цифрового об-

разовательного пространства методами, ориентированными на компьютерную коммуникацию.  

Придерживаясь мировых и российских тенденций в образовании, в рамках инноваци-

онных проектов коллектив внедряет в педагогическую практику новаторские методики и 

технологии обучения, создаёт в колледже условия для реализации одного из приоритетных 

направлений информационно-компьютерных технологий (ИКТ) – моделирования образова-

тельного процесса. В колледже организовано информационное образовательное простран-

ство: компьютерный парк; программное обеспечение; выход в Интернет; сайт; сайт дистан-

ционной образовательной среды колледжа с информационными, контролирующими и мето-

дическими материалами, видеолекциями; внедрение информационно-коммуникационных 

технологий. Состояние и перспективы развития колледжа, качество образования в огромной 

мере зависят от педагогов – от их научной и методической квалификации, творчества и спо-

собности практически решать проблемы обучения и воспитания будущих специалистов. 

В настоящее время в колледже важными являются вопросы развития цифрового образова-

тельного пространства и развития компетенций, которые будут отражены в Профессиональ-
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ном стандарте в условиях цифровой образовательной среды. Общими компетенциями курса 

биологии являются: культура здоровья, экологическая, информационно–методологическая.  

Авторами были созданы условия, необходимые для развития навыков самостоятель-

ной деятельности:  

1. Дидактические требования к проектированию системы самостоятельной работы 

студентов колледжа по биологии и экологии, моделирующих профессиональную деятель-

ность: выделены основные интеллектуальные умения будущего специалиста среднего зве-

на – ориентация на включение регулятивных механизмов в виде корректирующей информа-

ции, поисковых предписаний и т. д.; обеспечение наглядности условий выполнения самосто-

ятельных работ; обеспечения разнообразия и рационального сочетания организационных 

форм выполнения самостоятельной работы.  

2. Содержание, правила и реализация принципов сетевого планирования системы са-

мостоятельной работы студентов колледжа по экологии. Сетевое планирование представляет 

собой модель учебного процесса, позволяющую каждому студенту видеть наглядно все, что 

он должен выполнить за определенное время – месяц, семестр, весь период изучения того 

или иного предмета. Основной принцип, на котором основано сетевое планирование – учет 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого студента. Данный принцип реализу-

ется посредством выполнения нескольких правил. Первое правило – свобода выбора уровня 

сложности заданий, благодаря тому, что система самостоятельных работ носит многоуровне-

вый характер (нами выделено три уровня сложности); второе правило – объективность и 

справедливость в оценке самостоятельной работы, достигаемые благодаря включению меха-

низмов саморегуляции через систему оперативного самоучета и самооценки; третье прави-

ло – создание условий для формирования мотивации выполнения самостоятельной работы.  

На занятиях по биологии автор применяет пособие «Электронные учебные материалы 

по экологии». Система обучения и воспитания связана с самостоятельной познавательной 

деятельностью студентов – индивидуальной, в парах и группах. Такая взаимосвязь элементов 

воспитания обеспечивает его успешность. Важными для студентов являются мотивы, по ко-

торым они учатся. В начале урока после озвучивания темы занятия, студенты ставят цель 

урока, а затем выполняются задания на развитие мотивации и решение проблемных ситуа-

ций. Обычно преобладают мотивы: познавательные, профессиональные, достижения студен-

тов. В разных парах и группах студентов могут быть разные мотивы.  

Использование ИКТ дает возможность воздействовать на межличностные отношения 

(личность – группа – коллектив – окружающая среда). Способ обучения основывается на при-

менении различных видов общения во время работы с электронными учебными материалами.  

3. Дидактическими условиями эффективной реализации сетевого планирования само-

стоятельной работы студентов колледжа являются: целенаправленная подготовка студентов 

к новой форме планирования; изменение стиля работы преподавателя, предполагающего пе-

реход из позиции «передатчика» знаний в позицию организатора эффективной самостоя-

тельной работы студентов по биологии и экологии; сочетание аудиторных и внеаудиторных 

форм самостоятельной работы и др. Студенты обучают друг друга во время практических и 

лабораторных занятий, взаимного консультирования при подготовке к экзаменам, создании 

компьютерных презентаций, публикаций, экологических проектов, паспортов лесопарков, 

слайд-фильмов, роликов, листовок. 

На практических работах преобладают: общение в парах, групповое общение (один 

учит другого). Методы, ориентированные на компьютерную коммуникацию в теме «Методы 

изучения наследственности человека» – ролевая игра; в теме «Решение задач по молекуляр-

ной биологии» – деловые игры. Студенты обсуждают вопросы, обмениваются опытом, про-

водят самооценивание разноуровневых заданий, рецензирование. Формой текущего кон-

троля является анализ и оценка, выполнение творческих заданий, заполнение анкет, отчёты с 

применением ИКТ. Творческие работы, выполненные студентами, позволяют увидеть красо-

ту природы родного края, выразить своё отношение к окружающему миру, к своему здоро-

вью и здоровью других людей. Колледж принимает участие в волонтёрской добровольческой 
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работе, акциях и конкурсах: «Зелёный трамвай» – 2 место, «Повышение уровня комфортно-

сти окружающей среды» – 1 место, «Красота и чистота Сенсорного парка – здоровье горо-

жан!», «Здоровое сердце», «Чистая вода России»; всероссийских конкурсах – «Человек на 

Земле» – 2-е и 3-и места, «Природа. Человек. Страна». – 1-е места, Национальный конкурс 

водных проектов – 1 и 2-е места, «Энергия и среда обитания» – 2 место. 

Такая организация самостоятельной работы в колледже методом сетевого планирова-

ния, методами, ориентированными на компьютерную коммуникацию путём модернизации 

процесса обучения и развитию цифрового образовательного пространства будет способство-

вать формированию личности, развитию компетенций и повышению качества подготовки 

специалистов по биологии и экологии. В дальнейшем мы планируем применять методы, ори-

ентированные на развития цифрового образовательного пространства, навыков самостоя-

тельной учебной деятельности, а также информационно-коммуникативные технологии: со-

здание рабочих тетрадей для студентов по самоорганизации, учебные и исследовательские 

проекты, рецензирование учебных исследовательских работ, ведение дневников здоровья, 

организацию школ здоровья по работе со студентами и населением города и области. Такая 

работа позволит повысить качество подготовки специалистов в системе непрерывного и до-

полнительного профессионального образования, повысить квалификацию кадров.  
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молодежи, его основными этапами и проблемами, которые испытывают студенты и выпускники ву-

зов при выборе потенциального места работы. В статье рассмотрены показатели профессионального 

становления молодежи – формальные и неформальные. Автор сделал попытку обобщить опыт 

Уральского государственного педагогического университета в содействии профессиональному ста-

новлению студенческой молодежи. 
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Abstract. The article aims to introduce the reader to the process of professional development of young peo-

ple, its main stages and problems experienced by students and graduates of universities when choosing a 

possible job. The article considers the indicators of professional development of young people – formal and 

informal. The author made an attempt to generalize the experience of Ural State Pedagogical University in 

promoting the professional development of students. 
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Заявленная проблема о профессиональном становлении очень актуальна среди совре-

менной молодежи. Практически все молодые люди к окончанию получения среднего про-

фессионального и высшего образования сталкиваются с подобным вопросом «куда же идти 

дальше?». Проблема профессионального самоопределения стояла перед молодёжью всегда, а 

сегодня она особенно актуальна, т.к. быстро изменяющиеся условия рынка труда ведут к то-

му, что большинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы, более 30% из 

них поступают учиться и работать по специальностям, не соответствующим их индивиду-

альным запросам. Если обратиться к статистике, то мы увидим, что большая часть населения 

России работает не по специальности, что еще раз доказывает актуальность данной темы для 

нашего общества. Только 27% опрошенных Рострудом (Федеральной службой по труду и 

занятости) россиян сообщили, что их работа полностью соответствует полученной ими спе-

циальности, заявил заместитель руководителя ведомства Денис Васильев [5]. 

Роструд провел опрос о том, как люди выбирали свою профессию, насколько точно 

они угадали с выбором. В опросе приняли участие более одной тысячи человек. «Результаты 

опроса показали, что 67% респондентов выбрали свою будущую профессию самостоятельно, 

19% – по совету близких и друзей и только 2,5% – по результатам профориентационных ме-

роприятий», – цитирует пресс-служба Роструда слова Д. Васильева. 

Таким образом, по мнению чиновника больше половины россиян выбирают свою 

профессию, не пользуясь профессиональными услугами и сервисами в этой области [5]. 

Далее обратимся к определению понятия «молодежь». По мнению С. И. Ожегова, это 

социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных харак-

теристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и другим социально-

психологических свойств, которые определяются общественным строем, культурой, законо-

мерностями социализации, воспитания данного общества [6]. Организация объединенных 

наций, без ущерба для любых других определений, данных государствами-членами, опреде-

ляет «молодежь» как лица в возрасте от 15 до 24 лет [4]. 

В данном возрасте, выбирая уровень профессионального образования (среднее про-

фессиональное образование, высшее образование), молодежь задумывается о будущей про-

фессии и своем дальнейшем профессиональном становлении. Исследователи-ученые в обла-
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сти профессиональной ориентации и профконсультирования Е. А. Климов, Л. А. Йовайши, 

С. Н. Чистякова, Л. С. Выготский А. Н. Леонтьев и др. в области разработки основных поло-

жений деятельностного подхода подчеркивают все более усиливающееся внимание к лич-

ностным аспектам профессионального самоопределения. Профессиональное становление – 

это форма личностного становления человека, рассмотренная сквозь призму его профессио-

нальной деятельности. Показателем профессионального становления являются формальные 

критерии (диплом специалиста, сертификаты повышения квалификации, должность) и не-

формальные (профессиональное мышление, умение применять нестандартные средства для 

решения задач, востребованность труда). 

Очевидно, что профессиональное становление подразумевает не только совершенство-

вание трудовых навыков, но и самосовершенствование личности. Сравнение позиций начина-

ющего специалиста и профессионала показывает, как меняется человек: из исполнителя он 

становится созидателем, от простого приложения знаний и навыков он приходит к анализу и 

критической оценке ситуации, от приспособления – к творчеству. Профессиональная деятель-

ность является необходимым и самым длительным этапом социализации личности. 

В течение жизни человек проходит несколько этапов профессионального становления: 

– предварительный этап – человек получает общее представление о профессии, осо-

знает собственные потребности и способности. Первоначально он имитирует профессио-

нальные взаимодействия в процессе игры, затем получает информацию о профессиях и их 

особенностях в ходе занятий в школе, при наблюдении, в общении, на временной работе и 

т. д. В конце этого этапа молодой человек переходит к непосредственному выбору своей бу-

дущей профессии; 

– подготовительный этап – человек получает среднее и/или высшее профессиональное 

образование, приобретает необходимые знания, умения, навыки. В ходе этого этапа молодой 

человек пробует себя в роли стажера, практиканта или работает и учится одновременно; 

– этап адаптации – начало профессиональной деятельности, когда человек усваивает 

практические навыки и алгоритмы действий, осваивает основные социальные роли, приспо-

сабливается к ритму, характеру, особенностям постоянной работы; 

– этап профессионализации – этап превращения специалиста в профессионала, про-

цесс совершенствования и самораскрытия субъекта трудовой деятельности. В строгом смыс-

ле именно на этом этапе происходит профессиональное становление личности, а все преды-

дущие этапы – только подготовка к нему; о этап уменьшения активности – снижение про-

фессиональной активности, связанное с достижением пенсионного возраста [1].  

Говоря о проблемах профессионального становления молодежи, следует отметить, 

что современная образовательная система находится на стадии перехода, по мнению 

Е. П. Олесиной С одной стороны, многие исследователи склонны констатировать даже ее 

кризис, который выражается в консерватизме традиционных систем образования, отставании 

от запросов современной жизни, углубляющемся разрыве между стремительным развитием 

общественной жизни и содержанием образования, слишком медленной адаптации к меняю-

щимся социальным условиям, падении эффективности традиционной образовательной прак-

тики, несоответствии затрат и получаемого образовательного результата [3, с. 3]. С другой 

стороны – мобильность рыночной экономики, постоянно изменяющийся спрос на ту или 

иную профессию создают такие условия, в которых молодежь часто нуждается в квалифици-

рованной помощи профессионального самоопределения. 

Одним из решений на уровне высшего учебного заведения может стать совершен-

ствование трудовых умений, повышение мотивации студентов посредством организации 

профильных мероприятий и др. В статье Е. В. Коротаевой и А. С. Андрюниной говорится о 

том, что «пути совершенствования трудовых умений, профессионального опыта, мастерства 

могут быть различными. Прежде всего, это может быть опыт самостоятельного развития и 

самосовершенствования. В рамках данного способа педагог может по собственному жела-

нию пройти курсы повышения квалификации, а также придерживаться идей самообучения и 

самосовершенствования». 
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Еще одним «наиболее традиционным способом является повышение квалификации 

через соответствующие курсы повышения квалификации и/или программы переподготовки. 

Однако в этой ситуации педагог часто оказывается в зависимом положении, когда его 

направляют на такие курсы по направлению от образовательной организации, не учитывая 

предпочтения самого педагога». 

Однако «существует и иной подход, в котором возможно совмещение наиболее про-

дуктивных направлений из обозначенных выше вариантов. Речь идет о сопровождении педа-

гога в процессе его профессионального саморазвития. 

Авторы выделяют несколько этапов профессионального сопровождения: 

1. Ориентационный: выявление ожиданий педагога в отношении повышения квали-

фикации; соотнесение их с возможностями курсов и самого обучающегося, выбор формы 

сопровождения (индивидуальная, групповая); определение актуального направления для 

профессионального саморазвития, разработка программы взаимной деятельности педагога и 

ведущего (консультанта). 

2. Активизирующий этап: просвещение и активное вовлечение в педагогическую дея-

тельность как основные формы работы педагога; расширение границ профессиональной 

компетентности, переход от репродуктивных способов освоения педагогического опыта к 

продуктивным, повышение инициативности и самостоятельности педагога в процессе реали-

зации деятельности с соответствующим сопровождением [2, с. 2-4]. 

Являясь студенткой Уральского государственного педагогического университета 

(ФГБОУ ВО «УрГПУ»), рассмотрим его деятельность в профессиональном становлении сту-

денческой молодежи. Стоит отметить, что выпускникам педагогического вуза в наше время 

достаточно просто найти работу по профессии, т. к. учителя в школы и частные образова-

тельные центры требуются всегда. Как один из возможных вариантов – репетиторство. 

Огромным спросом пользуются специалисты, знающие иностранные языки, особую попу-

лярность набирает китайский. 

На сегодняшний день существует согласованная система воздействия на социально-

профессиональное самоопределение студенческой молодежи в УрГПУ. Важно отметить – 

наличие Центра содействия трудоустройству, который занял шестое место среди центров и 

служб содействия трудоустройству вузов страны в 2017 году. Последние семь лет ЦСТ УрГПУ 

занимает верхние строчки во всероссийском рейтинге. Так, в 2011 году УрГПУ оказался на 

28 месте, в 2012 г. поднялся на 10 место, в 2015 г. – третья строчка, а в позапрошлом году за-

нял первую позицию рейтинга. 

Центр профориентации и взаимодействия с работодателями УрГПУ проводит актив-

ную работу со студентами, оказывая им помощь в вопросах профессионального консульти-

рования, стажировок и практик, вторичной занятости и дальнейшего трудоустройства [7].  

Центр профориентации и взаимодействия с работодателями УрГПУ оказывает сту-

дентам услуги по следующим направлениям: 

– проведение консультаций для студентов по вакансиям (с начала 2020-2021 уч. г. 

стали поступать от Министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти запросы на трудоустройство студентов 4-5 курсов на вакантные должности учителей в 

образовательные организации. Это связано с мировой пандемией и продолжающейся адап-

тацией российского образования к условиям работы с применением дистанционных образо-

вательных технологий (ДОТ), а также с трудностями в освоении ДОТ учителями старше 

65 лет при организации учебного процесса в удаленном режиме); 

– вторичная занятость студентов на полную и частичную занятость (содействие в тру-

доустройстве во внеучебное время); 

– организация прохождения стажировки и практики (в 2018 году, например, наши 

студенты работали вожатыми в Германии, предварительно пройдя практику в престижном 

ВДЦ «Орленок»); 
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– индивидуальные консультации студентов по составлению резюме, портфолио, со-

проводительных писем, подготовке к собеседованию, правовым аспектам трудоустройства, 

оптимальным путям поиска работы; 

– проведение мастерских, тренингов, программы «Школа профессионального успеха»; 

– профессиональное консультирование и профориентационная работа со студентами; 

– психологическое тестирование на определение личностных особенностей, профес-

сиональных мотивов и способностей; 

– организация презентаций, встреч работодателей со студентами; 

– проведение Ярмарки вакансий и Дней карьеры [7]. В последнее время стал очень ак-

туален формат «Ночь карьеры». 

В качестве итога. Сопровождение студенческой молодежи в вузе в целях ее профес-

сионального становления – одно из востребованных и актуальных направлений работы со-

временной организации высшего образования.  
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РАЗДЕЛ VI. МЕДИАСРЕДА КАК ОСНОВА ТВОРЧЕСКОЙ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 

УДК 37.016:821.161.1 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ДИСТАНТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Бондарчук Анжелина Витальевна,  

Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), г. Таганрог, 

МБОУ «Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района 

Республики Крым 

Аннотация. Актуальность медиаобразования как сферы развития личности получает свою особую 

значимость в контексте дистантного образования. Образцом диалогичности между литературой и ме-

диакультурой является образовательный проект «Русская литература» (режиссер С. Г. Струсовский, 

Москва, 2018–2020). Семь учебных фильмов посвящены глубокому анализу классических произведе-

ний и направлены на развитие у учащихся навыков анализа медиатекстов, способности самостоя-

тельно ставить осмысленные цели и решать проблемы в динамично развивающемся мире в соответ-

ствии с нормами общепринятой морали, устойчивых нравственных оснований и ориентиров в усло-

виях дистантного образования.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание; русская литература; нравственные ценности; 

жизненная позиция; метод проектов; проектная деятельность; образовательные проекты; дистанци-

онное обучение; информационно-коммуникационные технологии. 

MEDIA EDUCATION IN THE CONTEXT OF DISTANCE EDUCATION 

Bondarchuk Angelina Vitalievna,  
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Abstract. The relevance of media education as a sphere of personality development gains its special signifi-

cance in the context of distance education. An example of dialogue between literature and media culture is 

the educational project “Russian Literature” (directed by S. G. Strusovsky, Moscow, 2018–2020). Seven ed-

ucational films are devoted to a deep analysis of classical works and are aimed at developing students’ skills 

in analyzing media texts, the ability to independently set meaningful goals and solve problems in a dynami-

cally developing world in accordance with the norms of generally accepted morality, stable moral founda-

tions and guidelines in conditions of distant education. 

Keywords: spiritual and moral education; Russian literature; moral values; life position; method of projects; 

project activity; educational projects; distance learning; information and communication technology. 

Дистантное обучение, независимо от способа реализации, характеризуется такими кри-

териями, как разъединение в пространстве учащихся, преподавателей, образовательных ресур-

сов и взаимодействие между преподавателями и учащимися, учащимися и образовательными 

ресурсами посредством одного или нескольких коммуникационных средств. На английском 

термин дистантное обучение (distant teaching – деятельность преподавателя и distant learning – 

деятельность учащегося в рамках единого образовательного процесса), подразумевая под ним 

набор процедур, форм и методов организации учебного процесса [9, с. 210]. 

Перед учителем встает вопрос, как организовать дистантное образование так, чтобы 

создать условия для получения личностных и метапредметных результатов? Как необходимо 

преобразовать программы и методику, чтобы реализовать столь сложные задачи? 

Один из возможных путей – использование медиаобразовательных технологий в про-

цессе преподавания литературы с опорой на медиаобразцы в мультимедийной среде.  

Как известно, важнейшая задача медиаобразования – развитие у учащихся умений са-

мостоятельного анализа медиатекстов разных видов и жанров [10, с. 18]. Работа с текстом 

требует кропотливого труда и навыков, сформированных за годы учебы в школе.  

© Бондарчук А. В., 2020 
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Ю. М. Лотман, в течение многих лет исследовавший феномен текста, справедливо 

подчеркивал, что «текст предстает перед нами не как реализация сообщения на каком-либо 

одном языке, а как сложное устройство, хранящее многообразные коды, способное транс-

формировать получаемые сообщения и порождать новые, как информационный генератор, 

обладающий чертами интеллектуальной личности. В связи с этим меняется представление об 

отношении потребителя и текста. Вместо формулы «потребитель дешифрует текст» возмож-

на более точная – «потребитель общается с текстом». Он вступает с ним в контакты. Процесс 

дешифровки текста чрезвычайно усложняется, теряет свой однократный и конечный харак-

тер, приближаясь к знакомым нам актам семиотического общения человека с другой авто-

номной личностью» [6, с. 132]. 

Интересным образцом диалогичности между литературой и медиакультурой являются 

учебные фильмы образовательного проекта «Русская литература» (реж. С. Г. Струсовский), 

содержащие прекрасный материал для самостоятельного изучения учащимися классических 

произведений в рамках дистантного образования. Проект – результат совместного творче-

ского процесса Сергея Струсовского, современного режиссера, продюсера, аниматора, по-

стоянного члена жюри кинофестиваля «Свет миру. Дети», и Александра Ужанкова, доктора 

филологических наук, кандидата культурологии, теоретика и историка русской литературы и 

культуры Древней Руси. 

В образовательный проект входят семь учебных фильмов по «Чтению о Борисе и Гле-

бе» преподобного летописца Нестора, «Слову о полку Игореве», роману А. С. Пушкина «Ка-

питанская дочка», повести Н. В. Гоголя «Шинель», драме А. Н. Островского «Гроза», рома-

нам Ф. М. Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». 

Учебные фильмы содержат лекции А. Н. Ужанкова с анализом ключевых моментов 

произведений, образов литературных героев и их места и роли в классической литературе. 

Разбор произведений сопровождается видеорядом, включающим фрагменты экранизаций 

литературных произведений из золотого фонда советского кинематографа и анимационных 

вставок, созданных аниматорами кинокомпании «Время кино».  

В основе учебных фильмов проекта – особый взгляд А. Н. Ужанкова на творения пи-

сателей и поэтов золотого для русской литературы XIX века. Лектор считает, что литература 

формировалась на основе Житий святых и Евангелия. Евангельские истины можно отыскать 

в глубине произведений позднего А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, цитаты Нового завета про-

низывают творчество Ф. М. Достоевского и других писателей.  

Так, первый фильм цикла «Чтение о Борисе и Глебе» преподобного летописца Несто-

ра» повествует о духовном подвиге древнерусских святых – князей Бориса и Глеба. В центре 

внимания А. Н. Ужанкова такие духовные понятия, как смирение, праведность, страстотерп-

ничество, верность и предательство, любовь к ближним, грех братоубийства. Следуя за лето-

писцем Нестором, монахом Киево-Печерской обители, автором «Повести временных лет», 

лектор подробно рассказывает о духовном подвиге Бориса и Глеба как образце праведной 

жизни святых для простых людей, образце спасения души человека. А. Н. Ужанков отмечает, 

что летописец, создавая первое на Руси Житие, использует два важных приема. Во-первых, в 

летописи присутствует библейская аллюзия: путь Бориса и Глеба подобен пути Иисуса Хри-

ста, они исполняют все заповеди Спасителя. Во-вторых, чтобы показать праведный путь 

древнерусских князей, летописец Нестор показывает неправедный путь князя Святополка, 

получившего прозвище Окаянный после убийства своих братьев. 

О грехе и покаянии, гордыне и жажде славы, ответственности за выбор и поступки 

князя Игоря Новгород-Северского в 1185 году А. Н. Ужанков рассказывает во втором учеб-

ном фильме, сопоставляя древнерусскую летопись с Книгой пророка Иеремии о походе 

иудейского царя Седекии. Для древнерусских книжников очень важным было сопоставление 

поступков русских князей с поступками персонажей Священного Писания. Поэтому, читая 

«Слово …», можно найти параллель в истории похода князя Игоря и истории похода послед-

него иудейского царя Седекии, описанной вторым из Ветхозаветных пророков – Иеремией. 

Анализируя образ князя Игоря, А. Н. Ужанков показывает судьбу раскаявшегося грешника. 
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По мнению лектора, неизвестный автор «Слова о полку Игореве» показал путь смирения 

своего героя, как единственно правильный в сложившейся после разгрома русской дружины 

ситуации. Гордыня князя и желание славы не могли привести к положительному исходу по-

хода, так как эти отрицательные черты характера разрушили его душу. Лишь после покаяния 

князь Игорь возродился. Он признал свои ошибки и раскаялся. Господь подарил ему возвра-

щение в родную землю. И в этом подтверждение евангельской мысли о том, что «… на небе-

сах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти правед-

никах, не имеющих нужды в покаянии».  

Учебный фильм по материалам последнего романа А. С. Пушкина «Капитанская доч-

ка», который принято считать духовным завещанием великого поэта, посвящен анализу 

сложного пути становления главного героя Петра Гринева, формированию его характера и 

верности завету отца: «Береги честь смолоду!». В этом фильме А. Н. Ужанков учит размыш-

лять о чести и бесчестии, верности и предательстве, нравственном выборе и его последстви-

ях, благородстве и человеческом достоинстве. Особое внимание лектор уделяет сложному 

образу предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачева, подчеркивая лучшие чер-

ты характера беглого казака, объявившего себя Петром III. Весь учебный фильм пронизан 

важной евангельской мыслью: «Будьте милосердны, как Отец ваш небесный!» 

О бездуховности существования человека, ложных ценностных ориентирах, приводя-

щих к духовной гибели, следующий фильм цикла по повести Н. В. Гоголя «Шинель». Следуя 

за автором произведения, А. Н. Ужанков раскрывает смысл повести, выраженный в словах ли-

тературного критика А. Григорьева: «В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю 

грань обмеления Божьего создания». История мелкого петербургского чиновника Башмачки-

на, ограниченного, смиренного, лишенного человеческой жизни в лучших ее проявлениях, вы-

зывает и сочувствие, и негодование. Лектор акцентирует внимание на том, что история гого-

левского героя – история о значимости личности независимо от её социального положения, 

правильного понимания нравственных ценностей для полноценной жизни человека. 

Вопросы брака, семьи, греха, покаяния, свободы личности поднимаются в учебном 

фильме по драме А. Н. Островского «Гроза». А. Н. Ужанков на примере семьи Кабановых, 

одной из самых богатых купеческих семей Калинова, показывает, как происходит разруше-

ние нравственных устоев общества во второй половине ХIХ века. Подробно анализируя об-

раз Катерины, названной «лучом света» критиком Н. А. Добролюбовым, лектор приглашает 

зрителей к полемике, обращая внимание на спорность данного суждения. Учебный фильм 

направлен на формирование у подростков понимания важности семьи как главной ценности 

в жизни каждого человека. 

История бывшего студента Родиона Раскольникова анализируется А. Н. Ужанковым в 

следующем учебном фильме по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Лектор подробно останавливается на мотивах преступления Раскольникова, нарушении им 

христианской заповеди: «Не убий!» и предупреждает об опасности индивидуалистического 

бунта, подкрепленного антигуманной теорией о разделении людей на «право имеющих» и 

«тварей дрожащих». Показывая судьбу героя романа «Преступление и наказание», осознанно 

пошедшего на страдание для проверки выдуманной им теории, авторы учебного фильма по 

роману Ф. М. Достоевского помогают юным зрителям понять важные мысли классика о не-

допустимости нарушения заповедей Христа. 

Образ «положительно прекрасного человека» – князя Мышкина, противоположный 

образу Родиона Раскольникова, подробно рассматривается в последнем учебном фильме об-

разовательного проекта «Русская литература». Анализируя роман Ф. М. Достоевского «Иди-

от», А. Н. Ужанков обращает внимание на важность христианских заповедей в жизни каждо-

го человека, недопустимость подмены истинных нравственных ценностей ложными. Роман 

содержит библейскую аллюзию: князь Мышкин = Иисус Христос. Но развернувшаяся в Пе-

тербурге драма показала, что Лев Мышкин, в отличие от Господа, спасти не смог ни одного 

человека, потому что жертва Христа основывалась на любви, а не на жалости, которую ис-

пытывал главный герой романа «Идиот» к Настасье Филипповне. 
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Организовывая самостоятельную работу учащихся с учебными фильмами С. Струсов-

ского в рамках дистантного обучения, получив отзывы учащихся и их родителей, мы убеди-

лись, что данный образовательный проект содержит прекрасный материал для самостоятель-

ного изучения подростками отдельных тем школьной программы, действенные средства их 

духовно-нравственного развития, исходя из следующих критериев [9, с. 212]: 

– наглядности (данный психологический принцип особенно эффективен, поскольку 

обеспечивает длительное непроизвольное внимание даже слабо мотивированных к учению 

школьников, пробуждая их интерес к происходящему на экране; видеоряд (сочетание кино- и 

анимационных фрагментов) воздействует на зоны мозга, которые при классических методах 

обучения обычно не задействуются); 

– психологической безопасности (принцип, при котором всё происходящее с героями, 

благодаря механизмам идентификации, проецируется школьниками на себя и позволяет 

определить собственные мировоззренческие позиции в важных жизненных ситуациях); 

– идентификации (эмоциональное проживание школьников, «соединение» с героями, 

обеспечивающее уникальную возможность осознания себя); 

– проблемности (мотивация к рефлексии сюжетов учебных фильмов, построенных во-

круг универсальных общечеловеческих смыслов: борьбы добра и зла, греха и покаяния, вер-

ности и предательства, преступления и наказания, любви, одиночества и др. – развивают 

личностно мотивационную и ценностно-смысловую сферу школьников). 

Таким образом, использование учебных фильмов из цикла «Русская литература» в хо-

де учебно-воспитательного процесса в рамках дистантного обучения направлено на форми-

рование у школьников: 

– гражданско-патриотических ценностей (знакомство с жизнью православных святых, 

совершивших духовный подвиг, с героическими страницами истории России, судьбами за-

мечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотическо-

го долга, с обязанностями гражданина); 

– нравственных и духовных ценностей (знакомство с образцами нравственного и без-

нравственного поведения героев литературных произведений, понимание сложности нрав-

ственного выбора, перед которым оказывается человек); 

– культуротворческих и эстетических ценностей (получение представлений об эстети-

ческих идеалах и художественных ценностях России, развитие умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы, развитие умения различать добро и зло, 

созидательное и разрушительное, настоящие ценности и ложные); 

– критического мышления (формирование навыков аналитической работы, компара-

тивного анализа медиатекстов разных жанров, соотнесения получаемой художественной ин-

формации с научно обоснованным знанием). 
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Аннотация. В статье медиасреда рассматривается как основа творческой репрезентации рабочей мо-

лодежи. Представление себя в медиасфере для современного молодого человека – это способ подачи 

собственного образа с учетом коммуникативных особенностей и окружения. Медийный образ оказы-

вает влияние как на самого субъекта, так и на формирование представлений о нем у окружающих. 

Данная практика важна именно для рабочей молодежи, которая находится в состоянии профессио-

нального и/или творческого самоопределения.  

Ключевые слова: медиасреда; медиапространство; творческая деятельность; творческие способности; 
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MEDIA ENVIRONMENT  
AS A BASIS FOR CREATIVE REPRESENTATION OF WORKING YOUTH 

Efimenko Maya Andreyevna, 

Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg 

Abstract. The article considers the media environment as the basis for creative representation of working 

youth. Presenting yourself in the media sphere for a modern young person is a way to present your own im-

age, taking into account the communicative features and environment. The media image influences both the 

subject itself and the formation of ideas about it in others. This practice is important for working youth who 

are in a state of professional and / or creative self-determination. 

Keywords: media environment; media space; creative activity; creative skills; creative representation; work-

ing youth; creative self-determination; media practice. 

Общество всегда предъявляло медиасреде требование – служить его интересам. По-

следние несколько лет влияние средств массовой информации на сознание людей возрастает 

в геометрической прогрессии. Интернет как медиасредство стал одним из основных рычагов 

влияния на общественное сознание людей. В современной действительности эмоциональное 

и коммуникативно-содержательное воздействие применяется во всех сферах жизни. Интер-

нет-пространство изобилует информацией, которая нередко связана и с репрезентацией лич-

ности в Сети. Репрезентация – представление одного через другое, предъявление содержания 

сознания и идеи в определённом языке знаков. Интернет выступает площадкой, информаци-

онным вместилищем для репрезентации личности, где пользователи фокусируют содержание 

своего внутреннего мира при помощи изобразительных и выразительных средств [1]. Согла-

симся с Н. А. Симбирцевой, которая отмечает, что «понимание создаваемого образа и оценка 

его репрезентации выступают в качестве гаранта для человека на пути успешного самоопре-

деления и саморазвития в условиях постоянно меняющейся информации» [8, с. 96]. 

Еще некоторое время назад медиапространство сопрягалось с телевидением, различны-

ми печатными изданиями и радио. В мире XXI века, чтобы узнать основные новости, не нужно 

включать телепередачу или открывать газету, достаточно правильно подобрать Интернет-

ленту. Интернет позволяет решать задачи по организации досуга и времяпрепровождения [4]. 

Жизнь современного человека все чаще находит соприкосновение с виртуальной средой. 

Вектор развития творческих направлений задается не просто представителями моло-

дежи, а представителями рабочей молодежи как особой категории активных граждан, под-

держивается, трансформируется и транслируется обратно в медиасреду. Рабочая молодежь 

является стратегически ценным ресурсом, привносящим «свежую струю» передовых знаний, 

новых идей и оригинальных решений. Сегодня от тенденций творческой репрезентации в 

медиа пространстве зависит направление развития культуры в целом [3]. 

Нами было проведено исследование относительно пребывания рабочей молодежи в Ин-

тернет-среде, в котором приняло участие 370 респондентов. Они были опрошены в сентябре и 

октябре 2020 года. В опросе смешанной методологии, включавшей как количественные мето-
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ды, так и качественные методы (глубинные интервью и фокусгрупповые дискуссии), участво-

вали представители рабочей молодежи, обучающиеся и выпустившиеся из средне-

профессиональных образовательных организаций г. Екатеринбурга (ГАПОУ СО ЕПТТ им. 

В.М. Курочкина, ГАПОУ СО УКСАП, ГБПОУ СО Уральский техникум «Рифей», АНПОО 

«УПЭТ»). В исследовании приняли участие 193 человека: юноши (53%) и 177 девушек (47%).  

Среди опрошенных респондентов 80% ответили, что все свободное от учебы, творче-

ских занятий и работы время они проводят в интернете. 17% респондентов отметили, что 

тратят на свой досуг в Интернет пространстве около 5 часов. И только, менее 3% отслежи-

вают свое пребывание в виртуальной реальности, стараясь не находиться в ней более 1 часа в 

сутки. По данным исследования Аналитического центра «Видео интернешнл» рост пользо-

вателей сети интернет растет в геометрической прогрессии, а медиасреда на сегодняшний 

момент развита только на 50% и в ближайшие пять лет ее влияние на человека и взаимодей-

ствие с ним увеличатся почти в два раза [6]. 

Большинство представителей рабочей молодежи репрезентируют через свое творче-

ство общественные интересы с опорой на конструирование собственной реальности в чужих 

глазах [5]. 

Самым популярным способом репрезентации себя в творческом контексте является 

форма сторителлинга (storytelling) как интерактивного искусства использования слов и дей-

ствий для выявления наиболее характерных элементов образа, пробуждающего процесс во-

ображения и вызывающего интерес со стороны общества к представителю нового поколе-

ния [7]. В этом случае, автор выступает в рои менеджера – «организатора, качества которого 

востребованы и актуальны для каждого, кто заинтересован в реализации своего продукта в 

медиапространстве <…>. Главная задача менеджера – грамотно выстроить последователь-

ность действий и составить алгоритм. Его личность зачастую оказывается вне кадра, а его 

самопрезентацией и самоактуализацией становится мультимедийный текст» [8, с. 96]. 

На вопрос, какому виду творчества вы отдаете большее предпочтение и транслируете 

собственный опыт в нем, 35% респондентов ответили: художественной самодеятельности, то 

есть видеоролики и фотографии с этюдными, музыкальными и танцевальными сюжетами. 

Более половины (55%) задействованы в трансляции собственного изобразительного творче-

ства (картины, рисунки, коллажи, художественная фотография и пр.). Литературным творче-

ством, написанием статей и очерков на произведения искусства занято 10 процентов пред-

ставителей рабочей молодежи. 

Представители молодежи, заинтересованные в творческой репрезентации, более чем в 

90% выбирают своей площадкой социальные сети (VK, instagram, Tic Tok и прочие). Менее 

10% выбирают себе платформы, которые соотносятся с понятием сервиса онлайн-дневников 

(liveinternet, livegournal). Представителей, которые ведут свои личные блоги с частым и регу-

лярным выкладыванием содержательных блогов и постов, единицы (8%). Чаще творческая 

репрезентация носит досуговый характер (85% респондентов). К остальным 15% относятся 

те, чья профессия непосредственно связана с творчеством, например, респонденты, задей-

ствованные в парикмахерском и ювелирном искусстве, архитектуре и строительстве. Про-

цесс творческой репрезентации себя в сети, молодые люди и девушки считают интересным, 

так как именно в Интернет-пространстве можно моментально получить обратную связь, ча-

ще всего положительного характера, что, в свою очередь, делает содержание жизни менее 

однообразным. Также репрезентация своих творческих начинаний и успехов способствует 

нахождению единомышленников, происходит идентификация на фоне интересов. В этом за-

интересованы 100% респондентов, иначе, как ответили респонденты, они бы предпочли не 

транслировать свой опыт в социум через медиасреду. Обратная связь важна для всех, так как 

это является основой для мотивации творческих побуждений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что творческая репрезентация рабочей мо-

лодежи в медиасреде развивается быстрыми темпами и является одним из основных рычагов 

формирования пространства будущей реальности. Степень влияния творческой репрезентации 

на формирование имиджа рабочей молодежи в медийном пространстве велика, она создает об-
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раз общественных интересов и формирует представления об образе и сознании молодежи. За 

счет репрезентации творчества в медиасреде молодежь выстраивает образ своего резидента, 

формируя интересы и представления друг о друге и окружающей среде. Важным становится и 

процесс восприятия медийной информации, которая сегодня рассматривается как «смысловая 

задача и требует специального обучения: медиаграмотность возможна тогда, когда субъект 

творчески использует материал, связанный с медиаобразами, не только в их функциональном 

и контекстуальном значении, но и в пределах собственного мировидения» [2, с. 111]. 
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Аннотация. В статье рассматривается место библиотеки как культурно-досугового информационного 

центра в современном медийном пространстве. Поднимается проблема реализации таких новых направ-

лений деятельности, одним из которых становится результат трансформации библиотек, из которых вы-

текает и необходимость новых форматов работы. Авторы предлагают конкретные идеи, реализация кото-

рых будет способствовать продвижению современных библиотек в виртуальном пространстве.  
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Abstract. The article considers the place of the library as a cultural and leisure information center in the 

modern media space. The problem of implementing new activities as a result of the transformation of librar-

ies is raised, which implies the need for new formats of work. The authors offer specific ideas, the imple-

mentation of which will contribute to the promotion of modern libraries in the virtual space. 
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Очевидно, что библиотеки на современном этапе развития переживают своего рода 

«перерождение», трансформацию социальной миссии. Из традиционных хранилищ мудрости 

и знаний они превращаются в многофункциональные культурно-досуговые информационные 

центры, и эта трансформация не только диктует сотрудникам новые задачи, необходимость 

формирования новых профессиональных компетенций, но и накладывает на них определен-

ную ответственность по позиционированию библиотеки в современном медиапространстве. 

В условиях века информации сложно представить себе стабильно функционирующую орга-

низацию, не представленную в различных социальных сетях и медиа. Почему это так необ-

ходимо, кто должен этим заниматься, и что именно нужно делать библиотеке в медиапро-

странстве? В рамках данной статьи мы попытаемся дать ответы на эти вопросы. 

Еще несколько лет назад крайне популярен был тезис «Библиотека не нужна в век ин-

тернета». Сейчас он звучит реже, но все еще достаточно громко, сея сомнения в умах потен-

циальных пользователей библиотек нового формата. Анализируя данный тезис с позиции 

современной теории информационного противоборства, профессор Н. И. Гендина отмечает 

наличие манипулятивных приёмов, формирующих негативное отношение общества к биб-

лиотекам. Такие приёмы часто используются в публичных дискуссиях, средствах массовой 

коммуникации, включая Интернет. А вот голоса и мнения защитников библиотек звучат го-

раздо реже и тише (но с каждым годом все чаще и громче, что не может не радовать). Тем не 

менее, в ходе неизбежных перемен и реформ постепенно выявляются и становятся всё оче-

виднее и сильные стороны библиотек – их конкурентные преимущества. Н. И. Гендина отно-

сит к ним общедоступность, предоставление бесплатной, систематизированной и структури-

рованной информации самого широкого профиля, культурно-творческий и образовательный 

потенциал, социальный имидж библиотеки как нейтрального, незаинтересованного постав-

щика информации, свободного от коммерческих пристрастий, и подчёркивает: «Такой 

имидж библиотек обеспечивает социальное доверие к ним и может рассматриваться как со-

циальный капитал, как стабилизирующий фактор в условиях нестабильного общества» [3]. 

Что еще может повысить уровень социального доверия к библиотекам? Конечно же, их гра-
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мотное позиционирование себя в социальных сетях. Трансформация самой миссии библио-

теки прокладывает ей дорогу в Интернет. 

Можно утверждать, что вынужденно адаптируясь к новым условиям и методам работы, 

библиотеки осваивают и новое для себя медиапространство. Помимо ведения официальных 

сайтов для коммуникации с пользователями нужно вести и странички в социальных сетях, и 

блоги, и проводить различные креативы на интернет-платформах. Но как делать это грамотно 

и извлекать наибольшую выгоду, работники библиотеки чаще всего не знают. Оно и понятно – 

их этому не учили, ведь потребность в этой деятельности появилась совсем недавно. Поэтому 

библиотекарям необходимо либо самим овладевать навыками SMM-специалиста, копирайтера, 

дизайнера, таргетолога и многих-многих других специалистов, либо же привлекать внештат-

ных работников в данных областях. Но постоянно привлекать кого-то извне не позволит до-

статочно скудное финансирование библиотек их учредителями, поэтому здесь встает ребром 

вопрос о компетенциях, которыми должен обладать уже не библиотекарь, а специалист по 

работе с информацией. Ведь, как мы уже выяснили, осуществление деятельности в интернете 

и социальных сетях – насущная потребность для библиотек. И перед многими встает вопрос: 

с чего начать и как сделать первые шаги?  

Говоря о позиционировании библиотек в социальных сетях, мы, в первую очередь, 

должны сказать о методическом пособии по продвижению учреждений культуры в социаль-

ных сетях, которое было выпущено порталом «Культура. РФ» в целях просвещения работни-

ков учреждений культуры и популяризации стратегического подхода к ведению страниц 

учреждений в социальных сетях. Это первое издание в России, ориентированное на работни-

ков отрасли культуры. Рекомендации подготовлены с учетом общемировых тенденций в об-

ласти развития социальных сетей и опыта ведущих учреждений культуры России. В пособии 

представлены результаты опроса «Социальные сети как рабочий инструмент», который был 

проведен в сентябре 2017 года среди 434 сотрудников музеев, библиотек, дворцов культуры 

и клубов, концертных площадок, образовательных учреждений, театров, кинотеатров, пар-

ков, цирков. Авторы пособия – Ольга Кудинова и Анна Михайлова – уверены, что их реко-

мендации помогут работникам учреждений культуры научиться разрабатывать и внедрять 

стратегию продвижения учреждения в социальных сетях; планировать свое рабочее время 

таким образом, чтобы успевать работать в социальных сетях без ущерба для другой деятель-

ности; работать с инструментами, которые предлагают социальные сети [4]. 

Проанализировав данное пособие, мы пришли к выводу, что оно является действитель-

но полезным и важным, особенно на ранних этапах деятельности учреждений культуры в со-

циальных сетях. Пособие также идеально подойдет для стартового знакомства с темой сотруд-

ников библиотек, популяризирующих деятельность своей библиотеки в медиапространстве. 

В методическом пособии авторы рассмотрели основные принципы и методы работы в соци-

альных сетях для учреждений культуры. С его помощью работники могут понять, в каком 

направлении им нужно двигаться и с чего начать, увидят общую картину и разработают соб-

ственную стратегию деятельности по продвижению своей организации в социальных сетях.  

Когда у сотрудников библиотеки появляется общее понимание их цели, яснее формули-

руются и задачи, решение которых ведет к достижению цели. Постепенно начиная работать в 

виртуальном пространстве, сотрудники приобретают новые навыки. А после появления опреде-

ленной уверенности, когда человек, отвечающий за базовое ведение социальных сетей библио-

теки, начинает разбираться в SMM, он начинает генерировать креативные пути развития биб-

лиотеки. Какие из них сейчас можно считать наиболее актуальными и перспективными? 

Пришедшая из-за рубежа тенденция возрождения культуры потребления аудио-

контента постепенно приживается и у нас. В связи с этим актуальной становится такая фор-

ма креативного спецпроекта библиотеки, как подкасты. Подкасты – это аудио-передачи, ко-

торые напоминают классические программы на радио [2]. Чаще всего, это беседы либо мо-

нологи на самые разные темы: в нашем случае – те, которые интересуют нашу целевую 

аудиторию, но в любом случае околокнижные. Главное отличие подкастов от радиопрограмм 

заключается в том, что подкасты распространяются по Интернету. 
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Также инновационной формой позиционирования библиотеки в виртуальном про-

странстве является создание аккаунта в социальной сети TikTok. Этот сервис для создания и 

просмотра коротких видео сейчас находится на пике популярности, и эта ниша еще не занята 

даже книжными блогерами [1]. Платформа дарит огромный простор для творчества и реали-

зации креативного подхода к созданию контента, поэтому, если у сотрудников есть идеи и 

потенциал для их развития, то «залететь в реки» TikTok не составит большого труда. 

Итак, мы приходим к выводу, что на данный момент библиотеки переживают фазу 

трансформации и изучают новые платформы для позиционирования себя в современном ме-

диапространстве. Сотрудники библиотек активно создают и ведут сайты, применяют пуб-

личные социальные сети для организации профессионального общения и взаимодействия с 

пользователями, библиотечного обслуживания, обучающей деятельности и рекламы меро-

приятий, выбирая наиболее подходящее программное обеспечение, развивая формы мгно-

венных ответов, используя другие средства интерактивной коммуникации, что приближает 

их к читателям, делает более релевантными в современном информационном обществе, 

формирует новый имидж, повышает социальную активность пользователей за счет их при-

влечения к созданию библиотечного контента [5]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности и перспективы медиаобразования для развития 

творческих способностей подростков и молодежи. Медиа в современных реалиях является необхо-

димым для успешной социализации и интеграции молодого поколения в рамках развития высокой 

конкурентной среды на рынке труда. Автором представлен анализ потенциальных возможностей ме-

диаобразования на примере занятий медиаклуба, приводятся примеры творческих заданий на медиа-

материале, способствующих развитию творческого потенциала современных подростков и молодежи. 
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Abstract. The article examines the possibilities and prospects of media education for the development of cre-

ative abilities of adolescents and youth. Media in modern realities is essential for the successful socialization 

and integration of the younger generation in the development of a highly competitive environment in the la-

bor market. The author presents an analysis of the potential possibilities of media education using the exam-

ple of media club classes, provides examples of creative tasks on media material that contribute to the devel-

opment of the creative potential of modern adolescents and youth. 

Keywords: media education; creative skills; creative activity; young people; adolescents; media clubs; media 

texts; creative tasks. 

В современном мире происходят колоссальные изменения в сфере образования, толч-

ком для которых послужила пандемия. Педагогам, психологам, родителям и непосредствен-

но самим обучающимся пришлось изучать новые платформы получения дистанционного об-

разования. В связи с такими реформами остро встал вопрос о медиаобразовании и его потен-

циала для развития духовно-нравственной составляющей, творческих способностей, станов-

ления и развитие индивидуальности.  

В данной статье попытаемся осветить возможности медиаобразования для развития 

творческих способностей подростков и молодежи. В эпоху научно-технического прогресса 

обстоятельства жизни, становясь все разнообразнее и сложнее, требуют от индивида не ис-

пользование шаблонных действий в решении важных задач, а гибкости мышления и нестан-

дартного подхода к устранению проблем разного уровня, активизируя тем самым собствен-

ные творческие способности. 

Проблемы развития творческого потенциала личности средствами медиаобразования 

рассматриваются в работах Н. П. Рыжих [1], А. В. Федорова [2; 3], И. В. Челышевой [4; 5] и 

других отечественных исследователей.  

Сегодня медиа – один из важных факторов социализации молодого поколения. «Социа-

лизация человека в культуре медиа тесно связана с процессом со-творчества, вступления в 

диалог на личностном, культурном, социальном уровне» [4, с. 91]. Благодаря этим возможно-

стям педагог может содействовать построению диалога обучающихся с медиатекстами как на 

учебных занятиях, так и во внеурочной творческой деятельности. «Анимация, компьютерный 

дизайн, создание собственных телепередач, газет, фильмов, съемка видеосюжетов, создание 

медиапроектов и т. д. – все это составляет основу творческого освоения медиапространства» 

[4, с. 91]. Большим плюсом является то, что медиа используют почти все каналы восприятия, 

© Пономарева Н. А., 2020 
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таким образом, их использование в психолого-педагогической работе с подростками и моло-

дежью позволяет максимально раскрывать творческие способности обучающихся. 

Развитие творческих способностей подростков и молодежи имеет следующую класси-

фикацию: общие (индивидуальные свойства личности, обеспечивающие относительную лег-

кость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных видов деятельно-

сти) и специальные (система свойств личности, помогающая добиться высоких результатов в 

какой-либо области деятельности). В целом, поведению человека присущ творческий процесс, 

заключающийся в создании новых действий или образов, в основе которого и лежат творче-

ские способности, это выражается как в учебной, так и в досуговой деятельности. 

Отметим, что разнообразные творческие занятия по медиаобразованию могут иметь 

включать коллективные, групповые и индивидуальные формы работы, что также открывает 

большие возможности педагогу для выбора формы проведения занятия. В ходе проведения 

медиаобразовательных занятий «знания и умения, касающиеся «кухни» творческого процес-

са, помогают точнее выражать свои ощущения, чувства по поводу увиденного и услышанно-

го, косвенно развивали их способности к восприятию, в определенной степени готовят их к 

последующему развитию воображения» [2, с. 73]. 

Известно, что медиаобразовательная деятельность может успешно способствовать бо-

лее глубокому пониманию образовательного процесса, а также открывает возможности для 

развития творческих способностей подростков и молодежи. В процессе работы над медиа-

текстами могут выполняться параллельно поставленные задачи: развития эмоциональной, 

творческой активности, невербального мышления, звукозрительной памяти, результатом ко-

торой служит развитие индивидуальности молодого поколения и конечно же развитие твор-

ческих способностей [3, с. 74]. 

Занятие творчеством на материале медиатекстов раскрывает возможность участвовать 

в инновационной творческой деятельности, делиться взглядами с единомышленниками; от-

крывает новые горизонты, увеличивает конкурентоспособность на рынке труда благодаря 

участию в творческих выставках работ, в различных конкурсах и т. д. 

Приведем примеры творческих заданий, которые могут быть предложены подросткам 

и молодежи с целью развития их творческих способностей. Это могут быть игровые формы 

работы с фильмом (киновикторина, киноконкурс), монтаж видеоролика, фоторедактирова-

ние, звукозапись, подготовка творческого проекта и т. д.  

Попробуем рассмотреть данные формы работы на примере медиаклуба. Известно, что 

«среди основных форм работы современных медиаклубов – не только просмотры высокоху-

дожественных фильмов, но и их обсуждения, дискуссии, конкурсные программы, викторины, 

выполнение творческих и игровых заданий на медиаматериале и т. д.» [5, с. 81]. Цели медиа-

клубных занятий могут варьироваться в зависимости от разработанной педагогом программы 

занятий, в которую, по мнению Н. П. Рыжих могут включаться следующие компоненты:  

– введение в видовое и жанровое разнообразие художественного кино;  

– рассмотрение выразительных средств кино и развитие творческих способностей 

обучающихся;  

– развитие умений объективно оценивать медиатексты, выражать и отстаивать свою 

точку зрения по данному вопросу; 

– обучение созданию собственных короткометражных фильмов [1, с. 170]  

В рамках занятий медиаклуба рекомендуется применять различные творческие зада-

ния, игровые методики, направленные на расширение уже имеющихся знания подростков и 

молодежи о художественном кинематографе и получение новой информации о мире кино. 

Одной из ключевых задач медиаклуба может выступать развитие медиакомпетентности мо-

лодого поколения, в процессе которого посредством медиатворческой деятельности осу-

ществляется знакомство аудитории с ключевыми понятиями медиаобразования; ознакомле-

ние обучающихся с видовым и жанровым разнообразием медиатекстов; развитие творческих 

способностей обучающихся в рамках образовательной деятельности. Уровень сложности 

творческих заданий, которые педагог предлагает обучающимся, будет зависеть от конкрет-
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ных целей и задач занятия, а также от уровня их осведомленности о медиаобразовательной 

деятельности. «Использование тех или иных приемов в медиаобразовательном процессе мо-

жет быть обусловлено возрастными и индивидуальными особенностями аудитории, ее по-

требностями и интересами, эстетическими предпочтениями, мотивами общения с медиа, 

уровнем восприятия медиаинформации и т. д. Также выбор определенных методических 

приемов тесно связан с целями и конкретными задачами, которые ставит перед собой педа-

гог при осуществлении медиаобразовательного процесса (развитие познавательного интере-

са, коммуникативных умений, творческих способностей, эстетического вкуса и т. д.)» 

[4, с. 119-120]. Плюсом таких занятий является легкость, доступность проведения, позволя-

ющие обучающимся раскрываться и развивать свои творческие способности. Включение 

творческих элементов в ходе проведения занятия, а также в процессе предложенных домаш-

них заданий должны быть интересными. К примеру, это может быть домашний просмотр и 

анализ кинофильма, разработка его новой концовки, театральная зарисовка понравившихся 

эпизодов и т. д. Задача педагогов медиаклуба состоит в том, чтобы использовать широкие 

возможности медиаобразования, грамотно подбирая медиаматериал к занятиям и предостав-

ляя обучающимся возможность изучать многогранный потенциал медиаресурсов.  

Таким образом, в наши дни талант и творческая одаренность молодого поколения га-

рантируют успех экономического развития, легкость выхода из напряженных ситуаций, поз-

воляют говорить о престиже национальной культуры. С уверенностью можно говорить о 

том, что интеллектуал с высоким уровнем развития творческих способностей будет наиболее 

востребован на рынке труда в любой сфере деятельности. В связи с этим роль и значение ме-

диаобразования в развитии творческих способностей подростков и молодежи трудно пере-

оценить, так как оно обладает в современных условиях большими возможностями в реализа-

ции образовательных задач, раскрывает новые перспективы и возможности для развития 

творческого потенциала личности.  
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