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в музее. Есть в данном номере статьи, бесконеч-
но дорогие моему сердцу, адресованные учите-
лю, автору – Василию Валерьевичу Буланкову. 
Статьи, достойные УЧИТЕЛЯ, – это настоящие 
откровения, которые ждут последователей: об 
опыте исторической реконструкции и сюжетно-
ролевом моделировании – эти два движения, на 
мой взгляд, точно создадут условия для появле-
ния субъектной, а значит, неравнодушной пози-
ции школьника.

Наши авторы продолжают находить новые 
возможности учебных проектов, обосновывать 
необходимость применения новых технологий 
(например, вопросы адаптации детей с опытом 
миграции к новой городской через инновацион-
ные принципы образовательной урбанистики); 
они удерживают проблему формирования цен-
ностного отношения учителя к самообразова-
нию, что в современных условиях приобретает 
решающее значение (организация наставниче-
ских практик и сетевых объединений учителей).

Школу часто упрекают в том, что утверж-
дение о замене знаниевой парадигмы на 
системно-деятельностную произошло только на 
бумаге, – в номере есть версия ответа на вопрос 
о том каким может быть современный продук-
тивный деятельностный урок. Вместе с тем от-
радно, что вопросы развития мышления, фор-
мирования отдельных видов компетентностей, 
в том числе предпринимательской, удержива-
ются в профессиональном дискурсе. Авторы по-
казывают, как решить проблему проведения не-
достаточного объёма практических работ с ис-
пользованием цифровых образовательных ре-
сурсов.

Интересными являются результаты исследо-
вания отношения студентов Санкт-Петербурга 
и Красноярска к значимости навыков, получен-
ных в школе, в университетском обучении.

Завершить свое введение хочется словами 
А.В. Сперанского, который утверждал, что без 
инноваций школа жить не будет! При этом Ан-
дрей Валентинович обращал наше внимание  
на то, что педагог должен быть интереснее те-
левизора и компьютера. Будем надеяться, что у 
нас получится быть достойными своих предше-
ственников в поиске интересных решений и от-
ветственности за их реализацию.

Е.А. Чиганова

СЛОВО  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели! В данном номере мно-
гие из вас смогут найти ответы на важные во-
просы и задуматься над проблемами, которые 
ранее не были актуальными. На мой взгляд, 
журнал получился интересным, возможно, этим 
мы обязаны выбранной теме номера – о субъ-
ектности. Хочется поблагодарить всех авторов: 
красноярских, московских, петербургских, ал-
тайских. Всё крайне интересно именно благода-
ря их субъектности, а точнее, той работе, кото-
рую они описывают.

Наши авторы рассуждают о том, кто является 
главным субъектом в образовании, решительно 
утверждая, что субъект – это тот, кто выдвига-
ет собственную онтологию. Также они пророчат 
необходимость вхождения в эпоху сетевого об-
разования, противопоставляя его сетевому вза-
имодействию, при этом делается два сущност-
ных акцента: в основе продуктивной сетевой 
кооперации должна лежать  семейная образова-
тельная программа, а не школьная программа; 
«ядром» соорганизации участников коопераций 
становится не некая «головная организация», а 
именно образовательная программа.

Тем, кто занимается воспитанием, будет ин-
тересен описанный опыт творческих мастерских 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ

УДК 37.014+377+37.07+37.08

Москвич Ю�Н�

«Cубъекты образовательной деятельности 
должны обеспечивать её развитие»

В интервью описывается модель взаимодействия между субъектами образовательной деятельно-
сти в современной Российской Федерации. Спикер показывает, что ключевым субъектом этой деятель-
ности в последние годы, в отличие от предшествующего периода, являются государственные и муници-
пальные структуры государственной власти, обеспечивающие системный характер и высокое качество 
образования. Одновременно он показывает необходимость многосубъектных партнерских коопераций в 
системе образования как фактор повышения его содержательного уровня и материально-технического 
обеспечения. Спикер считает, что в целях решения задачи подготовки специалистов высочайшего клас-
са для российской экономики необходима кооперация субъектов-организаций, обладающих как высоко-
квалифицированными кадрами, так и достаточными материально-финансовыми ресурсами для инве-
стиций.

Ключевые слова: субъекты образовательной деятельности, кооперации субъектов образователь-
ной деятельности, высокотехнологичная экономика, профессиональное образование.

Moskvich Y�N�

“Subjects of educational activities must ensure  
its development”

The interview describes a model of interaction between subjects of educational activity in the modern Russian 
Federation. The speaker shows that the key subject of this activity in recent years, unlike the previous period, are 
the state and municipal structures of state power, ensuring the systemic nature and high quality of education. At 
the same time, it shows the need for multi-subject partnerships in the education system, as a factor in increasing 
its content level and logistical support. The speaker points out that in order to solve the problem of training 
top-class specialists for the Russian economy, cooperation of entities-organizations with both highly qualified 
personnel and sufficient material and financial resources for investments is necessary.

Keywords: subjects of educational activity, cooperation of subjects of educational activity, high-tech 
economy, vocational education.

Сегодня мы ведём разговор с Юрием Николаевичем Москвичом, кандидатом физико-математических 
наук, политическим деятелем, политическим обозревателем, экспертом в вопросах социальных, поли-
тических, культурных тенденций и прогнозирования, доцентом кафедры культурологии и искусствове-
дения Сибирского федерального университета. Предмет нашей беседы напрямую связан с нынешней те-
матикой журнала «Красноярское образование: вектор развития» – это субъекты образовательных от-
ношений, которые действительно существуют и на самом деле действуют в современной Российской 
Федерации и, шире, в современном мире. 

Обсуждая многосубъектный характер современного образования, важно понимать, что государ-
ственная власть в силу ряда принятых и нормативно закреплённых решений уже обозначила себя в ка-
честве ключевого субъекта, принимающего главные и основные решения в сфере отечественного обра-
зования. При этом спикер убедительно показывает, что этот ключевой субъект заведомо нуждает-
ся в помощниках – как в специалистах, способных, реализовать работу, так и в инвесторах, способных 
обеспечить необходимую инфраструктуру. Спикер предлагает комплексную модель кооперации между 
субъектами профессионального образования, позволяющую каждому из них достичь своих интересов и 
при этом обеспечить решение исходных образовательных задач.
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– Известно, что Ваш огромный опыт ра-
боты на самых разных должностях и в разных 
позициях позволил Вам столкнуться с разны-
ми субъектами образования. Отсюда вытека-
ет первый вопрос теоретического характера: 
кто такой вообще субъект деятельности? Ка-
ковы его ключевые характеристики, будь то 
отдельный человек или организация? И чем он 
отличается от участника, «актора» деятель-
ности, не являющегося субъектом?

– Это очень интересный вопрос, поскольку, 
на мой взгляд, многие вопросы образователь-
ной деятельности в нашей стране ещё не прояс-
нены. Мне кажется, что в основе вашего вопро-
са лежит логика, заведомо отличающаяся от той, 
которой руководствуются субъекты, управляю-
щие системой образования в современной Рос-
сии. По-видимому, она восходит к первому за-
кону Российской Федерации «Об образовании» 
1993 года, в работе над которым я сам также 
принимал участие в качестве члена комитета по 
науке и просвещению Верховного Совета. В то 
время, памятуя о больших строгостях в отноше-
нии образовательной деятельности, которые су-
ществовали в Советском Союзе, в первый Закон 
Российской Федерации, регулирующий эту сфе-
ру, было включено значительное количество но-
вых положений, которые, как я бы сказал, обе-
спечивали «новые свободы». В частности, в этом 
Законе было четко и ясно обозначено, что в об-
разовательном процессе значимую роль играет 
творческая деятельность педагога. В нем были 
закреплены возможности получать образова-
ние не только в государственной, но и в частной 
школе. Были предложены варианты того, каким 
образом можно получать домашнее образова-
ние.

Сейчас мне кажется, что этот период разви-
тия российского образования завершился в те-
чение нескольких последних лет. Система обра-
зовательной деятельности на наших глазах на-
чинает становиться всё более упорядоченной. 
Если посмотреть на ваш вопрос, исходя из уже 
принятых политических решений, становится 
очевидным, что многие его аспекты уже утра-
тили историческую необходимость. С моей точ-
ки зрения, Россия завершила длительный пе-
риод своей истории, связанный с вхождением в 
новую рыночную экономику, в ходе которого, в 
частности, освоила определённые правила фор-
мирования политических структур, имеющих, 
согласно Конституции, право предлагать своё 
видение относительно развития той или иной 
сферы жизни нашей страны. Поэтому в Закон 
«Об образовании» России за последние десяти-
летия были внесены значительные изменения, 
в том числе членами Коммунистической партии 
Российской Федерации.

В целом стоит рассматривать нынешнюю 
ситуацию отечественного образования в рам-
ках «общеполитического» контекста. Он, на мой 
взгляд, заключается в том, что несколько лет на-

зад в нашей стране произошёл «левый поворот», 
выразившийся в том, что в Конституцию за счёт 
проведённого референдума 2020 года были вне-
сены очень конкретные пункты, обозначающие, 
что Российская Федерация является социаль-
ным государством (в Конституции 1993 года это 
подробно не расписывалось). Этот референдум 
и последующая реализация принятых в его ходе 
поправок к Конституции фактически сформиро-
вали новый тренд развития России.

С моей точки зрения (подчёркиваю, что я 
могу ошибаться), Россия сейчас взяла курс на то, 
чтобы в течение короткого времени стать одной 
из самых передовых стран мира в качестве ре-
ально действующего социального государства, 
обеспечивающего для своих граждан многооб-
разие возможностей. И в этом социальном госу-
дарстве проводится всё более целенаправленная 
политика относительно базовых структур, обе-
спечивающих интересы граждан, прежде все-
го, в образовании и здравоохранении. При этом 
проводятся меры, позволяющие сделать данные 
сферы доступными для социальных групп, за-
нимающих, условно говоря, не самую «сильную» 
социальную позицию. Эти меры, на мой взгляд, 
становятся главной новой задачей нашего госу-
дарства.

Безусловно, рыночная экономика, частное 
предпринимательство, в том числе малый и 
средний бизнес, сохраняются. Но те налоги, ко-
торые государство получает от экономической 
деятельности, как государственной, так и от де-
ятельности частного бизнеса, должны в первую 
очередь направляться на развитие социального 
государства. 

Но если государство вкладывает средства 
налогоплательщиков в ту или иную сферу, оно 
должно получить возможность целенаправлен-
ного управления ею. И в этом контексте поправ-
ки к Закону «Об образовании», которые уже были 
произведены и которые, по-видимому, сейчас 
ещё будут производиться, фактически сделали 
образовательную деятельность системной. Надо 
сказать, что эта система достаточно понятна, и 
она уже устоялась, хотя, безусловно, можно спо-
рить о тех или иных подходах в её рамках и до-
биваться частных изменений в ныне действую-
щих законах, регулирующих сферу образования.

И теперь непосредственно обратимся к ва-
шему вопросу. Сложившаяся система образо-
вания предполагает в качестве своих участ-
ников строго определённый круг социальных 
групп и управленческих структур. Это сами об-
учающиеся, их родители или законные пред-
ставители, отдельные педагогические работ-
ники. Это управляющие структуры, организую-
щие деятельность в сфере образования: феде-
ральное Министерство просвещения, это Мини-
стерство науки и высшего образования, это со-
ответствующие структуры регионального уров-
ня. Это местное самоуправление, которое отве-
чает за организацию образовательной деятель-
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ности на самом низовом уровне власти в России. 
Все эти структуры осуществляют управление об-
разованием. К ним, конечно, могут на опреде-
лённых условиях подключаться общественные 
организации, и объединения, и даже заинтере-
сованные и обладающие необходимой компе-
тенцией частные лица. Но в целом нужно обо-
значить и признать, что главным субъектом об-
разовательных отношений в нашей стране стала 
новая, целостная, очень упорядоченная и рабо-
тоспособная структура – уже сейчас действую-
щий механизм управления образованием, обе-
спечивающий общественное благо, считающе-
еся в России самым важным. Это, прежде все-
го, забота о гражданах разного возраста: чтобы 
они получили хорошее образование, хорошее 
медицинское обеспечение, пенсии, чтобы были 
решены демографические проблемы. И самый 
главный приоритет обозначился после недав-
него переизбрания в качестве Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимирови-
ча Путина – успешность экономического разви-
тия. И это, можно сказать, системный приори-
тет, который определённым образом (в большей 
или меньшей степени) влияет на цели и задачи 
образовательной деятельности. В рамках ново-
го экономического курса нашей страны уже не 
ожидается, что сам факт наличия рыночных от-
ношений, деятельности частных предпринима-
телей (даже вполне эффективной) – точно так 
же, как и те или иные методы государственно-
го управления экономикой – смогут предоста-
вить достаточные материально-финансовые ре-
сурсы, позволяющие обеспечить высокий уро-
вень социального обеспечения. В связи с этим 
необходимо признать, что если мы сохраняем 
надежду стать в ближайшее время стать успеш-
ным государством не только в социальном, но и 
в хозяйственно-экономическом отношении, то 
мы должны в течение короткого времени очень 
сильно изменить приоритеты развития образо-
вания. И эти изменения уже происходят на на-
ших глазах.

Вернёмся снова непосредственно к вашему 
вопросу о субъектах образовательной деятель-
ности. Понятно, что в каждом регионе России 
все перечисленные мной субъекты могут выде-
лять какие-то особые аспекты необходимого им 
образовательного содержания, перестраивать 
его в соответствии с особенностями собствен-
ной ситуации, изменять детали. Но в целом об-
щероссийский курс развития образования обо-
значен. Его можно описать следующим обра-
зом. За последние тридцать лет делалась уста-
новка на подготовку большого числа представи-
телей гуманитарных профессий и, прежде все-
го, тех, кто мог бы обеспечивать более строгое и 
более справедливое управление общественным 
развитием в нашей стране, а именно: экономи-
стов и юристов. Но в настоящее время возникла 
потребность в большом количестве инженеров и 
ученых, притом обладающих образованием на 

современном уровне, которые бы могли обеспе-
чить успешное технологическое, а следователь-
но, экономическое развитие Российской Феде-
рации в течение ближайших 10 лет. Это было 
заявлено весной прошлого, 2023, года в связи с 
объявлением Президентом «Десятилетия разви-
тия науки и технологий в России». Необходимо 
гарантированно предоставить современное об-
разование для ученых и инженеров различно-
го профиля, которые смогут в дальнейшем обе-
спечить нашей стране выигрыш в технологиче-
ском соревновании с другими странами мира и 
в результате – создать принципиально новую 
экономику, в рамках которой были бы решены 
проблемы производительности труда. Понятно, 
что для достижения равенства в экономической 
конкуренции с развитыми странами мира долж-
но быть принято огромное количество разноо-
бразных мер, притом на самом высоком уровне 
управления образованием.

В этой связи я хочу привести один факт, 
убеждающий меня в том, что именно в данном 
направлении в настоящее время будет происхо-
дить развитие отечественного образования, и 
именно этим вопросом в ближайшие годы будут 
заняты все субъекты образовательной деятель-
ности. Этот факт – совсем недавно прозвучав-
шее заявление Президента о том, что в России 
не очень хороший уровень подготовки по ма-
тематике в школах, а значит, и количество лю-
дей, которые успешно сдают ЕГЭ по математи-
ке, не очень велико. Обобщённо говоря, оно го-
раздо меньше, чем тот процент, который требу-
ется университетам для подготовки инженеров 
и ученых нового поколения. Это заявление по-
влекло за собой неожиданное для многих реше-
ние о том, что необходимо менять качество пре-
подавания математики, а для этого повышать 
зарплату преподавателям математики, созда-
вать им оптимальные условия труда и так далее. 
Это очень значимое новшество, и оно будет да-
леко не единичным.

Резюмирую мои утверждения. В России 
за последние 30 лет, шаг за шагом, сложилась 
стройная, понятным образом устроенная, чёт-
ко функционирующая система образовательных 
отношений. В её рамках конкретно определе-
ны те категории организаций и граждан, кото-
рые участвуют в её работе именно как субъекты 
образовательной деятельности. Определены го-
сударственные, региональные, муниципальные 
органы, которые отвечают за организацию об-
разовательной деятельности. За счёт этого она 
снова приобрела очень значимый обществен-
ный статус, стала выступать как значимый фак-
тор в развитии страны. С моей точки зрения, это 
возврат на новом уровне к тому системно орга-
низованному образованию, которое существо-
вало до 1990–1991 гг., то есть в Советском Союзе.

Но одновременно при всем этом возвраще-
нии системы образования к системному харак-
теру, к единым центрам управления мы можем 
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зафиксировать, что субъектами образователь-
ной деятельности являются не только органы 
государственной власти. Круг этих субъектов го-
раздо шире, что подчёркивается и положениями 
нынешнего, актуального «Закона об образова-
нии», в частности его статьёй 15.

– А можно ли выделить и обозначить этих 
иных субъектов образования, помимо государ-
ственной и муниципальной власти? Вы сей-
час упомянули статью 15 «Закона об образо-
вании», базовое содержание которой – регули-
рование сетевого взаимодействия в системе 
образования. Она предполагает, что широкий 
спектр организаций, не обязательно напря-
мую относящихся к сфере образования, может 
создавать свои кооперации, ставить цели – и 
реализовывать собственные проекты. В свя-
зи с этим можно ли говорить как про субъек-
тов образовательной деятельности про орга-
ны муниципального управления, напрямую об-
разованием не занимающиеся, но заинтересо-
ванные в развитии человеческого потенциала 
своей территории? Могут ли в качестве субъ-
ектов выступать производственные предпри-
ятия, особенно крупные корпорации? Или об-
щественные организации?

– С моей точки зрения, конечно, все пере-
численные вами структуры вправе быть участ-
никами образовательной деятельности. Это тем 
более актуально, что сегодня мы в России впер-
вые столкнулись с крайне значимой проблемой: 
большой нехваткой квалифицированных ка-
дров. Я вспоминаю начало 1990-х годов, когда 
буквально все люди, с кем бы я ни разговаривал 
как член комитета по науке и народному просве-
щению, жаловались на то, что школы очень мало 
ориентирует учеников на получение гуманитар-
ного образования, в то время как в России не хва-
тает юристов и экономистов. Как же мы сможем 
успешно развивать рыночную экономику, если у 
нас не хватает ключевых для неё специалистов? 
Я думаю, что за прошедшие 20–25 лет вся Россия 
ушла в эти сферы. Во всяком случае, отечествен-
ное образование в значительной мере переори-
ентировалось на них. В этом процессе были за-
действованы весьма разные группы людей, в том 
числе и юридические сообщества, и экономиче-
ски активные организации. И университеты рез-
ко расширяли приём абитуриентов на соответ-
ствующие факультеты.

А теперь посмотрите: в наши дни проис-
ходит аналогичный процесс только с ориен-
тацией на инженерные, производственно-
технологические специальности, поскольку зна-
чительная доля внеобразовательных институ-
ций и общественных организаций заинтересо-
вана в максимальном ускорении развития но-
вой экономики, ориентированной на капитали-
зацию знаний и использование новых техноло-
гий. И в последние несколько лет, особенно в по-
следние два года, в связи с этим происходят уди-
вительные события. Вот простой пример: в те-

чение последних 30 лет количество выпускни-
ков школы, желавших обучаться в вузах, состав-
ляло от 86 до 92%. А сейчас 40% школьников сра-
зу ориентируется на гораздо более быстрый по-
ход за новыми знаниями и новыми компетен-
циями – в систему среднего профессионального 
образования, откладывая высшее образование 
«на потом». Стремительно развивается система 
техникумов и колледжей, что порождает очень 
интересные взаимодействия.

Колледжи начинают (за счёт тех или иных 
механизмов) получать определённые субсидии 
для того, чтобы поднять качество преподавания 
и предоставляемую ученикам инфраструкту-
ру на самый высокий уровень. Во многом имен-
но в связи с этим значительное число выпуск-
ников девятого класса уходит в систему средне-
го профессионального образования. Но и не все 
выпускники средней школы сейчас уже идут в 
вузы. 

И эти феномены связаны с очень развитой 
и разветвлённой кооперацией разных структур, 
ведь руководителям организаций среднего про-
фессионального образования необходимо по-
нимать: а куда «идти» в поисках потенциаль-
ных абитуриентов? Наиболее очевидный ответ: 
в школу. Но как развивать готовность учеников 
получать именно среднее профессиональное об-
разование уже на базе школы? В рамках одного 
из управленческих «ответов» на этот вопрос не-
сколько месяцев назад было принято решение о 
введении в школах новых курсов учебной дис-
циплины «Технология». Однако это лишь одна 
из возможных и необходимых перемен. Должна 
меняться вся система взаимоотношений вокруг 
получения обучающимися профессионального 
образования, в том числе должно расти количе-
ство коопераций между разными структурами, 
реализация ими совместной деятельности. Но у 
таких коопераций есть одна особенность. Край-
не выросла потребность в том, чтобы их участ-
ники – корпорации, малые фирмы, обществен-
ные организации, организации высшего обра-
зования и многие другие – обладали финансо-
выми ресурсами, позволяющими создать необ-
ходимые условия для успешного решения обра-
зовательных задач. Это позволит не просто за-
являть декларации о намерении поучаствовать 
в профессиональном образовании, но и при-
нять действительно результативные решения на 
управленческом уровне, обеспечить качествен-
ный шаг в развитии структур среднего профес-
сионального образования, в том числе преобра-
зование техникумов в колледжи (а этот процесс, 
на мой взгляд, уже заведомо потребует партнёр-
ского взаимодействия).

При этом необходимо, чтобы и на федераль-
ном уровне выделялись средства на организа-
цию образования по новым направлениям или 
же новые образовательные формы, которые 
обеспечат страну как специалистами инженер-
ного направления, так и специалистами, разра-
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батывающими новые инженерные технологии, а 
также и современными врачами, учителями, чи-
новниками и проч.

Мне кажется, что ваш вопрос о том, что на 
предыдущем этапе развития отечественно-
го образования за функционирование и разви-
тие разных его компонент отвечали конкретные 
государственные структуры, которые были са-
модостаточны и не нуждались ни в кооперации 
друг с другом, ни во взаимодействии с иными 
субъектами. Но именно сейчас впервые появи-
лись очень ответственные экономические ниши 
для разных категорий будущих специалистов 
(которые уже являются фактически рабочими – 
исполнителями конкретных производственных 
функций), но обладающих инженерной квали-
фикацией. Для обеспечения этих потребностей 
уже потребовалась новая система средней про-
фессиональной подготовки. Так впервые появи-
лась профессиональная магистратура, и её пред-
лагается обеспечивать не одним только вузам, а 
их кооперациям с потенциальными заказчика-
ми специалистов такого уровня.

Правда, проектируя обозначенные изме-
нения в образовании и выстраивая коопера-
ции, важно учитывать, что конкретный под-
бор профессионально-технологических сфер 
для освоения на разных уровнях образования 
и, соответственно, конкретный состав партнёр-
ских коопераций будет в каждом регионе зави-
сеть от его особенностей (как экономических, 
так и культурных). Очевидно, что в Алтайском 
крае, где в основном развито сельское хозяй-
ство, «ставка» будет делаться именно на эту от-
расль экономики, а значит, в этом регионе бу-
дут несколько иные цели и задачи образования 
и кооперации между его субъектами. С другой 
стороны, в Красноярском крае, который всегда 
был одним из центров технологического разви-
тия Советского Союза и затем Российской Феде-
рации, будет происходить подготовка специа-
листов для иных видов деятельности – высоко-
квалифицированных рабочих, инженеров и др., 
поэтому кооперации субъектов будут выстраи-
ваться уже в связи с достижением данной цели. 
Строго говоря, они уже выстраиваются в рам-
ках кооперации предприятий ВПК и технику-
мов, готовящих необходимых для них специа-
листов, или в рамках «Приангарского кластера», 
где предприятия и техникумы скооперирова-
лись для обеспечения высококлассной обработ-
ки продукции лесного хозяйства.

Но при этом для реализации всей этой де-
ятельности, как я уже сказал, мало заявить, 
что она необходима, что в этих направлени-
ях следует действовать. Требуется создавать 
базу для реализации данных приоритетов – как 
педагогико-методическую, так и управленче-
скую, и материально-техническую. По большо-
му счёту в 1990-е, 2000-е и в 2010-е годы под-
готовка специалистов технико-технологической 
сферы велась без особого использования совре-

менных высоких технологий, на сравнительно 
небогатой инфраструктурной базе. Только пан-
демия Covid-19 привела к тому, что универси-
теты стали требовать дополнительных денег на 
приобретение компьютеров и других техниче-
ских систем, и то в основном для обеспечения 
дистанционного обучения.

Сейчас же ситуация принципиально иная в 
силу на порядок более сложных экономических 
задач, о которых я уже говорил. И если в Красно-
ярском крае уже принято решение поднять не-
сколько колледжей технического профиля на са-
мый высокий уровень подготовки, который сей-
час возможен, это означает, что мы полностью 
должны их оснастить новыми видами станков, 
иными видами оборудования, полным спектром 
расходных материалов. Это очень дорогое и 
очень, будем честны, трудное дело. Поэтому, как 
мне кажется, одного учреждения, будь то школа 
или колледж СПО, даже совместно с родителя-
ми учеников и даже с какими-то очень опытны-
ми советниками, знающими, как вести дело обу-
чения, уже недостаточно. В последние десятиле-
тия среди школ Красноярска было очень попу-
лярно выстраивание отношений с каким-то од-
ним конкретным университетом или даже с не-
сколькими одновременно. Но сейчас таких ко-
операций становится недостаточно. А более 
сложная и результативная кооперация должна 
стать итогом серии проектов, точно рассчитан-
ных с финансовой точки зрения, организующих 
развитие как среднего, так и высшего професси-
онального образования, в том числе с точки зре-
ния обеспечения их современным оборудова-
нием. Именно вокруг реализации этих проектов 
необходимо выстраивать кооперации традици-
онных субъектов образовательной деятельно-
сти, состав которых сложился за последние 30 
лет. При этом необходимо и включение в коо-
перации новых субъектов образовательной дея-
тельности, которые, если говорить об организа-
циях, имеют в своем составе необходимых спе-
циалистов и, скажем так, «имеют необходимость 
иметь» таких специалистов; обладают необхо-
димыми ресурсами для обеспечения работы та-
ких специалистов; готовы за счёт своего вклю-
чения изменять среду образовательной органи-
зации в нужном направлении.

– Большое спасибо! Но всё равно очень хо-
чется уточнить состав этих субъектов. В са-
мом первом тезисе Вы обозначили, что глав-
ным субъектом всё же является государство?

– Начну немного издалека: скажу, что мне 
нравится в последнем по времени «Законе об 
образовании» Российской Федерации. Я могу го-
ворить об этом со знанием дела, поскольку зна-
ком с семью проектами предыдущего закона. 
Да, по поводу него было предложено семь про-
ектов, и два года велись споры относительно 
того, какой же из них оптимален. Так что я знаю, 
в каком режиме формируются законы, нормиру-
ющие образование, в режиме тяжёлых дебатов, 
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тяжёлых споров. Именно поэтому первый «За-
кон об образовании» стал во многом результа-
том компромисса, что в значительной мере сде-
лало его эклектичным: было важно учесть инте-
ресы разных сторон. А вот последний закон мне 
нравится своей системностью. При этом он го-
ворит, скорее, не о том, что обязательно делать в 
системе образования, а о том, что необходимо де-
лать для её успешного функционирования.

И – переходя непосредственно к Вашему во-
просу – он говорит о том, что, например, не-
обходимо активное участие в образователь-
ном процессе самих обучающихся: они тоже 
должны влиять на то, что изучают, должны 
как-то относиться к предлагаемому им учебно-
образовательному материалу.

Аналогично фиксируется необходимость 
того, чтобы родители повысили степень своего 
участия в учебно-образовательном процессе, в 
том числе рассматривая образовательные зада-
чи своих детей более здраво и на несколько бо-
лее высоком уровне понимания его экономи-
ческих оснований, чем это происходит сейчас. 
В частности, было бы хорошо, чтобы они исхо-
дили из самого главного, на мой взгляд, момен-
та: оценивать не только блага, которые тот или 
иной уровень образования даст их детям, но, 
прежде всего, какое благо подготовка их детей 
в тех или иных образовательных организациях 
даст самим родителям, когда дети уже включат-
ся в активную экономическую деятельность.

Закон «Об образовании» предусматрива-
ет участие в образовательном процессе и обще-
ственных структур, и частных производствен-
ных предприятий, пусть даже малых или сред-
них, поскольку им требуются специалисты с 
очень конкретной квалификацией. При этом со-
став актуальных субъектов образовательной де-
ятельности все равно будет регулироваться сло-
жившимися социальными обстоятельствами, 
которые я охарактеризовал бы так: «дешёвое» 
рабочее время и «дешёвая» рабочая сила, в том 

числе мигранты, которых мы постоянно пригла-
шали и сейчас продолжаем приглашать, закон-
чились. Мы как страна «созрели» для того, чтобы 
в течение, на мой взгляд, 5–6 лет решить задачу 
перехода на очень высокий уровень подготов-
ки всех специалистов, необходимых в экономи-
ке и социальных отношениях: и врачей, и учите-
лей, и чиновников, и юристов (которых сейчас 
уже нужно не так много), и экономистов, и ра-
бочих в экономически значимых направлени-
ях. Я не устаю говорить, что это – новая задача 
для нашей страны. И рост квалификации специ-
алистов в каждой из отраслей уже невозможен 
без кооперации с иными участниками образо-
вательных отношений, заинтересованных в том, 
чтобы соответствующая отрасль полноценно 
функционировала. И те образовательные орга-
низации, которые ещё не создали свою партнёр-
скую сеть, в ближайшие годы, на мой взгляд, 
окажутся вынуждены этим заняться. Они долж-
ны будут привлечь высококвалифицированных, 
профессионально компетентных партнёров, об-
ладающих при этом ещё будут обладать разны-
ми видами ресурсов, которые они смогут предо-
ставить школе, техникуму, университету и про-
чим, разумеется, на определённых условиях.

На мой взгляд, качественный рост эконо-
мики нашей страны возможен лишь на основе 
максимального повышения качества образова-
ния. И это задача уже не только образовательно-
го пространства конкретной школы, о котором 
мы говорили с вами в одном из предыдущих 
номеров журнала «Красноярское образование: 
вектор развития». Даже и по поводу этого про-
странства, не говоря уже про комплексное, сете-
вое, закономерен вопрос: а кто его выстроит? И 
ответ на него прост: это сделают новые субъекты 
образовательной деятельности, которые край-
не заинтересованы в том, чтобы построить его 
быстро и разумно, опираясь на ту или иную фи-
нансовую поддержку Правительства Российской 
Федерации.

Интервью провёл и записал М.С. Аверков, доцент 
Краевого ресурсного центра по работе с одарён-
ными детьми КК ИРО
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Попов А�А�

«Cубъектом в образовании является тот,  
кто выдвигает свою онтологию»

В рамках интервью спикер описывает три основные категории субъектов в современной Российской 
Федерации: государственную власть, общественные организации и семьи, в том числе семейные ассо-
циации, и характеризует их подходы и интересы относительно образования детей. В интервью демон-
стрируется и обосновывается тезис о том, что основным критерием субъектности в сфере образова-
ния является способность мышления относительно образов будущей жизни как отдельных обучающих-
ся, так и общества в целом и, как следствие, наличие общей онтологии образовательной деятельности. 
Спикер показывает, что в современной общественной ситуации успешное развитие сферы образова-
ния возможно лишь в результате сотрудничества всех трёх субъектов в режиме равноправного сете-
вого взаимодействия.

Ключевые слова: субъекты образовательной деятельности, государство как субъект образования, 
общественные организации как субъект образования, семья как субъект образования, родовая страте-
гия, сетевая кооперация в образовании, онтология образовательной деятельности.

Popov A�A�

“The subject in education is the one who puts 
forward his ontology”

Within the framework of the interview, the speaker describes three main categories of subjects in the modern 
Russian Federation: state authorities, public organizations and families, including family associations, and 
characterizes their approaches and interests regarding the education of children. The interview demonstrates 
and substantiates the thesis that the main criterion of subjectivity in the field of education is the ability to think 
about the images of future life, both for individual students and society as a whole, and as a result, the presence of 
a common ontology of educational activity. The speaker shows that in the modern social situation, the successful 
development of the education sector is possible only as a result of the cooperation of all three subjects in the mode 
of equal network interaction.

Keywords: subjects of educational activity; the state as a subject of education; public organizations as 
a subject of education; family as a subject of education; generic strategy; network cooperation in education; 
ontology of educational activity.

– Первый вопрос нашего интервью очевид-
ным образом связан с определением субъектов 
образования – и основного, и дополнительно-
го, – а также с теми параметрами и крите-
риями, согласно которым ту или иную струк-
туру, того или иного человека можно было бы 

к ним отнести. Кто, на Ваш взгляд, являет-
ся субъектом образовательной деятельности?

– С моей точки зрения, субъектом образо-
вательных отношений должен быть субъект по-
строения (конструирования) определённого бу-
дущего. Субъект будущего. Я могу выделить как 

Наш спикер – Александр Анатольевич Попов, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник 
Школы антропологии будущего Института общественных наук Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, эксперт Института непрерыв-
ного образования Московского городского педагогического университета, профессор кафедры социологии 
и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета.

У системы образования есть три ключевых, самых важных субъекта: государство, общество – в 
виде его организованных структур – и семейные ассоциации. Спикер показывает, как именно эти три 
субъекта фактически управляют современной сферой образования, какие фунции выполняет каждый из 
них, как они кооперируются между собой. При этом, с одной стороны, очевидно, что в каждый конкрет-
ный момент «победителем» должен сделаться один из претендентов, а с другой стороны, время про-
ходит – и оказывается, что абсолютным победителем не становится никто. В чем же секрет? Спикер 
(по мере своих сил) разъясняет его…
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минимум три типа таких субъектов.
Тип первый – это представители власти или 

даже, точнее, политики. Известно, что дослов-
ный перевод известного афоризма Френсиса 
Бэкона «Знание – сила» выглядит как: «Знание 
– это власть». Бэкон, будучи не только филосо-
фом и одним из основателей современной на-
уки, но и лордом-канцлером Британии, знал, о 
чём говорил. И это уже показывает, что образо-
вание, его поддержание и развитие обязательно 
оказывается в поле зрения людей, обладающих 
властью или борющихся за неё, поскольку оно 
как источник тех самых знаний является важ-
ным элементом политики как инструмента по-
строения того или иного будущего.

Тип второй – это (как ни банально может 
прозвучать) общество, если понимать его как 
совокупность собственников капиталов разно-
го типа. Речь, прежде всего, идёт о нематериаль-
ных капиталах – в частности, о брендах и, что 
наиболее значимо для нашей социокультурной 
ситуации, о доверии. И эти капиталы, как, соб-
ственно, любой капитал, призванный приумно-
жить сам себя и попутно изменить окружающие 
обстоятельства, являются ключевым фактором 
конструирования будущего.

Тип третий – с одной стороны, очень древ-
ний, а с другой стороны, фактически только сей-
час возрождающийся в нашей стране – это се-
мья, предполагающая не просто отношения 
между несколькими поколениями родствен-
ников «здесь и сейчас», а родовую стратегию, 
позволяющую человеку, чья жизнь изначаль-
но ограничена, продолжить её после себя. Сим-
волично, что, пока я ждал вашего звонка, рас-
сматривал конструктор, подаренный семилет-
нему ребёнку. У него на коробке (там, где всег-
да указывается возраст человека, для которого 
изделие предназначено) написано: «5–95 лет». 
У меня, конечно, возник вопрос: а почему верх-
няя граница обозначена именно как 95 лет? По-
чему не 100 и не 105? Но само по себе это значи-
мо, поскольку говорит о понятии рода, где пра-
дедушка может играть со своим маленьким по-
томком в одну и ту же игрушку.

К сожалению, на данный момент в нашей 
стране достаточно небольшое количество семей 
может определять и выстраивать свою жизнь 
стратегически – как целенаправленную переда-
чу своих ценностей и своего опыта детям, а за-
тем прямо или опосредованно, внукам и, если 
повезёт, правнукам.

Я сам не могу назвать себя идеальным отцом 
семейства, поскольку посвящаю огромное коли-
чество времени своей жизни внесемейной дея-
тельности – работе, реализации проектов и т.п. 
Но меня утешает известная фраза одного учено-
го, который сам вырос в интеллектуальной се-
мье: «Меня воспитал свет в щели под дверью в 
кабинет отца» – то есть, когда мальчик засыпал, 
он видел, что отец продолжает работать, и вос-
принял это как ценность. Надеюсь, что подоб-

ное впечатление складывается или сложится и 
у моих детей. Если продолжать примеры моей 
собственной семьи, моего рода, могу сказать, что 
мой собственный отец был достаточно крупным 
для советского времени начальником в сфе-
ре управления образованием. И хотя он меня, в 
общем-то, целенаправленно воспитывал, глав-
ным фактором этого воспитания всё равно стал 
тот самый «ночной свет в его кабинете»: его за-
нятость, его дела – в частности, он всегда возил 
меня на все мероприятия, которыми занимался 
по должности, начиная от пионерских слётов и 
заканчивая большими управленческими меро-
приятиями общегосударственного уровня. При-
том он не требовал от меня «включения» в про-
цесс: он привозил меня и оставлял «в покое», 
но при этом давал возможность ходить по всем 
пространствам, где проходило мероприятие, и 
слушать всё, что говорили взрослые. Причём я 
мог и не ходить, а сидеть на месте и играть или 
читать книжку. Но я в основном везде ходил и 
явно многое из деятельности отца, не понимая 
по смыслу, воспринимал эмоционально. Я счи-
таю, что мой отец очень мудрый человек, и дай 
Бог ему счастья и здоровья (сейчас ему 82 года). 
Вряд ли он мыслил семью и род так, как сейчас 
мыслю я: как продолжение себя в будущем и как 
построение будущего. Все же он жил в советское 
время, когда планирование на такие большие 
промежутки времени считалось немыслимым. 

Если продолжать обсуждать семью и род как 
третьего субъекта образовательных отношений, 
стоит вспомнить один мой давний проект, свя-
занный с целевым воспитанием сына очень со-
стоятельного человека. В силу того, что заказ-
чик был человек высокообразованный, он поже-
лал не просто «гувернирования» и становления 
у наследника отдельных знаний и компетенций, 
а именно работы с ним по построению родовой 
стратегии, причём продолжительностью около 
500 лет. В связи с этим нам пришлось проекти-
ровать не только ситуацию, связанную с обра-
зованием, воспитанием, подготовкой ко взрос-
лой жизни конкретного человека, но и проекти-
ровать все возможные ситуации, которые могут 
случиться с его потомками в течение ближай-
ших 500 лет (!) и на которые он, живя и действуя 
сейчас, может прямо или косвенно повлиять. В 
нашей книге «Будущее просто шло своей доро-
гой» первая часть с символическим названием 
«Мальчик за миллион» (разумеется, долларов) 
описывает как раз этот семейный образователь-
ный проект. Что будет с этим мальчиком (теперь 
уже бывшим – он, разумеется, взрослый чело-
век), мы ещё не знаем. Но, во всяком случае, его 
отец сделал подобный заказ не только относи-
тельно сына, но и относительно поколений сво-
ей семьи на столетия вперёд.

Итак, обобщим: на мой взгляд, есть три на-
стоящих субъекта образования – те люди или 
структуры, которые проектируют и выстраива-
ют будущее. Первый субъект: властные и поли-
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тические структуры. Второй субъект — это обще-
ственные структуры, формирующие обществен-
ное мнение. Третий субъект – это семьи, соци-
альные структуры, связанные кровными свя-
зями, порождающие и реализующие родовые 
стратегии. Возможно, это перечень не исчерпы-
вающий, но в качестве главного критерия субъ-
ектности в образовании я обозначаю именно 
способность и готовность удерживать вопрос о 
создании будущего.

– А каким образом можно удерживать 
этот, прямо скажем, непростой вопрос? Какие 
силы и возможности для этого необходимы?

– На мой взгляд, есть два способа удержать 
этот вопрос. Первый – удерживать его хотя бы 
аналитически, но в режиме анализа собствен-
ных интересов и соответствующих им факторов 
настоящего, которые могут дать представления 
о вероятном будущем. Второй – за счёт постро-
ения специального проекта, но лишь в том слу-
чае, если имеются социально-управленческие 
инструменты и «рычаги» для его реализации. 

Тогда мы очень удачно переходим к вопро-
су: какова иерархия этих субъектов в современ-
ных, актуальных для нас отношениях в системе 
отечественного образования? Кто из них доми-
нирует, кто подстраивается под других, кто мо-
жет стать контрдоминирующей силой и выйти 
на первое место в течение 50-ти лет?

Вопрос прекрасный, но ответ на него про-
стой: между этими типами субъектов нет иерар-
хии. Это связано с тем, что наша социокультур-
ная, а главное, социально-экономическая эпо-
ха вообще не иерархична. Я не сторонник ка-
ких бы то ни было конспирологических теорий, 
утверждающих наличие некоего единого «ми-
рового правительства». И причина этого проста: 
распределение финансовых средств и распро-
странение геополитических взглядов в совре-
менном мире не может быть управляемым из 
одного-единственного центра, поэтому иерар-
хические схемы в наше время непродуктивны.

Зато, с моей точки зрения, продуктивны 
именно схемы субъектности, которым посвящен 
выпуск вашего журнала. Приведу простой при-
мер: я возглавляю несколько маленьких мыс-
ледеятельных организаций, включённых при 
этом в деятельность больших региональных и 
федеральных структур. Мы сотрудничаем с эти-
ми структурами, обладающими большой вла-
стью и ресурсами. Однако решить вопрос, кто из 
нас более или менее влиятелен, принципиаль-
но невозможно. Одни обладают формализован-
ной силой, но не могут организовать и реализо-
вать законченный проект (могут лишь обозна-
чить приоритеты и направления для таких про-
ектов). Другие постоянно находятся в поисках 
ресурсов, зато легко решают сложные социаль-
ные или культурные задачи.

На мой взгляд, вопрос состоит в масшта-
бе мышления и одновременно в ошибках этого 
мышления (или в способности их не допускать). 

Вопрос в том, кто может максимально точно за-
фиксировать реальную ситуацию, спрогнозиро-
вать её развитие, принять на основе этого ана-
лиза оптимальные решения – и совершить вер-
ные действия. 

Безусловно, нередко одни субъекты, преиму-
щественно относящиеся к системе власти и по-
литики, считают себя «главными и основными». 
Фактически небольшие, но проектно компе-
тентные, обеспечивающие результат организа-
ции выстраивают с ними партнёрские отноше-
ния, но властные организации (они вполне мо-
гут быть, кстати, не государственными, а ком-
мерческими) продолжают считать себя заказ-
чиками, правомочными диктовать те или иные 
условия. И в этом состоит их проблема, посколь-
ку лишь в ходе совместной мыследеятельности 
можно выстроить стратегическую рамку и, соот-
ветственно, проектное действие.

Ведь и семья может занять субъектную по-
зицию наравне с властными структурами или 
с крупной общественной организацией, при-
чем это далеко не обязательно сверхбогатая се-
мья. Напротив, мы видим, что даже крайне бо-
гатые семьи никак не могут должным образом 
воспитать своих наследников. И одновременно 
есть небогатые семьи, которые начинают проек-
тировать своё будущее в соотношении, скажем 
так, с принципиальными смыслами и ценностя-
ми: как стоит прожить жизнь, как действовать 
должным образом? И здесь, на мой взгляд, вос-
производится тот же самый принцип: кто сфор-
мирует и реализует больший смысл, тот и ока-
жется первым в условной иерархии, хотя, конеч-
но же, речь идет о конкретной ситуации взаимо-
действия между субъектами.

Я сейчас скажу, вероятно, банальную вещь, 
но для интервью она будет очень важна. Для 
меня не принципиально, как мои дети сдадут 
ЕГЭ и на какие «пятерки», «четверки» и «трой-
ки» они учатся сейчас (причем учатся они на 
«пятерки» и «четверки», но далеко не это глав-
ное). Мне важно, как они относятся к перспекти-
ве собственной жизни, к построению собствен-
ного будущего. И вот если семья выстраивает эту 
перспективу, она становится «сильнее» государ-
ства. Либо же государство выстраивает такую 
перспективу, которая удовлетворяет интересам 
большинства семей, и они начинают воспиты-
вать своих детей с ориентацией на неё – и вот 
только тогда государство оказывается, услов-
но говоря, «сильнее». Точно так же лидеры об-
щественного мнения могут выстроить образ бу-
дущего, на который сориентируется и большин-
ство семей, и государственная политика в обла-
сти образования – и тогда они окажутся выше в 
«иерархии» (но я ещё раз подчеркну, что эта ие-
рархия носит ситуативный характер). Кто сфор-
мировал наиболее привлекательную перспек-
тиву, тот и ведёт за собой остальных. Но другой 
субъект может задать ещё более значимый образ 
будущего – и первенство перейдет к нему. Или 
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повторюсь: у кого масштаб мышления больше 
и кто может предложить более содержательные 
идеи, тот и станет в данный момент лидером в 
образовательном процессе.

– Можно ли выделить для каждого из обо-
значенных Вами типов субъектов базовые про-
екты будущего – формализованные и реализу-
ющиеся?

– А вот в этом случае важно понимать, что 
когда мы говорим о «проектировании будуще-
го», то само слово «проект» носит в некотором 
смысле метафорический характер. И тем не ме-
нее это, конечно же, проект. Но он основан как 
на аналитических представлениях, так и на ком-
плексе эмоциональных восприятий, взглядов на 
действительность и, самое главное, ценностей. 
Ведь именно ценность – её передача, её транс-
ляция, её сохранение – является важнейшим 
моментом в формировании другого человека. 
С моей точки зрения, сейчас уже отошло в про-
шлое разделение на материалистов и идеали-
стов: мы все одновременно и те, и другие – и эта 
дихотомия потеряла смысл. Известно, что идея 
зачастую создаёт вполне материальные структу-
ры, несущие и вред, и пользу: например, мили-
таристская идея, или идея превосходства одно-
го народа над другим, порождает вполне мате-
риальный феномен войны. Но если исходить из 
деятельностного подхода, то ценность означа-
ет действие, которое ты передаёшь другому че-
ловеку (в случае с образовательной деятельно-
стью – «маленькому» человеку, взрослеюще-
му человеку) как образ и образец базового дей-
ствия, оптимального действия, наилучшего спо-
соба действия в данной конкретной ситуации. 
Если угодно, как архетип такого действия (по 
К.Г. Юнгу), который потом закрепится у учени-
ка на уровне «крови». Например, священник-
миссионер, как это прекрасно описано в рома-
не Фенимора Купера «Прерия», идёт по прерии с 
крестом и обращает в христианство все встреча-
ющиеся народы и племена (хотя их множество, 
и каждое реагирует на его миссию по-своему) 
просто потому, что он не может иначе: он уже 
принял это базовое действие – обращать людей 
ко Христу – как основу своей жизнедеятельно-
сти. Как бы кто ему ни говорил, что его деятель-
ность для этих индейцев может быть сейчас не 
совсем уместна, он все равно будет её осущест-
влять, потому что им руководит именно такая 
онтология.

Так что ценность существует не на уровне 
морализаторства и деклараций, а на уровне ор-
ганизации действия (реализация образца и, да-
лее, онтологии в бытовой ситуации) и деятель-
ности (постоянного решения значимых задач 
определённого типа, в том числе профессио-
нальных, где образцом обусловлены и сами за-
дачи, и методы их решения). И сам ваш вопрос 
про иерархию субъектов фактически становит-
ся вопросом онтологии: у кого она есть, тот и 
становится в данной ситуации «главным». Здесь 

важно отметить, что в современном мире гра-
ницы этих трёх субъектов – государства, обще-
ства и семьи – заведомо «размываются» в том 
смысле, что у всех них появляется право на на-
личие собственной онтологии.

– Онтология государства (во всяком случае 
российского) известна и зафиксирована в це-
лом ряде документов. А есть ли они у обще-
ства и у семьи в нашей стране? И можете ли 
Вы как эксперт выделить и описать их?

– Начнём с семьи. Здесь необходимо ого-
вориться, что в большинстве случаев субъекта-
ми образования становятся семьи, принадлежа-
щие к так называемому «среднему классу», поэ-
тому важно обратиться к его определению. Пер-
вый его признак формальный, но важный: со-
гласно распространённым в настоящее время 
представлениям он оценивается, в первую оче-
редь, по уровню достатка на одного члена семьи. 
В разных странах этот уровень достатка разный, 
но в принципе для каждой из них, в том числе 
и для России, уровень дохода, при котором че-
ловек может быть причислен к среднему клас-
су, известен. Второй критерий носит уже содер-
жательный характер: представителей среднего 
класса отличает способность и готовность к са-
морефлексии – осознанию своего места и роли 
в этой жизни. В этом смысле не только, услов-
но говоря, мелкий предприниматель или мод-
ный интеллектуал, но и обычный рабочий (хотя 
сейчас практически не осталось «обычных ра-
бочих» – есть «синие воротнички», то есть ква-
лифицированные специалисты материально-
го труда) может иметь своё мнение относитель-
но своего предназначения, целей, интересов. На 
мой взгляд, второй критерий оказывается важ-
нее первого: в наше время имеет смысл оцени-
вать средний класс не только по уровню достат-
ка, но, прежде всего, по уровню самосознания и 
самоопределения. Ситуация развития России в 
последние 30–35 лет, когда появилась возмож-
ность создавать собственный бизнес, предпри-
ятия, некоммерческие проекты, то есть реали-
зовывать свою позицию в рамках практической 
деятельности своё идеальное мнение в матери-
альной форме, и породила этот средний класс. Я 
считаю, что этот процесс уже необратим, дороги 
назад нет. И за счёт него появилось очень боль-
шое число семей, имеющих своё мнение и по-
зицию, в том числе по поводу образования соб-
ственных детей.

Снова обращусь к примерам моей собствен-
ной семьи. Например, моя племянница в 14 лет 
уехала в Австрию. Произошло это по одной про-
стой причине: она занималась карате и участво-
вала в чемпионатах, но стабильно занимала на 
них третьи места, поскольку в карате не обозна-
чено, что считать ударом, и оценивание дости-
жений в этом виде спорта, как, к слову, и в фи-
гурном катании, остаётся весьма субъективным. 
Как только племянница переехала за рубеж, она 
стала «брать» все первые места в силу особенно-
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стей тамошних правил и судейства. Затем она по 
ряду причин оставила карате и стала занимать-
ся катами (чтобы читателю было понятно, это 
нечто среднее между боевыми единоборствами 
и гимнастикой: человек наносит удары по во-
ображаемому, несуществующему противнику). 
Сейчас племянница получает высшее образова-
ние и готовится стать олимпийской чемпион-
кой. При этом, заметим, принципиально сохра-
няя российское гражданство.

Этот пример на самом деле описывает 
«длинную стратегию» семьи и связанную с ней 
онтологию. Отправить ребёнка в 14 лет за рубеж, 
чтобы он там самостоятельно жил, адаптировал-
ся, решал житейские задачи, выстраивал связи – 
это ведь очень непростое решение, но ориенти-
рованное на то, чтобы через определённый, до-
статочно большой промежуток времени этот ре-
бёнок, уже став взрослым человеком, сформиро-
вал и воплотил в жизнь собственный потенциал. 
Кстати, интересно, что в реальных боях по кара-
те она уже участвовать принципиально не хочет, 
опять же исходя из гуманитарной идеологии се-
мьи. И это ещё одна грань семейной онтологии: 
те ценности, которые даже не вменяются ребён-
ку директивно, а реализацию которых он наблю-
дает в семье и затем воспроизводит.

Подведём итог относительно онтологии се-
мьи как субъекта образования: у каждой семьи, 
безусловно, есть своя система ценностей, фак-
тически идеология, а значит, и своя если не он-
тология, то набор онтологем. Но их, вероятно, 
можно обобщить понятием «самоопределение», 
обозначающим возможность иметь своё мне-
ние и свою позицию по отношению к миру и к 
происходящим в нём событиям, а также к усто-
явшимся культурным формам и связанным с 
ними ценностям. Как говорят марксисты, «се-
мья – это ячейка» общества. Но на мой взгляд, 
семья – это, скорее, ячейка культуры и основной 
участник культурно-исторического самоопреде-
ления. Вероятно, можно говорить, что в основе 
семейной идеологии лежит именно культурно-
историческое самоопределение детей и постро-
ение их долговременных стратегий.

Теперь перейдём к онтологии общества. Сто-
ит отметить, что общественное мнение в нашей 
стране только-только формируется. Большим 
благом является то, что законодательство допу-
скает работу общественных организаций раз-
личного типа, выражающих мнение конкретных 
людей или социальных групп, и позволяют им 
заниматься теми или иными видами деятель-
ности, исходя из того, что им это ценно само по 
себе, а не в связи с извлечением прибыли. Эти 
общественные структуры ни в коей мере не про-
тивостоят государству, но предполагают, что оно 
будет выслушивать их позицию, как-то к ней от-
носиться, поддерживать наиболее значимые 
инициативы. Повторюсь: пока пространство об-
щественных организаций и их инициатив лишь 
формируется, но это очень важный процесс. Чем 

он важен? Тем, что на следующем шаге своего 
развития конструктивные общественные струк-
туры так или иначе сыграют значимую роль в 
становлении сильного эффективного государ-
ства. Его функционирование будет опираться 
именно на них.

В силу того, что «общественное простран-
ство» лишь формируется, его позиция, а значит, 
и онтология, ещё не прояснены до конца. Но если 
обобщать позиции общественности, существую-
щие и демонстрируемые на данный момент, то 
«интегральную», совместную позицию можно 
обозначить как гуманитарно-демократическую. 
Она опирается на следующие тезисы: мы долж-
ны иметь своё мнение, мы должны действовать, 
мы должны участвовать в развитии нашей стра-
ны, мы патриоты, при этом мы не позволим ка-
кого бы то ни было давления на себя.

Отсюда вытекает и онтология общества от-
носительно развития образования: необходи-
мо сформировать определённый пул людей, ко-
торые будут независимыми в определённых 
аспектах своей жизни, бесстрашными, при этом 
истинных патриотов России. Реализация такой 
онтологии – сложнейший процесс, но принци-
пиально необходимый, причём не только для 
общества, но и для государства. Чтобы управ-
лять государством, выполнять государственные 
функции, нужны люди с теми характеристика-
ми, которые определяет онтология общества в 
отношении образования. Только свободный, са-
моопределенный человек может заниматься 
развитием, в том числе экономики и государ-
ственной системы.

Теперь рассмотрим образовательную онто-
логию государства. И этот вопрос, на мой взгляд, 
наиболее сложен, поскольку государство – лю-
бое государство, а не только Российская Феде-
рация – всегда так или иначе удерживает соб-
ственные интересы. И в рамках этих интере-
сов человек для государства никогда не являл-
ся (и никогда не будет являться) главной ценно-
стью, в отличие от общества и семьи. И это не 
потому, что государство заведомо «бесчеловеч-
ная» структура, а потому, что у него по опреде-
лению иные задачи, несоразмерные по свое-
му масштабу с отдельной личностью, например: 
принимать решение о том или ином междуна-
родном альянсе; об освоении пустующих терри-
торий и т.п. Государство удерживает, во-первых, 
целостность территории; во-вторых, эффектив-
ность управления; в-третьих, общие организую-
щие идеологемы. Решение этих задач в конеч-
ном счёте приносит пользу отдельному челове-
ку, но, решая их, государство не может и, веро-
ятно, не должно принимать во внимание «част-
ные» интересы отдельного человека. Но поэто-
му, на мой взгляд, государство не должно быть 
единственным субъектом, который определя-
ет содержание образования и воспитания. Оно 
всегда должно находиться в диалоге с двумя 
другими субъектами, названными мной ранее. 
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И этот диалог представляет собой очень «тон-
кий» по исполнению процесс. 

Следовательно, современные чиновники 
должны понимать, что их самая главная функ-
ция состоит в том, чтобы организовать диалог и 
понимание с другими людьми и группами, пре-
жде всего, с общественными структурами и с се-
мьями. В целом, все три субъекта должны нахо-
диться в состоянии постоянной коммуникации, 
«триалога» между собой. Если эта коммуника-
ция не будет поддерживаться, то у каждого из 
субъектов оформится собственная цель, кото-
рая может не совпасть с целями других, что од-
нозначно приведёт негативным последствиям, 
причем не только к хаосу в сфере образования.

– Но как организовать эту коммуника-
цию и кооперацию между тремя субъекта-
ми? Можно ли предложить для этого букваль-
но пошаговый алгоритм? И какой бы совет Вы 
дали управленцам в связи с выполнением этой 
функции, в том числе не только государствен-
ным или муниципальным чиновникам, но, мо-
жет быть, менеджерам общественных орга-
низаций или руководителям семейных ассоци-
аций? Что нужно сделать, чтобы выстроить 
эту кооперацию на разных уровнях: от самого 
высокого до самого низового – до конкретной 
школы в конкретном муниципалитете?

– Прежде всего, управленцам важно пони-
мать, что наше государство уже давно не явля-
ется тоталитарным или авторитарным, где есть 
единый и непререкаемый центр власти. В Рос-
сии существуют очень разные субъекты управле-
ния и принятия решений. Например, тот же ро-
дитель может полностью самостоятельно прини-
мать решения по поводу своего ребёнка. Да и сам 
ребёнок, по крайней мере, с определённого воз-
раста может принимать такие решения. По это-
му поводу совершенно недавно был яркий при-
мер. В Государственную Думу был внесён зако-
нопроект по поводу того, что ЕГЭ должен стать 
необязательным для обучающихся (так же, как и 
в большинстве стран мира). Да, в них существуют 
свои аналоги ЕГЭ, то есть единообразной итого-
вой аттестации по результатам получения обще-
го среднего образования. Но там ученики име-
ют выбор: сдавать им эти экзамены или не сда-
вать. Во Франции вообще свободная система: 
там для поступления в некоторые университеты 
достаточно послать эссе, а комиссия уже рассмо-
трит, насколько ты готов к обучению у них. Си-
туация «унитарности», то есть приведения всех 
участников образовательного процесса к еди-
ному организационному стандарту (я не гово-
рю сейчас про содержательный стандарт), ухо-

дит в прошлое. В том числе уходит та ситуация 
начала 2000-х годов, когда ЕГЭ был принят и ког-
да это было оправданным действием. Но сегодня 
надо понимать, что население – и ученики, и ро-
дители – должны получить возможность для реа-
лизации разных образовательных стратегий. Пу-
тей для построения и институционализации та-
кой «линейки» стратегий много, и французский 
вариант далеко не является единственным.

В этом вопросе принципиальна роль обще-
ственных организаций, поскольку они стано-
вятся посредниками между родителями и деть-
ми, с одной стороны, и государством – с другой. 
Соответственно пренебрежение позицией (и тем 
более конструктивными предложениями) об-
щественных организаций в сфере образования 
– это оплошность, которая может привести к се-
рьёзным конфликтам, совершенно недопусти-
мым в нашей стране.

В связи с этим, прежде всего, я бы объяснял 
управленцам сущность социальной онтологии, 
которая фактически представляет собой ком-
муникацию. Стоит помнить, что средним слоем 
схемы мыследеятельности Георгия Петровича 
Щедровицкого является именно коммуникация. 
Её организация требует определённых усилий 
и, увы, не сводится к тому, чтобы «откупиться» 
от общественности предоставлением грантов на 
реализацию проектов. Она предполагает вхож-
дение в реальный переговорный процесс, в том 
числе необходимость необходимость понимать 
и принимать равноправие сторон в рамках это-
го процесса. Система показателей результатив-
ности в сфере управления образованием, суще-
ствующая сегодня в нашей стране, также долж-
на быть пересмотрена (примером здесь может 
быть уже не только Франция, но и, например, 
Финляндия).

Базовый вывод прост: сегодня мы уже не мо-
жем строить «унитарную» страну с едиными и 
непререкаемыми центрами управления. Это не 
получится как с точки зрения методологии, так и 
с точки зрения объективных законов социально-
го взаимодействия. Мир в крайней степени из-
менился. Вступать в нем в конфликт и пытаться 
поставить друг друга на колени (а это пытается 
делать не только государство в отношении обще-
ственности и семьи, но последние нередко пы-
таются подчинить себе чиновников) – заведомо 
проигрышный вариант, чреватый «войной всех 
против всех» по Томасу Гоббсу. И напротив: по-
строение продуктивной коммуникации между го-
сударством, общественностью и родительским 
сообществом, на основе которой будут прини-
маться решения, сделают нашу систему образо-
вания и всю нашу страну намного сильнее. 

Интервью провёл и записал М.С. Аверков, доцент 
Краевого ресурсного центра по работе с одарён-
ными детьми КК ИРО
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Субъект образовательного процесса –  
тот, кто ставит цель в его рамках…

Освещаются основные условия, при которых сотрудники конкретных образовательных организа-
ций могут выйти в субъектную позицию относительно учебно-образовательного процесса. Описыва-
ются основные типы субъектных позиций сотрудников образовательных организаций и условия их за-
нятия. Характеризуются условия, при которых образовательные организации основного общего и до-
полнительного образования могут стать полноценными субъектами учебно-образовательного процес-
са, а также могут сформировать устойчивые сетевые кооперации.

Ключевые слова: индивидуальный субъект образования, коллективный субъект образования, типы 
субъектов образовательных отношений, сетевые кооперации в образовании.

Vorontsov A�B�

The subject of the educational process is  
the one who sets the goal within its framework…

The main conditions under which employees of specific educational organizations can enter into a subjective 
position regarding the educational process are highlighted. The main types of subject positions of employees of 
educational organizations and the conditions of their employment are described. The conditions under which 
educational organizations of basic general and additional education can become full-fledged subjects of the 
educational process, and can also form stable network cooperation, are characterized.

Keywords: individual subject of education, collective subject of education, types of subjects of educational 
relations, network cooperation in education.

– Первый вопрос носит очень рамочный, 
теоретический характер. Как бы Вы опреде-
лили – не только с точки зрения «теоретиче-
ских» познаний, но, прежде всего, с точки зре-
ния Вашего огромного практического опыта 
как педагога и управленца: кого (какие пер-
соны, организации, институции) можно счи-
тать субъектом образовательных отноше-
ний в нынешней ситуации в нашей стране? 
Речь идёт не о позиции участника, исполните-
ля, актора, а именно о роли субъекта.

– Честно говоря, мне не очень понятен ак-
цент на «сегодняшних условиях», «нынешней 
ситуации». С моей точки зрения, субъект не за-
висит от внешней по отношению к нему ситуа-

ции, он просто занимает или не занимает субъ-
ектную позицию.

А определять его я бы предлагал по следую-
щим критериям.

Первый: когда у человека либо есть опреде-
лённая цель относительно системы образова-
ния, либо – какой-то запрос к ней, либо же он со-
знательно принимает, «присваивает» некую за-
дачу в рамках этой системы, поставленную пе-
ред ним. Если у человека нет собственной цели, 
и он даже личностно не принимает задачу, то 
очевидно, что субъектом он быть не может.

Второй важный критерий: после того как 
присвоена задача или поставлена его собствен-
ная цель, он является активным участником их 

Когда мы описываем субъектов образовательной деятельности, то зачастую ведем речь о предста-
вителях тех структур, которые формально не относятся к системе образования, но при этом обеспе-
чивают для школьников разного возраста получение новых знаний и формирование компетенций. Такой 
подход заведомо не позволяет включить в состав субъектов образовательной деятельности работни-
ков общеобразовательных школ, обладающих персональной позицией в рамках общеобразовательного 
процесса и способных включиться в управление им. Спикер подробно описывает: а) основные субъект-
ные позиции, которые могут и должны занимать специалисты основного общего образования для реше-
ния актуальных задч, связанных с компетентностным образованием; б) условия профессиональной под-
готовки, позволяющие успешно реализовывать данные позиции; в) условия и методы повышения квали-
фикации специалистов внутри организаци основного общего образования, позволяющие им оформить 
собственную субъектную позицию и сформировать методы её реализации.
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реализации. Под «активностью» я в данном слу-
чае понимаю проявление инициативы и несе-
ние за неё ответственности, а не пространные 
рассуждения о значимости поставленной цели. 
Но естественно, что дальше, благодаря этой 
инициативе, он включается в какое-то действие 
в рамках определённых правил, системы ролей, 
модели отношений между ролями. Например, 
если человек позиционируется как субъект от-
ношений, то он заведомо работает в определён-
ной команде, а значит, обладает необходимы-
ми для этого компетенциями и готов приходить 
на помощь тем, с кем находится в кооперации, 
даже если это не требуется от него согласно его 
роли. Но тем не менее самые главные признаки 
субъекта – это цель и полагание плана собствен-
ных действий в её достижении. Поэтому участ-
ники образовательного процесса, которые даже 
выстроили продуктивные отношения с другими, 
но при этом не обозначили собственные цели 
или не приняли общие задачи деятельности как 
персонально значимые, субъектами заведомо не 
становятся. 

Ещё раз подчеркну: в любых условиях, в том 
числе в современных, субъект – это тот, кто ста-
вит перед собой задачи и целенаправленно дви-
жется в сторону их решения.

При этом, если проанализировать нынеш-
нюю российскую систему образования, то при-
дётся прийти к выводу: в ней крайне ограни-
чены возможности для реализации собствен-
ной инициативы любых участников – хоть ин-
дивидуальных, хоть коллективных. Не предпо-
лагается там и решение собственных задач, по-
скольку наиболее значимые задачи уже ставятся 
внешними инстанциями по отношению к непо-
средственному участнику образовательной де-
ятельности. Поэтому, к сожалению, приходится 
констатировать, что на данном этапе субъект-
субъектные отношения между участниками об-
разовательного процесса (даже не между учени-
ками и «взрослыми») резко становятся второ-
степенными: их становится всё меньше и мень-
ше. Я именно так определяю нынешнее положе-
ние дел, сравнивая его с ситуацией 1990-х годов, 
когда, наоборот, инициатива исходила «сни-
зу», от тех людей и структур, которые непосред-
ственно работали с учениками. Цели формули-
ровались теми, кто непосредственно собирал-
ся что-либо сделать, и эти же люди (или объе-
динения) данные цели реализовывали, неся от-
ветственность за то, что они делают. В настоя-
щее время пространство для реализации иници-
атив стремительно сокращается, и, я бы так ска-
зал, «инициатива уже наказуема». А этот страх 
потенциального «наказания» не позволяет сей-
час даже тем, кто хотел бы проявить инициати-
ву, её предъявить.

Поэтому сейчас наша образовательная си-
стема в большей степени состоит из исполните-
лей и «объектов воздействия», нежели из субъ-
ектов: инициативы исходят от высших государ-

ственных органов управления образованием, в 
то время как инициативы от «низовых», «пер-
вичных» образовательных организаций прак-
тически сошли на «нет». Это касается позиции 
не только организаций, но и их рядовых работ-
ников, учителей. Они стараются не привлекать 
внимания. Следовательно, те «проекты», кото-
рые они реализуют, зачастую представляют со-
бой лишь выполнение указаний вышестоящих 
инстанций, и, следовательно, проектами не яв-
ляются.

– Можно ли по тем же критериям, кото-
рые Вы предложили, определить наличие или 
отсутствие субъектной позиции не только 
у отдельных людей, но и у организаций, сооб-
ществ, будь то общеобразовательная школа, 
учреждение дополнительного образования, ро-
дительское сообщество и др.?

– Абсолютно так. Критерии и базовая харак-
теристика остаются абсолютно идентичными 
для индивидуального и для коллективного субъ-
екта. Если мы, например, говорим о цели роди-
тельской организации, то эта цель должна быть 
общей для всех её участников, принята ими все-
ми, наконец, изначально порождена этим сооб-
ществом. Принципиально она должна быть не 
навязана сверху, а быть рождённой самими ро-
дителями, или самими сотрудниками образо-
вательной организации, или участниками дет-
ского коллектива. Поэтому она станет и «проек-
цией» тех проблем, которые действительно ак-
туальны для коллективного субъекта (следова-
тельно, для большинства его участников). И это 
очень важно, потому что, на мой взгляд, субъект-
субъектные отношения возникают только тогда, 
когда возникает общая задача и начинается её 
решение. Нет общей задачи – нет и субъектов.

Поэтому, кстати, правомерен вопрос: возмо-
жен ли вообще в наши дни индивидуальный субъ-
ект, причём не только в образовании, но и в ка-
кой бы то ни было иной сфере? Уже нет Ломо-
носовых, Менделеевых, Королевых, и для реше-
ния современных задач требуется коллектив-
ный субъект. Внутри себя он распределяет функ-
ции и обязанности, и каждый его участник «сам 
по себе» также является субъектом. Но на сегод-
няшний день именно кооперация таких носите-
лей индивидуальной воли и целеполагания мо-
жет занять полноценную субъектную позицию к 
значимым для них масштабным задачам.

– В связи с Вашим предыдущим тезисом, 
рискну задать совсем смелый вопрос: можно 
ли выделить организации, которые из-за свое-
го места и статуса в системе управления или 
в системе социальных отношений не могут 
не быть субъектами. Можно ли утверждать, 
школа не может не быть субъектом образова-
ния, организация дополнительного образова-
ния не может не быть таким субъектом? Или 
это дело выбора каждой из организаций?

– По норме, конечно же, ни одна из «форма-
лизованных» образовательных организаций не 
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может не быть субъектом. Но – сугубо по норме. 
Фактически же всё, разумеется, обстоит слож-
нее. Тут стоит отметить, что у организации до-
полнительного образования, в отличие от орга-
низации основного общего образования, заве-
домо меньше «барьеров», препятствующих вы-
ходу управленца в субъектную позицию, и од-
новременно больше возможностей для реализа-
ции самостоятельного действия. Именно поэто-
му там присутствует большее количество субъ-
ектов, готовых реализовывать свои идеи, уча-
ствовать во взаимодействии с другими участ-
никами образовательного процесса, занимать-
ся той деятельностью, которой они хотят зани-
маться. Здесь мы возвращаемся к базовому при-
знаку субъекта образовательной деятельности, 
который я уже называл: это реализация соб-
ственных целей либо же принятие запросов дру-
гих персон, либо неких объективно значимых 
задач в качестве задачи лично принятой, реали-
зуемой в режиме персонального проекта.

Оговорюсь: организации дополнительного 
образования, безусловно, в силу регламента сво-
ей работы в гораздо большей степени допуска-
ют субъектность относительно образовательно-
го процесса, но и в общеобразовательной шко-
ле с огромной вероятностью присутствуют ак-
тивные субъекты. Ведь если её педагогический 
коллектив не состоит из людей, ориентирован-
ных на воспитание инициативных, самостоя-
тельных, ответственных людей, и не выстраива-
ет для этого соответствующую систему отноше-
ний в рамках урока, то можно задаться вопро-
сом об уровне образования, предоставляемого в 
такой школе.

Поэтому, возвращаясь к Вашему вопросу, я 
могу сказать, что, во-первых, по норме образо-
вательные организации заведомо должны быть 
субъектами учебно-образовательного процесса, 
но, во-вторых, реализоваться эта норма сможет 
только в том случае, если директор организации 
является её главным педагогом – главным про-
дуцентом идеи, организующей работу всего пе-
дагогического коллектива и ведущей его за со-
бой. К сожалению, когда руководителем школы 
становится так называемый «эффективный ме-
неджер», практически не имеющий отношения 
к педагогике, то коллектив утрачивает реальную 
субъектность педагогической деятельности, по-
скольку не создаётся общей соорганизации, по-
зволяющей организовать деятельность, в рам-
ках которой и реализуется субъектность. Гово-
ря о деятельности, я имею в виду не деклара-
ции о применении отдельных деятельностных 
методов, а включение в целостную проектно-
исследовательскую деятельность. И речь идёт 
о включении не только и не столько учеников, 
сколько самого педагогического коллектива. 
Если педагоги – как единолично, так и сформи-
ровав команду – не могут реализовать собствен-
ный проект, в котором они являются не испол-
нителями, а носителями базовой идеи, то они, 

конечно же, не могут передать эти модели пове-
дения и деятельности обучающимся.

К сожалению, примерно 90% педагогов на 
данный момент не являются субъектами орга-
низации школьной жизни и деятельности – они 
лишь исполняют указания вышестоящих ин-
станций. В связи с этим закономерным образом 
в течение последних 10 лет снижается уровень 
субъектности обучающихся.

– Но всё же, если говорить об активных 
субъектах образовательной деятельности, то 
кто в настоящее время остаётся ими? И ка-
кие типы этих субъектов Вы бы могли выде-
лить?

– Мне лично не нравится деление субъектов 
по принципу принадлежности к той или иной 
организации. Здесь требуются иные, деятель-
ностные и позиционные критерии, которым та 
или иная организация может соответствовать 
или не соответствовать. Я бы определил пять 
основных типов субъектов образовательного 
процесса.

Первый тип: авторы и носители идей.
Второй тип: обладатели ресурсов, значимых 

для достижения общезначимой цели.
Третий тип: это профессионалы-исполни-

тели, решающие задачи, поставленные не ими 
самими, но делающие это осмысленно, исходя 
из понимания роли и назначения деятельности 
в рамка базового процесса.

Четвертый тип: эксперты-критики, помога-
ющие за счёт провокационных вопросов успеш-
но решить поставленную задачу или реализо-
вать проект.

Пятый тип: специалисты по продвижению 
созданного образовательного продукта, в част-
ности, способные его публично защищать, про-
двигать, то есть обеспечивать маркетинговую 
деятельность.

И вот, с моей точки зрения, только если пе-
дагогический коллектив будет включать в себя 
представителей всех этих типов субъектов, он 
будет полноценным. Если он будет состоять 
только из продуцентов идей, не обладающих ре-
сурсами для их реализации, не осуществивших 
экспертизу перед их проведением, то с большой 
вероятностью идеи останутся «на бумаге». Но и 
в ином случае, если в коллективе не будет лю-
дей, способных к созданию креативных продук-
тов, то результат будет стандартизированным и, 
с большой вероятностью, не решит поставлен-
ных задач. Отметим – к «креативным людям», 
то есть к субъектам первого типа, я ни в коей 
мере не отношу «специалистов по написанию 
концепций», которые сейчас в большом количе-
стве присутствуют в системе образования. И при 
этом видна отчётливая нехватка действитель-
но креативных людей, способных сформировать 
интересные, умные и продуктивные идеи в сфе-
ре образования. 

Безусловно, основания, по которым можно 
типологизировать субъектов образовательной 
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деятельности, могут быть разнообразными. Но 
так как я все-таки разделяю деятельностную па-
радигму в образовании, то постарался выделить 
основание для классификации по видам актив-
ности педагогов.

– Следующий вопрос апеллирует к Ваше-
му опыту как управленца в сфере образова-
ния: при каких условиях специалист (будь то 
педагог или работник управленческого звена) 
может оформить и занять субъектную пози-
цию? Или эта позиция уже должна быть им 
сформирована, и он должен прийти в образо-
вательную организацию как генератор идей, 
как технолог и т.п.?

– Мой собственный опыт показывает, что 
уже «сформированные» субъекты, обладающие 
собственной позицией и ведущие определённую 
активность, приходят в систему образования до-
статочно редко. Иногда случается так, что чело-
век работает в системе образования значитель-
ное количество лет и только после этого прояв-
ляет свою субъектность в стихийно сложившей-
ся ситуации.

На мой взгляд, ключевым фактором в ста-
новлении образовательных субъектов являет-
ся среда образовательной организации. Если 
в школе постоянно транслируется определён-
ная проблематика и культивируется связанный 
с ней тип деятельности; если постоянно про-
исходит рефлексия собственной деятельности, 
фиксация проблем и постановка вопросов по их 
преодолению; если реализуется проектный спо-
соб управления, когда для решения сформули-
рованных нами проблем формируются рабочие 
группы, готовые предлагать «прорывные» идеи, 
то обязательно в каждой из таких групп выде-
лятся все пять типов субъектов: и те, кто будет 
продвигать идеи, и те, кто будут добывать необ-
ходимые ресурсы, и так далее по моему списку. 
То есть все зависит от условий, которые создаёт 
в организации её администратор, условно гово-
ря, от той «почвы», «среды», а рационально го-
воря, от той системы отношений и деятельно-
сти, в рамках которой педагогическому коллек-
тиву разрешено рефлексировать и критиковать 
собственную работу, обсуждать, какие задачи 
удалось или не удалось решить, каким образом 
скорректировать свои действия, и данный под-
ход является нормой и ценностью для педагоги-
ческого коллектива. И тогда начинают раскры-
ваться способности и оформляться субъектные 
позиции тех специалистов, которые в услови-
ях диктата, исполнения указаний, поступивших 
«сверху», либо заведомо не демонстрируют свои 
субъектные интенции, либо становятся неугод-
ными, и от них избавляются.

Кстати, важным компонентом такой сре-
ды становится совместное создание педагогами 
и обучающимися того или иного продукта, по-
скольку тоже требует позиционирования и заня-
тия ответственной позиции. Если же мы просто 
транслируем обучающимся информацию, орга-

низуем ВПР, в частности, ЕГЭ, то никакой потреб-
ности в объединении педагогического коллекти-
ва не возникает. Не происходит работы с общим 
продуктом, невозможно зафиксировать резуль-
тат деятельности и вклад каждого педагога (в том 
числе оценить, сделал ли этот вклад педагог 
или сторонний репетитор), то есть субъектность 
участников образовательного процесса – и педа-
гогов, и обучающихся – приобретает смысл лишь 
в рамках продуктивной деятельности, предпола-
гающей создание материализованного результа-
та, заведомо отчуждённого от педагога, к которо-
му смогут выразить своё отношение и ученики, и 
родители, и иные педагоги.

В ситуации «тиши, да глади, да Божьей бла-
годати» становления субъектов образователь-
ных отношений, с моей точки зрения, не проис-
ходит. В подобной ситуации каждый специалист 
действует «сам по себе», каждый выступает «сам 
за себя» и демонстрирует стремление к личному 
«выживанию» на рабочем месте, а не к самосто-
ятельной реализации значимой функции в рам-
ках общего дела.

Поэтому с управленческой точки зрения ста-
новление специалистов как субъектов образова-
ния полностью зависит от руководителя органи-
зации – от реализуемого им типа и стиля руко-
водства, и от того, какую образовательную сре-
ду он фактически создаёт для «прорастания» в 
ней всех вышеописанных образовательных от-
ношений.

Оптимальным методом управления для ста-
новления субъектных отношений в системе об-
разования я считаю проектный метод, но никак 
не директивный. По моему глубокому убежде-
нию, «вертикаль власти» в этой ситуации ока-
зывается не эффективна. Запуск деятельности 
«сверху» во многом лишает её участников воз-
можности стать действительными субъектами, 
потому что не предполагает принятия и присво-
ения ими базовых задач и ценностей, а в рамках 
транслируемой мной логики, если такого при-
своения не произошло, и данные задачи, ценно-
сти, принципы не стали «моими», то я заведо-
мо не являюсь субъектом данной деятельности.

Подобной ситуации, кстати, позволяет избе-
жать система развивающего обучения, в рамках 
которой значительные педагогические усилия 
прилагаются к тому, чтобы ребёнок принял, по-
ставил перед собой вот эту данную конкретную 
учебную задачу. На это тратится огромный объ-
ём времени, по поводу чего нередко родители 
или наши оппоненты из педагогической среды 
замечают, что мы не эффективны, тратим мно-
го времени впустую, вместо того, чтобы быстро 
выучить с ребёнком таблицу умножения. Но в 
ответ можно вспомнить русскую народную по-
словицу «Долго запрягают, да быстро едут». По-
этому, на мой взгляд, постановка и принятие 
учеником учебной задачи – главные компонен-
ты учебно-образовательного процесса, и важ-
но, чтобы педагог разработал задачу и подал её 
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классу так, чтобы большинство учеников реши-
ло: «Мы же сами её придумали!» Безусловно, это 
отличается от ситуации, когда педагог требует от 
учеников записать тему урока, потом излагает 
базовую информацию, потом требует действий 
по её обработке. Дети тоже должны стать субъек-
тами образовательного процесса, быть включе-
ны в деятельность по получению новых знаний, 
буквально создавать их собственными ручками.

– Как, с Вашей точки зрения, можно было 
бы согласовать между собой действия пяти 
указанных Вами субъектов образовательных 
отношений? Ведь очевидно, что каждый отно-
сится к определенному психотипу; что у каж-
дого из них, независимо от того, индивидуаль-
ный или коллективный это субъект, имеют-
ся особенные интересы, зачастую противоре-
чащие интересам других участников образова-
тельных отношений.

– Во-первых, повторюсь: основанием для ко-
операции и согласования действий является об-
щая цель или разделяемая всеми задача. Я вхожу 
в данную проектную команду и предоставляю 
ей те или иные ресурсы, потому что это позво-
ляет лично мне решить принципиально важные 
задачи – личные или корпоративные. И именно 
поэтому я включаюсь в кооперацию. Важно, что 
на таких же основаниях решения персонально 
важной проблемы в систему образовательных 
отношений зачастую включаются и родители 
обучающихся, с которыми мы решаем совмест-
ные проблемы. Примером здесь может быть не-
желание ребенка ходить в школу. Если родитель 
действительно желает, чтобы его ребенок с же-
ланием бежал в школу, и рассматривает в каче-
стве компонента данной проблемы не только 
ситуацию школы, куда ребёнок должен был бы 
бежать, но не хочет, но и свою исходную пози-
цию, демонстрируемую ребёнку дома, то это уже 
говорит о его потенциальной готовности вклю-
чаться в партнёрскую кооперацию.

Поэтому, с моей точки зрения, ключевым 
фактором кооперации потенциальных и уже 
определившихся субъектов образования, явля-
ется именно наличие общей проблемы, общей 
идеи, общей задачи, а также совокупного ре-
сурса, который позволит нам всем результатив-
но решить эту проблему. Но важно помнить, что 
в эту кооперацию каждый её участник входит 
со своим ресурсом, причём, как правило, нема-
териальным: способностью к генерации идей, 
способностью к управлению коллективом и т.п. 
И при этом каждый ожидает получить значи-
мый для него продукт, так или иначе связанный 
с разрешением той проблемы, ради которой соз-
давалась кооперация субъектов.

В связи с этим, кстати, появляется ответ на 
вопрос, почему в рамках общеобразовательной 
школы оказывается сложно сформировать субъ-
ектную позицию. Учебный класс остаётся неиз-
менным по своему составу, начиная с момента 
формирования. К 11-му году совместного обуче-

ния ученики друг на друга уже смотреть не мо-
гут. На мой взгляд, человек (вне зависимости от 
возраста) не может постоянно работать в одном 
и том же коллективе. Поэтому, с моей точки зре-
ния, в системе образования базовым основани-
ем для формирования учебных групп должны 
быть временные коллективы, постоянно меня-
ющиеся и сформированные в связи с решени-
ем творческих задач. Такие группы, как и проек-
ты (по смыслу данного типа активности) долж-
ны существовать в течение краткого времени: 
собрались на три месяца, разрешили проблему, 
получили и представили продукт, а далее участ-
ников группы вполне могут интересовать прин-
ципиально разные новые задачи, в связи с ре-
шением которых они могут кооперироваться с 
новыми людьми в новом составе. Или же взять 
паузу, отдохнуть, поставить новые познаватель-
ные или деятельностные задачи, в том числе по-
читать для этого книги из широкого спектра – 
для собственного удовольствия и одновременно 
для формирования новых идей.

К сожалению, в современном образователь-
ном взаимодействии проекты, включающие 
как взрослых людей, так и детей, длятся в те-
чение гораздо большего времени. И люди вы-
ходят из них, поскольку теряют интерес и эмо-
циональный стимул («энергетику»). Отсюда вы-
текает специфическая задача работника управ-
ленческого звена: осмысливать и фиксировать 
подобные ситуации, управлять проектными и 
творческими группами (называть их можно по-
разному, главное, что в их рамках ученики соз-
дают продукт в связи с поставленной задачей).

Здесь важно сделать акцент ещё на одном 
важном вопросе: почему мы все время говорим 
про группы обучающихся? Это связано с тем, что 
для субъектных отношений единицей является 
группа. Повторюсь: с моей точки зрения, инди-
видуального субъекта быть не может. Заведомо 
нужны группы, в том числе сменного состава, в 
соответствии с коллективным способом обуче-
ния, который в течение долгого времени реали-
зовывался у вас, в Красноярском крае.

– Можете ли Вы выделить и описать успеш-
ные проекты субъектов образовательной дея-
тельности, не связанных с государственными 
и муниципальными системами образования?

– Я могу только видеть отдельные тенден-
ции, и о некоторых из них я уже рассказал. 
Обобщая сказанное, можно зафиксировать, что 
на сегодняшний день осталось очень мало про-
странств, в которых могут быть представлены 
образовательные проекты того или иного уров-
ня. Даже «Агентство стратегических инициатив» 
не реализует ежегодно столько проектов и не 
проводит такое количество их обсуждений, ка-
кое было 5–8 лет назад. Во многом это связано 
с нехваткой участников: образовательные орга-
низации просто «задёрганы» разнообразными 
указаниями от вышестоящих инстанций, и им 
некогда ни реализовывать собственные проек-
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ты, ни участвовать в проектах сторонних орга-
низаций. С одной стороны, мы пишем в «Законе 
об образовании», что образовательная органи-
зация автономна, и в «Закон…» включена 28-я 
статья, где чётко фиксируется компетентность 
образовательной организации по разнообраз-
ным вопросам, а с другой стороны, в организа-
ции постоянно поступают методические реко-
мендации по выполнению конкретных функ-
ций, обязательные к исполнению. Это заведомо 
ограничивает возможность для появления ре-
альных негосударственных проектов в системе 
образования.

– Может ли фактически директор образо-
вательной организации (вне зависимости от 
её статуса и профиля: общеобразовательная 
школа или организация дополнительного обра-
зования) инициировать создание сетевой коо-
перации субъектов образовательной деятель-
ности?

– Как и раньше, я выскажу сугубо мою персо-
нальную точку зрения, с которой можно согла-
шаться или не соглашаться. Как вы понимаете, 
монополия конкретных общеобразовательных 
школ на все учебно-образовательные процессы 
в жизни ребёнка, на всё то время его жизни, ко-
торое посвящено образованию, закончилась. Не 
случайно вложения в отдельно стоящую школу, 
даже рассчитанную на 20 тысяч детей, по типу 
образовательных комплексов, которые сейчас 
строятся в Москве, я считаю бесполезным де-
лом. Причина этого состоит в том, что нам важ-
но перейти к персональным образовательным 
формам, притом заказываемым и организуе-
мым конкретными семьями. И продуктивная 
сетевая кооперация успешно сложится, если в 
основе будет лежать именно семейная образо-
вательная программа, а не школьная. Коопера-
ция будет складываться вокруг образовательных 
запросов каждого ребёнка – и в ней смогут уча-
ствовать самые разные организации, в том чис-
ле формально не относящиеся к сфере образо-
вания (театры, музеи и т.п.). Формально они, ко-
нечно же, не являются образовательными орга-
низациями, но зато они представляют собой об-
разовательные места, поскольку в них в полной 
мере формируются знания и компетенции обу-
чающихся. И тогда складывается не формальная 
кооперация между различными образователь-
ными организациями, создаваемая по принци-
пу «только бы с кем-то объединиться», а много-
позиционная сеть, обеспечивающая многооб-
разные места для реализации индивидуальных 
образовательных программ и требующая для 
своего функционирования специальной коопе-
рации и координации как способа управления.

Но важно понимать, что образовательная 
индивидуализация управленчески очень ред-
ко организуется для конкретного ребёнка. Она 
всё равно предполагает групповые программы, 
только ориентированные на определённый (за-
ведомо не всеобщий) вид предметного интере-

са. Например, в каждом классе определённо-
го возраста есть по одному ученику, которому 
нужно освоить физику на высоком уровне. Нет 
в десяти школах десяти «крутых» учителей фи-
зики, чтобы индивидуально сработать с каждым 
из этих детей по его базовому месту обучения. 
Поэтому и формируется группа из 10 детей, на-
правляется в школу, где работает успешный учи-
тель физики, и дальше занимается с ним. Анало-
гично дело обстоит с учениками, претендующи-
ми на спортивные достижения и сталкивающи-
мися с тем, что в их школе необходимая спор-
тивная инфраструктура отсутствует, а в сосед-
ней выстроена в полном объёме. Аналогично: к 
хорошему географу в школе А будут направлять-
ся все заинтересованные в географии дети этого 
города; к хорошему историку в школе Б соотве-
ственно будут обращаться все дети города, заин-
тересованные в изучении истории на высочай-
шем уровне. И тогда, будучи «приписанным» к 
одной определённой школе, ученики смогут за-
ниматься по направлению своих интересов в 
других школах, где имеются возможности удо-
влетворить эти интересы. 

Всё это говорит о необходимости вхождения 
в эпоху сетевого образования. Сложность со-
ставляет тот факт, что «Закон об образовании…» 
на данный момент не предполагает этого поня-
тия. Нормативно предусмотрено «сетевое вза-
имодействие», которое понимают по старинке, 
например, когда школа ситуативно (для реше-
ния частных задач) сотрудничала с каким-либо 
местным вузом. Настоящее же сетевое образо-
вание предполагает создание ряда пространств, 
которые выстраиваются силами разных орга-
низаций, но взаимосвязь между этими местами 
строит сам ученик.

И тогда педагоги, занимающие различные 
позиции (не только преподаватели, но и тьюто-
ры и т.д.), начинают группироваться вокруг пер-
сональных образовательных программ детей, и 
складываются особые педагогические ситуации.

Здесь стоит вернуться немного назад во вре-
мени и сказать про ассоциации деятелей нашего 
отечественного образования. Если взять список 
всех этих ассоциаций, которые были созданы в 
1990-е годы, то поневоле восхитишься и коли-
честву его участников, и его составу. Вследствие 
чего закономерно возникнет вопрос: зачем они 
объединялись, какие общие задачи решали, та-
кие, какие не могли решить вместе? И дальше 
следует выяснить, какое же количество этих ас-
социаций сохранилось. Если сопоставить список 
1990-х годов и современный список, то окажет-
ся, что осталось примерно в сто раз меньше, и 
это не преувеличение.

Но затем стоит задать вопрос: а какие же из 
этих ассоциаций сохранились (хотя, возмож-
но, изменили содержание своей деятельности)? 
Оказывается, что «выжили» в целом те ассоци-
ации, то есть кооперации субъектов, которые 
были созданы для достижения определённой 
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цели. В качестве примера приведу «Тьюторскую 
ассоциацию» Т.М. Ковалевой, и не только ввиду 
хорошего отношения к ней лично, и не только 
ввиду того, что она «пробивной» менеджер, но 
прежде всего ввиду того, что они сумели достичь 
своей цели в наибольшей мере: сформирова-
ли стандарт определённого типа педагогиче-
ской деятельности и добились его нормативно-
го закрепления (стандарт работы тьютора обра-
зовательной организации). Уже дальше на этой 
основе развернулись программы профессио-
нальной подготовки, вплоть до магистерских. 
Это им удалось, на мой взгляд, именно потому, 
что «Тьюторская ассоциация» создавалась, исхо-
дя из ясно поставленных целей.

Уместно упомянуть, что Ассоциация школ 
развивающего обучения, председателем управ-
ления которой я в течение некоторого времени 
был, создавалась по другим основаниям. И одна 
из причин, по которым мы фактически распа-
лись, заключалась в том, что не было вот этой 
базовой цели, ориентира (говоря по-простому 
– «морковки»), ради которой мы собрались. Со-
брания ради того, чтобы продемонстрировать 
себя как альтернативу общепринятому массово-
му образованию, обозначить, что мы поддержи-
ваем В.В. Давыдова и развиваем его идеи, но не 
ставить конкретную практическую цель, были 
малорезультативны. Мы не создали свой стан-
дарт деятельности педагога.

По той же причине, на мой взгляд, распались 
и иные педагогические организации 1990-х го-
дов, сформированные (поскольку имелась тен-
денция их формирования) под лозунгом: «Да-
вайте объединимся, будем вместе…», поскольку 
объединялись не по правилам субъектных отно-
шений, прежде всего, не на основе общей цели 
и согласования взаимных интересов каждого 
субъекта.

– Могли бы Вы предложить модель сетево-
го взаимодействия между субъектами образо-
вательной деятельности, которой могли бы 
пользоваться управленцы системы образова-
ния?

– Да, такую модель на данный момент впол-
не возможно построить, и у нас есть её вариан-
ты. Мы даже подавали в своё время в АСИ этот 
проект и пытались в пробном режиме реализо-
вать его в одном муниципалитете Калужской об-
ласти. В связи с непростыми событиями послед-
них пяти лет, проект так и не был реализован. Но 
однако модель была сформирована и не являет-
ся единственной: возможны различные модели 
сетевого образования. Существовали и иные мо-
дели. Например, в течение пяти лет у нас функ-
ционировала сетевая старшая школа развиваю-
щего обучения. Туда входили восемь школ Рос-
сии: Томск, Красноярск, школы Ямала. И на про-
тяжении 5 лет мы выстраивали с ними подобное 
сетевое образовательное взаимодействие. Поче-
му это стало возможно? Потому, что в основа-
ние образовательных программ старшей школы 

были положены индивидуальные образователь-
ные программы старшеклассников, а не про-
фильное образование. Но, к сожалению, наших 
сил хватило лишь на построение вариативной 
части учебного плана. Директора в большинстве 
своём побоялись изменить основные образова-
тельные программы. Поэтому в рамках вариа-
тивной части учебно-образовательного процес-
са – элективных курсов, каждый из которых по-
сещали обучающиеся из восьми школ одновре-
менно, всё шло хорошо. Но как только мы пред-
лагали изменить основную образовательную 
программу, сразу же следовал отказ: директора 
боялись, что имеющиеся педагогические кадры 
не смогут её обеспечить для всего массива обу-
чающихся.

Поэтому в любом случае успешная коопера-
ция субъектов образовательного процесса, как и 
сама по себе субъктивация работников образо-
вания, о которой я уже говорил, зависят от по-
зиции руководителя образовательной организа-
ции. А эта позиция, в свою очередь, основыва-
ется, прежде всего, на желании добиться опре-
делённых результатов и на отсутствии страха 
перед изменением собственной деятельности. 
Интерес к делу и желание его реализовать – вот 
два главных слагаемых любого инновационного 
проекта в сфере образования. 

Например, в некоторых случаях мне говори-
ли: «Скажите, а как мы будем оплачивать сверх-
урочную работу учителей?» – Мой ответ: «Имен-
но для этого мы и разрабатываем проект, что-
бы выстроить механизмы привлечения средств 
и осуществления такой оплаты». – Мне говори-
ли: «Нет, так нельзя, нужно оплачивать исходя 
из внутренних нормативно-правовых докумен-
тов организации». – На что я ответил: «Да, со-
гласно существующим нормам, это невозможно, 
но ведь любая инициатива – это и есть выход за 
границы норм». И поэтому, если у нас есть же-
лание, воля произвести изменения; инициати-
ва относительно этих изменений, опирающаяся 
на образ возможного будущего; есть готовность 
к ответственности за новое качество действи-
тельности, которое будет получено в результа-
те изменений, результат будет получен, а все 
остальные вопросы носят технический харак-
тер. По тому же принципу строится и партнёр-
ская сеть как кооперация между субъектами об-
разовательной деятельности: если люди объеди-
няются в связи с реализацией собственных ин-
тересов и за реализацию этих интересов несут 
ответственность, то сетевое партнёрство состо-
ится и принесёт необходимые плоды.

Притом никто на данный момент не про-
считывал и не моделировал всех возможных эф-
фектов сетевого взаимодействия в образовании, 
хотя работа в данном направлении, безуслов-
но, начата. Так, наши проектные группы опре-
делили, как изменится эффективность не толь-
ко экономического, но и иных аспектов обра-
зовательной деятельности, если мы выйдем за 



25

рамки одной конкретной школы, которой при-
дётся обеспечивать максимальный спектр за-
просов обучающихся. Это особенно актуально 
для сельских школ. И что уж тут говорить о ма-
лых поселениях – аулах – в высокогорных рай-
онах. Продуктивным оказался опыт работы с 
Кабардино-Балкарской Республикой: там во-
обще реализовывался сетевой проект для де-
тей с ограниченными возможностями, кото-
рые, конечно, не имеют возможности покинуть 
своё место проживания и поехать в иную шко-
лу. И тем не менее за счёт сетевой образователь-
ной программы в работе с ними удалось достичь 
значительных результатов.

Важно отметить, что данная деятельность 
опирается на вполне определённую нормативно-
правовую базу – Приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ и Министерства про-
свещения РФ от 05.08. 2020 № 882/391 «Об орга-
низации и осуществлении образовательной де-
ятельности при сетевой форме реализации об-
разовательных программ (с изменениями и до-
полнениями)».

Нельзя не отметить, что данный приказ ис-
ходит из предыдущей, «советской» модели сете-
вой соорганизации, когда в центре находилась 

одна конкретная «базовая» школа, а все осталь-
ные участники кооперации «привязывались» к 
ней, как к базовой точке. С моей точки зрения, 
этот подход необходимо менять на «горизон-
тальную» модель, в которой нет какого бы то ни 
было «главного» участника. «Ядром» сооргани-
зации в данном случае становится не некая «го-
ловная организация», а образовательная про-
грамма. Сама же эта программа, в свою очередь, 
формируется, исходя из интересов конкретно-
го ребёнка. Финансирование таких программ, 
как я предлагал в различных инстанциях, мо-
жет быть организовано по принципу выделения 
материнского капитала. Стоимость каждой по-
добной программы можно определить для каж-
дого ученика, на каждом уровне образования. 
И далее, в течение каждого года финансовые 
средства будут направляться родителям и далее 
уплачиваться ими за те образовательные про-
граммы, которые они посчитают актуальными 
для своих детей. И это уже создало бы необходи-
мую финансово-экономическую базу для насто-
ящей сетевой кооперации субъектов образова-
тельного процесса. Будем надеяться, что мы до-
ждёмся соответствующего управленческого ре-
шения.

Интервью провёл и записал М.С. Аверков, доцент 
Краевого ресурсного центра по работе с одарён-
ными детьми КК ИРО
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На рубеже XIX–ХХ веков сформировалась це-
лостная система культурно-педагогической де-
ятельности и начала развиваться в теоретиче-
ском и практическом аспектах музейная педаго-
гика. Термин «музейная педагогика» прозвучал 
впервые на конференции «Музей как образова-
тельное и воспитательное учреждение» в Герма-
нии. Альфред Лихтварк (1852–1914 гг.), выдаю-
щийся немецкий историк искусства, сформули-
ровал идею о том, что музей имеет образова-
тельное назначение и предложил новый подход 
к посетителю как к участнику образовательно-
го диалога.

Термин «музейная педагогика» состоит из 
двух ключевых понятий – «музей» и «педагоги-
ка». В Большой российской энциклопедии мы 
находим следующие определения: музей – исто-
рически обусловленный многофункциональный 
институт социальной памяти, посредством ко-
торого реализуется общественная потребность 
в отборе, сохранении и репрезентации специ-
фических групп культурных и природных объ-
ектов (музейных предметов), осознаваемых об-

ществом как ценность, подлежащих изъятию из 
среды бытования и передаче из поколения в по-
коление [1]; педагогика – наука о закономерно-
стях, принципах, методах и формах обучения, 
воспитания и образования человека [1].

Специфика музейной педагогики как на-
учной дисциплины определяется следующими 
аспектами: возрастные и личностные особен-
ности музейной аудитории; практическая реа-
лизация диалога – коммуникация; ориентиро-
ванность на творческий потенциал человека; 
взаимодействие семьи и школы. В культурно-
образовательной среде современного музея пе-
дагогическое влияние должно основываться на 
информативном диалоге с участием студентов, 
музейных работников, учителей и музейно-
просветительского пространства как его ключе-
вого элемента [2].

Может ли сам музей выступать как образо-
вательное учреждение? Предполагаем, что нет. 
В статье В.Ю. Борисова «Чему учит музей, или 
Что такое музейная педагогика» мы находим 
этому подтверждение: «В педагогической ра-



27

боте музея нет строгой учебной цели и задач 
ее достижения – вся работа происходит парал-
лельно экскурсионно-просветительской дея-
тельности» [3].

Несмотря на то, что музей по своей сути не 
может быть образовательным учреждением, так 
как перед ним не стоит пролонгированная цель 
обучения / образования (как перед школой / 
университетом), он (музей) может выполнять в 
рамках формального образования две функции, 
которые будут направлены на внеурочную дея-
тельность:

 – во-первых, музей – это площадка для 
проведения учебных занятий по учебным пред-
метам образовательных организаций в рамках 
внеурочной деятельности (музей – место обуче-
ния);

 – во-вторых, музей обладает колоссаль-
ным учебно-методическим потенциалом благо-
даря артефактам, имеющимся в его распоряже-
нии и выполняющим функции наглядных посо-
бий при изучении различных фактов, явлений, 
событий; с такой позиции музей выступает как 
средство обучения.

Культурно-просветительская деятельность 
в музее – это основной аспект работы учрежде-
ния, направленный на расширение знаний и об-
разования аудитории, популяризацию культу-
ры и искусства, а также сохранение и передачу 
исторического наследия.

В рамках культурно-просветительской де-
ятельности музей может проводить различ-
ные мероприятия, такие как выставки, лекции, 
мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, концер-
ты и другие образовательные и культурные про-
граммы [4].

Целью этих мероприятий является привле-
чение широкой аудитории, активизация её вни-
мания к различным аспектам истории, культуры 
и искусства, а также обогащение интеллектуаль-
ного и духовного развития посетителей.

Культурно-просветительская деятельность в 
музее также способствует формированию куль-
турного капитала общества, развитию творче-
ского мышления и эстетического восприятия. 
Музей становится местом встречи и общения, 
где люди могут обмениваться знаниями, идея-
ми и опытом.

Таким образом, культурно-просветительская 
деятельность в музее играет важную роль в жиз-
ни общества, способствуя его интеллектуально-
му и культурному развитию.

Изучение истории региона в музее можно 
осуществить с использованием различных но-
вых инструментов и технологий [5, 6]. Некото-
рые из них включают:

1. Виртуальные туры и экскурсии: благодаря 
виртуальной реальности посетители могут по-
грузиться в историю и культуру региона, посе-
тив важные исторические места и события пря-
мо из музея.

2. Интерактивные экспозиции: музейные 

экспозиции могут быть обогащены интерактив-
ными элементами, такими как сенсорные дис-
плеи, мультимедийные инсталляции, игры и за-
дания, позволяющие посетителям взаимодей-
ствовать с экспонатами и углубить свои знания.

3. Мобильные приложения: создание мо-
бильных приложений для музея позволит посе-
тителям получать дополнительные сведения об 
экспозициях, исторические факты и интересные 
сведения о регионе, услуги аудиогидов.

4. Цифровые архивы и онлайн-ресурсы: 
размещение цифровых архивов и онлайн-
коллекций исторических документов, фотогра-
фий, аудио- и видеоматериалов позволит людям 
изучать историю региона в любом месте, ис-
пользуя Интернет.

5. Образовательные программы и вебина-
ры: музеи могут проводить образовательные 
программы и вебинары, на которых эксперты и 
историки делятся своими знаниями и исследо-
ваниями о регионе.

Использование новых инструментов для из-
учения истории региона поможет сделать по-
сещение музея интересным, запоминающимся 
и доступным для широкой аудитории. Вместе с 
традиционными методами исследования и экс-
позициями, инновационные технологии позво-
лят углубить знания и привлечь новых посети-
телей.

Особое внимание хочется уделить творче-
ским мастерским. Творческие мастерские в му-
зее – это уникальная возможность для посети-
телей попробовать свои силы в различных ху-
дожественных и ремесленных техниках, создать 
что-то своими руками и познакомиться с новы-
ми видами искусства.

Такие мастерские могут быть разнообразны-
ми и включать в себя оригинальные направле-
ния, связанные с коллекциями музея или тема-
тикой текущей выставки. Например, возможно 
создание украшений, магнитов, керамики, жи-
вописи, скульптуры, витражей и других видов 
художественных работ.

Преимущества творческих мастерских в му-
зее:

1. Обучение и развитие: участие в мастер-
классах позволяет посетителям развивать свои 
творческие навыки, осваивать новые художе-
ственные техники и расширять свой кругозор.

2. Взаимодействие с экспонатами: во время 
работы в мастерской участники, вдохновлённые 
историей и культурой музея, могут создавать 
уникальные творческие произведения.

3. Социальная активность: мастер-классы 
становятся отличной возможностью для обще-
ния, обмена опытом и идеями между посетите-
лями разных возрастов и культур.

4. Привлечение новой аудитории: проведе-
ние творческих мастерских способствует прито-
ку новых посетителей в музей, особенно среди 
молодёжи и семей с детьми.

Таким образом, творческие мастерские в му-
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зее – это отличная идея для организации инте-
ресных и познавательных мероприятий, способ-
ствующих популяризации искусства и культуры 
среди широкой аудитории.

Коллажная мастерская в музее – это место, 

где посетители могут самостоятельно созда-
вать коллажи из различных материалов. Это от-
личная возможность проявить свою творческую 
индивидуальность, вдохновиться искусством 
и историей. Посетители могут познакомить-
ся с различными техниками коллажной работы, 
узнать об истории и особенностях этого искус-
ства.

Такие мастерские позволяют всем желаю-
щим попробовать свои силы в создании уни-
кальных произведений и почувствовать себя ча-
стью творческого процесса. Кроме того, они спо-
собствуют популяризации искусства коллажа и 
привлекают внимание к творческому потенци-
алу каждого человека. Эта техника не требует 
специальной подготовки, и не имеет значения, 
владеет ли посетитель навыками рисования, – 
этим и заманчив коллаж.

Коллажная мастерская в нашем музее начала 
свою работу в феврале 2024 года. Встречи про-
ходят раз в месяц. Мы предоставляем посетите-
лям все материалы, это могут быть любые под-
ручные средства: цветная бумага или картон, га-
зеты, журналы, альбомы, мелки, краски и др. Са-
мый главный инструмент – ножницы и клей.

Именно техника коллажа привлекла наше 
внимание тем, что она не требует специальных 
умений и навыков, коллаж может создать как 
ребенок, так и взрослый, он может быть инди-
видуальным и групповым, с разыми элемента-
ми (например, с сургучной печатью).

Вопрос о том, что именно будет служить 
основой для коллажа, не стоял – мы сразу реши-
ли, что будем через такую необычную форму из-
учать историю своего края, и вывели для себя 
несколько интересующих нас тем, например: 

1. «Полуостров Таймыр» (о севере Краснояр-
ского края и выходе в Карское море).

2. «Паровая машина» (о первых пароходах в 
Енисейской губернии).

3. «Острог Красного Яра» (об основании 
острога и выдающемся воеводе А.А. Дубенском).

4. «Острова на Енисее» (об островах, которые 
были важными стратегическими точками во 
времена военных событий и являлись промыш-
ленными площадками).

5. «Ловись рыбка большая и маленькая» (о 
рыбе, которая водится в Енисее, и о том как на ее 
количество и популяцию повлияло строитель-
ство Красноярской ГЭС) и другие темы.

Каждое занятие имеет четкую структуру и 
тайминг. Занятие мастерской состоит из четы-
рёх частей.

1. Вводная часть – пятнадцатиминутный 
рассказ по заявленной теме занятия. И здесь 
важно акцентировать внимание на интересных 
фактах. Так, например, в рассказе о полуостро-
ве Таймыр было сказано, что это «край нашего 
края», что и стало отправной точкой в одном из 
созданных коллажей.

2. Теоретическая часть о коллаже – фрагмент 
лекции о том, что такое коллаж, какие существу-Рис. 2

Рис. 1
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ют техники коллажа, как можно экспериментировать и в привыч-
ных нам изображениях находить что-то нестандартное. Всё со-
провождается иллюстрациями, к каждой теме побираются кол-
лажи «для вдохновения». Обязательно есть несколько правил, ко-
торых стоит придерживаться при каждой встрече.

3. Практическая часть – создание самого коллажа в соответ-
ствии с обозначенной темой.

4. Рефлексия-объяснение – каждый участник мастерской 
представляет свой коллаж и рассказывает об основном посыле и 
смысле. Каждый желающий может дать обратную связь и выска-
зать свои впечатления. Это важный этап, который помогает уви-
деть разнообразие, подметить, с какого «ракурса» можно посмо-
треть на тему и каким образом ее интерпретировать. Также это 
важный этап и для того, чтобы поделиться своими впечатления-
ми при создании коллажа: что получилось/не получилось, реали-
зовалась ли задумка и т.д.

В заключение можно сказать, 
что, благодаря работе творческой 
мастерской, гости музея могут 
глубже погрузиться в историю 
своего региона, познакомить-
ся не только с известными и по-
пулярными местами, но и «пере-
нестись во времени», узнать, как 
было образовано это место, кто 
стоял у истоков, расширить свои 
знания и навыки, а также погру-
зиться в атмосферу творчества.

Такая деятельность не толь-
ко способствует сохранению и 
популяризации культурного на-
следия, но и влияет на развитие 
творческого мышления и вооб-
ражения участников. Мы надеем-
ся, что наши мероприятия оста-
вили яркие впечатления и вдох-
новили всех, кто посетил наш му-
зей и мастерские, на новые твор-
ческие свершения.

С уверенностью можем сказать, 
что культурно-просветительская 
деятельность продолжит разви-
ваться и приносить пользу обще-
ству, открывая новые горизонты 
и возможности для каждого участ-
ника.
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Лужецкий И�Г�

Движение исторической реконструкции  
как субъект образовательных отношений

В статье описывается образовательное значение движения исторической реконструкции как с точ-
ки зрения становления предметных знаний, так и с точки зрения становления субъектной позиции обу-
чающихся относительно их будущей жизни и собственной образовательной траектории. Характеризу-
ются основания, по которым основные единицы движения исторической реконструкции («клубы») начи-
нают выполнять образовательную функцию. Описываются основные компоненты деятельности клуба 
исторической реконструкции, ориентированного на проведение образовательной деятельности, а так-
же связи между этими компонентами (освоение культурных форм физической активности, свойствен-
ных исторической эпохе; проведение проблемно-исследовательских семинаров; исследование историче-
ских источников при сопровождении наставника; представление полученных результатов в ходе фе-
стивалей и иных публичных мероприятий; проведение комплексной реконструкции исторической эпо-
хи в режиме работы палаточного лагеря). Указываются основания, по которым организации истори-
ческой реконструкции становятся субъектами образовательной деятельности, а также наиболее про-
дуктивные роль и место таких организаций в системе образования Российской Федерации – органи-
зация углубленного изучения обучающимися конкретных разделов учебного предмета «История»; вы-
полнение значимых функций в процессе профессионального самоопределения; становление собственной 
субъектной позиции ученика за счёт получения соответствующего опыта в рамках клуба исторической 
реконструкции.

Ключевые слова: историческая реконструкция, образовательная субъектность, проблемные семи-
нары, физическая активность как фактор образования, образовательные погружения, моделирование 
социокультурного уклада, сетевые кооперации в образовании.

Luzhetsky I�G�

The movement of historical reconstruction  
as a subject of educational relations

The article describes the educational significance of the historical reconstruction movement, both from the 
point of view of the formation of subject knowledge, and from the point of view of the formation of the subjective 
position of students regarding their future life and their own educational trajectory. The article characterizes 
the grounds on which the main units of the historical reconstruction movement (clubs) begin to perform an 
educational function. The main components of the activity of the historical reconstruction club focused on 
educational activities are described, as well as the links between these components (mastering cultural forms 
of physical activity peculiar to the historical era; conducting problem-research seminars; researching historical 
sources accompanied by a mentor; presenting the results obtained during festivals and other public events; 
conducting a comprehensive reconstruction of the historical era in the tent camp operation mode). The reasons 
for which historical reconstruction organizations become subjects of educational activity are indicated, as well 
as the most productive role and place of such organizations in the education system of the Russian Federation 
– the organization of in-depth study by students of specific sections of the educational subject «History»; the 
performance of significant functions in the process of professional self-determination; the formation of a student's 
own subjective position by obtaining appropriate experience in as part of the historical reconstruction club.

Keywords: historical reconstruction, educational subjectivity, problem seminars, physical activity as a factor 
of education, educational immersion, modeling of socio-cultural structure, network cooperation in education.

Статья посвящается памяти Василия Валерьевича 
Буланкова, кандидата исторических наук, учителя 
автора, показавшего целостную модель работы с 
историческим источником.



31

I

Начиная обсуждение движения историче-
ской реконструкции как потенциального или 
даже актуального субъекта системы образова-
ния, необходимо, прежде всего, определить: по 
каким первичным признакам мы определяем 
таких субъектов?

Опираясь на ряд работ из области философ-
ской антропологии [1], можно обозначить, что 
субъект – это «актор», то есть некий индивиду-
альный или коллективный «деятель», направля-
ющий свои усилия на других людей с целью до-
стижения важного для него результата [2]. Сле-
довательно, субъект изначально обладает соб-
ственной целью, движется к её достижению и 
при этом имеет ресурсы для подобного движе-
ния. Фактически слагаемые субъекта можно обо-
значить как «цель, ресурс, движение» – и имен-
но эти три фактора делают субъектом индивида, 
сообщество, организацию или движение, к кото-
рым относится и историческая реконструкция.

Однако здесь важно отметить, что сам тер-
мин «историческая реконструкция» может быть 
использован в принципиально различных кон-
текстах и в связи с ними приобретать различные 
смыслы. С одной стороны, «историческая рекон-
струкция» – это метод исторического исследова-
ния или организации учебно-образовательного 
процесса по предмету «История», предполагаю-
щий в обоих случаях специальное моделирова-
ние исторических реалий, в соответствии с точ-
ным знанием фактов и строгой методологией их 
воссоздания «здесь и сейчас» [3]. С другой сто-
роны, «исторической реконструкцией» называ-
ют движение энтузиастов, желающих не про-
сто изучить конкретную историческую эпоху, но 
и на время оказаться в ней, реализовать моде-
ли поведения и деятельности её типичных пред-
ставителей, лично опробовать её материально-
технические возможности. Исходя из этого рас-
смотрим, кто может считаться субъектом при-
менительно к «исторической реконструкции» 
(притом в обоих её пониманиях)?

В качестве первого и, вероятно, основно-
го субъекта стоит выделить образовательное 
учреждение, у которого есть чётко поставленная 
и удерживаемая цель – заинтересовать детей 
предметом «История», заняться профессиональ-
ной ориентацией ребёнка средствами историче-
ской реконструкции и, возможно, самое главное  
– обеспечить выход в субъектную позицию. Не-
которые авторы пишут о том, что ребёнок в пол-
ной мере переходит в статус ученика тогда, ког-
да становится субъектом собственного учения, 
то есть ставит осознанную цель – достичь кон-
кретных образовательных результатов [4]. Ведь, 
вопреки правилам русского языка, образование 
нельзя «получить»: образование фактически яв-
ляется результатом того, что сам человек делает 
с собой, прибегая при этом к помощи более све-
дущих персон, сверхкомпетентных в конкрет-

ных вопросах. А для того чтобы производить та-
кое действие в отношении себя, заведомо необ-
ходима субъектная позиция [5].

Соответственно, исходную цель относитель-
но субъективации детей и превращения их в 
полноценных учеников, то есть субъектов сво-
его исторического образования и/или профес-
сиональной ориентации, ставит школа, кото-
рая поэтому и является исходным субъектом. А 
конкретный педагог, организующий занятия по 
исторической реконструкции на её базе, или це-
лостный клуб исторической реконструкции, ко-
торый либо существует при школе, либо само-
стоятелен, но находится с ней в партнёрских от-
ношениях, представляют собой инстанции, ко-
торые уже обеспечивают заказ школы на появ-
ление у обучающегося субъектной позиции [6].

В целом можно утверждать, что образова-
тельным проектом деятельность клуба истори-
ческой реконструкции можно назвать лишь в том 
случае, когда она начинает целенаправленно ра-
ботать на оформление у ученика субъектной по-
зиции. Содержание и методы деятельности клуба 
могут быть какими угодно, но образовательной 
эта деятельность станет тогда, когда начнёт обе-
спечивать оформление субъектности ученика. В 
ином случае эта деятельность может носить обу-
чающий характер, но заведомо не образователь-
ный, то есть не формирующий образ действи-
тельности и способы действий в её рамках.

II

Опишем теперь, что собой представляет дви-
жение исторической реконструкции: для чего 
люди в него приходят, что они совместно дела-
ют, какие результаты это даёт.

Во избежание путаницы обозначим ещё раз 
различие между пониманиями исторической 
реконструкции. В одном понимании это метод 
или даже тип исторического исследования, ко-
торый можно назвать также «эксперименталь-
ной археологией» (в своё время она была само-
стоятельной научной дисциплиной). Функцио-
нирует она следующим образом: археологи об-
наруживают артефакт, или историк видит на 
картинке в манускрипте некое изделие – и ста-
вят перед собой вопрос: что это за изделие, для 
чего оно было нужно, как именно использова-
лось, сколько ресурсов нужно затратить, чтобы 
его произвести. Далее, они проводят экспери-
мент: делают точно такое же изделие, описыва-
ют процесс его изготовления, апробируют и по-
сле этого фиксируют: это (с наибольшей веро-
ятностью) молоток, использовавшийся при ра-
ботах такого-то типа, на изготовление которого 
требовалось столько-то железа, столько-то угля, 
столько-то дерева; занимало это изготовление 
столько-то времени, и использовались при этом 
такие-то инструменты. Соответственно, кузни-
цу, где делались подобные молотки, нужно было 
обустроить таким-то образом. Подобная логи-
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ка лежит в основе исторической реконструкции 
как исторической дисциплины. Сразу подчер-
кнём, что подобной работой движение историче-
ской реконструкции если и занимается, то очень 
фрагментарно и ситуативно [7].

Что же собой представляет историческая ре-
конструкция как движение? Для описания это-
го движения, на самом деле, в гораздо большей 
степени подходит английский термин «Historical 
reenactment». Это группы людей, которые изго-
тавливают или покупают соответствующие вы-
бранной ими эпохе и моделируемому социаль-
ному статусу костюм, доспехи, бытовые принад-
лежности с очень определённой целью – погру-
зиться в определённую эпоху. То есть предме-
том активности здесь становится не воссозда-
ваемый исторический объект, а сам актор дея-
тельности, желающий получить определённый 
опыт: «погружения» в исторический материал; 
понимания того, как пользоваться старинными 
предметами; приобретения новых личностных 
качеств; получения позитивных эмоций (ему 
просто нравится наряжаться в рыцаря, бить лю-
дей железной палкой и говорить всем «мессир» 
– может быть и такое) [8]. 

Стоит отметить, что цель «реконструктора» 
может носить и социальный характер: напри-
мер, выполнить роль «живого музея», как это 
происходит на больших московских фестива-
лях («Времена и эпохи» и т.п.). Там зрителям, не 
относящимся к движению, показывают: вот так 
создавали манускрипт, вот так пекли хлеб, вот 
так ковали подкову, а вот так выясняли отноше-
ния [9].

III

Теперь зададимся основным вопросом: при 
чем здесь дети, если из вышеизложенного очень 
определённым образом следует, что историче-
ская реконструкция – практика взрослых людей, 
ставящих в её рамках свои цели и их достигаю-
щих?

Базовый ответ на этот вопрос мы уже дали 
в самом начале: историческая реконструкция 
представляет собой весьма результативный 
(хотя, безусловно, не единственный) вариант 
практики субъективации детей и перехода их в 
позицию осознанного учения. Однако данный 
тезис необходимо раскрыть более подробно.

Во-первых, историческая реконструкция 
представляет собой практику причастности 
к культуре, в том числе за счёт воссоздания её 
прошлого, причём такого, которое во многом 
обусловило современные культурные феноме-
ны и культурные коды. Почему мы носим одеж-
ду именно таких цветов? Почему мы носим её 
так, а не иначе? Почему у нас именно такая мо-
дель общения друг с другом, именно такие фор-
мы вежливости, почему именно такие проявле-
ния человека в нашей культуре считаются чест-
ными или бесчестными, порицаемыми или одо-

бряемыми, и когда и как именно такие пред-
ставления сформировались? 

Во-вторых, историческая реконструкция – 
это возможность «знакомства с собой»: понима-
ния собственных интересов и мотивов, оформ-
ления своей идентичности. И здесь личная исто-
рия и история глобальная – России и мира – ока-
зываются неразделимы. Например, если школь-
ник делает для себя доспех русского дружинни-
ка условного Новгорода XIII века, то наставнику 
важно сделать так, чтобы он задал себе вопрос: 
«А почему я реконструирую именно новгород-
ского дружинника, а не, например, японского 
самурая эпохи Эдо? Какой образец для подра-
жания я нашёл именно в этом историческом ти-
паже и его месте и времени? Почему я хотя бы 
две недели в году хочу ассоциировать себя с рус-
ским дружинником XIII века, притом относя-
щимся к Северной Руси? Что для меня значимо 
в именах и деяниях Александра Невского и До-
вмонта Псковского и почему я хочу погрузиться 
именно в их время и место? Почему мне важен 
именно новгородский дружинник, а не киев-
ский и не галицкий?» Или же наоборот: «Почему 
для меня важны коллизии и уклад жизни Южной 
Руси, а не Новгорода и Пскова?» Или аналогич-
но: «Я хочу реконструировать Тверское княже-
ство XIV века». Замечательно, но почему имен-
но его, что ты почерпнешь для своего становле-
ния из материального погружения в его непро-
стую жизнь? И за счёт таких вопросов, задавае-
мых во время всего цикла работы ученика над 
реконструкторским проектом, у него появляет-
ся шанс хотя бы первично осознать и оформить 
собственные ценности, потому что вопрос о вы-
боре эпохи для воссоздания, безусловно, носит 
аксиологический характер.

Расширяя этот аспект образовательного зна-
чения движения исторической реконструкции, 
можно обозначить: данная практика учит делать 
осознанный и аргументированный выбор, а так-
же быть актором. Если ты сумел стать актором 
относительно судьбы реконструируемого тобой 
персонажа, то с большой вероятностью ты суме-
ешь стать актором относительно своей собствен-
ной судьбы и обрести ту свободу, бегство от кото-
рой описал Э. Фромм в своей классической книге 
[10]. Безусловно, деятельность исторической ре-
конструкции и связанное с ней движение дале-
ко не единственная форма, позволяющая осво-
ить модель поведения свободного человека, но 
тем не менее демонстрирующая высокую резуль-
тативность в этом направлении [11].

В-третьих, как мы уже говорили вначале, 
историческая реконструкция позволяет если 
не обеспечить профориентацию в строго нор-
мативном смысле этого термина, то, во вся-
ком случае, ориентацию в сферах и типах дея-
тельности. Ведь школьник, включаясь в движе-
ние исторической реконструкции, сталкивает-
ся с невероятным количеством разнообразных 
практик. И это далеко не только практики, непо-
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средственно связанные с деятельностью исто-
рика: работа в архивах, поиск материалов в Ин-
тернете, прорисовка текстов с манускриптов, 
анализ хроник и документов для выяснения во-
проса о том, какие товары Ганза поставляла на 
север Руси. Это заведомо происходит, но беда 
в том, что историков и даже учителей истории 
требуется относительно немного по сравнению 
с другими секторами рынка труда. Более того, 
«сферо-ориентационный потенциал» историче-
ской реконструкции не ограничивается и прак-
тиками ремесленного производства, хотя и они, 
безусловно, реализуются в рамках движения, и 
обучающиеся с удовольствием включаются в 
них. Не ограничивается он и спортивной сферой, 
хотя историческая реконструкция требует се-
рьёзной физической подготовки и потенциаль-
но может привести юных участников к рекордам 
в определённых видах спорта. Ещё одной (уже 
неочевидной) сферой профессионального само-
определения, которую фактически обеспечива-
ет участие в историко-реконструкторских про-
ектах, является менеджмент, поскольку учени-
ки получают значительный опыт в организации 
мероприятий. Некоторые выпускники автора, 
участвовавшие в организованных им историко-
реконструкторских мероприятиях, были склон-
ны не столько к изготовлению аутентичных объ-
ектов прошлого, сколько к привлечению необхо-
димых ресурсов в режиме фандрайзинга или к 
решению менеджерских задач. Другие ученики 
за счёт движения исторической реконструкции 
открыли в себе художников, когда поняли, какое 
удовольствие получают, расписывая щиты тем-
перой, а затем поняли, что красивый визуаль-
ный продукт можно делать не только темперой, 
и не только на щитах, и занялись дизайном. Как 
уже было сказано, историческую реконструкцию 
нельзя назвать «прямой» практикой профори-
ентации, но тем не менее она позволяет школь-
нику понять, какие сферы для него интереснее 
других. Само собой, она не охватывает всех воз-
можных сфер профессиональной деятельности, 
однако позволяет затронуть (прямо или косвен-
но) их весомую часть. Один из учеников автора 
статьи в рамках движения решил смоделировать 
варианты доспехов за счёт цифрового модели-
рования – и теперь он является разработчиком 
компьютерных игр. Другие ученики могут най-
ти себя в физике, поскольку в ходе реконструк-
торских мероприятий их заинтересовала балли-
стика и описывающие её формулы. Третья кате-
гория может осознать свой интерес к медицине, 
реконструируя в рамках мероприятий практики 
средневековых лекарей. В силу того что рекон-
струируется целостная жизнь общества в опре-
делённую эпоху, ученик получает широчайший 
спектр сфер деятельности, которые могут его за-
интересовать и сформировать профессиональ-
ный интерес [12].

Безусловно, каждая историческая эпоха и, 
следовательно, занимающийся ею клуб исто-

рической реконструкции обеспечивает «зацеп-
ки» за очень определённый набор сфер деятель-
ности, актуальных в наше время. Например, ав-
тор статьи сейчас организует реконструкцию 
рыцарского ордена тамплиеров XIII века. Безу-
словно, отдельным блоком работы здесь явля-
ется изучение арабских рукописей в их перево-
де на латынь. Возможно, кто-то из юных участ-
ников в ходе данного процесса заинтересуется 
филологией, лингвистикой или вопросами меж-
культурных коммуникаций. А поскольку эти ру-
кописи посвящены преимущественно медици-
не, есть вероятность, что у других учеников они 
породят интерес либо к самой медицине, либо 
к химии или биологии. В клубах, занимающих-
ся эпохой викингов или временами Петра Вели-
кого, ученики непременно знакомятся с пробле-
мами флота и с достаточной долей вероятности 
начнут рассматривать «морские» профессии в 
качестве приоритетных для себя.

IV

Стоит описать собственные практики исто-
рической реконструкции, носившие образова-
тельный характер, реализованные автором ста-
тьи на базе Красноярской университетской гим-
назии № 1 «Универс». В силу того, что практи-
ка реализовывалась в Красноярске, базовым ма-
териалом для реконструкции стали жизнь и быт 
русских служивых людей в Сибири второй по-
ловины XVII века, по причине того, что именно 
они, с одной стороны, были субъективно инте-
ресны школьникам, а с другой – активизирова-
ли их интерес к родной истории и становление 
персональной культурной идентичности.

Образовательный процесс происходил сле-
дующим образом. Безусловно, ученики осваива-
ли базовый материал за счёт чтения, но очевид-
но, что даже очень мотивированный на изуче-
ние истории школьник не сможет и не станет за-
ниматься этим целый день. Вследствие этого из-
учение базового материала чередовалось с заня-
тиями историческим фехтованием (два или три 
раза в неделю), которые происходили в спортив-
ном зале в соответствии с заранее разработан-
ной программой. Предусматривалось наличие 
двух разных категорий снаряжения: полностью 
тренировочного (пластиковые мечи) и базового 
(стальные мечи), а также системы защиты.

Ещё одним принципиальным компонентом 
работы были проблемные семинары с ученика-
ми по истории Сибири XVII века, позволяющие 
как освоить информацию об исторических со-
бытиях, так и зафиксировать наиболее острые 
вопросы тогдашней жизни, которые могли об-
условить мотивацию разных категорий населе-
ния к тем или иным действиям. Например, об-
суждался вопрос о «железной казне» русских ца-
рей – огромном запасе доспехов, которые якобы 
были отправлены в Сибирь, при том что в ней 
не сохранилось доспехов «московского образ-



34

Êðàñíîÿðñêîå îáðàçîâàíèå: âåêòîð  ðàçâèòèÿ

ца». Ученикам было предложено в режиме само-
стоятельного исследования и рассуждения дать 
ответ на вопрос о том, что с ними случилось: их 
перековали, их разворовали по дороге, они уто-
нули на переправе через одну из сибирских рек, 
или их даже не отправили, а лишь составили до-
кументы об этом. Кроме того, ученики решали 
дополнительную проблему: почему в XVII веке 
царскую «железную казну» отправили в Сибирь, 
при том что в европейской части России велись 
очень интенсивные войны с Речью Посполитой, 
Крымским ханством, Швецией. В какую имен-
но часть Сибири была отправлена (если была) 
«железная казна»? Какие именно доспехи и во-
оружение могли отправить в Сибирь и для чего? 
Проникнувшись тем, что они не могут на своём 
нынешнем уровне решить эти загадки, ученики 
уже с дополнительной мотивацией обращались 
к историко-краеведческой литературе, начиная 
от классической книги Л. Безъязыкова «Красно-
ярск изначальный» [13], заканчивая первоисточ-
никами. По итогам чтения проводился следую-
щий этап обсуждения, в ходе которого школьни-
ки оформляли свои находки и осознавали сами: 
красноярские служилые люди в боях с кыргыза-
ми и бурятами оказывались «изранены» в голо-
ву, в руку, в ногу, но никто – в тело. Сомнитель-
но, чтобы воины коренных народов не пыта-
лись стрелять в тело – значит, именно оно было 
хорошо защищено. Требовалось выяснить, ка-
кая именно защита для корпуса использовалась 
служилыми людьми. Исходя из этого, ученикам 
предлагалось построить дополнения к версии 
о «железной казне» или о её аналогах, изготов-
лявшихся на месте. Безусловно, чтобы ученики 
смогли сделать определённые выводы по итогам 
чтения исторического источника, педагог зада-
вал им проблемные вопросы к тексту, в том чис-
ле приводил примеры из опыта самих учеников, 
уже освоивших фехтование: например, возмож-
но ли, чтобы в ходе боя на холодном оружии из 
150 пострадавших никого не ранили в корпус?

Стоит подчеркнуть, что при всей содержа-
тельной значимости учебных занятий, семи-
наров и изготовления изделий принципиально 
важную позицию в практике школьного клуба 
исторической реконструкции занимали именно 
тренировки, обеспечивавшие физическую на-
грузку для учеников. Опыт автора статьи гово-
рит о том, что когда этот компонент исключает-
ся из работы клуба и ученики занимаются толь-
ко историей или только ремеслом, то они пе-
рестают посещать встречи, «разбегаются». Это 
легко объяснить: ученики «на старте» прихо-
дят в клуб не столько для получения объектив-
ных знаний или освоения ремесла, сколько для 
того, чтобы почувствовать себя персонажем из 
интересующей их эпохи, преимущественно вои-
ном: викингом, рыцарем, казаком, мушкетёром, 
стрельцом. А для этого нужно не просто дать им 
необходимый антураж, но и создать возмож-
ность действовать как воину данной эпохи, а для 

этого – обучить соответствующим приёмам.
Следующим шагом в работе школьного клу-

ба исторической реконструции было уже посе-
щение Красноярского краевого краеведческо-
го музея с изучением образцов доспехов, воору-
жения, предметов быта соответствующего вре-
мени, была переписка с коллегами из других ре-
гионов с просьбой направить необходимые ма-
териалы, иные процедуры получения дополни-
тельной информации по внешнему виду, функ-
циям, назначению этих объектов. И в результате 
исследования участники клуба уже воссоздава-
ли исторические объекты в конкретном матери-
але. К этим объектам относились модели воору-
жения, доспехи, макеты укреплённых сооруже-
ний, палатки, разборные столы, иные бытовые 
принадлежности и многое другое.

Принципиально важным моментом в рабо-
те клуба исторической реконструкции была ре-
презентация школьниками собственных резуль-
татов и успехов. В нашем случае она происходи-
ла в рамках выступлений на открытых красно-
ярских, межрегиональных, всероссийских фе-
стивалях. Для школьников принципиально важ-
на именно такая репрезентация достигнутых 
результатов не только перед небольшой груп-
пой экспертов, но и перед явно многочислен-
ной, разнообразной по составу и взрослой ауди-
торией.

Ещё одним значимым компонентом работы 
клуба были погружения в режиме выездного па-
латочного лагеря. Они представляли собой выез-
ды за пределы населённого пункта на срок 14 и 
более дней: в лес или в степь. При этом правила 
проведения лагеря допускали наличие у участ-
ников лишь пяти видов «современных» вещей: 
зубной пасты, зубной щётки, туалетной бумаги 
и аптечки, которая находилась у руководителя, 
а также спутниковой рации для связи с МЧС на 
случай непредвиденных событий. Это побужда-
ло заниматься не только военными тренировка-
ми, но и организацией собственного быта по об-
разцу и технологиям реконструируемой эпохи. 
Например, ученики сами варили мыло из сала, 
которое для этих целей имелось в лагере, и бере-
зового дёгтя, который они опять же гнали само-
стоятельно. Аналогично: ученики сами ходили 
за водой, в ходе чего выяснили, что деревянное 
ведро само по себе весит немало, а если в него 
налить воды, оно вообще становится практиче-
ски неподъёмным, поэтому оказались вынужде-
ны шить кожаные ведра и пропитывать их вос-
ком, который предварительно ещё было нужно 
вытопить. Можно привести ещё массу примеров 
подобной организации быта «с нуля».

При этом «погружение в эпоху» – понятие во 
многом метафорическое, однако точно отража-
ющее сущность процесса деятельностного осво-
ения историко-культурного материала в его це-
лостности, безусловно не ограничивающееся 
воссозданием её материально-бытовых усло-
вий. Показателем того, что ученики включились 
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в новый уклад жизни, для автора статьи стало то, 
что на четвёртый вечер возле общего костра уче-
ники начали петь, а на шестой вечер стали петь 
песни, аутентичные для реконструируемой эпо-
хи. Безусловно, образцы этих песен были проде-
монстрированы педагогами-наставниками, ко-
торые начали их петь у костра с самого перво-
го вечера. «Моментом удивления» для учени-
ков стало то, что звучат русские народные пес-
ни, которых они раньше не слышали, посколь-
ку известные им русские народные песни отно-
сятся преимущественно к XIX – началу XX века, 
а наставники исполняли народные песни XVII 
столетия. И когда в музыкальной культуре нача-
ли появляться некие коннотации с той одеждой, 
которые ученики носят, с теми практиками, бо-
евыми и бытовыми, которыми они занимаются, 
это оказалось для них крайне важным шагом в 
оформлении собственной идентичности.

Музыкальной культурой погружение в пси-
хологию, мотивы, представления о мире, осно-
вания для действий, свойственные русским лю-
дям XVII века, не ограничивалось. В лагере куль-
тивировалась русская речь и манера разговора, 
свойственная эпохе. В качестве чтения предла-
гались произведения, близкие по языку, стили-
стике, содержанию актуальной русской литера-
туре XVII века (например, сочинения Стефана 
Яворского, местоблюстителя патриаршего пре-
стола при Петре Великом), поскольку они пред-
ставляют собой «русское барокко», сложившее-
ся как раз в реконструируемую эпоху. Мы устра-
ивали дискуссии по поводу того, чем правосла-
вие лучше католицизма («латинства») и какие 
аргументы в пользу своей трактовки христиан-
ства использует каждая сторона (на уровне дис-
куссий именно XVII века). Один из педагогов-
наставников выполнял роль человека, вернув-
шегося из Китая и рассказывавшего о тамошней 
жизни как о чём-то небывалом, что воссоздава-
ло для учеников ощущение мира, свойственного 
той культурно-исторической эпохе: постоянно 
расширяющегося и усложняющегося, но ещё со-
вершенно непознанного и заставляющего удив-
ляться или сомневаться в связи с каждым кон-
кретным фактом. Другую такую позицию «ино-
го», неизвестного мира задавал автор данной 
статьи, моделировавший фигуру польского дво-
рянина на русской службе, который рассказывал 
про столь же небывалую жизнь в зарубежной Ев-
ропе.

Ещё одним фактором «погружения в эпоху» 
на уровне восприятия действительности стало 
измерение времени. Оно мерялось не часами, 
как привыкли обучающиеся, а периодами, как 
это и было в XVII веке: «утро», «заутренье», «по-
вечерье», – и «стражами»: первая стража, вто-
рая стража и т.д. Автор статьи однажды спросил 
из шатра у караульных: «Который час?» – и по-
лучил верный для реконструируемой эпохи от-
вет: «Луна в зените». Точное время по современ-
ному его исчислению указано не было, но в це-

лом было понятно, сколько времени осталось до 
«первой зари» и сколько ещё можно спать. 

Безусловно, важным фактором была еда, ау-
тентичная для того времени, и наименования 
привычных объектов: например, обозначение 
того, что про реку, неподалеку от которой был 
разбит лагерь (это был Енисей) педагоги говори-
ли ученикам: «Здешние обитатели зовут её Ио-
несси, а мы пока никак не зовем».

Совокупность всех перечисленных факто-
ров: особых названий, особой топографии, ино-
го собственного облика за счёт непривычно-
го костюма, иных базовых текстов, иного счёта 
времени, иной еды и многих других – позволя-
ет ученикам оформить культурные коды рекон-
струируемой эпохи и принять их как основания 
для собственной жизнедеятельности, а впослед-
ствии за счёт рефлексии аналогичным образом 
оформить современные культурные коды и вы-
строить линию преемственности между ними.

При этом неотъемлемым элементом реали-
зации подобного лагеря, конечно же, была уже 
упомянутая нами рефлексия того образа жизни, 
который мы вели, и того опыта, который полу-
чили за счёт этого. В ходе обсуждения педагоги 
и юные участники лагеря действительно перео-
девались в современную одежду, возвращались 
в современную эпоху и обсуждали, какие куль-
турные коды она несёт, какие действия «про-
граммирует» или, по крайней мере, делает воз-
можными или «нормативными». Аналогично 
обсуждались иное восприятие времени и про-
странства, целей, которые ставит перед собой 
современный человек, того, какие из них кажут-
ся надуманными, а какие действительно полез-
ны и важны? Вероятно, самым важным (с обра-
зовательной точки зрения) вопросом был следу-
ющий: что из моего опыта, полученного в смо-
делированном XVII веке, я должен взять в со-
временную жизнь? Примечательно, что учени-
ки ответили: «XVII век – это век русского фрон-
тира», то есть постоянного нахождения на гра-
нице с иной культурой, иными субъектами, ино-
гда дружественными, иногда нейтральными, 
иногда враждебными, и поставили для себя во-
прос: а где находится нынешний фронтир Рос-
сии? Притом они говорили уже не о географи-
ческом фронтире, а о ближайшем рубеже разви-
тия. На наш взгляд, такое суждение можно рас-
сматривать как признак весомого образователь-
ного результата, связанного с самостоятельной 
мыследеятельностью обучающихся.

Обобщим ключевые формы и виды рабо-
ты, которые составляют собой деятельность 
клуба исторической реконструкции (по край-
ней мере, исходя из опыта автора статьи) как 
образовательной практики: это тренировки, 
связанные с основными видами физической 
активности, свойственными эпохе; проблемно-
исследовательские семинары; изучение источ-
ников; освоение ремёсел с обязательным соз-
данием изделий; фестивали, где ученики пред-
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ставляют свои достижения, в том числе позна-
вательные, в качестве лекторов; выездные пала-
точные лагеря с реконструкцией полного цикла 
жизни воссоздаваемой эпохи.

V

Но теперь стоит дать ответ на вопрос, кото-
рый, вероятно, уже возник у многих читателей: 
для чего всё же выстраивать такую сложную и 
затратную деятельность (как по финансам, так 
и по времени)? Безусловно, основные образо-
вательные результаты, связанные с участием 
школьников в деятельности исторической ре-
конструкции, были описаны, однако насколько 
они значимы для итогового совокупного обра-
зовательного результата, то есть для максималь-
ной реализации учениками своего потенциала и 
достижения поставленных целей? Опыт исполь-
зования исторической реконструкции как педа-
гогического инструмента позволяет дать ряд от-
ветов на этот вопрос.

Во-первых, стоит специально отметить зна-
чение этого типа деятельности для оформле-
ния учеником собственной идентичности в со-
ответствии с принципом «остраннения», выра-
женном в расхожем выражении: «Себя видно со 
стороны». Если ты в максимальной степени «по-
грузился» в культуру, модели поведения и дея-
тельности выбранной тобой эпохи и в связи с 
этим на уровне культурных кодов и порождае-
мых ими паттернов поведения стал «иным» че-
ловеком, то ты можешь максимально отчетливо 
описать себя и все свои характеристики как при-
надлежащие некому иному человеку, живше-
му в другую историческую эпоху. Приведу ана-
логию: мы отлично можем описать уклад жиз-
ни, базовые ценности, модели поведения, ре-
зультативность жизнедеятельности австралий-
ских аборигенов, поскольку мы с ними себя ни-
как не можем идентифицировать, за исключе-
нием того факта, что и мы, и они принадлежим 
к виду Homo Sapiens. В случае с реконструкцией 
собственного поведения и деятельности точно 
так же необходимо рассмотреть себя как совер-
шенно чужого человека. Говоря метафорически, 
необходимо полностью «выйти из себя», чтобы 
посмотреть на себя со стороны в ходе рефлек-
сивного процесса «возвращения», о котором уже 
было сказано выше [14].

Во-вторых, подобная практика позволяет 
добиться целого ряда образовательных резуль-
татов. Их перечень начинается отвыканием от 
неких привычек, побуждающих тратить время 
без пользы: например, от привязанности к мо-
бильному телефону как источнику впечатлений 
и эмоций. В результате участия в проектах исто-
рической реконструкции ученики начинают го-
раздо меньше нуждаться в играх и в информа-
ции из социальных сетей, поскольку получили 
иной, более комплексный и витальный (близ-
кий к телу) источник знаний, опыта, положи-

тельных эмоций и побуждающих мотивов. Бо-
лее того, ученики получают важные инструмен-
ты для изменения самих себя, для использова-
ния которых ресурсы, обеспечиваемые мобиль-
ным телефоном, оказываются излишними.

При этом для того, чтобы ученик проанали-
зировал себя в образе представителя иной эпохи 
и культуры, на том же уровне описал себя реаль-
ного и выделил дефициты своего поведения и де-
ятельности, которые он хотел бы исправить, не-
обходимы либо педагог, либо психолог, владею-
щие методом организации рефлексии, воссозда-
ющей самообраз. Такая потребность объясняется 
тем, что «стихийное» сопоставление подростком 
или старшеклассником себя реального с собой 
же, реализовавшимся в качестве человека иной 
эпохи и культуры, зачастую приводит к серьёз-
ному личностному кризису, выражаемому фор-
мулой: «Я неправильно живу, я ничего не смогу». 
Очевидно, что подобная ситуация может приве-
сти к самым тяжёлым психологическим послед-
ствиям, поэтому важно, чтобы в нужный момент 
ученик получил психолого-педагогическую под-
держку, в том числе в режиме неформальной бе-
седы, инициированной самим педагогом и про-
ходящей в духе: «Да, ты увидел и понял, что в те-
чение восьми лет старательно прогуливал шко-
лу, вместо чтения серьёзных книг занимался ша-
лостями с дворовой компанией, что ты грубо вёл 
себя с родителями, но это совершенно не повод 
казнить себя тем или иным способом. Напротив, 
это повод осознать свои дефициты, одновремен-
но осознать свои благие качества, которые точ-
но так же можно выявить, анализируя своего ре-
конструированного героя, и, компенсировав пер-
вые, развить вторые». Но такая работа, безуслов-
но, не реализуется одним-единственным педаго-
гом – здесь нужна кооперация двоих или троих, 
а также тесное взаимодействие с родителями та-
кого ученика.

В этом отношении историческую рекон-
струкцию можно описать и как «встречу» учени-
ков с «иным миром» и «иным собой», погружен-
ным в этот мир. Но это «иное» не умозрительно, 
не является плодом фантазии, а становится ре-
зультатом проживания и реализации тобой са-
мим базовых паттернов той культуры, которая в 
целостном виде больше не существует (как, на-
пример, античная культура или культура сред-
невековой Европы), но которая при этом ока-
зала заведомое воздействие на современную 
культуру, организующую наши нынешние дея-
тельность и отношения. Во многом она реализу-
ет схему волшебной сказки В.Я. Проппа, где ге-
рой уходит в иной, волшебный мир, приобрета-
ет там особые ресурсы, фактически являющиеся 
метафорой его установок и способностей, и за-
тем возвращается в исходную ситуацию и начи-
нает там максимально успешно действовать [4]. 
Только в случае с практиками исторической ре-
конструции, носящими образовательный харак-
тер, «путешествие» происходит не в сказочный, 
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а в реальный мир прошедшей культурной эпохи 
и осуществляется за счёт вполне рациональных 
методов и приёмов, описанных выше.

VI

Рассмотрим теперь принципиально зна-
чимый вопрос: можно ли вообще считать дви-
жение исторической реконструкции субъек-
том образования, то есть важно ли основным 
субъектам движения (активам клубов истори-
ческой реконструкции) решать образователь-
ные задачи школьников? Ведь все описанные 
выше образовательные эффекты и результаты, 
которые даёт участие школьников в историко-
реконструкторских практиках, стали результа-
том работы объединения внеурочной деятель-
ности, специально созданного в рамках органи-
зации основного общего образования. Насколь-
ко «взрослые» организации исторической ре-
конструкции, обеспечивающие удовлетворение 
собственных интересов их участников, связан-
ных с «погружением» в определённую эпоху и 
получением соответствующих знаний и эмоций, 
готовы целенаправленно обеспечивать обра-
зовательные результаты, описанные выше, или 
они готовы лишь в отдельных моментах вклю-
чаться в сетевые образовательные проекты, ор-
ганизуемые общеобразовательными школами 
или организациями дополнительного образова-
ния детей, на уровне выполнения частных функ-
ций? 

Опыт показывает, что однозначного отве-
та на этот вопрос дать невозможно. Часть клу-
бов исторической реконструкции (как, напри-
мер, клуб «Стальной орёл» из г. Тула) являются 
полноценными субъектами научной деятельно-
сти, поскольку проводят полноценные исследо-
вания объектов материальной культуры не толь-
ко в отечественных, но и в зарубежных музеях, 
описывают их в статьях, публикуемых в научных 
изданиях, а затем на основе исследований вос-
создают изученные ими материальные объек-
ты и используют в рамках конкретных меропри-
ятий. Но доля таких клубов сравнительно неве-
лика, и они, как уже было сказано, занимаются 
научной деятельностью, то есть получением но-
вого объективного знания, но не образователь-
ной деятельностью, то есть не передачей это-
го знания взрослеющим людям как основы для 
формирования ими оптимальных способов де-
ятельности и ценностей. Школьники в деятель-
ности подобных клубов не участвуют, и их чле-
ны, в том числе руководители, не обладают пе-
дагогической квалификацией, да и не стремятся 
её приобрести – им интересно непосредственно 
воссоздание определённой исторической эпохи 
и «погружение» в неё.

Можно сказать больше: деятельность боль-
шинства клубов в принципе не позволяет вклю-
чать в неё несовершеннолетних граждан. На-
пример, ряд объединений плотно занимает-

ся изучением дальних морских походов викин-
гов на драккарах. В подобные мероприятия не-
совершеннолетним точно нельзя включаться, и 
ни один педагог не возьмёт на себя ответствен-
ность за жизнь школьника, выходя в открытое 
море под парусом на драккаре.

В целом можно сказать, что движение исто-
рической реконструкции не является целост-
ным субъектом по простой причине: у его участ-
ников, как индивидуальных, так и коллектив-
ных  (у клубов), слишком различные цели дея-
тельности. Одни клубы обеспечивают интенсив-
ные занятия спортом на основе историческо-
го фехтования. Другие клубы, как уже было ска-
зано выше, занимаются наукой – исследовани-
ем реальных практик и артефактов и воссозда-
нием их в режиме «здесь и сейчас». Третьи клу-
бы, действительно, могут делать ставку на об-
разовательные практики. Движение историче-
ской реконструкции разнообразно и неоднород-
но, как, в сущности, любое общественное движе-
ние «по интересам», сложившееся вокруг макси-
мально комплексного предмета, который каж-
дый участник волен использовать по-своему.

Но если оформлять мотивы тех клубов, ко-
торые целенаправленно ориентируются на осу-
ществление образовательной деятельности, то 
приходится признать, что они опираются пре-
имущественно на личностные ценности и уста-
новки руководителей. 

Дополнительный мотив «взрослых» клубов 
исторической реконструкции для включения в 
образовательную деятельность созвучен мысли 
О. Шпенглера из его книги «Закат Европы» [15] о 
том, что европейская культура очень сложна для 
ее носителя, и с течением времени всё усложня-
ется, в связи с чем необходимо придумать, ка-
кими средствами можно обеспечить её воспри-
ятие рядовым врослеющим человеком. С точки 
зрения не только автора статьи, но и достаточ-
ного числа иных участников движения истори-
ческой реконструкции, практики движения обе-
спечивают соответствующий «перевод» в дея-
тельностном режиме. Практики исторической 
реконструкции (как описанные в предыдущих 
разделах, так и иные) позволяют понять и би-
блейские аллюзии в саге о Гарри Поттере Дж. Ро-
улинг, и красоту готического собора, и отлича-
ющуюся от неё по изначальному, базовому фи-
лософскому полаганию красоту Софии Киев-
ской и Новгородской, византийскую, балкан-
скую и русскую иконографию, которая впослед-
ствии, условно говоря, через посредство Феофа-
на Грека, вдохновила Энди Уорхола [16]. Исто-
рическая реконструкция переводит язык евро-
пейской культуры (систему символов и зашиф-
рованных в них смыслов) на тот уровень по-
нимания, который подходит рядовому носи-
телю культуры, не являющемуся искусствове-
дом и не становящемуся им после прохождения 
историко-реконструкторских практик.

При этом наряду с «идеальными» мотива-
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ми у представителей движения исторической 
реконструкции, безусловно, есть мотивы в пол-
ной мере «экономические». Если реализовы-
вать историко-реконструкторские проекты си-
стемно, они могут стать бизнесом, позволяю-
щим обеспечить существование семьи. Финан-
совая составляющая зачастую базируется на из-
готовлении и продаже изделий, воссоздающих 
исторические материальные объекты (причем 
такая работа нередко производится совмест-
но со школьниками – участниками клуба, кото-
рые за счёт этого не только осваивают техноло-
гию, но и включаются в экономические отноше-
ния). «Производной» от такого изготовления из-
делий на продажу можно считать проведение 
мастер-классов по соответствующему ремес-
лу. Например, такой деятельностью занимается 
кузница Федора Пушкарева в Выборгском зам-
ке [17]. Он вместе со своей когортой учеников в 
течение длительного времени успешно прово-
дит мастер-классы по изготовлению изделий из 
железа. Важно, что они не просто воспроизводят 
образцы, но и разрабатывают дизайн для новых 
изделий на основе профессиональных знаний 
художника и владения историей европейской 
материальной культуры с X по XX век. При не-
обходимости данный коллектив может создать 
из металла и модель драккара викингов с пра-
вильными очертаниями и рисунками, и ограду 
для любого объекта в стиле «арт-деко». Притом 
этот же коллектив проводит мастер-классы для 
школьников и для туристов – посетителей Вы-
боргского замка.

Безусловно, мастер-классы в рамках движе-
ния исторической реконструкции можно прово-
дить не только в рамках моделирования объек-
тов материальной культуры, но в рамках освое-
ния привлекательных форм активности, прежде 
всего, активности физической. Представители 
движения проводят мастер-классы по историче-
скому фехтованию (в Красноярске этим активно 
занимается чемпион мира по артистическому 
фехтованию Сергей Дрянных, руководитель сту-
дии артистического фехтования «Грифон») или 
историческому танцу, и эти занятия обеспечи-
вают им весомый заработок [18]. Отдельным на-
правлением оплачиваемых мастер-классов яв-
ляются, как это ни странно, занятия каллигра-
фией. Опыт автора статьи показывает, что если 
ты досконально владеешь некой продуктивной 
деятельностью (даже если она была актуаль-
на 500–800 лет назад, как та же самая каллигра-
фия), то обязательно найдутся люди, желающие 
овладеть той же деятельностью и заплатить за 
её освоение.

VII

Обобщим информацию, предложенную в 
рамках статьи.

1. К педагогическим задачам, решаемым в 
рамках деятельности исторической реконструк-

ции, и к приёмам, позволяющим их решить, сто-
ит отнести: а) организацию самостоятельного 
исследования учеником исторических источни-
ков; б) побуждение ученика к самостоятельному 
исследованию, которое может и нередко должно 
происходить, в том числе в режиме взаимодей-
ствия с педагогами, преподающими иные пред-
меты, помимо истории.

Оба эти направления работы можно проде-
монстрировать на простом примере. Школьни-
ку нужно пошить кафтан по образцу тех, кото-
рые носили служилые люди XVII века в Сиби-
ри. Здесь сразу возникает два поисковых вопро-
са: а) из какого материала тогда шили кафта-
ны данного типа; б) какими были выкройки та-
ких кафтанов? Говоря по-простому, необходимо 
определить, как именно кафтан должен выгля-
деть и из какого материала должен быть сшит. 
После того как проблема сформулирована (и же-
лательно, чтобы ученики сформулировали её 
сами при помощи наводящих вопросов педа-
гога), стоит предложить самостоятельно подо-
брать источники, описывающие, как действи-
тельно выглядел кафтан представителя соот-
ветствующего слоя служилых людей в соответ-
ствующую эпоху и как именно он изготавливал-
ся. Здесь педагог предлагает ученикам основные 
типы письменных источников, характерные для 
эпохи и могущие содержать необходимую ин-
формацию. Далее ученики сталкиваются с по-
требностью не только анализа источников, но и 
выбора тех из них, которые с наибольшей веро-
ятностью помогут получить искомые сведения. 
И задача педагога-наставника – не «отсекать» 
инициативы учеников (даже если они заведо-
мо проигрышны), а дать им освоить возможно-
сти источника до конца, после чего уже пред-
ложить новые направления поиска. В случае с 
кафтаном, который действительно произошел в 
практике автора статьи, все происходило имен-
но так. Ученикам было предложено найти тех-
нологию пошива кафтана в письменных источ-
никах, и большинство учеников выбрали наибо-
лее очевидный источник о хозяйственной жиз-
ни XVI–XVII вв. – «Домострой». Проанализиро-
вав его, они не нашли ни одного упоминания о 
том, как следует шить мужскую одежду, но уже 
на этом шаге пришли к выводу, что данная де-
ятельность была настолько укоренена в тради-
ции, что не нуждалась в создании специальных 
поучений и «рецептов». После этого автор ста-
тьи в качестве педагога-наставника предложил 
определить персон, для которых пошив кафтана 
московского образца точно не был бы обыден-
ным делом. Ученики достаточно быстро опреде-
лили, что такими персонами, способными оста-
вить письменные источники, могли быть лишь 
иностранные путешественники, и обратились к 
их сочинениям (в частности, к С. Герберштейну, 
который даже получил от великого князя Васи-
лия III в подарок шубу московского образца, и к 
Павлу Аллепскому). И на следующем шаге, свя-
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занном со знакомством с иностранными источ-
никами, ученики сталкиваются с незнакомы-
ми терминами и речевыми оборотами, кото-
рые тоже оказывается важным освоить. Педагог 
здесь, опять же, не дает или, по крайней мере, 
не сразу даёт «расшифровку» этим непонятным 
словам, а показывает алгоритм для поиска отве-
та. Безусловно, такой алгоритм работы с источ-
никами касается не только одежды, но и, пожа-
луй, в ещё большей степени фехтования, где ис-
точники не только очевидны, но и максимально 
полны, однако терминология требует специаль-
ного истолкования. 

При этом изучение источников уже побуж-
дает учеников обращаться к представителям 
самых разных предметных направлений, а не 
только к руководителю объединения историче-
ской реконструкции, который с огромной долей 
вероятности является историком. Для закрепле-
ния физических навыков, необходимых в про-
цессе фехтования, будет необходимо обратиться 
к учителю физической культуры; для констру-
ирования макета метательной машины, осно-
ванной на принципе рычага, – к учителю физи-
ки. Учитель химии может помочь с красками для 
создания аутентичного антуража; учитель рус-
ского языка – с освоением языка необходимой 
эпохи или хотя бы с освоением базовых для неё 
текстов, чтобы «Не лепо ли ны бяшет, братие, на-
чати...» из «Слова о полку Игореве» не было для 
учеников полузнакомой тарабарщиной и чтобы 
он не задавал вопросы о том, кто такая «бяша» и 
что такое «лепо». Такая многопозиционная ком-
муникация позволяет ученику не только сфор-
мировать максимально комплексное представ-
ление об объекте своей реконструкции (изуче-
ния и проживания), но и создать модель комму-
никации со многими взрослыми людьми, обла-
дающими значимым для него интеллектуаль-
ным ресурсом, и одновременно – разными ин-
тересами, требующими специальной модели 
поведения, чтобы наладить деловые связи.

2. Можно выделить следующие типичные 
прецеденты (на данный момент ещё не мо-
дели) установления кооперации историко-
реконструкторских объединений с государ-
ственной или муниципальной образовательной 
организацией.

Вариант 1. В образовательную организацию 
приходит человек, владеющий всеми основны-
ми технологиями исторической реконструкции, 
в том числе теми, которые обеспечивают обра-
зовательные результаты, и при этом имеющий 
диплом о педагогическом образовании, следо-
вательно, являющийся легитимным участни-
ком образовательного процесса, и предлагает 
создать на базе данной организации историко-
реконструкторское объединение. В целом он 
уже может быть руководителем подобного клу-
ба и предложить школе или организации допол-
нительного образования развернуть свою рабо-
ту на её территории и для её учеников. В любом 

случае он устраивается туда на долю ставки (как 
правило, основное место работы у таких людей 
находится в ином месте), получает возможность 
в течение определённого времени, согласно рас-
писанию, заниматься в спортивном зале; полу-
чает возможность в определённом промежут-
ке времени заниматься в школьных мастерских 
или в «Точке роста» (при их наличии). После 
чего уже начинается работа, продолжительность 
которой будет зависеть от образовательных ре-
зультатов учеников (о чем было сказано ранее). 

Вариант 2. Представитель уже существую-
щего клуба исторической реконструкции прихо-
дит в школу и предлагает себя в качестве ресур-
са для организации образовательного процесса. 
Он уже обладает необходимой инфраструктурой 
или, во всяком случае, может ею пользовать-
ся (например, на базе молодёжного центра), но 
он нуждается в привлечении юных участников 
для своей работы и (в ряде случаев) в источни-
ках содержательного материала для этой рабо-
ты, в частности, в школьной библиотеке. Подоб-
ные партнёры зачастую привлекают к взаимо-
действию и другие историко-реконструкторские 
структуры: к примеру, исходный коммуникант 
представляет клуб исторического фехтования, 
но при этом может предложить образователь-
ной организации сотрудничество со своими кол-
легами из историко-реконструкторского театра, 
которые готовы ставить с детьми пьесы Шекспи-
ра или скоморошеские представления.

Сотрудничество с образовательной органи-
зацией, будь то школа или организация допол-
нительного образования, позволяет объедине-
нию исторической реконструкции выстроить 
более обширные социальные связи, чем те, ко-
торые оно может обеспечить самостоятельно, в 
том числе привлечь необходимые финансовые 
ресурсы для организации деятельности (а в слу-
чае с исторической реконструкцией она оказы-
вается весьма дорогостоящей, хотя бы в силу се-
бестоимости материалов, используемых для из-
готовления костюмов и снаряжения).

При всех вышеописанных сложностях в по-
строении партнёрских отношений между орга-
низациями исторической реконструкции и об-
разовательными организациями, с точки зре-
ния руководителя школы или учреждения до-
полнительного образования, такая кооперация 
является выгодной и выигрышной. Для обра-
зовательной организации, как было показано 
выше, такая кооперация обеспечит несмненное 
повышение образовательных результатов, при-
чем не только по общественно-научным и гу-
манитарным предметам, но и по предметам из 
иных групп, прежде всего, «Технологии». Кроме 
того, она обеспечит субъективацию обучающих-
ся и реальный рост их проектно-управленческих 
способностей. С другой стороны, клуб истори-
ческой реконструкции, даже если он не дела-
ет ставку на образовательную составляющую, 
всегда заинтересован в притоке новых молодых 
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участников, и чем более они юны, тем больше 
вероятность, что их удастся воспитать в рамках 
норм взаимодействия, принятых в клубе. Кро-
ме того, как уже было сказано, клубы истори-
ческой реконструкции всегда заинтересованы в 
сотрудничестве с государственными и муници-
пальными структурами, поскольку оно повыша-
ет вероятность получения грантовых средств. В 
целом взаимосвязь с образовательной органи-
зацией позволяет клубу решить вопрос о сле-
дующем шаге развития, который нередко вста-
ёт перед этими объединениями, когда трени-
ровки уже организованы, призы на фестивалях 
периодически получаются, а идей относительно 
того, в каких новых формах воссоздавать исто-
рический материал «здесь и сейчас», уже стано-
вится недостаточно. Включение в образователь-
ную деятельность, с одной стороны, уже зада-
ёт такую новую форму (организацию освоения 
учениками истории за счёт реконструкторских 
приёмов), с другой стороны, даёт надежду на по-
рождение новых сюжетов, которые «подскажут» 
сами ученики [19].

В заключение необходимо сказать одно-
временно с позиции педагога и с позиции ак-
тивного участника движения исторической ре-
конструкции, что какую-либо целостную функ-
цию в системе образования это движение может 
взять на себя лишь в ограниченном масштабе. 
Теоретически это может быть обеспечение из-
учения истории Средних веков, зарубежных и 
отечественных, в 6–7 классе. Отчасти историко-
реконструкторские практики помогли бы осво-
ить «Мировую художественную культуру» и ино-
странные языки (например, за счёт воссоздания 
театра «Глобус» времён Шекспира, изучения ста-
роанглийского языка в его сопоставлении с со-
временным английским языком).

Но важно понимать, что подобные практики 
не могут и не должны замещать системное из-
учение предмета, где предлагается специаль-
но подобранное объективированное знание во 
всей полноте его компонент и их связей друг с 
другом. Движение исторической реконструкции 
как субъект образовательной деятельности мо-
жет и должно реализовывать в рамках основ-
ного образовательного процесса тематические 
проекты, углубляющие знания учеников и по-
вышающие их мотивацию к занятиям историей. 
И тематики таких проектов могут быть самыми 
разнообразными. Примером может быть Вторая 
мировая война (для учеников старшей школы), 
включая поисковые экспедиции на места боев 
для поиска медальонов бойцов, пропавших без 
вести). Другим, во многом противоположным с 
точки зрения ценностей, примером может быть 
история пропаганды и рекламы, когда учени-
ки исследуют карикатуры журнала «Крокодил» 
и иных подобных изданий, затем сами пытают-
ся воссоздать их, а потом, понимая, как в изо-
бражение закладывается требуемое ценностное 
отношение, анализируют актуальный контент, 

транслируемый телевидением и социальными 
сетями. Но в любом случае историческая рекон-
струкция, даже полностью ориентированная на 
достижение образовательных результатов, не 
может и не должна заместить базовое системное 
освоение предметных знаний. Она должна, как 
уже неоднократно было сказано выше, обеспе-
чить деятельностное освоение их фрагментов, 
обеспечить в связи с ним межпредметные свя-
зи – и сформировать на данном материале или 
даже «по данному поводу» ряд метапредметных 
компетенций.
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Движение сюжетно-ролевого моделирования 
как субъект образовательного процесса

В статье рассматривается феномен сюжетно-ролевого моделирования как субкультурная образо-
вательная практика, применение которой в образовательном процессе позволяет решить значимые 
образовательные задачи, прежде всего связанные с освоением деятельностных стратегий и социаль-
ных ролей. Описывается содержание деятельности сюжетно-ролевого моделирования (сущность, зада-
чи, этапы), а также раскрыты те образовательные задачи, которые оказывается возможным решить 
за счёт данного вида деятельности, и основные направления в организации взаимодействия образова-
тельного учреждения и субъектов сюжетно-ролевого моделирования.
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The movement of plot-role modeling as a subject 
of the educational process

The article examines the phenomenon of plot-role modeling as a subcultural educational practice, the use of 
which in the educational process makes it possible to solve significant educational problems, primarily related 
to the development of activity strategies and social roles. The content of the activity of plot-role modeling is 
described: its essence, tasks, stages, and also describes those educational tasks that can be solved through this 
type of activity, and the main directions in organizing the interaction of an educational institution and subjects 
of plot-role modeling.
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Сюжетно-ролевое моделирование:  
сущность феномена

В 80-х годах XX века в России складывается 
субкультура воплощения миров и сюжетов худо-
жественных произведений через ролевую игру. 
Это объяснялось стремлением позднесоветской 
молодёжи «расширить» доступный им мир (пока 
не предполагавший выезда за границу и все 
больше сужавшийся с точки зрения актуальных 
задач в большинстве сфер деятельности), полу-
чить новые впечатления, а главное – опыт ре-
шения задач, кажущихся невозможными, но яв-
ляющихся предельно важными. Говоря образно, 
им было важно совершить подвиг, но актуаль-
ных возможностей для него большинство их не 
видело. Не случайно для «проигрывания» и мо-
делирования выбирались именно сюжеты, пере-
численные выше (в дальнейшем их состав зна-
чительно расширился): все они, так или иначе, 
предполагали воссоздать: а) «миры» фантасти-
ческие, предполагающие заведомо иные усло-
вия и возможности, чем мир, привычный игро-
кам; б) ситуации, требующие принятия реше-
ний, заведомо отличающихся от обыденных, по-
вседневных; в) ситуации, требующие незамед-
лительного действия и, следовательно, мобили-
зации максимума своих компетенций. 

Люди, для которых подобное «проживание» 
ярких событий в ином мире, позволяющих мак-
симально реализовать собственный потенциал, 
и сформировали движение сюжетно-ролевого 
моделирования (далее – СРМ). И уже очень бы-
стро (не позднее второй половины 1990-х годов) 
практика СРМ стала востребованной в сфере об-
разования [1].

Базовой единицей деятельности в рамках 
движения можно считать воссоздание ситуации 
в реальном историческом или фантастическом 
мире (подробно описанном в правилах игры), 
где игрокам необходимо, как минимум, дей-
ствовать в соответствии с логикой своей роли 
(социальным статусом «своего» персонажа, его 
характером, психологией, предысторией и т.д.), 
как максимум же – решить значимые задачи, 
обуславливающие не только личное благополу-
чие («выживание»), но и направление развития 
воссоздаваемого мира (или – вообще его сохра-
нение). В одном подходе руководитель игрово-
го процесса («мастер») предлагает игроку под-
робную предысторию того героя, действия кото-
рого он реализует в другом подходе игроку са-
мому предлагается, исходя из описания игровой 
ситуации, самостоятельно сконструировать соб-
ственную стратегию деятельности. 

Сюжетно-ролевое моделирование:  
целостный цикл

Рассмотрим данное явление подробнее – как 
с точки зрения его социально-культурной сущ-
ности, так и с педагогической точки зрения.

Как уже было сказано выше, сюжетно-
ролевое моделирование – это конструирование 
некоего мира и свойственного ему общества, в 
котором складываются определеннее ситуации 
и действуют соответствующие им персонажи. За 
счёт этого у обучающихся формируются если не 
компетенции, то деятельностные установки, по-
зволяющие: а) оперативно ориентироваться в 
новой ситуации, успешно осваивать новые зна-
ния, превращая их в инструменты для решения 
собственных задач; б) разрабатывать проект-
ные решения, позволяющие решить актуальную 
проблему, при этом осуществляя их ситуативно, 
максимально быстро реконструируя ситуацию 
и выстраивая нужную последовательность дей-
ствий; в) деятельностным образом осваивать 
предметы общественно-научного и гуманитар-
ного циклов, превращая их в инструменты ре-
шения практических задач.

При этом субъектами, реализующими прак-
тики СРМ, являются в абсолютном большинстве 
случаев неформальные некоммерческие кол-
лективы инициативных людей. Нередко, правда, 
их ключевыми партнёрами выступают муници-
пальные и даже государственные организации 
образования или молодёжной политики, но всё 
равно организаторами деятельности остают-
ся инициативные группы. Обычно они форми-
руются в крупных городах – региональных цен-
трах, таких как: Красноярск, Новосибирск, Омск, 
Томск, Иркутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, 
Москва и другие. Основной организационно-
деятельностной формой, на основе которой ра-
ботают данные группы, является клуб (в данном 
случае – клуб ролевого движения). Данные клу-
бы формируются на сугубо инициативных на-
чалах, преимущественно либо вокруг «масте-
ров», то есть, людей, способных разработать ин-
тересную программу игры, позволяющую игро-
кам пройти максимальное количество интерес-
ных событий, реализовать себя и обогатить свой 
опыт, либо вокруг организаторов, способных ак-
кумулировать ресурсы, необходимые для прове-
дения подобных игр. Как правило, мастер по не-
обходимости становится организатором и раз-
вивает свои управленческие компетенции.

Как уже было сказано выше, функция ма-
стера состоит в создании сюжетов, ролей, пра-
вил и игровых механик на основе литератур-

Статья посвящается памяти Василия Вале-
рьевича Буланкова, кандидата исторических 
наук, учителя автора, показавшего принципы 
и методы воссоздания целостной исторической 
ситуации «здесь и сейчас».
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ных, исторических, игровых, киноисточников 
или собственных, авторских, разработок миров. 
В начале каждого календарного года клубы СРМ 
на своих корпоративных встречах представля-
ют программы игр СРМ и там же приглашают к 
участию в них всех желающих включиться в мо-
делирование данного игрового мира (в конкрет-
ной роли). После этого происходит серия встреч 
игроков, в ходе которых одновременно обсужда-
ются и базовая ситуация, разыгрываемая в рам-
ках моделируемого мира, и задачи каждого пер-
сонажа, и распределение функций при органи-
зации игрового процесса. В незначительных слу-
чаях для проведения игр привлекаются «внеш-
ние» (спонсорские) средства, но в основном фи-
нансирование сюжетно-ролевых игр произво-
дится за счёт взносов участников, которые соби-
рает и распределяет специально созданный до-
бровольный управленческий комитет.

Сразу стоит обозначить, что в абсолютном 
большинстве случаев мастер действует не один, 
а в составе «мастерской группы». В этой группе 
происходит распределение по основным функ-
циям: мастер, разрабатывающий сюжет; мастер, 
контролирующий функционирование экономи-
ки (если она играет весомую роль в моделирова-
нии), по боевым взаимодействиям (если в моде-
лируемом мире значимо фехтование), по магии, 
если моделируется мир фэнтези или, например, 
мир народных сказок, и т.д.

Интересы участников игр СРМ можно свести 
к следующим направлениям:

1. Желание выйти из повседневности и ока-
заться в позиции, позволяющей принять и реа-
лизовать решение, важное для большого числа 
людей, хотя бы и в этом вымышленном мире.

2. Желание опробовать свои компетенции в 
безопасной ситуации и при возможности раз-
вить их за счёт решения задач, которые заведо-
мо не встретятся в повседневной жизни.

3. Желание приобщиться к значимым куль-
турным символам (историческим и общекуль-
турным) в режиме «живого» действия, а не посе-
щения музея, чтения текстов и т.п.

4. Стремление оказаться в эмоционально 
комфортной среде – в числе людей, разделяю-
щих твои интеллектуальные интересы и близких 
к тебе эмоционально (эта характеристика свой-
ственна любым сообществам по интересам).

Как уже упоминалось, мастера игр, реализу-
емых клубами СРМ, основывают свои разработ-
ки по большей части на художественных произ-
ведениях или исторических сюжетах, с которы-
ми потенциальные игроки хорошо знакомы или 
которые имеют большое количество возмож-
ностей для пробы себя и (притом легко осваи-
ваемых). Либо с которыми они знакомы слабо, 
но которые вызывают активный интерес сво-
им содержанием. Сюда можно отнести книги: 
Дж.  Толкина, братьев Стругацких, К. Булыче-
ва, Дж. Роулинг, А.  Сапковского, Дж. Мартина, 
М. Дрюона, Б. Стокера, Г. Лавкрафта, К. Льюиса; 

игровые вселенные: «Вархаммер», «Варкрафт», 
«Фоллаут»; на историко-культурном материале: 
культура Китая, Японии, Чехии, народов британ-
ских островов, восточных славян [2].

Типовое СРМ предполагает следующие этапы:
1. Разработка игрового «мира» и базового 

сюжета, в котором игрокам предстоит действо-
вать. Мастер СРМ (в образовательном процессе 
это может быть любой педагог, взявший на себя 
эту функцию) берет эпизод из художественного 
произведения или истории, содержащий в себе 
проблемную ситуацию. Например, пресечение 
правящей династии или приезд в город N ре-
визора. Этот эпизод раскладывается на состав-
ные части: действующие лица (персонажи) и их 
интересы и задачи; правила реконструируемо-
го мира, обусловленные особенностями эпохи и 
страны: как организовано общество, какие нор-
мы действуют в нем, как это общество воюет, 
управляется, как в нём происходят научные из-
ыскания, как организована медицина; в случае 
фантастического мира – каковы возможности и 
методы тамошних магов и т.д. В образователь-
ном процессе сюжет выбирается исходя из це-
лей, закладываемых педагогом или иным субъ-
ектом образовательного процесса: за счёт каких 
событий или проживания какого материала уче-
ник с наибольщей вероятностью присвоит тео-
ретический предметный материал, сформирует 
soft-skills (умение организовывать командную 
работу и работать в команде, принимать реше-
ния, вести переговоры и договариваться, креа-
тивность, способность учиться и адаптировать-
ся к изменениям, лидерство, самомотивация), 
оформит или закрепит прикладные умения (на 
основе чертежей создать робота; формируя так-
тику войск, читать карты; организовать произ-
водство на основе ткацкой мануфактуры и так 
далее). СРМ позволяет закладывать несколько 
целей, в равной степени достигаемых в рамках 
игры.

2. Разработка опорных материалов для про-
ведения игры, на основе которых её участники 
реализуют свои роли в предложенном мире (и, 
конкретнее, в заданной ситуации). Главным та-
ким материалом является «роль» – максималь-
но подробное, но и максимально понятное опи-
сание исходной ситуации («бэкграунда») персо-
нажа (происхождение, характер, особенности, 
предыстория, цели на момент начала сюжетных 
событий). Кроме того, членами мастерской груп-
пы разрабатываются правила и модели (объе-
диняющие схожие по сфере применения пра-
вила), по которым происходит взаимодействие 
игроков с миром и собой. Например, если сюжет 
игры предполагает завоевания, важно описать, 
как именно будут моделироваться войска, тер-
ритории, на которых будут происходить боевые 
действия. Если сюжет предполагает моделирова-
ние научных разработок, соответствующий ма-
стер определяет и описывает, как должны моде-
лироваться технические составляющие, техноло-
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гии, результаты их применения (например, если 
игра посвящена созданию летательного аппара-
та тяжелее воздуха). Если в моделируемом мире и 
в «проживаемой» ситуации важную роль играют 
производство и обмен – как и с какими издерж-
ками будут создаваться «местные» товары и услу-
ги и по какой валюте и цене будут обмениваться. 
На этом этапе необходимо разработать и исполь-
зовать схему общественной жизни моделируемо-
го мира, с опорой на её основные структуры (эко-
номическая, политическая, социальная, духов-
ная), придумывая их закономерности и описы-
вая как правила действий игрока. 

3. Освоение игроками материалов, описы-
вающих ту ситуацию. Игроки знакомятся с той 
ситуацией, в которую им предстоит включить-
ся, в том числе с её предысторией, а также, важ-
нее всего, с перечнем ролей, из которых каж-
дый должен выбрать свою. В рамках одной из 
систем СРМ игроки сами разрабатывают свои 
роли в рамках заданной ситуации, и в образова-
тельном контексте это может быть важным ин-
струментом самоопределения и проектирова-
ния персональной жизненной стратегии. Одна-
ко такой подход требует весьма высокой квали-
фикации педагогических кадров, поскольку им 
придется настолько подробно описать модели-
руемый «мир», чтобы юные игроки не смогли не 
просто не включиться в решение базовых про-
блем, но и не смогли не выстроить отношения 
по поводу этого решения друг с другом. В рам-
ках ряда программ дополнительного образова-
ния, в частности «Детективного агентства исто-
рических расследований», используется «сред-
ний» вариант: ученики разрабатывают образы и 
стратегии своих персонажей, но затем органи-
заторы обобщают их и добавляют дополнитель-
ные факты к предыстории каждого персонажа, 
не противоречащие его исходному самообра-
зу, но побуждающие взаимодействовать с дру-
гими игроками, реализуя значимые модели по-
ведения. Выбор или конструирование роли, осо-
бенно если они связаны с реализацией образо-
вательной программы, всегда являются сложно 
организованной гуманитарно-технологической 
процедурой. Мастер обязательно должен обсу-
дить с будущим игроком, какие ситуации ему 
наиболее важно «проиграть», какие позиции за-
нять, какими знаниями для этого овладеть – и 
организовать подготовку ученика к его роли, 
притом ни в коем случае не навязывая ему мо-
дели поведения и деятельности, а лишь показы-
вая, как может (а как изначально не может – в 
силу логики моделируемого мира) действовать 
его персонаж. Процедура выбора роли фактиче-
ски носит рефлексивный характер. Педагог, бе-
седуя с учеником в форме сократического диа-
лога, помогает ему выявить и сформулировать: 
причины, по которым ученик выбрал эту роль; 
ожидания от нее (каких результатов может и же-
лает достичь) и какими способами сможет проя-
вить своего персонажа в ходе игры. 

В процессе подготовки к игре мастера поэ-
тапно (чтобы будущие игроки смогли структу-
рировать получаемую информацию), знакомят 
их с моделируемым миром, основным сюжетом, 
правилами, задачами («загрузами»), которые 
персонажу непременно необходимо решить. 
Описание этих задач обязательно включает в 
себя подробную информацию о предыстории и 
всех обстоятельствах жизни играемого персо-
нажа, его характера, целей, взаимоотношений с 
другими персонажами. Как правило, такая под-
готовка происходит в режиме собеседования как 
очного, так и дистанционного или происходя-
щего в режиме переписки. Подготовка может за-
нять от трёх дней до полугода. В процессе под-
готовки будущие игроки знакомятся с материа-
лом, который им предстоит «прожить», осваива-
ют его, формируют для себя как игрока целост-
ное представление о моделируемом мире, ме-
сте и роли своего персонажа в нем, конструиру-
ют предполагаемые тактики и взаимодействия 
(для чего также подбирают способы визуально-
го и поведенческого «отыгрыша» личности сво-
его персонажа, создают костюм и антураж лока-
ции, где будет располагаться персонаж).

В образовательном процессе решение за-
дачи подготовки может быть выполнено педа-
гогом путем теоретических тематических по-
гружений (лекции с обилием визуального ма-
териала: если есть тематические музеи в горо-
де – посещением их; просмотром художествен-
ных и научно-популярных фильмов; заданий 
самостоятельного изучения каких-либо аспек-
тов – например, какой была функция ревизора 
в XIX веке в России) в сочетании с последующим 
описанием узнанного (например, создание эссе 
«Один день из жизни моего персонажа»).

Также, если персонаж обладает уникальны-
ми умениями, потенциально востребованны-
ми в ходе игры (например: фехтование, стрель-
ба из лука, борьба, игра в шахматы, на музы-
кальном инструменте, жонглирование, рисова-
ние, чтение на латыни и так далее), то игрок в 
силу своих возможностей должен освоить и их 
на уровне, необходимом для нормальной жиз-
недеятельности своего персонажа, либо подби-
рает себе персонажа согласно уже имеющемуся 
набору умений. 

В образовательном процессе формирова-
ние умений может быть реализовано в форме 
цикла «мастерских» – практикоориентирован-
ных занятий мастер-классов для обучающихся-
игроков. Позицию «тренера» может взять на 
себя как педагог-мастер, обладающий этим уме-
нием на минимальном уровне, так и приглашен-
ный мастер из ролевого движения муниципали-
тета.

4. Сюжетно-ролевая игра – самый крат-
кий по времени, но при этом кульминацион-
ный этап. В зависимости от жанра (самая непро-
должительная – «лангедок» – от 2-х до 8-ми ча-
сов; самая долгая – полевая ролевая игра – от 
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одних до нескольких суток) игроки в течение 
весьма краткого количества времени интенсив-
но (практически в режиме «нон-стоп») в соот-
ветствии с законами классицизма, единых про-
странства и времени, сюжетно моделирующих 
город, географическую область, замок, косми-
ческую базу, инженерное бюро, совет властных 
субъектов, поле битвы и т.п., осваивают окружа-
ющий «мир» в процессе его функционирования, 
анализируют и систематизируют происходящие 
события, цели и поведение других его субъектов 
(от игроков до сверхъестественных сил), выби-
рают способы реализации своих целей, выстра-
ивают коммуникации с другими персонажами, 
решают встречаемые ситуационные проблемы, 
преодолевают трудности, выбирают реакцию на 
них и способы решения конфликтов и так далее, 
при этом удерживая во внимании воплощение 
через это личности именно своего персонажа, 
рефлексивно отделяя его личность и поступки 
от своей личности и своих поступков. 

Так как школьники в среднем обладают 
меньшим личностным опытом, чем взрослые, и 
потому могут испытывать больше затруднений 
в реализации вышеуказанных действий, на этом 
этапе от мастера требуется чуткое, ненавязчи-
вое модерирование процесса (в том числе от пе-
дагога, занимающего данную позицию). Посто-
янно присутствуя в пространстве игры, он дол-
жен быть всегда открыт к вопросам от игроков, 
но в ответ не давать готовых решений, а лишь 
предлагать дополнительную информацию, по-
зволяющую игроку самостоятельно найти опти-
мальные пути для решения задачи. Здесь мастер 
должен, во-первых, с терпением и уважением 
отнестись к игроку, не деля его вопросы на «глу-
пые» и «нормальные» и отвечая на каждый; во-
вторых, не только соблюсти, но и подчеркнуть 
свободу игрока, не навязывая ему своих реше-
ний и своего исхода проблемной ситуации и сю-
жета, но удерживая в поле принятых в модели-
руемом мире правил.

5. Подведение итогов СРМ и рефлексия про-
исходит на двух уровнях: педагог-мастер подво-
дит итоги и определяет, достигнуты ли заложен-
ные цели, каковы причины успеха или неудачи, 
какова динамика образовательных результатов 
учеников-игроков на всех этапах СРМ, обяза-
тельно в рефлексивно-аналитическом диалоге 
с учениками-игроками, предполагающем фик-
сацию эмоциональных впечатлений. Здесь не 
нужно ограничивать учеников в высказывани-
ях, а наоборот, стоит дать им возможность вер-
бально выразить свои эмоции. Это даст последу-
ющий материал для рефлексии, в том числе для 
ответов на вопросы:

 – Какие трудности испытывал игрок в про-
цессе, достиг ли его персонаж целей и что спо-
собствовало этому, а если нет – каковы причи-
ны неудачи?

 – Какие взаимосвязи удалось сформиро-
вать с другими персонажами и к какому типу 

микросоциальных коммуникаций относятся эти 
связи?

 – Какие решения принял игрок, насколько 
результативными они оказались, к каким след-
ствиям они привели?

 – Какие свои решения игрок принял бы 
иначе сейчас, по завершении игры, и почему?

 – Каким игрок видит дальнейшее развитие 
своего персонажа, что понравилось и не понра-
вилось и почему?

Перечисленные особенности отличают СРМ 
от других практик, в частности от исторической 
реконструкции, театральной постановки, дело-
вой игры, тренинга. Во-первых, его стержнем, 
основой для построения является именно про-
блемная ситуация, которая и даёт толчок к раз-
витию сюжета. Во-вторых, игрок, будучи персо-
нажем, не слепо воспроизводит заданный пат-
терн поведения. Персонажи отнюдь не являют-
ся марионетками, которых мастер игры – орга-
низатор действия – ставит в нужное место, как 
шахматные фигуры. Также они не являются ак-
тёрами спектакля, действующими в соответ-
ствии со сценарием и с замыслом режиссёра. 
Сами игроки решают, как именно будет проис-
ходить их взаимодействие друг с другом, с вос-
создаваемым ими игровым миром. И чем завер-
шится история – это определяется участника-
ми процесса – игроками. В-третьих, СРМ факти-
чески обеспечивает сокращённое («сжатое») во 
времени проживание отдельной жизни в прин-
ципиально иных обстоятельствах.

Движение сюжетно-ролевого  
моделирования: является ли оно  

субъектом образовательного процесса?

Несмотря на относительно длительное су-
ществование ролевого движения в России (бо-
лее трёх десятков лет), оно остается преимуще-
ственно предметом творческого досуга (хотя всё 
более и более популярного), связанного с созда-
нием социокультурных «миров». Оно включает в 
себя весьма небольшое число людей, связанных 
с образовательной деятельностью; как прави-
ло, не оформлено юридически (в основном опи-
рается на партнёрство с теми или иными му-
ниципальными или государственными образо-
вательными организациями). В качестве части 
дополнительного образования, наряду с ДООП 
(дополнительными общеобразовательными об-
щеразвивающими программами) художествен-
ной направленности, клубы СРМ взаимодей-
ствуют лишь на основе краткосрочных догово-
ров, без перспективы продолжительного сотруд-
ничества.

Хотя игровые технологии в целом сегодня 
получают все больше признание и применение 
в образовательном процессе: экономические, 
исторические сюжетно-ролевые игры все чаще 
практикуются учителями истории, обществоз-
нания, финансовой грамотности. Но всё равно 
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этот процесс происходит ситуативно («точеч-
но»). Данная практика в текущий момент явля-
ется разрозненной и не оформлена в целостную 
технологию, отрефлексированную и отчужден-
ную для массового распространения.

С нашей точки зрения, в этом положении дел 
состоит значимая упущенная возможность для 
образовательных учреждений, педагогов и об-
учающихся. Ведь государство ставит перед об-
разовательными учреждениями и педагогами 
цели, сформулированные во ФГОС и связанные 
с достижением компетентностных образова-
тельных результатов [3]. При этом организация 
подобного – деятельностного – образовательно-
го процесса требует, чтобы он был максимально 
увлекательным для своих участников.

У обучающихся есть потребность в интерес-
ном и занимательном характере образователь-
ного процесса. Клубы СРМ реализуют практи-
ку, формирующую образовательные результаты, 
предусмотренные ФГОС, в частности позволяю-
щую обучающимся занять и пробно реализовать 
свою позицию относительно конкретной ситуа-
ции (предметно-практического материала). 

Например, в мае 2024 года в Новосибирске 
состоялась ролевая игра в рамках одного из ста-
рейших мероприятий этого типа – 28-я «Мака-
рена», ежегодно воплощающая эпизод какой-
либо историко-культурной эпохи. В этом году в 
Новосибирске воплощался «Полет Золотого Дра-
кона» (金龙的飞行 – Jīnlóng de fēixíng). В осно-
ве базового сюжета – события из истории Китая 
и Японии XVI века, связанные с тем, что коман-
диры армии Поднебесной империи Мин посла-
ны императором на побережье уничтожить пи-
ратов вокоу, бывших ронинов Страны Восходя-
щего Солнца, жаждущих золота и яств. Предста-
вители императора везде видят измену. Градо-
начальник прибрежного города не хочет впу-
скать армию в город. Пираты с недоверием и по-
дозрением посматривают друг на друга (особен-
но японские на китайских), ведь китайских мо-
гут в случае поражения помиловать, а у японцев 
выхода нет... А сам город наполнен жизнью: де-
лами и заботами лекарей, каллиграфов, ученых, 
монахов и мастеров боевых искусств, которые 
вот-вот столкнутся с открытым конфликтом и 
необходимостью занять чью-то сторону. Сово-
купность перечисленных обстоятельств откры-
вает перед игроками широчайший спектр воз-
можностей для пробы себя и освоения новых 
моделей деятельности.

Важнейшими дидактическими возможно-
стями, создаваемыми сюжетно-ролевым моде-
лированием, являются следующие:

– разработка образа собственного персона-
жа, в том числе возможность выбрать личность 
для проживания образа персонажа, проанали-
зировать его предысторию, характер, ценности 
и установки, сформировать базовые моральные 
установки, определить цели персонажа, сплани-
ровать пути и способы их достижения;

– последующая рефлексия успешных или не-
успешных действий своего персонажа.

Освоение базовой предметной информации 
– предметного материала – происходит следую-
щими средствами:

1. Осмысление текущей социально-
исторической ситуации, в том числе причин 
конфликта, его участников и их целей, запо-
минание большого количества имен, названий, 
подготовки соответствующего эпохе, сословно-
му положению и роду занятий своего персона-
жа его внешнего облика (костюма и не только), 
освоение свойственных ему умений (на приме-
ре данной игры: фехтование, каллиграфия, чай-
ная церемония, пение мантр или стихосложе-
ние).

2. Формирование коммуникативных связей: 
освоить коммуникации в двух аспектах («игрок 
– игрок», «персонаж – персонаж»), выбрать тип 
коммуникации. И если в аспекте «игрок – игрок» 
используется, как правило, единственный тип 
коммуникации – сотрудничество, то в аспекте 
«персонаж – персонаж» игроку представляется 
спектр: соперничество, вражда, дружба, любовь, 
семья, партнерство и так далее. Подобная прак-
тика создает максимально широкие возмож-
ности для личностного становления: в течение 
ограниченного времени ученик получает воз-
можность освоить максимальное количество ти-
пов коммуникативных связей.

3. Освоение бытовых умений, в том числе 
связанных с построением самообраза: подго-
товить костюм и внешний образ (сшить, скле-
ить, вырезать, смастерить костюм и иные пер-
сональные атрибуты, то есть в целом сформиро-
вать свой визуальный образ как персонажа). 

4. Понимание своих качеств и возможно-
стей: интенсивное погружение в непривыч-
ную по своему содержанию обстановку со мно-
жеством новых вызовов аккумулирует в психи-
ке реакции, которые в более спокойной и при-
вычной ситуации не проявлялись: сильные, но-
вые эмоции и состояния, усиление рефлексии 
как способа переработки. Игрок учится владеть 
своими эмоциями, не проявляя те, что несвой-
ственны его персонажу (хотя, возможно, прису-
щи лично ему в обыденной жизни), и наоборот – 
демонстрируя те, которые бы проявлял его пер-
сонаж. При этом игроку необходимо в течение 
всей игры удерживать рассудочный типа мыш-
ления, необходимый для понимания постоянно 
происходящих вокруг игровых событий непри-
вычного мира, поступков других персонажей и 
выстраивания в связи с ними собственной так-
тики поведения.

Как уже было показано выше, это сокра-
щённое во времени проживание отдельной 
жизни в другом времени и пространстве, име-
нуемое сюжетно-ролевым моделировани-
ем, – эффективная практико-ориентированная 
деятельность, использующая проблемно-
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деятельностный подход в образовании, гармо-
нично сочетающая обучение и воспитание.

Возможное партнёрство движения СРМ 
и образовательных организаций

В настоящее время самодеятельные коман-
ды сюжетно-ролевого моделирования и госу-
дарственные/муниципальные образовательные 
организации не сотрудничают. Такое положение 
обусловлено несколькими причинами. Одна из 
них – изначально различная суть двух типов ак-
тивности. В случае мероприятий СРМ речь идёт 
о неформальном хобби инициативных творче-
ских людей, организующих и реализующих де-
ятельность для удовлетворения собственных ду-
ховных и социальных потребностей. В случае 
системы массового образования (как основно-
го, так и дополнительного) речь идёт о жёстко 
формализованном государством массовом обу-
чении, реализующем право и обязанность граж-
данина получить основное общее образование. 
Но результаты практик этих двух типов образо-
вания в равной мере соответствуют требовани-
ям ФГОС, поэтому формализованные субъекты 
образовательного процесса (в первую очередь, 
руководители образовательных организаций) 
имеют на данный момент все юридические воз-
можности для организации подобного сотруд-
ничества.

Со своей стороны, ролевое движение (далее –
РД) также заинтересовано в сотрудничестве, по-
скольку в его интересы входит: а) привлечение 
новых участников, причём готовых реализовы-
вать определённую игровую позицию и содер-
жательно взаимодействовать с другими игрока-
ми; б) создание пространства для интересного и 
активного образования детей, поскольку боль-
шинство мастеров РД сами являются родителя-
ми; в) капитализация собственного опыта.

Автор статьи одновременно является участ-
ником РД, а также учителем и педагогом допол-
нительного образования, реализующим прак-
тику сюжетно-ролевого моделирования в ОУ в 
форме ДООП «Историческое сюжетно-ролевое 
моделирование» и (совместно с коллективом 
педагогов) в форме модульной круглогодичной 
интенсивной школы интеллектуального роста 
«Детективное агентство исторических расследо-
ваний».

Этот вариант включает в себя два возможных 
варианта сотрудничества движения сюжетно-
ролевого моделирования и государственно-
муниципальной системы образования. В пер-
вом случае в течение учебного года для групп 

обучающихся, посещающих занятия «Историче-
ское сюжетно-ролевое моделирование», прохо-
дит ряд игр разного жанра, моделирующих зна-
чимые эпизоды истории государств согласно ра-
бочей программе «История»: противостояние 
империи ацтеков и отрядов Кортеса (6 класс, 
лангедок «Сокровище Монтесумы II»); прорыв 
Франции на лидирующие позиции в Европе бла-
годаря деятельности кардинала Ришельё и про-
тивостояние французских католиков и гугено-
тов (7  класс, дэнжен «Похищение Ришельё»); 
мирные переговоры и поиск компромиссов по-
сле крупнейшей того времени Тридцатилетней 
войны (8 класс, лангедок «Вестфальский кон-
гресс 1648. Мюнстер и Оснабрюк»); сопоставле-
ние правлений Иоанна IV и Петра I (7 и 8 клас-
сы, лангедок «Нарва. Сопряжение веков»); Смут-
ное время (7 класс, сценическо-карточная игра 
«Смута»). 

Проживание как перечисленных, так и мно-
гих иных эпизодов истории позволяет закре-
пить, углубить, систематизировать предметный 
материал благодаря создаваемой мастером и 
игроками эмоциональной привязке к личностям 
и событиям тех времен; сформировать опыт для 
дальнейшей рефлексии с педагогом причинно-
следственных связей тех событий, их итогов и 
роли личности в них; развить мотивацию в по-
знании истории, превращающейся в живое про-
странство деятельности и взаимодействия раз-
ных, не встречающихся в реальности людей. 

Автору видится достижение цели создания и 
расширения канала взаимодействия движения 
сюжетно-ролевого моделирования и образова-
тельных учреждений эффективной потенцией 
для решения задач образовательного процесса. 
И практика показала, что клубы РД открыты к 
взаимодействию и также заинтересованы в при-
общении молодёжи к сюжетно-ролевому моде-
лированию. 
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Модель учебно-проектной деятельности  
в рамках системы среднего  
профессионального образования

В статье описывается модель организации учебно-проектной деятельности, связанной с освоением 
обучающимися производственных технологий и осуществлением профессиональных проб. Модель сфор-
мирована на основе опыта организации среднего профессионального образования, однако может быть 
реализована в сфере дополнительного образования или на базе «Точек роста». Описание включает в себя 
характеристику проекта как формы деятельностного образования, в том числе его отличий от иных 
деятельностных педагогических форм; специфику учебных проектов, реализуемых в сфере среднего про-
фессионального образования; полного набора компонент учебно-проектного объединения, обеспечиваю-
щего для обучающихся опыт решения нестандартных профессиональных задач.

Ключевые слова: учебный проект, учебно-проектное объединение, среднее профессиональное обра-
зование, проблемно-профессиональная задача, цифровое прототипирование и моделирование, педагог-
наставник.

Voronov D�S�

A model of educational and project activities 
within the secondary vocational education system

The article describes a model for organizing educational and project activities related to the development of 
production technologies by students and the implementation of professional tests through them. The model is 
based on the experience of organizing secondary vocational education, however, it can be implemented in the field 
of additional education or on the basis of «Growth Points». The description includes a description of the project 
as a form of activity-based education, including its differences from other activity-based pedagogical forms; 
the specifics of educational projects implemented in the field of secondary vocational education; a complete set 
of components of the educational and project association, providing students with experience in solving non-
standard professional tasks.

Keywords: educational project, educational and project association, secondary vocational education, 
problem-professional task, digital prototyping and modeling, teacher-mentor.

Традиционно считается, что учебный проект 
как деятельностная образовательная форма в 
большей степени соответствует системе основ-
ного общего и среднего общего образования, 
тогда как в рамках сферы среднего профессио-
нального образования (далее – СПО) более ре-
зультативными оказываются выполнение дея-
тельностных заданий и профессиональные про-
бы [1]. Однако опыт организаций данной обра-
зовательной сферы, накопленный в Краснояр-
ском крае, в частности в Красноярском технику-
ме промышленного сервиса (далее – КТПС), по-
казывает, что именно учебный проект зачастую 
позволяет решить принципиально значимые за-
дачи подготовки студентов к будущим профес-
сиональным ситуациям, которые затруднитель-
но решать средствами иных деятельностных 
форм.

Так, исследование проектной работы сту-

дентов, которая происходит в рамках учебно-
проектного объединения Лаборатория прото-
типирования и моделирования, действующего в 
КТПС, позволило выделить базовую модель ор-
ганизации учебно-проектной деятельности как 
значимых инструментов среднего профессио-
нального образования. Исследование проводи-
лось автором статьи и его коллегами в течение 
2023/24 учебного года, преимущественно в ре-
жиме педагогического наблюдения, а также по-
средством выборочных опросов обучающихся и 
их итогового анкетирования.

В начале изложения необходимо определить 
сущность и специфику проекта как деятельност-
ной образовательной формы. Основными осо-
бенностями учебно-проектной деятельности (в 
сравнении с иными формами деятельностного 
образования) являются:

а) её субъектный характер, предполагаю-
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щий самостоятельную постановку обучающим-
ся цели, подбор методов её достижения, постро-
ения плана действий;

б) заведомо нестандартный или, выражаясь 
более точно, «не стандартизированный» харак-
тер проектной задачи, не позволяющей решить 
её в соответствии с имеющимися нормативно 
утверждёнными алгоритмами и требующей раз-
работки специализированных технологических 
и управленческих решений;

в) обязательное наличие итогового продук-
та, потенциально значимого для строго опре-
делённой целевой аудитории, а также процеду-
ры представления продукта для представите-
лей этой аудитории или для экспертов, чья ква-
лификация позволяет воссоздать и удержать её 
интересы и потребности [2].

Организация учебно-проектной деятель-
ности в ситуации образования первой полови-
ны XXI века требует дидактических материа-
лов особого типа, к которым, прежде всего, мо-
гут быть отнесены разнообразные проблемные 
задачи, объективирующие для обучающихся ак-
туальные проблемы (недостатки, разрывы) в си-
стеме технологий и в моделях управления, ре-
шение которых требует именно проектного дей-
ствия. А.А. Попов и его научный коллектив вы-
деляют 3 типа таких проблемных задач: пара-
доксальную, предполагающую за счёт разреше-
ния противоречия построение модели действи-
тельности; проблемно-деятельностную, в ходе 
которой ученик умозрительно разрешает ре-
ально значимую проблему в сфере познания 
или практической деятельности; проблемно-
профессиональную, при решении которой уче-
ник должен разработать и реализовать продукт, 
свойственный выбранной им профессиональ-
ной сфере, но такой, для которого ещё не суще-
ствует стандартов и технологий создания [3]. 
Очевидно, что для сферы среднего профессио-
нального образования (СПО) наиболее актуален 
именно третий тип проблемных задач.

Рассмотрим теперь специфику учебных про-
ектов в сфере среднего профессионального об-
разования. Они обладают заведомыми особен-
ностями в сравнении с учебными проектами, 
реализуемыми в общеобразовательных орга-
низациях и учреждениях дополнительного об-
разования. Если в основном и дополнительном 
образовании учебный проект выступает в ка-
честве инструмента деятельностного освоения 
предметных и отчасти практических знаний, 
формой социализации (в случае с социальными 
проектами) и, самое главное, способом станов-
ления метапредметных компетенций, то в сфе-
ре СПО это, прежде всего, фактор получения вы-
сокой профессиональной квалификации, пред-
полагающей возможность решения задач, не в 
полной мере описываемых ГОСТами [4].

В связи с этим выделяем следующие спец-
ифические особенности учебных проектов, ис-
пользуемых в сфере СПО, такие как:

• более прикладное содержание исходных 
проектных задач – необходимость достижения 
конкретного, экономически значимого резуль-
тата (изделия, результата в области инфраструк-
туры, и т.п.);

• установка на новаторские инженерные 
разработки, связанные с решением задач, для 
которых в настоящее время отсутствуют норма-
тивы и алгоритмы решения;

• компонент, связанный с внедрением по-
лученных продуктов или, по крайней мере, с 
представлением их потенциальному потребите-
лю для получения от него обратной связи;

• ориентация на тенденции развития той 
или иной сферы производства или рынка труда 
(освоение востребованных в ней продуктов, ак-
туальных технологий и оперативная переориен-
тация на работу с ними).

Можно обозначить также основные типы 
проектов, актуальных для сферы среднего про-
фессионального образования:

• решения обучающимися проблемных 
(не имеющих «технологизированного» реше-
ния) задач в рамках основных занятий, позволя-
ющих за счёт проектного (или, говоря более точ-
но, квазипроектного) действия воссоздать уже 
известные профессиональные представления и 
технологии [5];

• проектная деятельность, реализуемая 
в рамках учебных лабораторий, позволяющая 
создать оригинальный продукт, в том числе но-
сящий новаторский характер, а также не только 
освоить, но и присвоить профессиональную тех-
нологию в качестве персонального инструмен-
та, включая ту же самую возможность её инно-
вационного дополнения и развития [6];

• проектная деятельность, реализуемая в 
рамках форм внеурочной деятельности и обе-
спечивающая становление у обучающихся ме-
тапредметных компетенций, в частности за счёт 
решения производственных задач, не имеющих 
аналогов [7].

Стоит отдельно рассмотреть принципиаль-
ные отличия учебных проектов сферы СПО от 
схожих деятельностных форм, используемых в 
данной сфере, прежде всего, от выполнения де-
ятельностных учебных заданий и от профессио-
нальных проб. Данные различия состоят именно 
в субъектном характере учебно-проектной дея-
тельности.

Профессиональная проба, безусловно, вклю-
чает в себя многие черты учебного проекта: она 
предполагает исходную задачу в конкретных 
условиях; требует соорганизации обучающихся, 
решающих данную задачу; предполагает особую 
процедуру приёмки результатов. Но при этом 
она далеко не всегда предполагает самостоя-
тельную постановку учеником деятельностной 
задачи (тем более не создание педагогических 
условий для её разработки); заведомо не требу-
ет специального выстраивания плана действий 
по достижению цели; результат совершенно не 
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обязательно должен быть непосредственно при-
меним – его экспертиза предполагает лишь фик-
сацию соответствия его формальных параме-
тров стандарту.

В целом можно зафиксировать, что профес-
сиональная проба предполагает отработку тех-
нологии в стандартизированной ситуации. В от-
личие от неё учебный проект, как уже говори-
лось выше, предполагает решение нестандарт-
ной задачи. Соответственно, различаются пози-
ции педагогов, сопровождающих деятельность 
обучающихся в том и в другом случае. Професси-
ональную пробу сопровождает мастер, демон-
стрирующий технологическую норму, обеспечи-
вающий освоение её учеником и дальше сопро-
вождающий реализацию учеником этой нормы 
в рамках конкретного, как правило, достаточ-
но стандартного по содержанию задания. Учеб-
ный проект сопровождает наставник, организу-
ющий самостоятельное целеполагание ученика 
в рамках предметно-профессиональной сферы, 
помогающий ему выстроить соответствующий 
проект – и уже после этих процессов осваивать 
профессиональную норму, а затем на её основе 
корректировать исходный проект.

Перейдём теперь к описанию той модели 
учебно-проектного объединения на базе СПО, 
которое удалось оформить на основе исследова-
ния деятельности Лаборатории прототипирова-
ния и моделирования КТПС.

Сначала представим общую информацию о 
лаборатории, чтобы понимать, на каком исхо-
дном материале проводилось исследование и 
формировалась модель. Из самого названия оче-
видно, что основные проектные задачи, решае-
мые в её рамках обучающимися техникума, свя-
заны с применением цифровых производствен-
ных технологий и соответствующего оборудова-
ния в режиме цифрового моделирования и по-
следующего материального воссоздания (про-
тотипирования). Лаборатория моделирования 
и прототипирования предоставляет студентам 
возможность применить полученные знания и 
навыки в ходе решения практических задач. Это 
даёт им возможность зафиксировать и оценить 
свой реальный уровень профессиональной ква-
лификации, получить обратную связь от препо-
давателей и однокурсников, а также усовершен-
ствовать свои проекты.

Лаборатория программирования и прото-
типирования предлагает обучающимся реали-
зовать свои проекты на материале аддитивных 
технологий, иначе называемых технологиями 
послойного синтеза. В настоящее время они ис-
пользуются в самых разных отраслях промыш-
ленности и в целом человеческой жизнедея-
тельности: в авиастроении, медицине, энерге-
тике, электротехнике, транспортном машино-
строении. Первооснова материала может быть 
самой разнообразной: металл, пластик, поли-
карбонат и т.д., вплоть до клеточного материала 
живого организма. Однако во всех случаях мо-

дель изделия строится в режиме добавления но-
вого материала — послойного наращивания.

Лаборатория работает ежедневно, в режиме 
внеурочной деятельности студентов, сразу по-
сле окончания основных занятий, занимая от 
2-х до 4-х астрономических часов. При этом для 
студентов допускаются индивидуальные графи-
ки участия в работе лаборатории, поскольку да-
леко не все из них (в силу своей учебной и вне-
учебной занятости) могут полноценно её посе-
щать. Педагоги-наставники гибко реагируют на 
запросы студентов ко времени их работы и со-
ставляют соответствующий график «дежурств» 
для консультаций. В ряде случаев, если инди-
видуальное образовательное продвижение сту-
дента этого требует, для него организуются осо-
бые занятия в лаборатории в период основного 
учебного времени.

Продолжительность занятий лаборатории 
не нормирована и не может быть сведена к кон-
кретному краткому отрезку времени («уроку»). 
Продолжительность встречи учеников в рам-
ках группы и/или с педагогом зависит от педа-
гогической задачи, которой подчинена данная 
встреча.

Точно так же, в соответствии с нормами де-
ятельности образовательных «клубов», занятия 
не разделяются на теоретическую и практиче-
скую часть, а предполагают целостное освоение 
технологии в связи с решением практической 
задачи. Например, лаборатория получает заказ 
из слесарной мастерской, связанный с изготов-
лением заглушек определённого вида и размера. 
Педагоги предлагают участникам лаборатории 
выполнить данный заказ. Если участник обла-
дает опытом, то он самостоятельно анализирует 
техническое задание и проводит работу. Если же 
это начинающий студент, то педагог-наставник 
начинает совместно с ним проектировать буду-
щее изделие, одновременно рассказывая ему, 
как подобная работа организуется и выполняет-
ся в рамках массового производственного про-
цесса, описывая алгоритм деятельности, демон-
стрируя образцы выполнения конкретных опе-
раций и т.п.

Но при этом в рамках работы лаборато-
рии строго соблюдается преемственность заня-
тий и их образовательных результатов. Вне за-
висимости от того, на какое количество заня-
тий, встреч проектной команды, иных итераций 
работы раскладывается решение проблемно-
профессиональной задачи (она может быть ре-
шена за 2 часа, может – за 6 циклов по 2 часа, 
может, за более длительное время), каждое за-
нятие предполагает: а) достигнутый образова-
тельный результат – сформированный и про-
извольно применимый способ деятельности; 
б) преемственность таких результатов, когда 
каждый предыдущий, с одной стороны, требу-
ет освоить способность решить следующую про-
фессиональную задачу; с другой стороны, фор-
мирует профессиональные навыки, позволяю-
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щие успешно решить каждую следующую зада-
чу. При этом принципиально важно, что резуль-
тат каждого занятия всегда материализован в 
виде материального продукта. Его базовыми ти-
пами являются модели и макеты, то есть целост-
ные материальные образы объектов, позволяю-
щие воссоздать их целостный облик и структуру, 
вплоть до модели увеличенной клетки животно-
го, сделанной по заказу преподавателя биоло-
гии. Такой тип продукта крайне важен для фор-
мирования проектных компетенций, поскольку 
предполагает воссоздание не просто целостно-
го образа, но и структуры моделируемого объек-
та, а также построения плана собственных дей-
ствий по его воссозданию.

Опишем теперь модель учебно-проектного 
объединения, выделенную нами на материале 
работы Лаборатории прототипирования и мо-
делирования, которая, на наш взгляд, может ис-
пользоваться как в организациях СПО, так и в 
сфере дополнительного образования и на базе 
«Точек роста» в общеобразовательных школах.

Подобное проектное объединение вполне 
может опираться на работу с самыми разными 
производственными технологиями. Однако мы 
не можем не отметить выигрышные особенно-
сти цифрового протипирования и моделирова-
ния для формирования у обучающихся проект-
ного способа мышления и деятельности.

Во-первых, именно прототипирование и мо-
делирование могут обеспечить для обучающих-
ся реконструкцию основной логики проекта в 
его изначальном смысле – образа необходимого 
блага, которое нужно воплотить в жизнь.

Во-вторых, данные типы деятельности во 
многом ориентированы на правильное воспро-
изводство уже разработанных объектов и из-
делий, а для создания нестандартных изделий 
требуется высокая квалификация инженера, ко-
торую обучающийся имеет далеко не всегда. И 
это обстоятельство можно и нужно использо-
вать для решения актуальных педагогических 
задач: прежде всего, для разработки персональ-
ного плана познавательного и компетентност-
ного развития обучающегося, основанного на 
«вызове», связанном с выполнением технологи-
чески сложного, но притом социально значимо-
го и персонально привлекательного (субъектив-
но «интересного») задания. Кроме того, прото-
типирование и цифровое моделирование позво-
ляют обучающимся сформировать базовый про-
ектный подход к организации собственной про-
фессиональной деятельности.

Выделим ключевые особенности проектной 
деятельности в рамках цифрового прототипиро-
вания и моделирования:

1. Образ результата мыслится как конкрет-
ный материальный объект с заданными параме-
трами, удовлетворяющий требованиям соответ-
ствующей сферы деятельности и запросам по-
тенциальных потребителей. 

2. Инструменты проектной деятельности – 

программные продукты, позволяющие смоде-
лировать и воссоздать изделие, заведомо раз-
рабатываются самими обучающимися. Но при 
этом разработка происходит на основе норми-
рованных средств программной разработки 
(программ для 3D-моделирования, порядка по-
становки задач для устройства прототипиро-
вания и т.д.). Эти обстоятельства в значитель-
ной мере способствуют формированию проект-
ной культуры, которая может быть перенесена с 
цифрового прототипирования на иные сферы: 
взрослеющие люди сталкиваются с ситуацией, в 
которой конкретный инструмент деятельности 
не задаётся внешней инстанцией, а разрабаты-
вается собственными силами, но при этом раз-
работка происходит на основе строго опреде-
лённых технологических принципов и методов, 
требующих специального освоения.

Обозначим основные этапы деятельности, 
через которые проходят участники подобного 
учебно-проектного объединения.

Первый период работы: обучающимся в ка-
честве предмета для изготовления предлагают-
ся сравнительно несложные и притом эмоцио-
нально привлекательные и коммерчески значи-
мые объекты – прежде всего, сувенирная про-
дукция, а также «привычные» бытовые предме-
ты, например, часы. Но важно, что каждый из 
данных предметов должен требовать специаль-
ной разработки. Неслучайно на данном шаге ре-
комендуется разрабатывать, в частности, интел-
лектуальные игры, которые очень легко изгото-
вить в режиме прототипирования, но в основе 
которых при этом лежит оригинальный замысел 
(например, пазлы).

Второй этап работы: студентам предла-
гаются учебные задачи, требующие приме-
нить уже освоенные ими освоенные мето-
ды проектирования при изготовление компо-
нент промышленного оборудования, в том чис-
ле таких, которые имеют стратегическое зна-
чение: узловые компоненты станков, «руки» 
электронного микроскопа, прототип авто-
мата Калашникова и т.д., вплоть до деталей 
информационно-спутниковых систем, малой 
модели станка с ЧПУ или инструмента для соз-
дания резьбы на соединительных элементах 
(болтах, гайках и т.п.).

Именно такая последовательность освоения 
различных предметов проектирования для об-
учающихся лежит в основе описываемого нами 
учебно-проектного объединения.

По своей организационно-управленческой 
форме такое объединение фактически пред-
ставляет собой клуб, однако, клуб особого вида. 
В данном случае мы отчасти отходим от опре-
деления «клуба», данного Г.П. Щедровицким [8], 
как пространства, в котором участники совмест-
ной деятельности прекращают данную деятель-
ность и выстраивают проекты её последующих 
шагов. Безусловно, в рамках лаборатории реали-
зуются подобные форматы рефлексивной ком-
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муникации. Однако ключевым элементом яв-
ляется совместная деятельность, реализуемая 
на основе коллективно разработанного проек-
та. Важно, что образовательная модель от это-
го не перестает быть учебным клубом, посколь-
ку коммуникация (совместная разработка ито-
гового проекта) продолжается и в процессе из-
готовления изделия. За счёт постоянной взаим-
ной обратной связи участники подобного клу-
ба фактически позволяют друг другу сформиро-
вать и оформить необходимые профессиональ-
ные компетенции.

Ключевым методом, организующим рабо-
ту подобных учебно-проектных объединений, 
является уже упоминавшаяся нами проблемно-
профессиональная задача, позволяющая одновре-
менно сформировать: а) персональную профес-
сиональную позицию; б) способы деятельности, 
позволяющие успешно реализовать данную по-
зицию. Модель проблемно-профессиональной 
задачи может выглядеть следующим образом: 
следует разработать решение для профессио-
нальной ситуации с указанными характеристи-
ками, не предусмотренное никакими норма-
тивными документами, но объективно необхо-
димое, обязательно с опорой на базовые техно-
логии соответствующей производственной сфе-
ры. Притом в отличие от чисто учебного, «тре-
нировочного» формата освоения профессио-
нальных навыков, используемого в ходе базо-
вых занятий, проблемно-профессиональные за-
дачи предполагают выполнение функций, в том 
числе создание продуктов, уже заведомо востре-
бованных в рамках производственного процес-
са. За счёт этого их решение позволяет включить 
обучающихся в данный процесс, то есть поста-
вить перед необходимостью выполнения акту-
альных в его рамках задач, а также освоения и 
соблюдения его норм.

Важно отметить, что проблемно-
профессиональные задачи, предлагаемые участ-
никам учебно-проектного объединения в рам-
ках описываемой модели, различаются по уров-
ням. Педагог, сопровождающий работу объе-
динения, на каждом из этапов его работы (см. 
выше) отслеживает, какой тип подобных задач 
будет наиболее актуален для конкретного сту-
дента или группы студентов, и либо предлагает 
готовый вариант задачи, либо инициирует её са-
мостоятельное проектирование студентами.

Тип 1. Начальный уровень – задачи данного 
типа используются лишь на первом шаге рабо-
ты лаборатории. Он предполагает создание не 
устройств, а макетов изделий, но при этом пол-
ностью воспроизводящих их по объёму, кон-
струкции и т.п. Макет создаётся в соответствии с 
образцом воссоздаваемого изделия. «Проблем-
ный» аспект задачи задаётся за счёт особенно-
стей материала макетирования, условий даль-
нейшего использования макета и т.п. Предме-
том проектирования в данном случае являет-
ся оптимальная разработка цифровой програм-

мы для изготовления макета в соответствии с 
предъявленными к нему требованиями.

Тип 2. Продвинутый уровень – данные зада-
чи используются как на первом, так и на втором 
шаге работы, поскольку они соответствуют из-
готовлению и «простых» по своей конструкции 
изделий бытового назначения, и промышлен-
ного оборудования, но тоже предполагающего 
сравнительно простую конструкцию, с сочлене-
нием небольшого количества элементов (услов-
но говоря, один или два «узла», обеспечиваю-
щих функционирование устройства в целом). 
Изделия, которые предлагается создавать в рам-
ках решения задач данного типа, в целом стан-
дартизированы и описаны ГОСТом. «Проблем-
ный» компонент задачи задаётся особыми тре-
бованиями к будущему использованию этих из-
делий, требующими их модицификации. Он, в 
свою очередь, обуславливает предмет проекти-
рования, им в данном случае является разра-
ботка необходимых модификаций изделия, ко-
торые при этом не противоречили бы стандар-
там, а так же, как и в первом случае, разработ-
ка модели и программы для создания прототи-
па на 3D-принтере.

Тип 3. Проектный уровень – использует-
ся уже только на втором шаге работы учебно-
проектного объединения, поскольку предпола-
гает моделирование и прототипирование объ-
ектов промышленного оборудования, которые 
включают в себя значительное количество ком-
понент и, соответственно, технических узлов; 
техническое задание предполагает специализи-
рованные требования, как правило, связанные с 
той конкретной производственной ситуацией, в 
которой будет использоваться именно этот вид 
оборудования. Проблемный компонент задачи 
связан именно с этими особыми требованиями 
к изделию, а также (в ряде случаев) с особенно-
стями материала, из которого оно должно быть 
изготовлено, и особыми условиями прототипи-
рования: необходимо разработать нестандарт-
ную программу для 3D-принтера. Эти пробле-
мы и становятся в случае с задачей данного типа 
главным предметом проектирования.

Конкретные приёмы, позволяющие реализо-
вать проект в рамках цифрового моделирования 
и прототипирования, подбираются исходя одно-
временно из содержания моделируемого объек-
та и из задаваемых технологий, наиболее подхо-
дящих для воссоздания данного объекта.

Целостный производственный процесс, ре-
ализуемый в рамках описываемого учебно-
проектного объединения, организуется в режиме 
полного воссоздания реальной производственной 
деятельности специалистов по цифровому моде-
лированию и прототипированию: от подробно-
го параметризованного описания изделия, через 
создание программной разработки, позволяющей 
его реализовать, до совершения необходимых тех-
нологических процедур на устройстве, обеспечи-
вающем изготовление итогового изделия.
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Полный цикл деятельности в рамках данного 
типа учебно-проектного объединения, вне зави-
симости от того, на каком шаге он происходит, 
включает в себя следующие этапы:

1. Получение заказа на выполнение работы 
по заданным параметрам, не имеющей подроб-
ного технического задания и предполагающей 
самостоятельное проектное действие обучаю-
щихся.

2. Выбор участником лаборатории опти-
мального для себя заказа, выполнение которого 
станет для него либо фактором апробации сво-
их способностей, либо ситуацией развития этих 
способностей. Формирование его/её мотивации 
к решению поставленной задачи.

3. Формирование общего плана действий по 
решению поставленной задачи и подбор мето-
дов, необходимых для её решения, в том числе 
освоение технологических деталей, связанных с 
решением задачи (например, составом матери-
алов, необходимых для изготовления изделия).

4. Во время выполнения процедуры педагог 
обязательно выполняет наставнические функ-
ции как в режиме оперативных консультаций по 
запросу ученика, так и в режиме наблюдения и 
самостоятельного вмешательства в процесс дея-
тельности. Подобные консультации или прямые 
вмешательства в работу студента связаны с де-
монстрацией способа найти оптимальное реше-
ние для конкретной ситуации исходя из сформу-
лированного заказа.

5. Продукт сдаётся заказчику, после чего тот 
представляет свой отзыв относительно его ка-
чества руководителю лаборатории, который 
уже опосредованно доносит его до обучающих-
ся. Одновременно образцы продуктов демон-
стрируются в мастерской её посетителям, пре-
жде всего, потенциальным работодателям, кото-
рые могут пригласить учеников к себе на рабо-
ту, и обучающимся 5–8 классов, которые могут 
объективировать собственные интересы за счёт 
данных изделий и оформить планы собственно-
го профессионального самоопределения.

Педагог, сопровождающий и обеспечиваю-
щий работу подобного учебно-проектного объе-
динения, фактически выполняет двойную функ-
цию: с одной стороны, он организует проекти-
рование обучающимися своих изделий, но ни в 
коем случае не «подменяет» их проект собствен-
ными решениями и не называет эти решения; 
с другой стороны, демонстрирует ученику ба-
зовые технологические решения и модели про-
фессиональной деятельности, позволяющие до-
стичь результата.

Эта двоякая функция – наставника и 
мастера-технолога – нередко приводит педагога 
в значительные затруднения: с одной стороны, 
он видит, что проект ученика заведомо не опти-
мален с технологической точки зрения и требу-
ет радикального изменения; с другой стороны, 
не может напрямую вмешаться и изменить про-
ект обучающегося. В данном случае используют-

ся следующие приёмы:
а) организация для ученика мысленного мо-

делирования достигаемого им продуктивного 
результата и возможных рисков этого процес-
са при условии использования выбранных уче-
ником технологий либо при использовании этих 
технологий тем способом, который применяет 
ученик;

б) непосредственное включение педагога в 
процесс работы над учебным проектом, но не 
в качестве руководителя, а в качестве сотруд-
ника – «технолога», требующего от учеников-
руководителей дать ему техническое задание, и 
затем, объясняя им, почему оно трудновыпол-
нимо, демонстрирующего им нормы професси-
ональной деятельности;

в) периодические рефлексивно-аналитичес-
кие «остановки» в работе учеников над проек-
том с обсуждением промежуточных результа-
тов, а также методов и приёмов работы, необхо-
димых для повышения уровня данных результа-
тов [9].

В ходе решения конкретной профессиональ-
ной задачи двоякая функция педагога, сопрово-
ждающего работу учебно-проектного объедине-
ния, предполагает выбор им одной из двух фор-
мализованных профессиональных позиций (ко-
торые могут меняться в зависимости от измене-
ния педагогической ситуации):

а) позиция руководителя, постоянно контро-
лирующего правильное использование обучаю-
щимися базовой технологии и выполнение ис-
ходного плана проектной разработки;

б) позиция технолога, регулярно напоминаю-
щего про норму организации производственно-
го процесса и особенности реализации техноло-
гии, но оставляющего итоговое решение за са-
мими обучающимися.

Ещё одна важная функция педагога, сопро-
вождающего деятельность подобного учебно-
проектного объединения, вне зависимости от 
позиции, реализуемой им в конкретный момент 
времени, заключается в демонстрации как воз-
можностей отдельных инструментов, позволя-
ющих реализовать проект, так и нормы их под-
бора и комбинирования для конкретного изде-
лия. Безусловно, такой подбор стоит проводить 
не в режиме прямых указаний ученикам отно-
сительно необходимых действий, а в режиме ис-
следования возможностей различных техноло-
гий, организуемого педагогом. Но тем не ме-
нее в данном случае его руководящая позиция 
существенно возрастает по сравнению с иными 
форматами проектной деятельности, посколь-
ку в случае заведомо «проигрышного» выбора 
учениками конкретного цифрового инструмен-
та он должен им это сообщить, отменить реше-
ние о его использовании и предложить иной ва-
риант выбора.

Обозначим теперь специфику тех образо-
вательных результатов (фактически – базовых 
единиц персонального профессионального опы-
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та – как связанного с реализацией конкретных 
технологий, так и обуславливающего формиро-
вание метапредметных компетенций), которые 
обеспечиваются в рамках учебно-проектного 
объединения, сформированного по образцу «Ла-
боратории цифрового моделирования и прото-
типирования:

1. Способность и готовность (базовая уста-
новка) самостоятельно конструировать или под-
бирать технологические инструменты собствен-
ной деятельности.

2. Способность и готовность решать зада-
чи широкого профиля и разнообразного уровня 
(масштаба).

3. Установка на соблюдение технологической 
нормы в сочетании с необходимостью разраба-
тывать самостоятельные решения по её исполь-
зованию в данной конкретной ситуации.

4. Ориентация на создание продукта с задан-
ными параметрами, востребованного потреби-
телями.

Описанная модель учебно-проектного объ-
единения, связанного с освоением професси-
ональных технологий, опирается на задачный 
и системно-деятельностный подходы, предпо-
лагающие: а) организацию самостоятельного 
«вхождения» обучающихся в выбранную сферу 
деятельности за счёт постановки для них увле-
кательной проблемной задачи; б) планирова-
ние собственной деятельности в соответствии с 
освоенными нормами; в) освоение новых пред-
метных или технологических знаний в соответ-
ствии с каждым этапом своей деятельности; г) 
две основные педагогические задачи: наставни-
ческое сопровождение деятельности и передача 
необходимых знаний по мере появления в них 
потребности у обучающихся. Данная модель мо-
жет быть реализована как в сфере СПО, так и в 
иных образовательных организациях в рамках 
программ работы по профессиональной ориен-

тации и ранней профессионализации обучаю-
щихся на разнообразном предметном или прак-
тическом материале.
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Модернизация дополнительного профессио-
нального образования педагогических работни-
ков последних пяти лет начиналась с серьёзных 
инфраструктурных решений и проектов, при-
званных ресурсно обеспечить государственную 
политику в сфере профессиональной деятельно-
сти и профессионального развития педагогов. К 
наиболее значимым из них (по масштабу вовле-
чения педагогов России в новые форматы про-
фессионального развития) можно отнести созда-
ние региональных центров непрерывного повы-
шения профессионального мастерства (ЦНППМ), 
центров научно-методического сопровождения 

педагогических работников, единой федераль-
ной платформы дополнительных профессио-
нальных программ (цифровой образовательной 
среды ДПО).

Созданные в каждом регионе России (в пе-
риод с 2020 по 2023 годы) институты професси-
онального развития педагогических работников 
не просто обогащали уже существующую инфра-
структуру дополнительного профессионально-
го образования, но и предлагали концептуаль-
ные основания реализации комплекса «образо-
вательных мероприятий, результатом которых 
является совершенствование профессиональных 
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компетенций и овладение новыми компетенци-
ями» с учётом потребностей педагогов на опре-
деленном этапе их профессионального разви-
тия [1] и «заказа» региональной системы образо-
вания в целом. Таким образом, ставилась задача 
интегрировать возможности индивидуализации 
педагогического профессионального образова-
ния и масштабирования актуальных институци-
ональных решений средствами развивающейся 
инфраструктуры ДПО.

Новизна инфраструктурных решений, на наш 
взгляд, состояла ещё и в делегировании создава-
емым институтам развития профессионального 
мастерства педагогических кадров ответствен-
ности за достижение результатов национального 
проекта «Образование», что, безусловно, позво-
ляет признать за указанными решениями инно-
вационную значимость. 

В настоящей статье предпринята попытка 
интерпретации отношения педагогов Красно-
ярского края к одной из масштабно внедряемых 
(и также масштабно инфраструктурно и методи-
чески обеспечиваемых сопровождением) форм 
профессионального развития педагогических ра-
ботников образовательных организаций – инди-
видуальному образовательному маршруту (далее 
– ИОМ). Подчеркнем, что за несколько лет реали-
зации национального проекта «Образование» в 
Красноярском крае складывалась практика мно-
гоуровнего научно-методического сопровожде-
ния разработки и реализации ИОМ педагогиче-
ских работников (от «школьного» до «региональ-
ного»), обеспечиваемого специалистами Красно-
ярского краевого института повышения квали-
фикации (прежде всего, в рамках деятельности 
созданного в 2020 году на базе института Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства).

В Красноярском краевом институте повыше-
ния квалификации и профессиональной пере-
подготовки (далее – ИПК) разработка и реализа-
ция ИОМ педагогов была начата в 2021 году. ИОМ 
рассматривался как один из форматов развития 
профессионального мастерства педагогов и од-
новременно элемент процессуальной модели 
научно-методического сопровождения педагога. 
Другими обязательными элементами, сопутству-
ющими и обеспечивающими разработку и реали-
зацию ИОМ, стали: изучение потребностей и за-
просов педагогов, выявление их профессиональ-
ных дефицитов и затруднений, актуализация за-
дач предстоящей деятельности, рефлексия дея-
тельности по реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов педагогов и как итог 
− изменение профессиональной деятельности 
педагогов с учетом «приращения» их компетен-
ций при реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов [2].

Реализация указанной модели научно-
методического сопровождения педагога (в фор-
мате ИОМ педагога) предполагает согласован-
ность действий заместителей руководителей об-

разовательных организаций и сотрудников му-
ниципальных методических служб, которую обе-
спечивает деятельность ЦНППМ.

ЦНППМ Красноярского края осуществляет 
координацию деятельности по сопровождению 
разработки и реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов каскадным способом, 
координируя деятельность муниципальных ме-
тодических служб, которые, в свою очередь, ко-
ординируют деятельность заместителей руково-
дителей образовательных организаций, работа-
ющих уже непосредственно с педагогическими 
работниками [2, 3].

В Красноярском крае к концу 2022/23 учеб-
ного года в практику разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов 
были вовлечены 10 000 педагогов [4]. Таким об-
разом, в своем исследовании мы изучали отно-
шение педагогических работников к масштабно 
внедряемому, актуальному (в рамках федераль-
ной и региональной политики) и в то же время 
персонально практикуемому педагогами форма-
ту профессионального развития.

Несмотря на описанные выше условия «про-
движения ИОМ», педагоги оценивают эффек-
тивность реализации индивидуального образо-
вательного маршрута ниже, чем эффективность 
других, «укоренившихся» форматов профессио-
нального развития. Согласно результатам опроса, 
проведенного в июне 2023 года, только 55% педа-
гогов оценивают составление и реализацию ИОМ 
как «эффективный» или «скорее эффективный» 
формат профессионального развития (рис. 1).

Привлекательность для педагогов таких форм 
организации образовательного процесса в систе-
ме ДПО, как «мастер-классы», «тренинги» и «раз-
бор конкретных ситуаций» отмечалась в исследо-
ваниях персонификации дополнительного про-
фессионального образования ранее. Например, 
в Д.В. Никлюдова отмечает наличие желания у 
обучающихся профессионалов «самостоятель-
но решать профессиональные задачи, моделиро-
вать ситуации их профессиональной практики, 
конструировать и проектировать разные подхо-
ды к решению профессиональных задач» [5, с.79]. 
Указанные формы по результатам нашего опро-
са также оказались «на верхушке рейтинга» (рис. 
1). Казалось бы, логично ожидать подобной высо-
кой оценки эффективности и для ИОМ как фор-
мы, специально (проектно) предназначенной 
технологически обеспечить индивидуализацию 
работы с профессиональными дефицитами (не-
достатком необходимых для успешной деятель-
ности педагога компетенций) и образовательны-
ми запросами практикующих педагогов. Однако 
наши ожидания обнаружить отношение к ИОМ, 
«аналогичное» отношению к другим «высокоэф-
фективным» и индивидуализированным фор-
мам профессионального развития, не оправда-
лись.

В проведённом нами опросе педагогам пред-
лагалось оценить ИОМ по ряду критериев. Боль-
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ше всего положительных оценок (44%) набрал 
критерий «современная форма». При оценке со-
держательных критериев (полезность, востребо-
ванность, мотивация) только около трети педаго-
гов выбрали ответы «полностью согласен» и «ско-
рее согласен» (рис. 2).

На рис. 1 обращаем внимание, что лидиру-
ющими (по оценке респондентов) форматами 
профессионального развития оказались те, ко-
торые предполагают не только возможность 
индивидуального решения профессиональных 
проблем (мастер-классы коллег, тренинги), но и 
возможность адресной обратной связи от опыт-
ного коллеги и персонально-ориентированную 
оценку деятельности (наставничество, посеще-
ние уроков коллегами). Это те форматы, в кото-
рых педагог узнает или может узнать что-то но-
вое про себя.

На фоне желания педагогов узнать что-то 
новое про себя совсем не случайным кажется на-
блюдение, что в вопросах собственного профес-
сионального развития педагоги доверяют пре-
жде всего своим коллегам. В анкете были вопро-
сы о том, кто оказал существенную помощь в со-
ставлении ИОМ, кто оказывает поддержку в ре-

ализации ИОМ и кто помогает справиться с воз-
никающими трудностями. На все три вопроса 
из предложенного списка специалистов (всего 7 
позиций) лидируют завуч (53%–54%), методист 
образовательной организации (30%) и опытный 
коллега (23%–28%). Фактически – это те специ-
алисты, которые непосредственно видят работу 
педагога и знают его возможности и дефициты, 
которые дают адресную обратную связь. Заме-
тим, что ни на один из указанных вопросов ко-
личество выборов по другим позициям (дирек-
тор ОО, методист/ руководитель СМО, предста-
витель РМА, специалист ИПК) не достигает 10%. 
Для специалистов ИПК и ЦНППМ это означает, 
что надо сконцентрировать усилия на подготов-
ке завучей и методистов образовательных орга-
низаций к сопровождению ИОМ педагогов.

Неожиданным стал тот факт, что респонден-
ты (в своём большинстве) не отнесли ИОМ к тем 
форматам, в которых педагог может узнать но-
вое про себя. И это несмотря на все проводимые 
работы по продвижению ИОМ как формы персо-
нализации профессионального развития педа-
гога. Вероятно, именно в этом «парадоксе» необ-
ходимо искать причины несоответствия инфра-

Рис. 2. Оценка ИОМ по отдельным критериям

Рис. 1. Эффективность форматов профессионального развития, в которых респонденты принимали 
участие в 2022/23 учебном году 
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структурно обеспеченных работ с ИОМ педаго-
гов как с форматом профессионального разви-
тия и сформированным «на практике» отноше-
нием к нему. Одна из предполагаемых причин 
такого несоответствия может крыться в преоб-
ладании (в рамках сопровождения ИОМ мето-
дистами и другими специалистами создавае-
мых институтов профессионального развития) 
уже устоявшихся и привычных организацион-
ных форм и инструментов, как то: групповое 
консультирование, коллективная диагностика, 
«посткурсовое сопровождение» и др. (см., на-
пример, [6]). Эти формы не соответствуют ожи-
даниям педагогов, которые заключаются в боль-
шей адресности и персонализации в ходе реа-
лизации собственного образовательного марш-
рута. Наше предположение частично подтверж-
дается проведённым в 2023 году специалиста-
ми ЦНППМ мониторингом результативности 
сопровождения ИОМ преподавателями и мето-
дистами ИПК [4]. Необходим поиск других акту-
альных (более персонифицированных и взаи-
моувязанных с индивидуальным образователь-
ным запросом педагога) форм для сопровожде-
ния ИОМ.

Очевидно, что созданных институциональ-
ных условий продвижения ИОМ как массовой 
практики недостаточно для его выбора педаго-
гом в качестве эффективной и одновременно 
персональной формы непрерывного професси-
онального развития. Большую роль в этом вы-
боре играет готовность педагога к изменени-
ям собственной профессиональной деятельно-
сти [7]. Подобная готовность возможна лишь на 
основе уже сформированного индивидуального 
рефлексивного опыта педагога. В исследовании, 
посвящённом изучению готовности педагогов к 
изменениям, представлены пути, способствую-
щие формированию такого опыта [7]. Это «кол-
лективная норма» образовательной организа-
ции, некий педагогический климат, задающий 
«организационные требования» к уровню про-
фессионализма членов педагогического коллек-
тива, и создание специальных ситуаций. 

Примерно о том же, но уже относитель-
но конкретно ИОМ, авторский коллектив мето-
дического пособия [2] рекомендует управлен-
ческой команде образовательной организации 
в практике работы педагогического коллекти-
ва «вести идеологическую работу по осмысле-
нию и признанию данной формы непрерывно-
го профессионального развития. … С целью сни-
жения рисков именно принятие коллективом 
данного формата как основного и будет являть-
ся тем полем деятельности, в котором предсто-
ит постоянно работать». Авторы также указыва-
ют, что для решения задачи выращивания реф-
лексивности требуются «специально организо-
ванные усилия, способствующие актуализации 
профессионально-личностного потенциала пе-
дагогических работников» [2, с. 8]. 

Но и это не является гарантом выбора педа-

гогом ИОМ как формата собственного профес-
сионального развития. Проведённые в 2022 и 
2023 годах опросы педагогических работников 
Красноярского края позволили выделить спектр 
трудностей и рисков при реализации ИОМ. В их 
основе: дефицит времени, формальность отно-
шения педагога к ИОМ при его разработке, от-
сутствие помощников среди коллег, пользую-
щихся доверием [2]. В опросе 2023 года среди 
трудностей, с которыми реально столкнулись 
педагоги в процессе реализации ИОМ, лидиру-
ют дефицит времени (76%) и слабость методи-
ческого сопровождения (21%). Только 13% пе-
дагогов указали, что не сталкивались ни с каки-
ми трудностями. Это означает, что система под-
держки реализации ИОМ на рабочих местах пе-
дагогов слабо развита.

В опросе 2023 года в ответе на вопрос о фор-
мах организации, в рамках которых осуществля-
лось сопровождение ИОМ респондента (закры-
тый вопрос с возможностью выбора нескольких 
вариантов ответа, возможностью написать свой 
вариант), только 124 (8%) респондента указали, 
что реализация ИОМ не была связана с подго-
товкой к введению обновленных ФГОС, реали-
зацией краевых или федеральных проектов, де-
ятельностью школьного методического объеди-
нения. Получается, что значительное большин-
ство педагогов при составлении своего индиви-
дуального образовательного маршрута вынуж-
дены ориентироваться не на собственную обра-
зовательную задачу, а на необходимость реше-
ния общей задачи «общими средствами». 

Подводя итог вышесказанному, зафиксиру-
ем, что для персонального выбора педагогом 
индивидуального образовательного маршрута 
как формата профессионального развития на-
ряду с созданием инфраструктурных и сопут-
ствующих институциональных (в виде внедре-
ния новых форматов научно-методического со-
провождения) условий должна вестись работа с 
профессиональной рефлексией педагогов, «вла-
деющих ИОМ», с представлениями педагогов о 
возможностях ИОМ в контексте эффективного 
и адресного решения профессиональных задач 
и реального управления педагогом собственной 
педагогической деятельностью.
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Кузьмичёва П�К�

Формирование ценностного отношения  
учителя к самообразованию средствами  
персонализированного подхода к обучению  
(на примере образовательного модуля  
«Персонализированное обучение  
и инструменты персонализации»)

В статье на примере образовательного модуля «Персонализированное обучение и инструменты 
персонализации» описывается система организационно-педагогических условий формирования цен-
ностного отношения учителя к самообразованию. Модуль обеспечивает организацию самообразова-
тельной деятельности учителя и включает в себя три блока: проблематизация и самоопределение; ре-
ализация образовательного замысла; демонстрация и оценивание результатов. Описываются педаго-
гические методы и средства обучения, оказывающие целостное воздействие на структуру ценностно-
го отношения учителя к самообразованию, включающего в себя когнитивный, эмоциональный, деятель-
ностный и рефлексивно-оценочный компоненты.

Ключевые слова: самообразование, ценностное отношение, учитель, ценностное отношение учи-
теля к самообразованию.

Kuzmicheva P�K�

Formation of a teacher’s value attitude 
towards self-education through a personalized 
approach to learning (using the example of the 
educational module “Personalized learning and 
personalization tools”)

The article, using the example of the educational module “Personalized learning and personalization tools,” 
describes the system of organizational and pedagogical conditions for the formation of a teacher’s value attitude 
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towards self-education. The module ensures the organization of the teacher’s self-educational activities and 
includes three blocks: problematization and self-determination; implementation of the educational plan; 
demonstration and evaluation of results. Pedagogical methods and teaching aids are described that have a 
holistic impact on the structure of the teacher’s value attitude towards self-education, which includes cognitive, 
emotional, activity and reflective-evaluative components.

Keywords: self-education, value attitude, teacher, teacher’s value attitude towards self-education.

Проблема формирования ценностного отно-
шения учителя к самообразованию в современ-
ных условиях приобретает решающее значе-
ние. Это связано, с одной стороны, с квалифика-
ционными требованиями педагогической про-
фессии. К примеру, профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» предполагает освоение учителем 
актуальных профессиональных знаний и педа-
гогических технологий [1]. Этим требованиям 
учитель может соответствовать только при его 
вовлечённости в процесс непрерывного образо-
вания, что, в свою очередь, в значительной сте-
пени зависит от уровня сформированности цен-
ностного отношения к самообразованию.

С другой стороны, учитель, который посто-
янно развивается и совершенствуется, может 
предложить ученикам более интересные и раз-
нообразные задания, использовать новые ме-
тодики обучения и создавать более благоприят-
ную атмосферу в классе. Кроме того, демонстри-
руя своим примером ценностное отношение к 
самообразованию, учитель также оказывает по-
зитивное влияние на учебную мотивацию уча-
щихся и, как следствие, на их образовательные 
результаты. В этой связи вспоминаются слова К. 
Ушинского: «Учитель живёт до тех пор, пока он 
учится. Как только он перестаёт учиться, в нём 
умирает учитель».

Под ценностным отношением учителя к са-
мообразованию мы понимаем внутреннюю по-
зицию, характеризующуюся положительной на-
правленностью на самообразовательную дея-
тельность [2, с. 25].

Анализ теоретических источников показы-
вает, что ценностное отношение формирует-
ся в процессе деятельности человека (С.В. Ани-
симов, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев,  
В.В. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.). Например, 
Д.А. Леонтьев характеризует процесс формиро-
вания ценностного отношения как присвоение 
ценностей, переход от внешнего к внутреннему, 
который обеспечивается селекцией и ассими-
ляцией общественных ценностей при их вклю-
ченности в деятельность человека. Автор под-
чёркивает значимость воздействия социально-
го окружения и референтных групп на решение 
обозначенной задачи [3, с. 35–34]. В.В. Сласте-
нин, Г.И. Чижакова также отмечают в качестве 
основного источника формирования ценност-
ного отношения деятельность. В процессе осу-
ществления деятельности происходит переход 
от всеобще значимой ценности к личностно зна-

чимой. Авторами подчёркивается двусторон-
няя связь ценностного отношения и деятельно-
сти: с одной стороны, ценность, став личност-
но значимой, регулирует деятельность, опреде-
ляет её направленность; с другой стороны, цен-
ностно обогащённая деятельность способствует 
формированию ценностного отношения лично-
сти. Ценностное отношение не всегда осознаёт-
ся личностью; осознание ценностного отноше-
ния может являться специальной задачей, по-
скольку требует создания внешних и внутрен-
них условий [4]. Действительно, важно пони-
мать, что отношение скрыто проявляется в ре-
альных личностно значимых ситуациях.

Следовательно, для формирования ценност-
ного отношения к самообразованию необходи-
мо, чтобы учитель осуществлял самообразова-
тельную деятельность. При этом степень авто-
номности учителя при самообразовании может 
быть различной в зависимости от целей, задач, 
способностей и ресурсов самого учителя. В ряде 
случаев помощь в организации самообразова-
ния учителя является желательной или даже не-
обходимой, например: при реализации инно-
вационных образовательных практик, требую-
щих иных знаний и компетентностей от педаго-
га. В таком случае поддержка самообразователь-
ной деятельности извне является необходимой 
и может выполнять следующие функции: 

 – предоставление учителю доступа к но-
вым ресурсам, информации и опыту;

 – помощь в организации процесса самооб-
разования, определении целей и задач самооб-
разования, а также в разработке плана действий;

 – мотивация и поддержка учителя в про-
цессе самообразования, помощь в преодолении 
трудностей и достижении поставленных целей; 

 – оценка учебного прогресса при реализа-
ции учителем самообразовательной деятельно-
сти, предоставление обратной связи и рекомен-
даций по ее улучшению; 

 – предложение новых идей и подходов к са-
мообразованию, которые помогут разнообразить 
процесс и сделать его более интересным и т.д. 

Такого рода поддержка самообразователь-
ной деятельности учителя необходима при ре-
ализации краевого проекта «МетаШкола: про-
странство образовательных трансформаций», 
поскольку проект предполагает внедрение но-
вых педагогических технологий и требует слож-
ных коммуникаций и коопераций учителей. 

Образовательный модуль «Персонализиро-
ванное обучение и инструменты персонализа-
ции», реализуемый в рамках проекта, выступа-
ет научно-методическим ресурсом для учителей 
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при освоении и внедрении персонализирован-
ного обучения в школе [5, с. 80–84]. Саму персо-
нализацию обучения мы рассматриваем как соз-
дание организационно-педагогических условий 
для обеспечения «проектирования самого себя», 
то есть само-образования. При этом субъект и 
объект проектирования совпадают, а предметом 
выступает то или иное профессиональное каче-
ство. В связи с этим при конструировании мо-
дуля в основание его структуры заложена логи-
ка школьного проектирования К.Н. Поливано-
вой, адаптированная и конкретизированная для 
учителей [6, с. 78]. Таким образом, модуль вклю-
чает в себя три блока: 1) проблематизация и са-
моопределение; 2) реализация образовательно-
го замысла; 3) демонстрация и оценивание ре-
зультатов. 

Блок 1 «Проблематизация и самоопределение» 
направлен на самоанализ педагогической ком-
петентности, своих сильных и слабых сторон, 
профессиональных притязаний и интересов. На 
этом этапе учитель определяет проблему, кото-
рая может быть решена путем самообразования. 
В результате реализации данного блока учи-
тель формулирует свою образовательную цель 
и выдвигает гипотезы способов ее достижения. 
Сложность заключается в том, что под способом 
достижения образовательной цели подразуме-
вается осуществление какой-либо иной, продук-
тивной деятельности. Это связано с исходным 
положением о деятельностном характере обра-
зования: сформировать в себе то или иное про-
фессиональное качество, овладеть необходимой 
компетентностью учитель может только в дея-
тельности. В модуле учителю предлагается вы-
брать один из трех видов деятельности: иссле-
дование, проектирование, экспертиза. Каждо-
му виду деятельности соответствует лаборато-
рия – исследовательская, проектная, экспертная. 
Данные виды деятельности выбраны нами как 
универсальные для всех педагогических специ-
альностей. Таким образом, складывается некая 
«матрёшка»: самообразовательная деятельность 
включает в себя продуктивную деятельность.

Для обеспечения задач первого блока созда-
ны следующие организационно-педагогические 
условия: 

1. Установочное занятие: знакомство участ-
ников, обсуждение правил гибридного формата 
обучения, представление дорожной карты моду-
ля; подготовка к дебатам.

2. Тест для самодиагностики включает в себя 
вопросы кейсового формата и позволяет каждо-
му участнику определить свой исходный уро-
вень владения базовой информацией по теме 
«Персонализированное обучение и инструмен-
ты персонализации».

3. Игровая процедура «Дебаты» по темам: 
«Персонализированное обучение в массовой 
школе невозможно», «Введение персонализа-
ции в школьное образование принесёт больше 
вреда, чем пользы». Дебаты необходимы для бы-

строго погружения в содержание темы «Персо-
нализированное обучение и инструменты пер-
сонализации». За счёт подготовки к игре участ-
ники модуля изучают материалы по теме (ста-
тьи, видеоматериалы, художественные фильмы 
и др.), расположенные в библиотеке на цифро-
вой платформе. При этом каждый источник со-
провождён аннотацией, что позволяет участни-
кам выбрать себе те материалы, которые наибо-
лее точно соответствуют их образовательной за-
даче.

4. Индивидуальный образовательный марш-
рут (ИОМ) рассматривается нами как инстру-
мент управления самообразованием учителя. 
На данном этапе модуля участники заполняют 
ИОМ в части описания профессиональной про-
блемы/ задачи, которую намереваются решить, 
образовательной цели, плана ее достижения. 
Здесь же фиксируются результаты самодиагно-
стики владения персонализированным подхо-
дом. 

Блок 2 «Реализация образовательного замыс-
ла» предполагает уточнение продукта лабора-
торной работы (исследовательской, проектной 
или экспертной на выбор), конкретизацию ее 
этапов и собственно реализацию. 

Обеспечивающими организационно-
педагогическими условиями являются:

1. Групповое решение кейса «Где-то в обыч-
ной школе», включающее в себя «мозговой 
штурм». Данное задание позволяет предложить 
идеи внедрения персонализированного обуче-
ния в школе и осуществить их оценку. Найден-
ные идеи могут быть взяты участниками в каче-
стве идей лабораторной работы.

2. Индивидуальные консультации с препо-
давателями и тьюторами модуля направлены 
на оказание помощи в построении плана лабо-
раторной работы, выбора методов и средств ее 
осуществления. По мере реализации лаборатор-
ной работы анализируется успешность плана, 
при необходимости вносятся изменения.

3. Индивидуальный образовательный марш-
рут: на данном этапе в нем фиксируется идея, 
цель, задачи лабораторной работы, план ее осу-
ществления, а также продвижение по составлен-
ному плану. В случае необходимости план кор-
ректируется.

Блок 3 «Демонстрация и оценивание резуль-
татов» предполагает общественное предъяв-
ление продуктов лабораторной работы и приоб-
ретённых профессиональных компетенций. По-
скольку в лабораториях реализовывались раз-
ные виды деятельности, то и способы предъяв-
ления полученных продуктов участники выби-
рают, исходя из культурных форматов соответ-
ствующей деятельности. Например, форматом 
предъявления продукта исследовательской ра-
боты может быть статья в научно-практическом 
журнале, доклад на конференции; проектной 
работы – презентация на конференции, прове-
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дение открытого урока и др.; экспертной рабо-
ты – экспертное заключение, выступление на 
научно-методическом семинаре.

Для осуществления назначения данного 
блока созданы следующие организационно-
педагогические условия:

1. Индивидуальные консультации, на кото-
рых обсуждаются способы оформления; крите-
рии оценивания конечных продуктов.

2. Конференция для публичной демонстра-
ции продуктов лабораторий. На конференции 
осуществляется взаимооценивание и эксперт-
ное оценивание продуктов лабораторных работ, 
предоставляется обратная связь от преподава-
телей модуля и приглашённых экспертов.

3. Тест для самодиагностики (тот же, что и в 
начале модуля): участники в течение модуля мо-
гут многократно его решать (не меньше двух раз 
– в начале и при окончании модуля), отслеживая 
и оценивая динамику освоения персонализиро-
ванного подхода. Результаты тестирования фик-
сируются в ИОМ.

4. Индивидуальный образовательный марш-
рут на данном этапе выполняет функции порт-
фолио, поскольку к нему прикрепляются конеч-
ные продукты лабораторных работ, результаты 
самооценивания, взаимооценивания и эксперт-
ной оценки. Также участники пишут рефлексив-
ное эссе, включающее разделы об эмоциональ-
ной динамике по ходу реализации модуля, об 
удовлетворенности процессом самообразова-
ния, продуктами лабораторной работы и достиг-
нутыми образовательными результатами. 

Таким образом, каждый учитель модуля осу-
ществляет индивидуальный образовательный 
план, при этом степень самостоятельности оста-
ётся высокой и составляет более 70% учебного 
времени. 

В завершение был проведён опрос среди 
участников модуля: 

из 23 учителей 
 – 17 отметили, что точно понимали, к ка-

кому образовательному результату стремились; 
 – 21 участник самостоятельно выбирал со-

держание, метод и форму достижения заплани-
рованного образовательного результата; 

 – 21 учитель характеризует получаемую на 
модуле обратную связь как продвигающую к об-
разовательной цели, мотивирующую, а не кон-
тролирующую и наказывающую; 

 – 13 человек отметили, что им удалось по-
чувствовать изменения в себе как профессионале; 

 – 18 человек сказали, что работали над ре-
шением проблемных, личностно значимых за-
дач; 

 – 23 участника модуля отметили, что им 
удалось прожить все этапы деятельности: целе-
полагание, выбор способов и средств деятельно-
сти, осуществление действий по достижению за-
планированной цели, представление результа-
та, рефлексию.

Результаты данного опроса, на наш взгляд, 

свидетельствуют о достижении эффективного 
баланса между самообразованием и внешней 
поддержкой со стороны формального образова-
ния. Кроме того, организация модуля позволяет 
воздействовать на все компоненты ценностного 
отношения учителя к самообразованию: 

 – когнитивный: овладение знаниями о сво-
их познавательных потребностях, целях, мето-
дах и средствах самообразовательной деятель-
ности, осознание значимости самообразования 
для профессиональной самореализации;

 – эмоциональный: формирование интереса 
к самообразовательной деятельности, пережи-
вание эмоций и чувств в процессе реализации 
самообразовательной деятельности;

 – деятельностный – применение совокуп-
ности методов и средств осуществления само-
образовательной деятельности; самостоятель-
ное составление, реализация и корректирова-
ние программы профессионального самообра-
зования; 

 – рефлексивно-оценочный – проявление 
способностей анализировать, давать оценку и 
осуществлять рефлексию собственной самооб-
разовательной деятельности.

Таким образом, предлагаемая система 
организационно-педагогических условий опи-
рается на системно-деятельностный, персона-
лизированный подходы к обучению и включа-
ет в себя совокупность активных и интерактив-
ных методов обучения, реализуется с помощью 
дистанционных цифровых технологий. Предла-
гаемые условия способствуют формированию 
ценностного отношения учителя к самообразо-
ванию, оказывая целостное воздействие на его 
структуру.

При этом ценностное отношение к самооб-
разованию способствует развитию субъектно-
сти учителя. Когда специалист осознаёт важ-
ность самообразования, он становится более ак-
тивным и самостоятельным в своём обучении, 
стремится к постоянному развитию, ищет но-
вые знания и навыки, которые помогут ему до-
стичь своих целей. Ценностное отношение к са-
мообразованию также помогает человеку прео-
долевать трудности и препятствия на пути к об-
учению. Оно даёт ему мотивацию и уверенность 
в своих силах, позволяет не останавливаться на 
достигнутом и продолжать развиваться.

Таким образом, ценностное отношение к 
самообразованию является важным фактором 
развития субъектности. Оно помогает учителю 
занять активную и самостоятельную професси-
ональную позицию, делает способным прини-
мать решения и нести ответственность за свои 
действия.
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Молодые педагоги: пространство возможностей

В статье рассматривается практика педагогического наставничества в современной городской 
школе-новостройке с педагогическим составом более 200 сотрудников и количеством 3000 обучающих-
ся. В образовательной организации сложилась собственная практика сопровождения и поддержки педа-
гогов, которая не только обеспечивает заведомо высокое качество образования, но и дает возможность 
администрации школы увидеть иные способы решения различных образовательных задач через выстра-
ивание наставнической деятельности. 
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Young teachers: space of opportunities

The article examines the practice of pedagogical mentoring in an urban modern school - a new building with 
a teaching staff of more than 200 employees and a number of 3000 students.

The educational organization has developed its own practice of accompanying and supporting teachers, 
which helps not only to ensure the quality of education, but also enables the school administration to see other 
ways to solve various educational problems through the development of mentoring activities.

Keywords: mentoring model, qualification profile, personalized program, project offices

МАОУ «Средняя школа № 156 имени Героя 
Советского Союза Ерофеева Г.П.» – новая совре-
менная школа, открывшая в 2019 году свои две-
ри школьникам и абсолютно новому коллективу 
педагогов. В школе и сегодня продолжается про-
цесс формирования педагогического коллекти-
ва, готового решать актуальные сложные педа-
гогические задачи.

В образовательной организации сложилась 
собственная практика сопровождения и под-
держки педагогов – практика наставничества, 
которая реализуется с 1 сентября 2022 года по 
настоящее время. 

Описание практики

Актуальность 

На сегодняшний день наставничество стано-
вится трендом современного образования и, не 
являясь чем-то принципиально новым, посте-
пенно получает новый виток развития. Данный 
вид деятельности входит в разные федеральные 
проекты в рамках национального проекта «Об-
разование» [1], активно поддерживается Прези-
дентом РФ, министерствами образования всех 
уровней. 

Работа образовательных организаций, свя-
занная с наставнической практикой, – тща-
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тельно сохраняемая традиция. И она позволя-
ет не только в обеспечении качества образова-
ния, но и дает возможность школе посмотреть 
на свою работу под другим углом, увидеть иные 
способы решения различных задач. Прежде все-
го поддержать свои кадры, дать понять, что они 
не одиноки в решении тех проблем, с которыми 
сталкиваются.

Основой для разработки наставнической мо-
дели нашей образовательной организации по-
служил профессиональный стандарт педагога, 
который закладывает основные квалификаци-
онные характеристики учителя.

Данная модель представлена в формате 
«учитель – учитель» [2] и состоит из последова-
тельности этапов, решающих различные про-
блемы, и не только проблемы молодого специ-
алиста в новом коллективе, но и проблемы пе-
дагога с большим стажем, ощущающего себя не-
комфортно в мире новых образовательных тех-
нологий или испытывающего кризис професси-
онального роста, находящегося в ситуации про-
фессионального выгорания.

Проблема

Специфика кадров образовательной орга-
низации такова, что 71% педагогов школы име-
ют статус молодого специалиста независимо от 
возраста и нуждаются в сопровождении профес-
сиональной деятельности в условиях нового пе-
дагогического коллектива. 

Эта проблема служит основанием для вы-
страивания собственной практики сопровожде-
ния педагогов школы в соответствии с целевой 
моделью наставничества педагогических работ-
ников в образовательной организации. 

Цель

Максимально полное раскрытие потенци-
ала личности наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной само-
реализации в современных условиях неопреде-
лённости, а также создание условий для форми-
рования эффективной системы поддержки, са-
моопределения и профессиональной ориента-
ции молодых и вновь прибывших специалистов.

Задачи

 – Адаптировать молодых и вновь при-
бывших специалистов для вхождения в полно-
ценный рабочий режим школы через освоение 
норм, требований и традиций школы и с целью 
закрепления их в образовательной организа-
ции; 

 – выявить склонности, потребности, воз-
можности и трудности в работе наставляемых 
педагогов через беседы и наблюдения; 

 – спланировать систему мероприятий для 
передачи навыков, знаний, формирования цен-
ностей у педагогов с целью повышения личност-
ного и профессионального уровня наставляе-
мых, а также качества обучения школьников.

Рабочая программа наставничества «учи-
тель–учитель» [2], разработанная на базе МАОУ 
«СШ № 156», деятельность наставника и настав-
ляемого в рамках данной программы имеет 
нормативное обеспечение и ведётся в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами орга-
низации. 

Для реализации программы наставничества 
формируется база наставников [2] из числа учи-
телей, показывающих высокое качество обра-
зования обучающихся по своему предмету, об-
ладающих лидерскими качествами, имеющих 
опыт успешной неформальной наставнической 
деятельности, готовых обобщать и передавать 
педагогический опыт молодым специалистам.

Куратор [2] – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе и учителя-
наставники обучаются по программе «Настав-
ничество и техники работы наставника» в ре-
гиональном центре наставничества КГБПОУ 
«Красноярский педагогический колледж № 1 
им. М. Горького».

Куратор программы наставничества [2] орга-
низует знакомство молодых учителей с настав-
никами. Первая встреча участников програм-
мы наставничества необходима для создания 
условий успешного взаимодействия наставника 
и наставляемого. Скоординированная продук-
тивная работа во время семинара-тренинга по-
зволяет узнать о профессиональных и личност-
ных качествах друг друга, найти общие профес-
сиональные интересы и выстраивать общение 
на принципах уважения и доверия.  Затем фор-
мируются наставнические пары с соблюдением 
принципа добровольности и по заявлению на 
участие в программе. 

Этапы и механизмы управления  
программой наставничества

Этапы

1 этап представляет собой оценивание со-
ответствия профессиональных компетенций 
учителя требованиям профессионального стан-
дарта педагога. 

На основании проведенного анкетирования 
педагогов, а также в процессе наблюдения за де-
ятельностью учителей на уроках нами опреде-
ляется перечень профессиональных компетен-
ций, которые вызывают наибольшие трудности 
у учителей школы. 

Основные трудности педагогов, которые 
были определены в ходе оценки трудовых функ-
ций учителей школы: 

− Слабое владение навыками мотивации 
обучающихся в учебном и воспитательном про-
цессе, неумение строить занятия с неуспеваю-
щими и бороться с нарушениями норм поведе-
ния.

− Выбор методов и приемов обучения, 
стимулирующих интерес и активность обучаю-
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щихся.
− Составление поурочных планов, учиты-

вающих различные способности обучающихся.
− Компетенция «объективно оценивать 

знания обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с ре-
альными учебными возможностями детей» вы-
зывает сложности не только у начинающих учи-
телей, но и у учителей-стажистов. Проблемы не-
объективного текущего оценивания достижения 
планируемых результатов приводят к крайне се-
рьёзным последствиям на этапе итогового оце-
нивания образовательных результатов в форме 
ГИА.

− Овладение идеями современной педаго-
гики и психологии, новейшими методическими 
приемами.

На данных аспектах деятельности коллекти-
ва школы наставники сосредоточили свои уси-
лия в 2022/23 учебном году. 

2 этап. Совершенствование западающих 
профессиональных компетенций организуется 
посредством деятельности проектных офисов, 
направленных на решение конкретных практи-
ческих педагогических задач. 

Под проектным офисом в данном случае по-
нимаем междисциплинарное объединение пе-
дагогов, обеспечивающее эффективную реали-
зацию проекта, направленного на совершен-
ствование уровня конкретной профессиональ-
ной компетенции в соответствии с требования-
ми профстандарта.

В 2022/23 учебном году педагоги объедини-
лись в следующие проектные офисы:

• Технология оценивания образовательных 
достижений обучающихся. 

Педагоги проектного офиса осваивали спо-
собы оценивания образовательных результатов 
в начальной школе, разрабатывали банк диагно-
стических заданий в различных предметных об-
ластях для обучающихся 1–4-х классов. 

• Стратегии смыслового чтения и работы 
с текстом. 

Педагогами проектного офиса было раз-
работано и реализовано мероприятие «Кейс-
чемпионат по функциональной грамотности 
для обучающихся 1–4-х классов».

• Проектная и исследовательская деятель-
ность младших школьников.

Педагогами проектного офиса разработа-
но положение о конкурсе, осуществлена рабо-
та по подготовке и сопровождению детских ра-
бот, проведен конкурс исследовательских работ 
и творческих проектов младших школьников «Я 
– ИССЛЕДОВАТЕЛЬ».

• Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании: ИКТ-компетентность 
учителя.

Педагогами проектного офиса подготовлены 
и проведены обучающие семинары и открытые 
уроки, демонстрирующие технологию смешан-
ного обучения и методически грамотное при-

менение интернет-ресурсов на уроках, осущест-
влено участие во Всероссийском проекте «Взаи-
мообучение городов».

В состав каждого проектного офиса входят 
наставники, обладающие методическим ресур-
сом и педагогическим опытом для работы с на-
ставляемыми с определённой проблематикой. 

Внутри школы проектные офисы имеют 
сменный состав. Учителя, проработав в рамках 
одного проекта, по достижении результата мо-
гут включаться в работу другой группы или по 
желанию работать одновременно в нескольких 
направлениях. 

3 этап. Этап сопровождения и наставниче-
ства − один из самых длительных и трудоёмких 
в работе с учителями, особенно, если это моло-
дой учитель. От эффективности его организа-
ции зависит результативность работы учителя, 
успешность адаптации молодых специалистов к 
выполняемой профессиональной деятельности. 

Важным инструментом на этапе сопрово-
ждения и наставничества является персонали-
зированная программа [2].

Направленность персонализированных про-
грамм:

• Развитие у молодого специалиста не-
обходимых профессиональных компетенций 
(предметных, методических) и закрепление на 
месте работы. 

• Приобретение молодым специалистом 
необходимых профессиональных навыков (ор-
ганизационных, коммуникационных) и закре-
пление на месте работы.

• Приобретение молодым специалистом 
необходимых навыков в работе с классными 
коллективами и закрепление на месте работы.

Персонализированная программа наставни-
чества [2] разрабатывается совместно наставни-
ком с наставляемым и реализуется в образова-
тельной организации. В процессе наблюдения за 
деятельностью молодого учителя на уроках на-
ставник заполняет карту «Квалификационный 
профиль». На основании выявленных затрудне-
ний в трудовых действиях молодого специали-
ста наставник в персонализированную програм-
му [2] вносит описание проблемы (профессио-
нального дефицита) и формулирует цель и зада-
чи наставничества. 

Составляется план мероприятий наставни-
ческой деятельности вместе с наставляемым и 
устанавливаются сроки реализации. 

В персонализированной программе [2] за-
полняется информация:

− описание проблемы (или) достоинства;
− деятельность наставника; 
− деятельность наставляемого; 
− сроки реализации и даты встреч; 
− промежуточные и планируемые резуль-

таты; 
− расписание встреч.
4 этап. Рефлексия (оценка достигнутых ре-

зультатов в развитии профессиональных компе-
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тенций наставляемых).
Программа наставничества [2] предполагает 

рефлексивный анализ педагога собственной де-
ятельности в рамках работы в проектном офисе 
и реализации проекта, а также глубокий рефлек-
сивный анализ в процессе осуществления свое-
го индивидуального маршрута.

Результаты практики наставничества

Для оценки качества, эффективности и по-
лезности программы наставничества был про-
веден мониторинг реализации программы. В 
рамках первого этапа мониторинга были изуче-
ны внешние и внутренние факторы, выделены 
сильные и слабые стороны программы настав-
ничества. 

Сильные стороны:
• Значительная доля участников (100%), 

которым понравилось участие в программе, и 
которые готовы продолжить в ней работу.

• Участники программы (100%) видят своё 
профессиональное развитие в МАОУ «СШ №156» 
в течение следующих 5 лет.

• У участников программы (40%) появи-
лось желание более активно участвовать в куль-
турной жизни МАОУ «СШ №156».

• У участников программы (40%) появи-
лось желание принять участие в профессиональ-
ных конкурсах: «Марафон проектных идей», 
«Педагогический дебют», «Урок в городе».

• Наставляемые (100%) после общения с 
наставником отмечают прилив уверенности в 
собственных силах для развития личного, твор-
ческого и педагогического потенциала.

• Участники программы (90%) отмети-
ли рост успеваемости и улучшение поведения 
в подшефных классах, сокращение числа кон-
фликтов с педагогическим и родительским со-
обществами благодаря программе наставниче-
ства.

• Эффективная система мотивации участ-
ников программы. 

• Достаточность и понятность обучения 
наставников.

В результате реализации программы настав-
ничества улучшились условия социального и 
профессионального благополучия в образова-
тельной организации, а именно: 

• Реализация образовательных и куль-
турных проектов, инициированных молоды-
ми педагогами (профориентационная работа 
с классным коллективом, вовлечение обучаю-
щихся в проект «Пушкинская карта», проектно-
исследовательская деятельность с обучающими-
ся и защита проектов на школьной конферен-
ции).

• Реализация и защита собственных педа-
гогических профессиональных работ молоды-
ми специалистами на отборочном этапе город-
ского конкурса «Марафон проектных идей». Две 
команды молодых педагогов приняли участие и 
стали финалистами конкурса «Марафон проект-

ных идей молодых педагогов − 2023».
• Кроме того, педагоги активно работали в 

таких профессиональных мероприятиях, как: 
 – конкурс «Педагогический дебют»;
 – городской профессиональный конкурс 

«Классный классный»;
 – дистанционная Всероссийская олимпи-

ада руководителей и педагогов образова-
тельных организаций «Актуальные вопро-
сы формирования функциональной грамот-
ности школьников в условиях реализации 
ФГОС»;

 – II и III Красноярский педагогический Ха-
катон.
• Повысилось качество проведения уро-

ков.
В рамках городских августовских мероприя-

тий представлен опыт работы молодых педаго-
гов по теме «Технология смешанного обучения».

Слабые стороны: 
• Сохраняется дефицит педагогов, гото-

вых и способных быть наставниками в образо-
вательной организации.

В рамках второго этапа мониторинга оцени-
вались: мотивационно-личностный и професси-
ональный рост участников программы настав-
ничества.

Изучение влияния программы на участни-
ков проходило в два подэтапа: участники про-
ходили анкетирование до входа в программу на-
ставничества и по итогам участия в программе 
(анкеты обратной связи наставников и настав-
ляемых) [2].

Также изучение влияния программы на 
участников проходило посредством педагоги-
ческого наблюдения за профессиональной дея-
тельностью молодых учителей, наставляемых на 
уроке наставниками.

По итогам второго этапа мониторинга мож-
но сделать следующие выводы:

• вырос уровень сформированности про-
фессиональных умений и навыков; 

• снизился уровень личной тревожности 
молодых специалистов; 

• выросло понимание собственного про-
фессионального будущего; 

• снизился уровень профессионального 
выгорания педагогов; 

• выросла удовлетворенность профессией 
у педагогов; 

• улучшился психологический климат в 
педагогическом коллективе.

Возможность тиражирования практики пе-
дагогического наставничества в следующем:

• Школа является городской базовой пло-
щадкой по работе с молодыми педагогами. 

• Предъявлен опыт работы на мероприя-
тиях муниципального уровня.

• На базе МАОУ «СШ № 156» проведены 
семинары для молодых педагогов города: «Как 
общаться с родителями, чтобы избежать кон-
фликтов?», «Решение сложных педагогических 
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ситуаций. Метод кейсов» и другие. 
• Принимали участие в практическом го-

родском семинаре в рамках работы Педагогиче-
ской мастерской «Наставничество» по реализа-
ции целевой модели наставничества в Красно-
ярске для кураторов городских базовых площа-
док по работе с молодыми педагогами.

• В рамках проведения краевого меропри-
ятия «Педагогический форум Енисейской Си-
бири» участвовали в обсуждении вопросов на-
ставничества на дискуссионной площадке «На-
ставничество как ресурс региональной системы 
научно-методического сопровождения непре-
рывного профессионального развития педаго-
гов».

• Собран банк методических материалов 
для работы наставников и наставляемых: пер-
сонализированная программа наставничества, 
карта анализа урока, алгоритмы разбора и ре-
шения ситуативной педагогической задачи, 
кейсы с проблемными педагогическими ситуа-
циями «школьный травматизм», «работа с роди-
телями», «взаимоотношения в детском коллек-
тиве», методические разработки сценариев об-
учающих семинаров и другие методические ма-
териалы. 

Сегодня для педагогов МАОУ «Средняя школа 
№ 156» наставничество является неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности, так как 
включает в себя индивидуальный подход, под-
держку и мотивацию, формирование профессио-
нальных умений и ценностей педагогов. 

Наставничество – не только инструмент про-
фессионального развития, но и особая форма 
отношений педагогов в коллективе. 

Обобщив опыт реализации программы на-

ставничества, понимаем, что элементы нашей 
практики могут быть внедрены и в других обра-
зовательных организациях. 

Работа наставников и наставляемых, орга-
низованная в формате проектных офисов, даёт 
возможность объединить педагогов для реше-
ния общей актуальной педагогической пробле-
мы, соединить опыт наставника и активность 
наставляемого в освоении профессиональных 
умений, пройти и реализовать наставнику и на-
ставляемому персонализированную программу, 
двигаться по  индивидуальным образователь-
ным маршрутам наставляемым, даёт возможно-
сти для продуктивной деятельности и рефлек-
сии, а общее переживание за результат проекта 
способствует созданию творческих профессио-
нальных отношений в коллективе.
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Урок в условиях перемен:  
дидактика и практика

Статья посвящена вопросам дидактики современного урока, практике реализации урока в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и их ведущей 
методологии – системно-деятельностному подходу.

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, целеполагание, рефлексия, организация дея-
тельности на уроке, знаниевая и деятельностная парадигмы.

Mushtavinskaia I�V�

Lesson in change: didactics and practice

The article is devoted to the issues of didactics of a modern lesson, the practice of implementing a lesson in 
accordance with the requirements of federal state educational standards and their leading methodology - the 
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system-activity approach.
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knowledge and activity paradigms.

Системно-деятельностный подход в россий-
ской системе образования имеет длинную и яр-
кую историю: от ключевых революционных для 
своего времени идей деятельностного подхо-
да Л.С. Выготского к обогащению этих идей яр-
кими теоретическими дополнениями на про-
тяжении всего XX века, созданию теоретиками 
и практиками системы развивающего обуче-
ния к ключевой методологии федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов (да-
лее – ФГОС). Системно-деятельностный подход 
наиболее полно описывает основные психоло-
гические условия и механизмы процесса уче-
ния, структуру учебной деятельности учащихся, 
адекватную современным приоритетам россий-
ского образования. 

Наиболее точно изменения, связанные с 
системно-деятельностным подходом, отража-
ет аксиома, предложенная последователями на-
учной школы Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова: 
«Учение в широком смысле слова – это процесс 
приобретения учеником новых знаний. Но не 
всякое учение является учебной деятельностью. 
Учение может стать учебной деятельностью, если 
школьник в ходе добывания знаний овладевает 
обогащающими его новыми способами учебных 
действий, вытекающими из самостоятельно по-
ставленных учебных задач, усваивает приемы 
самоконтроля и самооценки своей учебной дея-
тельности» [1, с. 34–35]. Таким образом, для при-
верженцев системно-деятельностного подхода 
его ведущая роль в государственном образова-
тельном стандарте виделась как глобальный по-
ворот от знаниевой парадигмы к деятельност-
ной, от «определения цели школьного обучения 
как усвоения знаний, умений, навыков к опре-
делению цели как формирования умения учить-
ся, как компетенции, обеспечивающей овладе-
ние новыми компетенциями…» [2].

Обновленные ФГОС (2021 года) сохрани-
ли ключевые идеи системно-деятельностного 
подхода как методологии стандарта, требо-
вания к результатам прохождения федераль-
ных основных образовательных программ (да-
лее – ФООП), планируемые результаты их осво-
ения: предметные, метапредметные, личност-
ные. Он «проявляется в оценке способности об-
учающихся к решению учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности обучаю-
щихся. Он обеспечивается содержанием и кри-
териями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выражен-
ные в деятельностной форме» [3].

Новые требования к уроку в последние 
десятилетия стали связывать с системно-
деятельностным подходом. Научиться строить 
урок в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода, понять цели и ре-
зультаты подобной деятельности, освоить 
педагогический инструментарий системно-
деятельностного подхода – в этом видится за-
дача для современного учителя. Что же про-
исходит на практике? Школу часто упрекают в 
том, что утверждение о замене знаниевой па-
радигмы на системно-деятельностную произо-
шло только на бумаге, фундаментальность зна-
ниевого подхода и ценность традиций в россий-
ском школьном образовании не оставляют ме-
сто иным моделям обучения. Есть категория пе-
дагогов, которые убеждены, что они и так давно 
работают в системно-деятельностной парадиг-
ме, потому что используют приемы групповой 
работы, элементы образовательных технологий 
и имеют опыт организации проектной деятель-
ности обучающихся. Однако, чтобы выстроить 
программы и отдельные уроки в соответствии 
с требованиями ФГОС, педагогу необходимо 
освоить теорию системно-деятельностного обу-
чения, уметь применять язык стандарта и пони-
мать, какими должны быть результаты освоения 
программ обучения. Сами модераторы сопрово-
ждения ФГОС на сайте «Единое содержание об-
щего образования» в Конструкторе рабочих про-
грамм предлагают педагогу готовые уроки, где в 
поурочных планированиях по предметам лишь 
частично, с нашей точки зрения, отражается де-
ятельностный подход. Например, типология и 
этапы уроков, предложенные в Конструкторе, в 
полной мере отражают принципы классической 
знаниевой дидактики (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнение типологии уроков

Типы уроков  
в классической  

дидактике

Типы уроков  
в Конструкторе рабочих 

программ

• Урок ознакомления  
с новым материалом;
• урок закрепления изучен-
ного; 
• урок применения знаний 
и умений; 
• урок обобщения  
и систематизации знаний; 
• урок проверки  
и коррекции знаний  
и умений; 
• комбинированный урок

• Урок освоения новых  
знаний и умений;
• урок-закрепление;
• урок-повторение;
• урок систематизации  
знаний и умений;
• комбинированный урок

Разработчики уроков в Конструкторе при-
держиваются в подаче урока следующих этапов: 

1-й этап. Вхождение в тему урока и создание 
условий для осознанного восприятия нового ма-
териала.

2-й этап. Освоение нового материала.
2.1. Осуществление учебных действий по 



69

освоению нового материала.
2.2. Проверка первичного усвоения.

3-й этап. Применение изученного материа-
ла.

4-й этап. Подведение итогов, домашнее за-
дание.

Внутри этапов есть хорошо разработанные 
деятельностные приемы: например, на этапе 
«Вхождение в тему урока» есть обязательный 
подэтап «Мотивация к учебной деятельности», 
а на этапе «Применение изученного материала» 
– «Применение знаний, в том числе в новых си-
туациях». Но такие уроки вряд ли получили бы 
высокие баллы по «Экспертному заключению по 
результатам посещения урока (занятия) или ана-
лиза технологической карты / плана-конспекта 
урока (занятия)» [4]. Данная экспертиза – часть 
методических рекомендаций для методических 
служб по сопровождению учителей в процессе 
реализации обновлённых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, которые 
рассматривают в качестве ключевых критери-
ев оценки урока, соответствующего требовани-
ям ФГОС: целеполагание; организацию деятель-
ности обучающихся на уроке (занятии); оценку 
и рефлексию. Возникает конфликт между реаль-
ным положением дел: моделями готовых уро-
ков в Конструкторе, методическими рекоменда-
циями и требованиями к деятельностному уро-
ку, деятельностной системой обучения в целом. 

Каким же хочется видеть современный про-
дуктивный деятельностный урок? Согласно 
системно-деятельностному подходу сегодня на 
уроке учащийся должен принимать участие:

– в целеполагании и постановке задач урока 
на основе сопоставления своих знаний и выяв-
ленных познавательных затруднений;

– проектировании пошаговой деятельно-
сти на пути к результату, то есть к поставленной 
цели урока;

– проведении проверки и оценки получен-
ных результатов деятельности (самоконтроль, 
самооценка и взаимный контроль, взаимное 
оценивание);

– корректировании учебной деятельности в 
случае наличия познавательных затруднений;

– рефлексии деятельности по итогам урока;
– выборе дифференцированного домашнего 

задания с учётом собственных возможностей и 
уровня притязаний [5].

Индикаторами урока, построенного в соот-
ветствии с ФГОС, являются следующие признаки:

1) содержание урока направлено на фор-
мирование личностных, метапредметных и 
предметных планируемых результатов образо-
вания;

2) педагог применяет на уроке современ-
ные методы и технологии;

3) в структуру и содержание урока включены 
современные методы и приемы, стимулирующие 
познавательную деятельность учащихся и т. п.

При каких же условиях возможно выпол-
нение современных требований к уроку? Вы-
полнить эти требования учителю непросто: не-
обходимо освоить теоретические положения 
системно-деятельностного подхода, нашедшие 
отражение во ФГОС; разбираться в том, что та-
кое метапредметные результаты и универсаль-
ные учебные действия; что такое мотивация и 
активное целеполагание, что такое современные 
образовательные технологии. Требуется также 
владеть педагогическим инструментарием, ко-
торый поможет перевести теорию в практику, 
осуществить эти идеи в повседневной практи-
ке, знать, какие технологии «работают» на зада-
чи стандарта, какие информационные ресурсы 
необходимы для проведения урока, как вклю-
чить в систему работы учебно-познавательные 
и учебно-практические задачи, что такое реф-
лексия и как организовать её на уроке и т. д.

Эти требования к уроку формируют его ин-
вариантную структуру:

1. Активное целеполагание направлено на 
развитие субъектности обучающегося в при-
нятии, формулировке, уточнении целей урока, 
планировании своей деятельности на первом 
этапе урока. Если цель урока принимается на 
личностном уровне, ученик осознает полезность 
и значимость предстоящей работы − это являет-
ся сильным мотивационным стимулом для его 
деятельности. Участие учеников в целеполага-
нии обеспечивает высокий уровень осмыслен-
ности и принятия цели и, как следствие, высо-
кий уровень учебной мотивации. 

2. Основной этап урока вбирает в себя воз-
можность использовать самые разные модели 
проведения урока, вариативность которых, как 
правило, определяется выбранной технологией/
методикой проведения урока. 

3. Оценочно-рефлексивный этап урока обеспе-
чивает решение целого спектра задач: от оценки 
и самооценки освоенного на уроке содержания 
или деятельности по его освоению до формиро-
вания когнитивных умений высокого уровня. В 
стандарте чётко определены критерии оценки 
предметных результатов: знание и понимание, 
применение, функциональность [6].

Федеральные государственные образова-
тельные стандарты формулируют максималь-
но конкретные требования к предметам всей 
школьной программы, позволяющие отве-
тить на вопросы: что конкретно школьник бу-
дет знать, чем овладеет и что освоит по каждому 
предмету – это касается предметных, метапред-
метных и личностных результатов. Ещё более 
чётко сформулировано содержание изучаемо-
го предмета: не только по годам обучения, но и 
по каждой теме. Содержание предмета, каждой 
темы, планируемые результаты его освоения 
представлены в рабочих программах по предме-
там, а в Конструкторе – готовые разработки уро-
ков. Педагогам предлагается база для подготов-
ки и проведения каждого конкретного урока по 
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программе, что не отменяет возможности вне-
сения в стратегию планирования и проведения 
урока иных приемов и методов, помимо заяв-
ленных; построения урока в режиме какой-либо 
образовательной технологии. Сегодня путь от 
репродуктивного к продуктивному уроку дол-
жен строиться от рабочей программы учителя 
(где четко сформулировано содержание пред-
мета, определены предметные, метапредмет-
ные и личностные результаты, формируемые в 
данном учебном предмете/курсе) через совре-
менную дидактику урока к отбору интерактив-
ных деятельностных форм работы на уроке – к 
современным формам оценки на уроке (по кри-
териям, определенным во ФГОС).

Педагог должен реализовывать в деятельно-
сти такое важное свойство современного урока, 
как его технологичность. Современный урок мо-
жет быть представлен в формате образователь-
ной технологии, где цели и результаты урока 
связаны (воспроизводимы), а процесс зависит 
от типа урока и методов, выбранных педагогом. 
Залогом успешности урока, который строится в 
деятельностном ключе, становится условие, при 
котором цели формулируются через деятель-
ность учащихся, где цель ориентирована на пла-
нируемый результат, на языке стандарта – «уче-
ник научится/учится» или «обучающийся смо-
жет/осваивает». Новизна идей стандарта в том, 
что они позволяют формулировать цели, ис-
пользуя язык результатов, заявленных во ФГОС: 
личностных, метапредметных, предметных. Со-

блюдение многих условий разработки уроков 
в соответствии с требованиями ФГОС рождает 
разнообразие форм урока, предоставляя учите-
лю обширное поле для профессиональной твор-
ческой деятельности.
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Развитие компетентности мышления (по-
знания) обучающихся является одним из тре-
бований федерального государственного обра-
зовательного стандарта общего образования. 
«Креативное мышление», «научное мышление», 
«научная терминология, понятия и методы», 
«анализ и передача информации» – вот требо-
вания, которым должны соответствовать обра-
зовательные результаты [1; 2]. Ориентация на 
выполнение требований федерального государ-
ственного образовательного стандарта общего 
образования является главной задачей каждой 
образовательной организации Российской Фе-
дерации, в том числе и Красноярской Мариин-
ской женской гимназии.

В Красноярской Мариинской женской гим-
назии (далее – Гимназия) развитие компетент-
ности мышления гимназисток является одним 
из приоритетных направлений образователь-
ной деятельности с 2021 года. Компетентность 
мышления педагогический коллектив Гимназии 
рассматривает с трёх основ: сущности понятия, 
структуры и инструментов развития.

Говоря о понятии «компетентность мышле-
ния», мы принимаем во внимание четыре её со-
ставляющие: «критическое мышление», «логи-
ческое мышление», «креативное мышление», 
«системное мышление».

«Критическое мышление – понимание, ана-
лиз и интерпретация задачи, поиск и выделение 
закономерностей в массиве фактов; идентифи-
кация неявно заданных качеств предметов и яв-
лений, скрытых ресурсов для решения задачи; 
... выбор и применение вариантов для решения 
комплексных задач, в том числе открытых (име-
ющих более одного решения). 

Логическое мышление – применение фор-
мальной логики в условиях недостаточного зна-
ния; выделение главного, противоречий, ана-
логий, построение классификаций; ... выстраи-
вание причинно-следственных цепочек, в том 
числе разветвленных с необходимой степенью 

детализации.
Креативное мышление – изобретательность 

(продуктивное действие в ситуациях новизны 
и неопределенности, при недостатке информа-
ции; создание собственного продукта, обладаю-
щего субъективной или объективной новизной 
и оригинальностью).

Системное мышление – понимание и интер-
претация эстетики закономерностей и степени 
универсальности их применения; ... моделиро-
вание комплексных процессов и явлений» [3; 4].

В основу структуры компетентности мыш-
ления нами была принята таксономия Блума-
Андерсона. Особенностью данной таксономии 
является переосмысление Лорином Андерсоном 
двух высших уровней и переработка им термино-
логии всемирно известной таксономии учебных 
целей Бенджамина Блума с акцентом на актив-
ность измеряемых когнитивных процессов [5; 6]. 

Анализ научно-методических публика-
ций по обобщению отечественных и зарубеж-
ных практик применения таксономии Блума-
Андерсона позволил нам выявить три по-
тенциальных аспекта сущности таксономии 
Блума-Андерсона. Это − логический, конструк-
тивный, технологический потенциал преобра-
зования, совершенствования образовательной 
деятельности. 

Логический потенциал представлен в таксо-
номии Блума-Андерсона в виде иерархии. Ког-
нитивные процессы могут рассматриваться как 
логика познания вообще и как логика органи-
зуемой учебно-познавательной деятельности в 
частности: знать – понимать – применять – ана-
лизировать – оценивать – создавать. При «сво-
рачивании» логики познания в единый про-
цесс «освоения содержания образования» ло-
гика освоения содержания образования может 
быть, например, следующая: логика выполне-
ния учебного задания / учебных заданий – ло-
гика выполнения учебной задачи – логика осво-
ения темы урока – логика освоения учебного 
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предмета – логика освоения содержания обра-
зования.

По мнению авторов таксономии, объедине-
ние этих двух ракурсов рассмотрения позволя-
ет выделить логику освоения любой единицы 
содержания. Например, учебную тему или тему 
урока можно изучать с разворачиванием пол-
ного логического цикла когнитивных процессов 
(от «знать» – до «создавать») или неполного ло-
гического цикла (от «знать» – до «применять», 
от «знать» – до «анализировать», от «знать» – до 
«оценивать») в зависимости от образовательных 
целей и соответствующих им образовательных 
результатов освоения изучаемого содержания.

Важно обратить внимание, что последова-
тельность выделенных в таксономии Блума-
Андерсона как отдельных категорий когнитив-
ных процессов, так и логики познания в целом 
не является строго структурированным явле-
нием, которому нужно неукоснительно следо-
вать. Это теоретические основания, которые 
в практической деятельности могут варьиро-
ваться с учетом специфики содержания обра-
зования, методов организации образовательно-
го процесса, планируемых образовательных ре-
зультатов, а также от возрастных и психологиче-
ских особенностей самих обучающихся. Имен-
но поэтому некоторые учебные задания могут 

выполняться при сочетании когнитивных про-
цессов (или соответствующих им когнитивных 
действий): «понимать» и «применять»; «приме-
нять» и «анализировать»; «применять» и «оце-
нивать» и т.п. При организации проблемного об-
учения, дабы выявить учебную проблему, можно 
предлагать учащимся выполнять учебное зада-
ние на «применение», опережая «знание» и «по-
нимание», где выделенное на этой основе про-
тиворечие или затруднение следует рассматри-
вать как основу процессов познания, понима-
ния и применения.

В рамках изучения конструктивного потен-
циала таксономии Блума-Андерсона было про-
ведено теоретическое обобщение работ отече-
ственных и зарубежных авторов, по результатам 
которого были оформлены внутрикорпоратив-
ные методические рекомендации для педаго-
гов Гимназии. Содержанием методических ре-
комендаций стали: 

− категория «Знания» с выделением уров-
ней и видов каждого уровня, а также с указани-
ем примеров предметных знаний;

−  категория «Когнитивные процессы» с 
выделением их уровней и с указанием предмет-
но обусловленных примеров когнитивных дей-
ствий каждого когнитивного процесса; 

− категория «Когнитивные процессы» с 

Таблица 1
Конструкты  категории «Знания» и  категории «Когнитивные процессы» (фрагмент)

Метакогнитивное знание – знание о познании в целом и о собственной специфике познания

Знание стратегий

− Способы, техники, стратегии познавательных действий, процессов (запоминания фактов, понимания прочитанного, 
осуществление анализа); 
− логика учебного исследования, учебного проектирования; методы создания когнитивных объектов: памяток,  
рекомендаций, алгоритмов;
− стратегии учебного предмета

Знание о когнитив-
ных задачах, вклю-

чая соответствующее 
знание контекста и 

условий 

− Различные требования, правила, алгоритмы выполнения когнитивных действий, процессов; 
− ориентация в информационном пространстве, в способах работы с его компонентами; 
− знание и использование цифровых образовательных ресурсов, платформ, контентов;
− метапредметные, когнитивные процессы и учебные действия  

Самопознание

− Знание своих когнитивных особенностей, способностей, предпочтений, наиболее эффективных способов, приёмов, 
последовательностей выполнения когнитивных процессов и когнитивных действий;
− самоанализ уровня сформированности, уровня владения когнитивными процессами и действиями; 
− ориентация в способах самопознания и методах их применения, владение приёмами, способами, процедурами  
самопознания

Когнитивный процесс «Создавать – соединять части, чтобы появилось что-то новое, определять компоненты и характеристики созданного»

Генерировать

− Улучшить, реконструировать, преобразовать, модифицировать, усовершенствовать; 
− разработать, предложить альтернативный вариант, иную идею, иной способ; 
− компилировать информацию, генерировать идеи, сгруппировать, обобщить, соединить их для создания чего-то  
обновленного или нового; 
− создать по аналогии с элементами преобразования;
− предложить пути и способы изменения, улучшения, преобразования объекта, ситуации, решения проблемы 

Планировать

− Разработать план, дорожную карту, технологическую карту работы/деятельности; спланировать этапы,  
шаги преобразования или создания; предложить набор вариантов для изменения, преобразования, модификации;
− создать раскадровку презентации;  
− продумать программу действий, изучения, исследования, проектирования

Производить

− Написать сочинение, рассказ, эссе; 
− подготовить доклад, реферат, выступление, презентацию;
− осуществить, оформить, презентовать учебное исследование, учебный проект; 
− создать творческий продукт (историю, песню, стих, пьесу, картину, сценарий, композицию, спектакль, фильм);
− придумать, изобрести, смоделировать, сконструировать; 
− произвести какой-либо продукт на основе чего-либо известного или создать заново; 
− создать электронный образовательный ресурс, веб-страницу, сайт, презентацию, интерактивную модель 
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выделением их уровней и входящих в них под-
процессов с указанием предметно обусловлен-
ных примеров когнитивных действий каждого 
из когнитивных процессов; 

− таблица «200 глаголов цифровой таксо-
номии Блума-Андерсона», представляющих для 
каждого когнитивного процесса перечень воз-
можных для использования глаголов; 

− таблицы, представляющие каждый ког-
нитивный процесс с пояснением его значения, 
с вариантами примерных вопросов обобщенно-
го характера, с указанием примерных видов де-
ятельности; рекомендации по написанию ре-
зультатов обучения с использованием таксоно-
мии Блума-Андерсона.

Педагогическим коллективом Гимназии 
были конкретизированы и обобщены катего-
рии «Знания» и «Когнитивные процессы» в фор-
ме конструкта. Конструкт категории «Знания» 
включает уровни и виды категории «Знания» 
с указанием примеров обобщенных знаний. 
Конструкт категории «Когнитивные процессы» 
представлен уровнями когнитивных процессов 
и подпроцессов с выделением в каждом под-
процессе обобщенных когнитивных действий. 
Фрагменты конструктов категории «Знания» и 
категории «Когнитивные процессы» приведены 
в таблице 1.

Доработка данных конструктов педагогиче-
ским коллективом Гимназии позволила конкре-
тизировать конструкт «Уровни мыслительной 
деятельности» до опорного механизма разви-
тия педагогами когнитивного мышления у обу-
чающихся (табл. 2). Ценностью этого конструк-
та является самостоятельное определение каж-
дой воспитанницей Гимназии видов знания, ко-
торые она использовала в своей образователь-
ной деятельности. 

Следует отметить, что потенциал аспектов 
таксономии Блума-Андерсона стал основой для 
конструкта «Логика познания», в котором пред-
ставлена логика обучения от «выполнения учеб-
ного задания / учебных заданий» до «освоения 
содержания образования». При этом логика по-
строения учебной темы урока основана на «ког-
нитивных процессах» и «когнитивных действи-
ях», на движении от «простого» к «сложному», 
что помогает обучающимся осознанно осваи-
вать учебное содержание.

Конструктивный потенциал таксономии 
Блума-Андерсона педагогическим коллективом 
Гимназии был представлен в виде двух компо-
нентов: по проектированию учебной темы – 
конструкт: «Учебная тема»; по проектированию 
урока – конструкты «Учебная задача», «Учебное 
задание», «Технологическая карта урока». В та-
блице 3 представлен конструкт «Учебное зада-
ние».

Таблица 3
Конструкт «Учебное задание»

Учебное 
задание

Учебное 
действие

Учебный 
результат

Задаваемое  
учебное действие 
– объект (знание) 
– условие  
выполнения 
учебного  
действия  
(в контексте  
выполнения 
учебной задачи)

Выполняемое 
учебное действие 
относительно 
объекта (знания) 
с учетом условия 
по выполнению 
учебного задания 
(в контексте  
выполнения  
учебной задачи)

Выполненное 
учебное действие 
относительно  
объекта (знания) 
при соблюдении 
условия  
(в контексте  
выполнения учеб-
ной задачи)

В контексте таксономии Блума-Андерсона 
педагогическим коллективом Гимназии было 
уточнено определение «образовательные ре-

Таблица 2
Конструкт «Уровни  

мыслительной деятельности»

Уровень 1
«Я знаю»

Запоминание: мысленная фиксация изу-
чаемых терминов, понятий, явлений, фак-
тов, событий, аспектов; узнавание, обозна-
чение,  
воспроизведение, описание

Понимание: выделение главного, опреде-
ление, объяснение, характеристика, сравне-
ние, перевод  
из одной знаковой системы в другую,  
интерпретация, обобщение

Уровень 2
«Я приме-
няю»

Применение: выполнение действий по об-
разцу, применение правил, формул, алго-
ритмов;  
владение способом, приемом, методом;  
перенесение полученных и понимаемых 
знаний, фактов, приемов, правил в новые 
ситуации, для  
решения новых задач и проблем

Анализ: выделение, разграничение, отбор;  
группировка, ранжирование, дифференци-
ация, структурирование; соотнесение ча-
стей, части  
и целого, выделение связей и отношений;  
рассмотрение информации и разделение ее  
на части, определение мотивов и причин,  
определение выводов и приведение доказа-
тельств для подтверждения обобщений

Уровень 3
«Я интегри-
рую»

Оценивание: выделение верного, правиль-
ного,  
выбор оптимального, лучшего, эффектив-
ного;  
соотношение с образцом, обоснование ка-
чества действия по выработанным крите-
риям;  
аргументация, доказательство, опроверже-
ние, убеждение, выражение мнения, суж-
дения,  
отношения, заключения

Творчество (созидание): комбинирование  
полученных сведений по-другому, соеди-
нение  
элементов по новому образцу; определение  
альтернативных подходов, способов, реше-
ний;
преобразование, усовершенствование;
проектирование, создание, конструирова-
ние,  
произведение, моделирование
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зультаты». «Образовательные результаты» мы 
рассматриваем как:

− формулировки, определяющие, что бу-
дут знать и/или в состоянии делать обучающие-
ся в результате учебно-познавательной деятель-
ности на уроке, по итогам прохождения учебной 
темы, по итогам освоения учебного предмета за 
учебный год / за весь период освоения програм-
мы; 

− формулировки того, каким образом по-
лученные образовательные результаты должны 
быть продемонстрированы и оценены; 

− формулировки того, что обучающиеся 
могут продемонстрировать с точки зрения зна-
ний, действий, позиций, установок не только в 
учебных, но и жизненных ситуациях.

Реализация логического и конструктивного 
потенциалов таксономии Блума-Андерсона не-
возможна без технологического потенциала. Со-
держанием технологического потенциала явля-
ются разнообразные педагогические техники и 
приемы. Педагогическим коллективом Гимна-
зии апробированы в образовательной деятель-
ности техники: «Кубик Блума», «Ромашка Блу-
ма», «Шесть шляп».

Рассмотрим более подробно технику «Ро-

машка Блума». «Ромашка Блума» состоит из ше-
сти лепестков, на каждом из которых разме-
щён вопрос. Все вопросы разные, они отличают-
ся друг от друга не только по формулировке, но 
и по ориентации на конкретный когнитивный 
процесс.

Данная техника применяется в массовой 
практике при работе с текстом любого предмет-
ного содержания, поэтому считается универ-
сальной. Основная цель этой техники – осмыс-
ление информации обучающимся. Одним из 
основных приёмов осмысления информации 
является постановка вопросов к тексту и поиск 
на них ответов. 

Использование данной техники было пред-
ставлено Гавриловой Татьяной Юрьевной, учи-
телем русского языка и литературы Гимназии на 
краевом межкадетском семинаре-презентации 
(2 марта 2023 года). В ходе урока литературы в 
6-м классе воспитанницы Гимназии состави-
ли на основе таксономии вопросы по произве-
дению А.П. Чехова «Толстый и тонкий», которые 
позволили провести разноуровневый анализ 
текста. Примеры вопросов обучающихся пред-
ставлены в таблице 4. 

Опыт практического использования обнов-
ленных аспектов таксономии Блума-Андерсона, 
конструктов на их основе и механизмов пре-
образования образовательной деятельности, 
был представлен 2 марта 2023 года и 14 марта 
2024 года на краевых межкадетских семинарах-
презентациях педагогами Гимназии: Корава-
нец Надеждой Владимировной, Осетровой На-
тальей Васильевной, Чуриковой Инной Генна-
дьевной, Елистратовым Владимиром Андрее-
вичем, Сажневой Людмилой Евгеньевной, Ани-
скиной Еленой Александровной, Гавриловой Та-
тьяной Юрьевной, Козыревым Валерием Евге-
ньевичем, Фролкиной Галиной Николаевной, 
Павловым Александром Николаевичем, а также 
опубликованы в статье Елистратова Владими-
ра Андреевича в сборниках конференций, про-
водимых Новосибирским государственным уни-
верситетом [7] и КГПУ им. В.П. Астафьева [8].

Реализация программы инновационной де-
ятельности по развитию компетентности мыш-
ления на основе таксономии Блума-Андерсона 
в 2021–2024 годах позволила разработать ме-
тодические средства, апробировать и внедрить 
их в деятельность педагогов и обучающихся 5–7 
классов. В 2023/24 учебном году в практику про-
фессиональной деятельности педагогов Гим-
назии введены мониторинговые листы оценки 
компетентности мышления воспитанниц 5–7 
классов. С сентября 2024 года образовательная 
деятельность обучающихся с использованием 
потенциала таксономии Блума-Андерсона будет 
осуществляться в штатном режиме во всех клас-
сах Гимназии. 

Таблица 4
Вопросы по произведению А.П. Чехова  

«Толстый и тонкий»

Когнитив-
ный  
процесс

Пример вопросов

Помнить

– Как толстый и тонкий встретили друг дру-
га?
– Кто такой коллежский асессор?
– Кто такой тайный советник?
– Кто такие толстый и тонкий?

Понимать

– Правильно ли я поняла, что Миша выше 
по рангу, чем Порфирий?
– Правильно ли я поняла, что Порфирий ис-
пугался, узнав чин друга? 
– Правильно ли я поняла, что Порфирий  
позавидовал званию друга?

Применять

– Почему реплики тонкого более развёр-
нутые,  
чем реплики толстого?
– Почему тонкий так часто упоминал свою 
жену  
и сына?
– Почему тонкий, после того как толстый 
сказал, что у него две звезды, начал стран-
но себя вести?

Анализиро-
вать

– Как речь персонажей помогает предста-
вить  
их образ?
– В какой момент можно почувствовать  
острое удивление? 
– Как это удалось сделать А.П. Чехову?

Оценивать

– Как вы относитесь к поведению тонкого?
– Как вы относитесь к поведению тонкого,  
когда он узнал о чине толстого?
– Как вы оцениваете то, что тонкий стал от-
носиться к толстому с почтением?
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КООПЕРАЦИИ
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Жукова А�В�, Матвеева О�Н�

Научно-методическое сопровождение  
организаций дошкольного образования:  
развитие сетевого взаимодействия

В статье представлен опыт сопровождения организаций дошкольного образования Красноярско-
го края на основе развития сетевого взаимодействия организаций и муниципальных образований. Соз-
данное сетевое методическое объединение позволяет осуществлять сопровождение педагогов в смешан-
ном очно-дистанционном формате, способствуя профессиональному росту педагогических работников 
и развитию системы дошкольного образования.

Ключевые слова: сетевое методическое объединение, сеть, детские сады, научно-методическое со-
провождение.

Zhukova A�V�, Matveeva O�N�

Scientific and methodological support  
of preschool education organizations: 
development of network  interaction

The article presents the experience of supporting preschool education in the Krasnoyarsk Territory by the 
preschool education. Conclusions are drawn about the need to develop a unified model of this support through 
the activities of a network methodological association.

Keywords: network methodological association, network, kindergartens, scientific and methodological 
support.

В связи с постоянным обновлением 
нормативно-правовых документов, современ-
ными вызовами и требованиями особенно остро 
стоит вопрос о высококвалифицированных, 
компетентных педагогах, способных адаптиро-
ваться к изменениям и владеющих актуальны-
ми педагогическими технологиями. За послед-
ние годы в системе дошкольного образования 
Российской Федерации произошли существен-
ные преобразования, которые послужили осно-
вой для переосмысления ценностей, целей и за-
дач дошкольного образования.

Так, были внесены некоторые изменения в 
Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт до-
школьного образования, в декабре 2022 г. поя-
вился совершенно новый нормативный доку-

мент – Федеральная образовательная програм-
ма дошкольного образования, определяющая 
единые для Российской Федерации объем и со-
держание дошкольного образования. Помимо 
этого, требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам педагога регламентированы в 
профессиональном стандарте «Педагог (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (воспитатель, учи-
тель)». Перечисленные документы регламенти-
руют профессиональную деятельность педаго-
га дошкольной организации и являются норма-
тивным основанием для его непрерывного про-
фессионального самосовершенствования. На се-
годняшний день основным способом получения 
новых знаний и развития компетенций педаго-
га дошкольного образования является повыше-
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ние квалификации и самообразование.
Современная система образования в Рос-

сийской Федерации представляет собой откры-
тую социальную систему, имеющую право уста-
навливать взаимоотношения с любыми органи-
зациями, учреждениями, предприятиями, част-
ными лицами, которые высказывают заинтере-
сованность в совместной работе и могут оказать 
помощь детскому саду в решении его основных 
задач. Важно отметить, что замкнутая система 
детского сада не имеет бесконечного ресурса 
для развития, поэтому необходимо расширить 
круг профессионалов, включенных в область об-
щения педагогов одной организации, и обмени-
ваться ресурсами, опытом и находками с други-
ми учреждениями через такие формы объеди-
нения единомышленников в группы, как про-
фессиональные сообщества педагогов, методи-
ческие объединения, сетевые сообщества и про-
чие.

Первая проба организации профессиональ-
ного сообщества Центром дошкольного обра-
зования КК ИПК была осуществлена в 2014 году 
в рамках реализации плана организации вве-
дения ФГОС ДО в Красноярском крае, в кото-
рое входили 44 ДОО из 17 муниципальных об-
разований. В дальнейшем в рамках выполне-
ния федеральных и региональных планов раз-
вития системы дошкольного образования в 
Центре формируются профессиональные со-
общества: «Познавательно-исследовательская 
деятельность в ДОО», «Вдохновение». До 2020 
года содержательное взаимодействие участни-
ков профессиональных сообществ осуществля-
лось в формате очных встреч (семинары, экс-
пертные сессии, «летняя школа» и др.), а инфор-
мационное сопровождение обеспечивалось по-
средством электронной почты. Однако, учиты-
вая удаленность муниципальных образований 
друг от друга, в 2017/18 учебном году професси-
ональные сообщества начинают осваивать сете-
вые формы взаимодействия. 

В 2021 году выходит Положение о создании 
и функционировании региональной системы 
научно-методического сопровождения педаго-
гических работников и управленческих кадров 
Красноярского края. В соответствии с данным 
нормативным документом Центр дошкольного 
образования КК ИПК берет на себя задачу разви-
тия сетевого взаимодействия дошкольных обра-
зовательных организаций и муниципальных об-
разований, способствующего профессионально-
му росту педагогических работников.

В 2021 году в Центре создано первое сетевое 
методическое объединение (далее – СМО) педа-
гогов дошкольного образования по теме «Прак-
тики создания условий в ДОО для индивидуали-
зации образовательного процесса». Несмотря на 
то, что сопровождение педагогов осуществляет-
ся в смешанном очно-дистанционном форма-
те, ведущей формой взаимодействия становят-
ся онлайн-встречи, в рамках которых решают-

ся организационные вопросы, осуществляется 
проектирование мероприятий, с 2023 года про-
водятся тематические онлайн-семинары. Очные 
встречи сохраняются для проведения отчетных 
мероприятий по итогам работы за учебный год 
в формате Дня открытых дверей и экспертных 
сессий. За два года работы СМО проведены бо-
лее 20 онлайн-встреч, 2 экспертные сессии, 6 
Дней открытых дверей, опубликован сборник 
методических материалов «Практики создания 
условий для индивидуализации педагогическо-
го процесса в дошкольной образовательной ор-
ганизации». В настоящее время в работу СМО 
включены 42 ДОО (8 из них являются опорны-
ми, где выстроена система работы по индивиду-
ализации образовательного процесса, и 34 сете-
вых ДОО).

В 2023/24 учебном году в рамках реализа-
ции Концепции развития дошкольного обра-
зования в Красноярском крае до 2025 года и 
плана мероприятий по развитию системы до-
школьного образования в Красноярском крае на 
2023–2025 годы в Центре начинают свою рабо-
ту ещё как минимум два сетевых методических 
объединения: «Современные практики разви-
тия начал технического образования в ДОО» и 
«Актуализация воспитательного потенциала в 
системе дошкольного образования». Сохраняя 
очно-дистанционный формат сопровождения 
участников данных СМО, усиливаем дистанци-
онную составляющую созданием сообществ в 
социальной сети «В Контакте» и чатов для опе-
ративной связи в мессенджере «Сферум». Суще-
ственным отличием данных СМО от ранее соз-
данного является увеличение количества заин-
тересованных сторон, таких как: муниципаль-
ные методические службы, организации систе-
мы общего и дополнительного образования, от-
раслевые предприятия. 

Сетевое объединение чаще всего рассматри-
вается как сообщество профессионалов, взаимо-
действующих посредством сети Интернет. Од-
нако, на наш взгляд, для СМО характерно особое 
сетевое взаимодействие, которое заключается в 
выстраивании сотрудничества между разными 
участниками – «узлами» сети.

Для более глубокого понимания вопроса мы 
обратились к современным исследованиям. Так, 
И.М. Реморенко рассматривает сеть как сово-
купность институций, выполняющих опреде-
ленную функцию, «узлами» в которых являются 
материальные единицы – учреждения [1, с. 35]. 
Н.В Немова утверждает, что образовательная 
сеть является особым типом взаимодействия 
самых разных образовательных учреждений, 
основанном на их равном положении относи-
тельно друг друга и многообразии горизонталь-
ных связей, а сетевое взаимодействие – двуна-
правленный процесс обмена действиями между 
двумя и более партнерами [2, с. 44]. А.В. Золота-
рева отмечает, что субъекты сети сохраняют не-
зависимость своей основной деятельности, вза-



78

Êðàñíîÿðñêîå îáðàçîâàíèå: âåêòîð  ðàçâèòèÿ

имодействуя лишь по поводу данной пробле-
мы, объединяя при необходимости ресурсы для 
ее разрешения [3, с. 24]. Е.Н. Белова в своих ра-
ботах придерживается точки зрения о том, что 
образовательная сеть создается с целью повы-
шения её результативности и качества образо-
вания и представляет собой совокупность субъ-
ектов образовательной деятельности, предо-
ставляющих друг другу собственные ресурсы. А 
под сетевым взаимодействием понимает про-
цесс коммуникации, педагогического сотрудни-
чества работников организации в ходе обмена 
знаниями, информацией и опытом, а также вза-
имоотношения внутренних и внешних партне-
ров на основе обмена ресурсами, оказывающие 
прямое или косвенное влияние его участников 
друг на друга с целью повышения результатив-
ности деятельности [4, с. 28].

При разработке модели сопровождения до-
школьного образования через деятельность 
СМО необходимо учитывать задачи создания 
единого образовательного пространства, повы-
шения качества дошкольного образования, об-
новления содержания форм и методов органи-
зации воспитательного и образовательного про-
цесса в ДОО, а помимо этого – выявление и ти-
ражирование лучших педагогических практик.

Реализация данных задач раскрывается че-
рез взаимодействие Центра дошкольного обра-
зования (как управленческого ядра) со следую-
щими структурными единицами:

 – муниципальными методическими служ-
бами;

 – дошкольными образовательными орга-
низациями;

 – партнерами (организациями системы 
общего и дополнительного образования, отрас-

левыми предприятиями).
Участники сети дополняют друг друга и вза-

имодействуют с управленческим ядром с целью 
внедрения единых подходов к профессиональ-
ному развитию педагогов. Таким образом, учи-
тывая предыдущий опыт Центра дошкольного 
образования по организации и сопровождению 
профессиональных сообществ, в ближайшей 
перспективе предстоит разработать единую мо-
дель сопровождения дошкольного образования 
через деятельность СМО.
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Современная школа – для университетов?  
Формирование навыков XXI века

В данной статье на основе оценок студентов вузов и экспертов –руководителей образователь-
ных учреждений – анализируется, готовит ли школа к успешному обучению в университете. Исследо-
вание проводилось в форме анкетирования (студенты факультета свободных искусств и наук СПбГУ) 
и глубинных интервью (руководители образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Красноярска).  
В целом ответы студентов и директоров школ хорошо совпадают как в оценке вклада школы в разви-
тие навыков XXI века, так и в их важности в университетской жизни. По мнению респондентов, школа 
формирует языковую, числовую и естественно-научную грамотности, однако недостаточно заклады-
вает у учеников метапредметные навыки XXI века, которые опрошенные считают необходимыми для 
успешного обучения в университете.

Ключевые слова: навыки XXI века, федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС), школьное образование, метапредметные навыки, университетское образование. 
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Contemporary school – for contemprary 
university? Shaping XXI century skills

This article analyzes whether school prepares pupils for the university education. The authors collected 
and analyzed the opinion polls of university students and conducted several in-depth interviews with experts 
– principals in schools of St. Petersburg and Krasnoyarsk. We asked our respondents whether, in their opinion, 
school has prepared students for a successful university education. In general, students and principals’ answers 
correspond well in estimating school’s contribution to the development of the XXI century skills. The groups also 
coincide in assessing the importance of such skills during university life. According to our respondents, school 
prepares graduates well in writing and reading, numeracy, and science skills, but less in other skills of the XXI 
century. The latter category, however, our respondents consider essential for a successful university education. 

Keywords: XXI century skills, federal state educational standard (FSES), school education, interdisciplinary 
skills, University education.

Введение

Данная работа ставит целью определить, 
дает ли современная российская школа все не-
обходимые навыки для успешной учебы в выс-
шем учебном заведении, исходя из оценок 
участников образовательного процесса: выпуск-
ников и руководителей образовательных учреж-
дений. Исследование является пилотным и было 
проведено в форме опроса студентов Санкт-
Петербургского государственного университета 
и нескольких глубинных интервью с руководи-
телями образовательных учреждений. При со-
ставлении опросников для студентов и директо-
ров школ мы ориентировались на выделяемые 
современной академической литературой на-
выки XXI века и ФГОС среднего общего образо-
вания.

Основной исследовательский вопрос, на ко-
торый призвана дать ответ настоящая статья, 
можно сформулировать таким образом: каков 
вклад современной российской школы в фор-
мирование навыков XXI века по оценке участ-
ников образовательного процесса? В ходе иссле-
дования мы пришли к выводу, что вклад школы 
в формирование навыков, которые эксперты на-
звали важными для обучения в вузе и при этом 
недостаточно развитыми у выпускников, сту-
денты также оценили как несущественный. И 
наоборот, студенты дали высокие оценки вкла-
ду школы в формирование тех навыков, которые 
эксперты называли значимыми и в достаточной 
степени сформированными школой. Заметным 
исключением стали компьютерная и финансо-
вая грамотности. По оценке студентов, они со-
ставили «антирейтинг» по вкладу школы в их 
формирование, но при этом никак не были от-
мечены руководителями образовательных орга-
низаций.

В заключение мы подчеркиваем необходи-
мость продолжения исследования связи меж-
ду современными школой и вузом путем при-
влечения большего числа респондентов из раз-

нопрофильных университетов России и в то же 
время большего количества экспертов. Другим 
направлением развития мы считаем фактиче-
ское измерение сформированности вклада шко-
лы в формирование того или иного багажа зна-
ний и навыков у недавних выпускников школ. 

Обзор литературы

В академической литературе существует не 
так много работ, посвященных связке школьно-
го и университетского образования, в частно-
сти, подготовке школой студентов к обучению 
в высшем учебном заведении. Работа Сидорчу-
ка и Мосенца об училище в пригороде Лесное 
Санкт-Петербурга предлагает интересное исто-
рическое исследование в этом направлении [1]. 
Авторы отмечают, что само училище было соз-
дано специально с целью подготовки кадров для 
Политехнического института. Идея создания 
училища состояла в том, что его ученики, гото-
вясь к будущему обучению в вузе, получали на-
выки самостоятельности, трудолюбия, обретали 
глубокий интерес к знаниям по интересующему 
их профилю. В исследованиях о настоящем вре-
мени Радаев подчеркивает, что поколения мил-
лениалов и зумеров, обучающихся сейчас в уни-
верситетах, не имеют определенных навыков, 
которые принято считать основополагающими 
для успешной учебы в вузе [2, с. 38–39].

Отечественные ведущие журналы в сфере 
образования в большей степени занимают темы 
качества школьного образования, возможностей 
внедрения знаний и навыков XXI века, а также 
вопросы об их развитии в высших учебных заве-
дениях. Существует ряд работ, в которых приве-
дены эмпирические исследования того, как со-
временные школы учат некоторым навыкам XXI 
века: самостоятельности, критическому мыш-
лению, креативности. Например, Н.А. Авдеен-
ко и соавторы подчеркивают, что с введением 
федерального государственного образователь-
ного стандарта в области общего образования 
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в 2009–2012 гг. некоторые проблемы школьных 
образовательных программ начали решаться 
более систематически [3]. В то же время они от-
мечают трудности, связанные с адаптацией на-
выков XXI века к реалиям школьного образова-
ния в России [3, с. 283]. Так, «учителей беспоко-
ит несоответствие новых заданий тем тестовым 
работам, которые используются для внешнего 
контроля качества образования. Несмотря на то, 
что новые задания соответствуют ФГОС, форми-
руемые ими навыки не проверяются в ходе соот-
ветствующих контрольных работ» [3, с. 299]. 

В 2018 году научные сотрудники ВШЭ прове-
ли масштабное исследование [4], которое фоку-
сировалось на педагогических практиках и уста-
новках российских учителей в отношении навы-
ков XXI века: 1)  универсальныx, «не ограничен-
ных какой-либо определенной сферой деятель-
ности компетентности, связанных: с умением 
мыслить критически и креативно; взаимодей-
ствием с другими и социальным участием; само-
регулированием и самоорганизацией»; и 2) по-
вседневных, «базовых знаний актуальных сфер 
жизни (финансы, экология, здоровье и т.д.)» [4, 
с. 8]. В результате исследования авторы прихо-
дят к выводу, что учителя считают школу ответ-
ственной за формирование у учеников умения 
«хорошо излагать свои мысли устно и письмен-
но», а также считают, что учителя должны «пере-
дать хорошие знания по основным предметам» 
[4, с. 8]. Гораздо меньший процент учителей счи-
тает школу ответственной за развитие навыков 
мышления, формирование желания учиться и 
умения учиться, умения применять знания в по-
вседневной жизни, а также за обучение навыкам 
самоорганизации и общения в социуме.

В статье Пинской, Михайловой и др. авто-
ры также исследуют распространение навы-
ков XXI века [5]. В частности, они подчеркива-
ют, что ФГОС закрепляет многие умения и ком-
петенции, которые созвучны навыкам XXI-го 
века [5, табл. 2, с. 56]. Во многом анкета, предна-
значенная студентам для нашего исследования, 
была сформирована под влиянием данной рабо-
ты. Ключевым вопросом, связанным с ФГОС, по-
священ выпуск 1(5) журнала «Красноярское об-
разование: вектор развития» от 2022 года, где, 
например, А. Иоффе отмечает, что для примене-
ния ФГОС на практике важно скоординировать 
его требования с требованиями ЕГЭ и предло-
жить рекомендации авторам учебников [6]. 

В целом мы обнаружили, что в академиче-
ской и методической литературе недостаточно 
исследований, которые анализируют, готовит ли 
школа к успешному получению высшего обра-
зования. Наше пилотное исследование стало по-
пыткой ответить на вопрос: каков вклад совре-
менной российской школы в формирование на-
выков XXI века для успешного обучения в вузе 
по оценке участников образовательного про-
цесса (со стороны «отправителей» и «получате-
лей» школьного образования)? В вопросах ан-

кеты для студентов и опросника для экспертов 
(руководителей образовательных учреждений) 
мы опирались на выделяемые современной ака-
демической литературой навыки XXI века и ме-
тапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы, закрепленные в  
пункте 8 ФГОС среднего общего образования [7].

Методология и результаты  
исследования

Анкетирование студентов

Для опроса студентов мы, ограниченные 
рамками пилотного исследования, выбрали 
факультет свободных искусств и наук Санкт-
Петербургского государственного университе-
та, на данный момент совмещающий в себе раз-
личные специализации, которые можно условно 
разделить на гуманитарные, социальные и точ-
ные науки. Это позволило нам охватить студен-
тов с разными профилями обучения. Будучи се-
лективным местом получения высшего образо-
вания с большим конкурсом при поступлении, 
факультет свободных искусств и наук собрал 
студентов из более чем 30 субъектов РФ, что по-
могло нам собрать ответы выпускников школ из 
различных регионов России.

Опрос студентов факультета свободных ис-
кусств и наук Санкт-Петербургского государ-
ственного университета проводился в июне 
2023 года на платформе Google Forms. Анкету 
открывал блок общих вопросов, в которой ре-
спонденты указывали свой возраст, пол, статус 
школы, где учился респондент (лицей, гимна-
зия, общеобразовательная школа), факт посеще-
ния факультативных групп, кружков, секций в 
школе / вне школы, учебный курс, профиль (спе-
циализация) обучения, а также факт перепосту-
пления или получения первого высшего образо-
вания в другом учебном заведении (вне факуль-
тета свободных искусств и наук СПбГУ). Респон-
дентам нужно было выбрать одно из значений 
из раскрывающегося списка (пол; статус школы; 
факт посещения дополнительной школьной или 
внешкольной активности (дихотомические во-
просы – «Да» / «Нет»); перепоступление или по-
лучение первого высшего образования в другом 
учреждении; курс и профиль обучения) или впи-
сать свой ответ в открытых вопросах о возрас-
те или ключевых навыках, которые респондент 
получил в ходе внеурочной активности (опцио-
нально).

Второй и третий разделы анкеты непосред-
ственно затрагивали навыки/ грамотности/ 
компетенции, которые были или не были сфор-
мированы во время обучения в школе. Если вто-
рой блок анкеты включал в себя навыки и пред-
метные умения (грамотности), которые должна 
формировать современная школа, по мнению 
академической литературы, то третий раздел 
охватывал исключительно «метапредметные 
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результаты освоения основной образовательной 
программы», закрепленные в ФГОС среднего 
общего образования (10–11 кл.). Оба раздела ан-
кеты исследовали степень сформированности, 
по мнению респондентов, тех или иных навы-
ков с помощью пятиступенчатой шкалы (шка-
ла Лайкерта). Так, каждый респондент должен 
был выбрать одну из пяти возможных оценок 
по каждому признаку. Оценки варьировались 
от «1» («[школа] практически не сформировала 
[указанный навык]») до «5» («[школа полностью 
сформировала [указанный навык]»). Закрывали 
два последних блока анкеты вопросы с возмож-
ностью выбора нескольких вариантов ответа, 
которые уточняли, какое (-ие) из вышеперечис-
ленных умений, навыков и способностей приго-
дились/ пригодились бы респонденту в универ-
ситете.

В опросе приняли участие 117 респонден-
тов – студентов факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ. Из них 12 мужчин и 105 женщин. 
Возраст респондентов – от 18 до 24 лет. Респон-
денты окончили школу (получили среднее об-
щее образование) в 2016–2022 гг. Студенты 1–2-
го учебного курса составили 38% выборки (45 
человек), 3–4-го курсов – 62% (72 человека), что 
примерно соотносится с фактическим распре-
делением по разным курсам обучения студен-
тов на факультете.

Большая часть опрошенных студентов фа-
культета свободных искусств и наук (95 чело-
век, или 81%) – выпускники гимназий, лицеев 
или школ с углубленным изучением отдельных 
предметов, 22 человека (19%) окончили обще-
образовательную школу. Исходя из полученных 
данных следует, что 50 человек (43%) не посеща-
ли и 67 (57%) посещали различные кружки, сек-
ции или дополнительные занятия в рамках шко-
лы. Внешкольной активности не было только у 
16 человек (14%), была же – у 101 человека (86%). 

Для каждого из полученных распределений 
ответов респондентов были вычислены медиа-
ны (см. таблицу 1). Данный метод часто исполь-
зуется для анализа вопросов со шкалой Лайкер-
та и позволяет проследить основные тенденции 
в ответах респондентов. В данном случае ме-
диана рассматривается как «усредненная субъ-
ективная оценка по всей группе [участников]» 
[8, с. 291] и рассчитывается на основе цифро-
вых значений шкал. Зона нейтральных оценок 
определялась отрезком [2,5–3,5], положитель-
ной оценки – полуинтервалом (3,5–5], а отрица-
тельной оценки – полуинтервалом [1–2,5). Для 
оценки согласованности мнений участников ис-
пользовался полуинтерквартильный размах, а 
для измерения сходства распределений ответов 
в группах – коэффициент ранговой корреляции 
Спирмена.

Коэффициент корреляции Спирмена между 
ответами студентов 1–2 и 3–4 курсов составил 
0,867, что свидетельствует об относительной го-
могенности ответов студентов различных кур-

сов. Следовательно, оценка вклада школы в фор-
мирование исследуемых нами навыков студен-
тами с течением времени практически не меня-
ется.

Обратим внимание на несколько существен-
ных расхождений в ответах студентов 1–2-го и 
3–4-го курсов. Так, медианное значение оцен-
ки «вклада школы в формирование» «любозна-
тельности (активного интереса к заданию), а 
также самостоятельного поиска ответов на во-
просы, новой информации (в том числе в нео-
жиданных источниках)» у студентов 1–2-го кур-
сов составило 2,89, а 3–4-го курсов – 3,35. На-
вык «применять полученные знания в повсед-
невной жизни» у младшего колледжа был оце-
нен на 3,26 (медианное значение), у старшего же 
– 2,86. Сформированность школой умения «ори-
ентироваться в различных источниках инфор-
мации, критически оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из различных 
источников», студенты первых двух курсов оце-
нили на 2,97, а два последних – на 2,60. Однако 
ни одно из вышеуказанных медианных значе-
ний не выходило из «нейтральной зоны» в отли-
чие, например, от медианной оценки сформи-
рованности умений «отличать достоверную ин-
формацию от недостоверной» и «планировать 
свое время, расставлять приоритеты», которые у 
студентов 1-2-го года обучения составили 2,75 и 
3,50, а студентов старшего – 2,39 и 3,88 соответ-
ственно. 

Степень согласованности мнений участни-
ков, выраженная значением полуинтерквар-
тильного размаха, оценивалась для каждого 
рассматриваемого навыка таким образом: при 
значении полуинтерквартильного размаха ≤ 0,6 
она считалась «единодушной»; в полуинтерва-
ле (0,6–0,9] – «хорошей»; в интервале (0,9–1,1) 
– «средней»; ≥ 1,1 – «плохой». 

Студенты 1–2-го года обучения в подавля-
ющем большинстве (21 из 31) вопросов проде-
монстрировали «хорошую» степень согласован-
ности оценок, в 6 вопросах – «среднюю» и в двух 
– «единодушную» (а именно в оценке вклада 
школы в формирование языковой и финансовой 
грамотностей). Если для языковой грамотности 
ответы респондентов колеблются вокруг значе-
ний «4»–«5», то для финансовой – «1»–«2». В во-
просах о формировании навыков «планировать 
свое время, расставлять приоритеты» и «уча-
стия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиа-
ды, национальные образовательные програм-
мы и другие формы)» степень согласованности 
ответов студентов 1–2-го курса оценивается как 
«плохая».

Немногим различна степень согласованно-
сти ответов студентов 3–4-го курсов. Для двад-
цати вопросов она «хорошая», 8 – «средняя», 2 
– «единодушная» и 1 – «плохая». Обратимся к 
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Таблица 1
Сводные результаты анкетирования студентов СПбГУ

Каков вклад школы в формирование у вас (умения): Хорошо излагать свои мысли устно и 
письменно

1–2 
курс

Согл-ость
3–4 
курс

Согл-ость

Отличать достоверную информацию от недостоверной 3,83 хорошее 3,75 хорошее

Применять полученные знания в повседневной жизни 2,75 хорошее 2,39 хорошее

Мыслить креативно, нестандартно 3,26 хорошее 2,86 хорошее

Находить общий язык с разными людьми, работать вместе с разными людьми 2,53 хорошее 2,73 хорошее

Планировать свое время, расставлять приоритеты 3,81 хорошее 3,64 хорошее

Оцените вклад школы в формирование у вас: Языковой грамотности (умение читать и пи-
сать)

3,50 плохое 3,88 среднее

Числовой грамотности (умение считать, осуществлять простые математические операции) 4,64 единодушие 4,59 единодушие

Естественно-научной грамотности (научное представление о мире) 5,06 хорошее 4,92 хорошее

Компьютерной грамотности 4,22 хорошее 3,88 хорошее

Финансовой грамотности 2,31 хорошее 2,50 хорошее

Гражданской (как гражданина определенного государства) и культурной грамотности 1,63 единодушие 1,65 единодушие

Оцените вклад школы в формирование у вас критического мышления, а именно навыков: 2,81 хорошее 2,88 хорошее

Анализа – умения находить связи между утверждениями, вопросами, аргументами 3,69 хорошее 3,39 хорошее

Оценки – умения оценить надёжность утверждений, убедительность доводов 3,04 хорошее 2,85 хорошее

Объяснения умения объяснить ход своих мыслей / метод, защитить свои выводы 3,29 хорошее 3,25 хорошее

Выведения гипотез – умения формировать гипотезы и самим делать выводы, обнаружи-
вать нехватку информации

2,71 среднее 2,76 хорошее

Рефлексии, самопроверки и коррекции 3,05 среднее 3,35 хорошее

Оцените вклад школы в формирование у вас креативности, а именно: Любознательности 
(активного интереса к заданию), а также самостоятельного поиска ответов на вопросы, но-
вой информации (в том числе в неожиданных источниках)

2,89 среднее 3,35 среднее

Воображения 2,73 хорошее 2,87 хорошее

Развития предложенных идей; умения быстро перестраивать свою деятельность в изме-
нившихся условиях и с появлением новой информации об объекте исследования

3,11 среднее 2,88 среднее

Оцените вклад школы в формирование у вас (умения): Самостоятельно определять и ста-
вить цели учебной деятельности, вырабатывать, корректировать план и стратегии их до-
стижения

3,04 хорошее 2,74 среднее

Продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты

3,32 среднее 3,50 среднее

Ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интер-
претировать информацию, получаемую из различных источников

2,97 хорошее 2,60 хорошее

Использовать компьютерные технологии в решении когнитивных, коммуникативных и ор-
ганизационных задач

2,54 хорошее 2,45 хорошее

Определять назначение и функции различных социальных институтов 2,88 хорошее 2,70 хорошее

Самостоятельно принимать и оценивать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей

2,89 хорошее 2,68 среднее

Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения учебно-
исследовательских и практических задач, применению различных методов познания

3,22 хорошее 3,05 хорошее

Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-
ния, использовать адекватные языковые средства

3,96 хорошее 4,13 хорошее

Владение навыками познавательной рефлексии 2,79 хорошее 3,09 среднее

Способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению 2,91 среднее 3,14 среднее

Навык участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-практические конферен-
ции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие формы)

3,92 плохое 4,05 плохое

двум последним, экстремальным значениям, 
степени согласованности. Студенты 3–4-го кур-
са продемонстрировали единодушие в вопросах 
о формировании школой языковой и финансо-
вой грамотностей так же, как их младшие кол-
леги по курсу. Плохая степень согласованности 
снова коснулась вопроса о вкладе школы в фор-
мирование «навыка участия в различных фор-
мах организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности (творческие конкурсы, 

научные общества, научно-практические кон-
ференции, олимпиады, национальные образо-
вательные программы и другие формы)».

Медианное значение для большинства во-
просов находится в «зоне нейтральных оценок». 
В особенности это характеризирует блок ФГО-
Са, что может свидетельствовать о слабой по-
казательности «метапредметных результатов 
освоения основной образовательной програм-
мы» в контексте оценки формирования школой 
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тех или иных навыков. Гораздо более эффектив-
ной схемой оценки вклада школы в формирова-
ние навыков является блок вопросов о грамот-
ностях. Подавляющее большинство респонден-
тов видят вклад школы в формировании у них 
языковой и числовой грамотностей (медианное 
значение 4,64 и 5,06 для студентов 1–2-го кур-
сов и 4,59 и 4,92 для студентов 3–4-го соответ-
ственно). В вопросе о «естественно-научной гра-
мотности» признак также выражен и составля-
ет значение 4,22 и 3,88 для студентов соответ-
ственных групп. Отметим оценки вклада шко-
лы в формирование финансовой и компьютер-
ной грамотностей, которые получили 1,63 и 2,31 
у студентов 1 и 2-го курсов и 1,65 и 2,50 у сту-
дентов 3 и 4-го курсов. Только вопрос о форми-
ровании гражданской и культурной грамотно-
сти вошел в «зону нейтральных оценок», набрав 
2,81 у студентов 1–2-го курсов и 2,88 у студен-
тов 3–4-го годов обучения. Оценка общих на-
выков, почерпнутых из академической лите-
ратуры, в основном колеблется в «нейтральной 
зоне» в своих медианных значениях, что не дает 
возможности говорить о положительной или от-
рицательной оценке студентами вклада школы 
в формирование соответствующих навыков.

Любопытными могут показаться результаты 
сравнения медианных значений в оценке фор-
мирования различных навыков у тех, кто по-
сещал и не посещал дополнительную внеуроч-
ную активность в рамках школы. Положитель-
ное значение этого фактора (ответ «да») повы-
шает оценку вклада школы в сформированно-
сти навыков: «применять полученные знания 
в повседневной жизни» (на 0,58), «планировать 
свое время, расставлять приоритеты» (на 0,51), 
«продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, учиты-
вать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты» (на 0,63), 
«воображения» (на 0,46), «самостоятельно при-
нимать и оценивать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских 
и нравственных ценностей» (на 0,41) и «уча-
стия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельно-
сти (творческие конкурсы, научные общества, 
научно-практические конференции, олимпиа-
ды, национальные образовательные программы 
и другие формы)» (на 1,38), однако у последне-
го фактора низкое («плохое») значение степени 
согласованности ответов. При этом заметим, что 
непосещение внеурочной школьной активности 
повышало медианное значение оценки вклада 
школы в формирование навыка «рефлексии, са-
мопроверки и коррекции» (на 0,36).

Интервью с экспертами

Во второй части исследования были прове-
дены три экспертных интервью: с директорами 
общеобразовательных учреждений из Красно-

ярска и Санкт-Петербурга и начальником управ-
ления образованием одного из районов регио-
нального центра в Сибири (данные респонден-
тов анонимизированы). Заметим, что выбран-
ные нами эксперты пришли в сферу образова-
ния на разных этапах ее становления (1980-е, 
1990-е, 2000-е), но каждый из них прошел про-
фессиональный путь учитель–завуч–директор 
(начальник управления образованием – один 
респондент). Для пилотного исследования наша 
выборка при минимальном количестве опро-
шенных экспертов позволила нам охватить, с 
одной стороны, сразу несколько регионов Рос-
сии, а с другой – опыт профессионального ста-
новления в сфере школьного образования на 
протяжении последних 40 лет ее развития. 

Интервью зафиксировали два фундамен-
тальных процесса на общесистемном и индиви-
дуальном уровнях, которые, по мнению экспер-
тов, имеют прямое отношение ко вкладу школы 
в формирование навыков XXI века. Это транс-
формация советской модели школьного образо-
вания к современным реалиям в 1990-е и 2000-е 
и адаптация выпускников школ к университет-
ской жизни на протяжении первых двух лет их 
университетского обучения. 

Остановимся на более крупном явлении. Со-
временная российская школа, по мнению экс-
пертов, отойдя от советского принципа «зна-
ния–умения–навыки», поэтапно прошла через 
процессы демократизации, гуманизации, гума-
нитаризации, психологизации и компьютери-
зации. Респонденты сошлись на том, что в на-
стоящее время в школе речь уже не идет о за-
кладывании только знаний: при доступных тех-
нологиях поиска данных во всем их многообра-
зии становится важным сформировать у ребен-
ка навыки отбора и анализа информации. Часто 
в связке с этим эксперты называли развитие на-
выков критического мышления. 

Вторым наиболее значимым в контексте об-
суждаемой темы моментом выступает переход 
и адаптация выпускника школы к университе-
ту. В общеобразовательном учреждении ребе-
нок, по определению одного из экспертов, на-
ходится под «перекрестным контролем» роди-
телей и учителей. Попадая же в университет, 
он в отсутствие навыка самоконтроля и тайм-
менеджмента «теряется» и часто выпадает из 
системы университетского образования. Так, 
навыки самоконтроля, самореализации и адап-
тивности при всей их необходимости для пере-
хода на ступень высшего образования развиты у 
выпускников на минимальном уровне. И школа, 
по мнению экспертов, в силу унификации обра-
зовательных программ редко может способство-
вать их формированию.

Одним из вариантов решения сложившей-
ся ситуации эксперты называли создание и раз-
витие экспериментальных площадок на базе об-
щеобразовательных учреждений. Так, один из 
лицеев в Красноярском крае перешел на «безо-
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ценочную систему» с зачетной неделей в конце 
каждой четверти, что позволило его выпускни-
кам при получении образования в вузе быстрее 
приспосабливаться к университетской сессион-
ной форме контроля усвоенного материала, а с 
другой стороны, перестроиться с подхода «день 
в школе – оценка в дневнике» на более систем-
ную подготовку и запоминание пройденного 
материала для сдачи его во время зачетной не-
дели, что способствовало развитию у школьни-
ков навыков тайм-менеджмента и самоконтро-
ля. Совершенствованию навыков самореализа-
ции и самостоятельной работы с информацией, 
о значимости которых высказывался каждый из 
респондентов, содействует проектная деятель-
ность: эксперты отмечали стремительное раз-
витие проектной работы в школах, однако не-
достаток других форм индивидуальной рабо-
ты школьников (моделирование, стратегическое 
планирование).

Наиболее востребованным же, по мнению 
респондентов, стало развитие коммуникатив-
ных способностей в целом, и умения работы в 
группе, разрешения конфликтных ситуаций, в 
частности. Навыки коммуникации на разных 
уровнях (учитель – ребенок, ребёнок – ребенок, 
ребёнок – родитель) подчеркивались эксперта-
ми как наиболее важные для успешного станов-
ления и реализации своих способностей в уни-
верситете.

В целом для получения высшего образо-
вания школа, по общему мнению, дает очень 
мало. Так, при выходе из общеобразовательно-
го учреждения выпускник получает базовый на-
бор умений и знаний. При этом наиболее цен-
ным для университета ресурсом выступает углу-
бленный уровень знаний по выбранному в шко-
ле профилю обучения. Именно поэтому экспер-
ты так часто обращались к важности ведения 
профориентационной работы, где школа может 
стать «полем профессиональных проб». И не-
смотря на то, что один из респондентов подчер-
кнул проблему закрытости школы как институ-
та, представители работодателей то и дело по-
падают в школы, предлагая учащимся старших 
классов возможности будущего трудоустройства 
в отличие от институтов, которые, по мнению 
опрошенных экспертов, «практически не рабо-
тают со школой».

При сопоставлении ответов экспертов с бло-
ками вопросов анкеты, которая предлагалась 
студентам факультета свободных искусств и 
наук СПбГУ, заметим высокую согласованность 
ответов с формулировками навыков XXI века и 
ФГОС. Ни разу прямо не называя ФГОС и навы-
ки XXI века, руководители учреждений образо-
вания подметили недостаточность и в то же вре-
мя важность их развития. Так, эксперты подчер-
кнули необходимость совершенствования на-
выков критического мышления, самоконтро-
ля, саморазвития, адаптивности, групповой ра-
боты, коммуникативных умений. Отметим тот 

факт, что эта же группа навыков, по результатам 
опроса студентов, «выпала» в зону нейтральных 
[2,5–3,5] или отрицательных [1–2,5] ответов, что 
может свидетельствовать об их слабом развитии 
школой. Например, оценка сформированности 
навыка «развития предложенных идей; умения 
быстро перестраивать свою деятельность в из-
менившихся условиях и с появлением новой ин-
формации об объекте исследования», который 
можно соотнести с адаптивностью, об острой 
нехватке которой у выпускников школ говорили 
эксперты, колебалась у студентов в районе 3,0. 
То же можно сказать об умении самостоятельно 
определять и ставить цели учебной деятельно-
сти, вырабатывать, корректировать план и стра-
тегии их достижения, соотносящемся с навыка-
ми самостоятельной работы, значимость кото-
рого подмечалась экспертами. Студенты оцени-
вали вклад школы в его формирование в сред-
нем на 2,9. Больше того, умение отличать досто-
верную информацию от недостоверной как одно 
из составляющих критического мышления, не-
обходимость совершенствования которого вы-
сказывалась экспертами, у студентов «попало» 
на границу нейтральной и отрицательной зон со 
средней оценкой 2,55.

В то же время каждый из экспертов подчер-
кивал высокий уровень развития проектной 
деятельности, который соотносится с «навы-
ком участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, сформированность школой которого 
была оценена студентами в среднем на 4,0. За-
метим, что большинство из навыков и умений, 
предложенных в анкете, студентами оценива-
лись как важные для обучения в университете 
(см. рис. 1–3), но при этом недостаточно сфор-
мированными школой (см. таблицу 1).

Наиболее разительным различием между от-
ветами экспертов, студентов и их оценки вклада 
школы в формирование навыков XXI века стал 
вопрос о финансовых и компьютерных грамот-
ностях / навыке использования компьютерных 
технологий в решении когнитивных, коммуни-
кативных и организационных задач. Ни один из 
экспертов не отметил значимость его формиро-
вания, однако именно эта группа умений оце-
нивалась студентами как менее сформирован-
ная школой.

 Выводы

В данной статье были рассмотрены оцен-
ки сформированности навыков XXI века и ме-
тапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы ФГОС, данные вы-
пускниками и руководителями образовательных 
организаций в связи с подготовкой студентов к 
обучению в вузе. Для того чтобы ответить на ис-
следовательский вопрос: по мнению выпуск-
ников, какие навыки и знания, необходимые в 
вузе, дает современная школа, а какие навыки, 



85

которые могли бы быть полез-
ными, она не даёт – мы прове-
ли пилотное исследование, ко-
торое включало в себя опрос 
студентов различных специ-
ализаций факультета свобод-
ных искусств и наук СПбГУ, а 
также несколько глубинных 
интервью с руководителями 
образовательных учреждений.

В целом можем отметить 
высокую степень согласован-
ности ответов студентов и экс-
пертов в вопросе о вкладе шко-
лы и в то же время важности 
формирования навыков XXI 
века. Согласно ответам респон-
дентов, школа способствует 
развитию языковой, числовой 
и естественно-научной гра-
мотностей, групповой и про-
ектной работы. Эти навыки не-
обходимы и важны для успеш-
ного, по мнению респонден-
тов, обучения в системе выс-
шего образования в РФ. Одна-
ко большую часть навыков XXI 
века, которые важны по мне-
нию выпускников и экспер-
тов, школа дает недостаточно. 
Несмотря на это, и студенты, и 
эксперты отмечают их значи-
мость в университетском обу-
чении. Студенты также отме-
тили острый недостаток сфор-
мированности финансовой 
и компьютерной грамотно-
стей (минимальные значения 
в оценке вклада школы), в то 
время как эксперты совсем не 
упомянули данную группу на-
выков.

Подчеркнем ограничения 
нашего исследования. Выбран-
ные нами для опроса студенты, 
несмотря на специализацию в 
различных областях знания, 
являлись студентами одно-
го вуза с высоким проходным 
баллом и в большинстве своем 
выпускниками не общеобразо-
вательных школ, а гимназий, 
лицеев и школ с углубленным 
изучением отдельных предме-
тов. В этой связи мы видим не-
обходимость продолжать изу-
чение связи школьного и уни-
верситетского образований 
путем расширения базы сту-
дентов различных универси-
тетов и экспертов различных 
школ при проведении опросов 

Рис. 1. Оценка студентами значимости  
«навыков XXI века» для обучения в вузе

Рис. 2. Оценка студентами значимости различных  
«грамотностей» для обучения в вузе

Рис. 3. Оценка студентами значимости сформированности  
метапредметных результатов освоения основной  

образовательной программы ФГОС для обучения в вузе 
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и интервью.
Также представляется целесообразным про-

должать более глубинное осмысление того, ка-
кие навыки и знания необходимы для успеш-
ной учебы в высших учебных заведениях и ка-
кие институты – школа или учреждения допол-
нительного образования – должны эти навы-
ки формировать. Подобные исследования могут 
быть продуктивными для совершенствования 
ФГОС, разработки качества проверки образова-
тельных программ и учебно-методических по-
собий в школах, их внедрения и практического 
применения. Дальнейший анализ уровня сфор-
мированности навыков XXI века в вузах может 
быть также полезен работодателям [9]. 

Авторы благодарят Фонд «Линия Образова-
ния» за финансовую поддержку проекта и Ага-
нова А.В. (Европейский Университет, Санкт-
Петербург) за помощь в разработке опросника 
для анкетирования студентов.
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Новые возможности развития  
предпринимательских компетенций  
у школьников Красноярского края

В Российской Федерации происходит становление предпринимательского образования, идет поиск 
форм, моделей формирования предпринимательских компетенций у подрастающего поколения. В ста-
тье рассматриваются возможности развития предпринимательских компетенций у школьников через 
проектную инициативу «Предпринимательская компетентность: учимся для жизни», получившую под-
держку грантовой программы Красноярского края «Партнерство».
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New opportunities for developing entrepreneurial 
competencies among schoolchildren in the 
Krasnoyarsk territory

In the Russian Federation, the formation of entrepreneurial education is taking place, and a search is 
underway for forms and models for developing entrepreneurial competencies among the younger generation. The 
article discusses the possibilities of developing entrepreneurial competencies among schoolchildren through the 
project initiative “Entrepreneurial Competence: Learning for Life,” which received support from the Krasnoyarsk 
Territory “Partnership” grant program.

Keywords: entrepreneur, innovator, actor, entrepreneurship, entrepreneurial competence, project, project 
volunteers, interactive educational program, expert community.

Одним из основных приоритетов современ-
ного инновационного направления социально-
экономического развития России является ак-
тивизация предпринимательства: развиваю-
щейся экономике нужны образованные, пред-
приимчивые люди, которые могут самостоя-
тельно принимать решения в ситуации неопре-
деленности, прогнозировать последствия при-
нятых решений и нести за них ответственность. 
Но, несмотря на многолетние усилия прави-
тельства, вклад малого и среднего предприни-
мательства в экономику России остаётся «суще-
ственно ниже, чем в большинстве не только раз-
витых, но и развивающихся стран» [1]. Такое по-
ложение дел усугубляется чрезвычайно низким 
уровнем общественного доверия к профессии 
предпринимателя (27 % не доверяющих про-
тив 22 % доверяющих предпринимателям) и не-
уклонно снижающейся долей тех, кто желает за-
няться предпринимательской деятельностью. 
Так, если к 2008 году, по опросам ВЦИОМ, жела-
ние открыть свой бизнес выражали около 32 % 
респондентов, то спустя 10 лет эта цифра упала 
до 22 %. Перспективу начать заниматься пред-
принимательской деятельностью считают не-
привлекательной 68 % респондентов. Для срав-
нения: в 1991 году, в начале перехода «совет-
ской» России «к рынку и демократии», негатив-
ное отношение к открытию своего дела выража-
ло менее половины опрошенных [2]. Ускорен-
ному развитию российского предприниматель-
ства и его более позитивному восприятию рос-
сийским обществом в значительной мере меша-
ет навязанное либеральными реформаторами 
понимание «предпринимательской компетент-
ности». Смысл этого понимания сводится к до-
вольно простой идеологической установке: Рос-
сия – колониальная страна, которая должна быть 
полностью отстранена от участия в глобальной 
гонке за успешные инновации и технологиче-
ское лидерство. Российскому обществу в своём 
развитии необходимо ориентироваться на экс-
порт сырья, а не на знания и инновации. Россий-
ский предприниматель – это не инноватор. Если 

в понимании Й. Шумпетера (1883–1950) право 
называться «предпринимателем» имеет толь-
ко тот, кто занимается созидательной иннова-
ционной деятельностью [3, с. 170–171], то в по-
нимании большинства российских граждан тер-
мин «инновация» и термин «предприниматель-
ство» друг с другом никак не связаны. Офици-
ально «индивидуальным предпринимателем» в 
России может называть себя любой, кто зареги-
стрировался как индивидуальный предприни-
матель. 

Учитывая ситуацию и современные вызовы, 
в Российской Федерации, как и на всем постсо-
ветском пространстве, создаются условия для 
эффективного формирования предпринима-
тельских компетенций в процессе получения 
человеком общего, профессионального и допол-
нительного образования, обеспечивая реали-
зацию концепции «образование в течение всей 
жизни», происходит становление предприни-
мательского образования, в процессе которого 
кроется еще целый ряд некоторых проблем. 

В современной образовательной полити-
ке нет согласия ни в отношении того, чему нуж-
но обучать будущих предпринимателей, как вы-
страивать это обучение, какие конкретные под-
ходы к образовательным практикам использо-
вать, как выстраивать матрицу компетенций, ни 
в вопросе о том, как измерять и оценивать ре-
зультаты этого обучения. Остаются открыты-
ми вопросы: кто может стать предпринимате-
лем? Какими ключевыми умениями и навыками 
нужно владеть, чтобы добиться успеха в бизне-
се? Следует также иметь в виду, что предприни-
мательскую компетентность нельзя развить на 
краткосрочных образовательных курсах, каки-
ми бы научно-продуктивными они не были [4, 
с. 138]. Для развития предпринимательства, осо-
бенно молодёжного, в России уже давно «необ-
ходимо возрождать институт наставничества» 
(из выступления В.В. Путина на заседании Госу-
дарственного совета РФ 23 декабря 2013 года). 
Без создания эффективно работающей системы 
наставничества современная российская школа 
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не в состоянии проводить длительную, систем-
ную, организованную на научной основе рабо-
ту по формированию и развитию предпринима-
тельских компетенций у юных исследователей, 
учёных и инженеров. «От совместных достиже-
ний наставников и их учеников зависит судьба 
нашей Родины» – на сегодняшний день эти сло-
ва В.В. Путина, сказанные им 27 декабря 2023 
года на заседании Государственного Совета, по-
свящённом завершению Года педагога и настав-
ника, отнюдь не являются преувеличением.

Актуальность формирования предприни-
мательских компетенций именно у подростков 
обусловлена быстрым развитием и изменени-
ем современного рынка труда, запросом госу-
дарства, цифровой экономики, а также запро-
сом самих обучающихся. Предпринимательские 
компетенции не только обеспечат занятость 
молодежи, но и повысят ее конкурентоспособ-
ность на рынке труда, адаптивность к меняю-
щимся требованиям работодателей, готовность 
к освоению в течение жизни появляющихся но-
вых профессий [5, с. 30]. Современные подходы 
и практики формирования предприниматель-
ских компетенций школьников представлены в 
работах: Ю.Б. Рубина, А.Ю. Чепуренко, А.В. Лю-
баненко, А.К. Клюева и А.А. Яшина, Е.Б. Гонча-
рова и А.В. Шеина, Т.С. Сальниковой, Е.А. Сере-
бренникова, Ю.М. Гавриленко, А.В. Дудко и др.

На рынке дополнительного образования от-
мечается всплеск предпринимательских кур-
сов. Такие курсы и образовательные программы 
есть на уровне университетов, колледжей и даже 
школ. Среди них хорошо известны следующие: 
проект Минобрнауки «Стартап как диплом», мо-
сковский «Предпринимательский класс» и не-
которые региональные инициативы, например 
«Лига школьного предпринимательства» в Улья-
новской области и «Это бизнес, детки» в Тюмен-
ской области [6]. 

Центр поддержки молодежных инициатив 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) с 
2020 года развивает платформу «Конструктори-
ум» для обучающихся школ, техникумов, уни-
верситетов и работающей молодежи. Участни-
ки образовательной программы не только по-
лучают необходимые знания, но и могут со-
брать команду и инвестиции до 50 млн руб. Про-
ект АСИ «Фабрика предпринимательства» пред-
лагает множество образовательных программ 
для школьников и студентов. Активно работа-
ют региональные центры «Мой бизнес» – в них 
можно получить бесплатную консультацию по 
открытию своего дела. Сбербанк предлагает 
обучающимся принять участие в своих бизнес-
акселераторах. Так, в SberZ школьники приду-
мывают идеи и тестируют их на потенциальных 
клиентах, затем при поддержке менторов они 
создают тестовую версию продукта и пробуют 
сделать первые продажи [7].

В Красноярском крае тоже имеются проек-
ты подобной направленности: в 2017 году соз-

дан Региональный ресурсный центр «Школь-
ная лига РОСНАНО» на базе Муниципаль-
ного казенного учреждения «Красноярский 
информационно-методический центр», ориен-
тированный на развитие в общеобразователь-
ных школах естествознания, высоких техноло-
гий и инновационного предпринимательства 
(техно-предпринимательства). В настоящее вре-
мя в программу входят 55 школ города Красно-
ярска и Красноярского края [8].

Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края предлагает школу молодого 
предпринимателя «Бизнес-класс» [9]. Это про-
ектное пространство для школьников (14–17 
лет), в рамках которого обучающиеся изуча-
ют сферы бизнеса, современной экономики, 
социального и бизнес-проектирования, само-
определяются относительно своего предпри-
нимательского будущего. Занятия проходят в 
очно-заочной форме на бюджетной основе, но 
набор в группы органичен и осуществляется 
только в начале учебного года. 

Широко развивается практико-ориентиро-
ванная деятельность в школе, различные обра-
зовательные форматы, где школьники, с одной 
стороны, получают первичные знания о пред-
принимательской деятельности, её особенно-
стях, а с другой – благодаря игровой, интерак-
тивной форме активно включаются в образо-
вательный процесс, что способствует форми-
рованию у них начальных навыков предприни-
мательской активности, развитию соответству-
ющих личностных качеств. Эффективной фор-
мой работы со школьниками, направленной на 
развитие таких качеств, являются олимпиады и 
творческие конкурсы, проводимые при органи-
зационной поддержке вузов и заинтересован-
ных работодателей.

В условиях современной школы образова-
тельная область «Технология» обладает суще-
ственными возможностями обеспечения пред-
принимательской подготовки школьников: ис-
пользуемые в практике бизнес-кейсы позво-
ляют разбираться в сложных ситуациях, разра-
батывать стратегии и принимать обоснован-
ные решения. Использование кейс-метода так-
же стимулирует развитие критического мышле-
ния, способности анализировать, принимать ре-
шения и аргументировать свои выводы. 

Несмотря на внешнее изобилие мероприя-
тий, направленных на обучение молодёжи пред-
принимательству, есть простор для творчества 
и апробации проектных инициатив. В феврале 
2024 года методистами научно-методического 
отдела Красноярского краевого института повы-
шения квалификации и профессиональной пе-
реподготовки работников образования под руко-
водством проректора по научно-методической 
деятельности Т.Н. Ищенко был разработан про-
ект «Предпринимательская компетентность: 
учимся для жизни», ставший победителем пер-
вого конкурсного отбора 2024 года грантовой 
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программы Красноярского края «Партнерство». 
Идея проекта  заключается в содействии раз-
витию молодых инноваторов из школьной сре-
ды через выявление, развитие и поддержку их 
предпринимательских способностей посред-
ством реализации интерактивной обучающей 
программы и предоставление возможности пре-
зентовать экспертному сообществу свою научно 
обоснованную бизнес-идею (бизнес-проект). В 
проекте авторы удерживают смысл предприни-
мателя как инноватора, самостоятельного акто-
ра, способного решать проблемы, генерировать 
идеи и изменять социальную ситуацию к луч-
шему. Для этого обучение предприниматель-
ской компетентности в первую очередь ориен-
тируем на развитие инновационной составля-
ющей проектно-исследовательской деятельно-
сти обучаемого. В частности, на то, чтобы обу-
чаемый был готов защитить хотя бы одну свою 
идею по трём критериям: 1) факт приращения 
научного (научно-технического) знания; 2) обо-
снованность гипотезы о производственной при-
менимости фактически приращённого научно-
го знания в обозримом будущем; 3) обоснован-
ность гипотезы о коммерциализируемости. Ав-
торы проекта понимают: пока такой готовности 
нет, нет и «предпринимательской компетентно-
сти».

Обывательские искажения классической те-
ории предпринимательства – это довольно зна-
чительная социальная проблема, ухудшающая 
в том числе и качество образовательных меро-
приятий по развитию предпринимательской 
компетентности. Без серьёзных институцио-
нальных трансформаций эту проблему не ре-
шить, но компенсировать её влияние на участ-
ников таких образовательных мероприятий (в 
пределах даже одной проектной инициативы) 
можно [10; 11]. Кроме этого, проект «Предпри-
нимательская компетентность: учимся для жиз-
ни» станет первым шагом к системному воз-
рождению института развития и поддержки на-
ставничества в Красноярском крае, в его рамках 
сформируется активно работающее Сообщество 
педагогов-наставников (научных руководите-
лей), способных удерживать высокую планку ка-
чества проектно-исследовательской деятельно-
сти школьников, нацеленных на развитие в себе 
качеств настоящего предпринимателя – преоб-
разователя социальной среды (мини-социума).

Обозначенный выше научный подход бу-
дет реализован в ходе мероприятий проекта в 3 
этапа и позволит запустить механизм освоения 
знаний и формирования предпринимательской 
компетентности на основе самореализации мо-
лодежи с 14 лет. Начнется проект с интерактив-
ной просветительско-образовательной про-
граммы не менее чем для 60 учителей Ассоци-
ации молодых педагогов и педагогов образова-
тельных организаций Красноярского края. Пар-
тнерами проекта стали 10 школ из четырех го-
родов (Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск, 

Минусинск) и пяти муниципальных районов 
(Манский, Емельяновский, Казачинский, Боль-
шемуртинский, Курагинский) Красноярского 
края, две школы получат первый опыт проект-
ной деятельности.

Для формирования предпринимательских 
компетенций у школьников важно, чтобы пре-
подаватель как цельное звено системы обра-
зования обладал базовым пониманием такого 
подхода к обучению, а также имел практический 
опыт в этой области, положительно относился 
к предпринимательству и умел ориентировать 
школьников на практическое применение пред-
принимательских знаний и навыков [12, с. 136]. 
Предпринимательские компетенции педагогов 
должны стать важной составляющей их профес-
сиональной компетентности и обеспечить эф-
фективную интеграцию в инновационное об-
разовательное пространство как с точки зрения 
реализации профессионального, так и предпри-
нимательского потенциалов. 

В рамках этих просветительских меропри-
ятий педагогические работники разовьют про-
фессиональные компетенции, необходимые 
им для продуктивной наставнической рабо-
ты со школьниками, проявляющими интерес 
к самостоятельной научно-исследовательской 
и предпринимательской деятельности; осво-
ят новые подходы к профессиональной ори-
ентации школьников; изучат наиболее 
эффективные инструменты управления научно-
исследовательскими и бизнес-проектами; узна-
ют о передовом опыте управления инновацион-
ными стартап-компаниями. Программные за-
нятия проведут предприниматели, имеющие 
собственный опыт успешного ведения бизне-
са, специалисты, сопровождающие стартапы, 
бизнес-тренеры.

Для педагогов будут организованы индивиду-
альные, групповые, очные и с применением дис-
танционных технологий консультации по вопро-
сам формирования предпринимательских ком-
петенций школьников, которые помогут педаго-
гам разрешить возникающие профессиональные 
затруднения в организации работы с ними. Так-
же будут разработаны и изданы в двух форматах 
(на бумажном носителе и в формате PDF) мето-
дические рекомендации по организации и про-
ведению мероприятий проекта со старшекласс-
никами, которые станут настольной книгой пе-
дагогов на период реализации проекта. 

На втором этапе под сопровождением ко-
манды проекта не менее 20 учителей – участ-
ников просветительско-образовательной про-
граммы станут волонтерами проекта, органи-
зуют и проведут серию подобных интерактив-
ных образовательных мероприятий для школь-
ников, обучающихся в образовательных органи-
зациях Красноярского края, в которых примут 
участие не менее 500 старшеклассников.

Играя главную организующую роль в меро-
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приятиях с детьми, приобщая их к деловой ак-
тивности, участвуя в развитии детских бизнес-
идей и бизнес-проектов, учителя познакомят де-
тей с профессией предпринимателя, дадут воз-
можность проверить свои склонности и способ-
ности к данной профессии на практике, поспо-
собствуют их более действенной профориента-
ции. Образовательные мероприятия для школь-
ников будут организованы и проведены в соот-
ветствии с разработанным планом-графиком с 
привлечением специалистов учреждений и ор-
ганизаций, имеющих опыт запуска и поддерж-
ки предпринимательской деятельности, хариз-
матичных предпринимателей и руководителей 
успешных бизнес-проектов. Бизнес и предпри-
нимательство будут рассматриваться как эко-
номические отношения и как деятельность, по-
средством которой происходит удовлетворение 
экономических интересов хозяйствующих субъ-
ектов. 

В рамках проектных мероприятий на этом 
этапе будут проведены интерактивные лекции о 
предпринимательстве, об основах создания биз-
неса, о том, как зарегистрировать свой первый 
бизнес или стать самозанятым, о тех возмож-
ностях, которые предоставляет государство ак-
тивной молодежи для реализации своих идей 
и проектов. Также будет проведена специально 
разработанная для проекта деловая игра, цель 
которой состоит не только в том, чтобы развить 
у участников навыки командообразования и ге-
нерации бизнес-идей, но и в том, чтобы заинте-
ресовать их в дальнейшем развитии своих пред-
принимательских способностей. Мероприятия 
будут проведены в комфортных условиях, до-
брожелательной обстановке, их особенностями 
станет комбинация теории и практики, исполь-
зование современных интерактивных методов 
обучения, обеспечение встреч с руководителя-
ми компаний и известными людьми в мире биз-
неса, посещение современных успешных пред-
приятий.

С целью поддержки инициативы школьни-
ков в развитии предпринимательских навыков и 
заинтересованности в реализации собственных 
бизнес-проектов будет организовано и проведе-
но в онлайн-формате родительское собрание (с 
приглашением всех участников проекта, участ-
ников образовательных отношений, представи-
телей местных бизнес-сообществ), на котором 
родители получат информацию о значении для 
подрастающего поколения самостоятельного 
и осознанного выбора профессии, о возможно-
стях и видах государственной поддержки пред-
принимательства, о грантовой программе Крас-
ноярского края «Партнерство» и ее возможно-
стях для содействия проектам, направленным 
на решение социальных проблем общества, от-
дельных категорий граждан.

На завершающем этапе педагогам и школь-
никам – активным участникам мероприятий 
проекта – будет предоставлена возможность 

презентовать свою или совместную бизнес-
идею (бизнес-проект) экспертному сообще-
ству. Эксперты – действующие предпринимате-
ли, бизнес-тренеры и коучи, преподаватели ве-
дущих образовательных организаций высше-
го образования города Красноярска (ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный педагогиче-
ский университет им. В.П. Астафьева», ФГБОУ 
ВО «Красноярский государственный медицин-
ский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого», 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный универси-
тет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет науки и технологий имени акаде-
мика М.Ф. Решетнева» и др.) в формате прак-
тического интенсива разберут с участниками 
конкретные инструменты для реализации их 
бизнес-идей, для начала собственного дела. Так-
же в рамках итогового мероприятия состоится 
доработка бизнес-проектов участников, их пре-
зентация и отбор лучших. Каждая бизнес-идея 
получит рекомендации по улучшению и вопло-
щению в жизнь, а авторы лучших идей – инфор-
мационную и консультативную поддержку. Про-
ект предусматривает призовой фонд (настоль-
ные бизнес- и экономические игры) для поо-
щрения педагогов и школьников за активное 
участие в мероприятиях, качественное оформ-
ление и презентацию бизнес-идей.

Статья, подготовленная по завершении реа-
лизации проекта, позволит представить его ре-
зультаты более широкой аудитории, методиче-
ские рекомендации, изданные на бумажном но-
сителе, через библиотеки органов управления 
образованием в территориях края смогут ак-
тивнее популяризировать результаты проекта 
и, возможно, заинтересовать других сторонни-
ков темы.

Проект уникален, так как его аналогов на ре-
гиональном уровне для данной целевой ауди-
тории не имется. В рамках его реализации, по 
сути, создается сообщество образовательных 
организаций, в которых понимают ценность 
проектной, предпринимательской компетент-
ности для школьников, их адаптации к быстро 
меняющимся контекстам среды. Кроме этого, 
в рамках проекта формируется пул педагогов-
наставников, умеющих формировать эти компе-
тенции у школьников более целенаправленно. В 
созданной среде обязательно появятся и новые 
проекты, и успешные предприниматели.

Библиографический список 

1. О стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года и плане мероприятий 
(«дорожной карте») по её реализации: распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2016 года № 1083-р. URL: clck.ru/3AcMPa.

2. ВЦИОМ. Предпринимательство в России: 
доверие, барьеры и факторы успеха. Аналити-
ческий обзор.  2017. – № 3486. – 9 октября. URL: 



91

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/predprinimatelstvo-v-rossii-doverie-barery-
i-faktory-uspekha.

3. Шумпетер Й.А. Теория экономического 
развития. М.: Прогресс, 1982.

4. Наумов С.Ю., Константинова Л.В. Форми-
рование системы непрерывного предпринима-
тельского образования: проблемы и решения // 
Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 3. 
С. 137–146.

5. Кузнецова М.А., Лопаткин Д.С., Бойко А.Э. 
Технологическое предпринимательство школь-
ников и его роль в подготовке будущих кадров 
для экономики страны. Успехи в химии и хими-
ческой технологии. Т. XXXVII. 2023. № 1. С. 30–34. 

6. Чему нужно учить будущих предпринима-
телей и что мешает это делать // Skilbox Media. 
Образование 4.0. URL: clck.ru/3AcMSw. 

7. Зачем школьников учить предпринима-
тельству. URL: clck.ru/3AcMU9.

8. Школьная лига. Ресурсный центр в Крас-
ноярском крае. URL: http://schoolnano.ru/
node/211527.

9. Школа молодого предпринимателя 
«Бизнес-класс» // Автоматизированная инфор-
мационная система Красноярского края «Нави-
гатор дополнительного образования Краснояр-
ского края». URL: clck.ru/3AcMbp.

10. Лазуткин А.П. Диалектический пере-
смотр итогов развития человечества // Свобод-
ная мысль. 2023. № 4. С. 151–170.

11. Лазуткин А.П. Частный бюрократизм и 
диалектический академизм в управлении инно-
вациями // Свободная мысль. 2023. № 5. С. 41–60.

12. Манжикова В.Э., Самаева Е.В., Эрдние-
ва  Э.В. Развитие предпринимательских компе-
тенций у обучающихся общеобразовательной 
организации // Вестник академических знаний. 
№ 24(1) 2018. С. 132–136.

УДК 376.684

Трофимова Е�И�, Вострикова Л�А�

Учим жить в новом городе: образовательная 
урбанистика для детей-мигрантов

В статье рассматривается задача адаптации детей с опытом миграции к новой городской среде 
как обязательный компонент эффективной социализации и качественной интеграции таких детей в 
российское общество. Решением данной задачи видится включение в этот процесс школьного коллекти-
ва педагогов на основе инновационных принципов образовательной урбанистики. 

Ключевые слова: дети-мигранты, городское пространство, городской объект, образовательная 
практика. 

Trofimova E�I�, Vostrikova L�A�

Learning to live in a new city: educational 
urbanism for migrant children

The article sets the task of adapting children to the experience of transition to a new urban environment 
as a mandatory component of effective socialization and quality provision for such children in Russian society. 
The solution to this problem seems to be included in this process of the school team of teachers on the basis of 
alternative educational urbanism.

Keywords: migrant children, urban space, urban object, educational practice.

В настоящее время городская среда (в широ-
ком понимании) находится в фокусе наук и дис-
циплин, изучаемых в высшей школе. Городское 
пространство обычно становится предметом 
изучения зодчества (архитектуры), экономи-
ки, истории, социологии, антропологии, поли-
тологии. В то же время город, его предметно-
пространственное окружение и поведение лю-
дей в городской среде целенаправленно не изу-

чаются в школе, будто школьники не живут в го-
роде. 

Еще Лев Николаевич Толстой писал: «Школа 
не будет, может быть, школа, как мы её понима-
ем, – с досками, лавками, кафедрами, учитель-
скими или профессорскими, – она, может быть, 
будет раёк, театр, библиотека, музей, беседа, – 
свод наук, программы, может быть, везде сло-
жатся совсем другие» [1]. В реальности же прак-
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тика «расшколивания» все еще не получила ши-
рокого распространения в современных россий-
ских школах. С сожалением должны отметить, 
что даже уроки по дисциплинам естественно-
научного цикла все еще крайне редко проводят-
ся на природе, а рисование на пленэре для боль-
шинства обучающихся скорее исключение из 
правил, чем привычная школьная практика. Так 
мы получаем ситуацию, когда школа и школь-
ные знания оторваны от реального мира, в кото-
ром живут дети, покидая стены школы. 

Школьная традиция на протяжении мно-
гих лет отдавала городским культурным объек-
там вспомогательную воспитательную и обу-
чающую функции. Классные коллективы с раз-
ной регулярностью посещают экскурсии в музе-
ях, театральные спектакли или библиотеки, при 
этом педагог выступает в роли организатора и 
модератора, отдавая на аутсорс содержательную 
часть мероприятия. Таким образом, эти стихий-
ные «выходы выходного дня» нередко оказыва-
ются оторванными от содержания учебных про-
грамм, не встроенными в контекст обучающей 
и воспитательной деятельности. Опыт наблю-
дения за организацией школьной жизни в раз-
ных учебных заведениях Красноярска показы-
вает, что в качестве объектов педагоги выбира-
ют только городские места с проявленным об-
разовательным потенциалом и реализуют стан-
дартные сценарии для разворачивания образо-
вательных практик. Набор этих мест в известной 
мере ограничен. 

Особенно остро эта проблема обнаружива-
ет себя в связи с обучающимися с опытом ми-
грации. Дети из мигрировавших семей оказыва-
ются погруженными не только в новую языко-
вую, культурную, социальную и образователь-
ную среды, но и в ранее неизвестное городское 
пространство. Те знания о городе, его истории, 
традициях, ресурсах, особенностях, безопасном 
поведении и интересном времяпровождении в 
нем, которые русскоязычные дети могут полу-
чить в семье, для детей-мигрантов недоступны 
в связи с тем, что родители, как правило, не име-
ют возможности обеспечить детям разносторон-
нее знакомство с городской инфраструктурой и 
качественную адаптацию в новом месте. Но сде-
лать это с помощью разовой воскресной экскур-
сии, на которой музейный экскурсовод декла-
мирует выученный 10 лет назад, не адаптиро-
ванный для детей-иностранцев текст, не пред-
ставляется возможным. Предметная коммуни-
кация или совместная деятельность обучающих-
ся в рамках таких мероприятий бывает органи-
зована слабо, в то время как «совместное прожи-
вание и означивание своего опыта – опыта пре-
бывания, опыта наблюдения и созерцания, опы-
та разговора и обсуждения в пространстве, ко-
торое нет ни желания, ни возможности игнори-
ровать и которое тем самым и само становится 
участником беседы – дает участникам больше, 

чем разговор и обсуждение тех же тем в учеб-
ном классе» [2]. 

На наш взгляд, адаптация к жизни в новом 
месте является одним из компонентов успеш-
ной социализации ребенка из мигрировавшей 
семьи и интеграции его в российское общество, 
и именно школа и педагогический коллектив 
имеют большой потенциал для активного вклю-
чения в решение этой задачи. Мы предлагаем 
интегративный подход – соединение учебной и 
воспитательной целей с опорой на базовые по-
ложения образовательной урбанистики, пред-
полагающей два ключевых вектора: исследова-
ние города как образовательной среды и проек-
тирование учебных продуктов с использовани-
ем ресурсов города. 

В первую очередь знакомство с теорией и 
практикой современной образовательной урба-
нистики позволит расширить взгляд педагогов 
на выбор объекта для внешкольного мероприя-
тия с детьми. В свете данных рассуждений под 
городским объектом будем понимать «физиче-
ский элемент городской среды, или предметно-
пространственного окружения, обладающий яв-
ной функцией (прикладной, эстетической и др.), 
его существование характеризуется деятельно-
стью, оперируемой каким-либо субъектом или 
организацией, предзаданными и спонтанны-
ми сценариями поведения людей» [3]. Так, для 
класса с обучающимися из мигрировавших се-
мей таким объектом может стать не только му-
зей или театр, но и парк, магазин, ТРЦ, воркаут-
зона, городской транспорт – любой городской 
объект, отвечающий требованиям физической, 
психологической и информационной безопас-
ности; физической, нормативной, психолого-
педагогической, организационной, коммуника-
тивной, материальной и временной доступно-
сти; образовательной ценности, эффективно-
сти, уникальности и адекватности целям и зада-
чам [4]. 

Для школьников русский язык, для которых 
не является родным, знакомство с городскими 
объектами имеет большое значение не только 
как способ адаптации, но еще и несет большой 
потенциал языкового развития: разные город-
ские объекты предполагают разные коммуника-
тивные сценарии. В городской среде может быть 
квалитативно освоено большое количество но-
вых слов, речевых конструкций, этикетных фор-
мул и этикетных табу, что способствует разви-
тию коммуникативной и страноведческой ком-
петенций. При таком подходе город предстает 
перед нами как универсум духовных констант, 
как система ментальных и поведенческих ха-
рактеристик горожан [5].

«Городские объекты обладают образователь-
ным потенциалом, независимо от того, проек-
тировались ли они как образовательные или нет. 
Образовательный потенциал городского объек-
та проявляется в момент, когда в связи с этим 
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объектом разворачивается образовательная 
практика» [3], главной фигурой в этой деятель-
ности становится педагог, способный увидеть в 
городском объекте образовательный потенциал, 
актуальный для конкретной категории обучаю-
щихся, и реализовать его через нестандартную 
образовательную практику. 

В поисках методических материалов для та-
ких занятий школьные учителя могли бы об-
ращаться к учебным комплексам по русскому 
как иностранному, разработанным для взрос-
лых студентов-иностранцев, поскольку тема «В 
городе» является традиционной для практиче-
ского курса РКИ. Такие уроки есть в целом ряде 
популярных учебников. Однако в большинстве 
случаев такие учебные материалы не являются 
исчерпывающими и достаточными, поскольку 
не содержат конкретной и актуальной информа-
ции о городе России, в котором живут иностран-
цы. С сожалением мы констатируем «столица-
центрированный» подход при отборе содер-
жания урока по теме «Город» в существующих 
учебниках: «Жили-были... 12 уроков русско-
го языка», урок 5 (С. 69–80) – Санкт-Петербург 
[6]; «Русский сувенир», урок 5.1 (рабочая тетрадь 
С. 28–30) – Москва [7]. 

В то же время учебно-методические ком-
плексы страноведческого толка для обуче-
ния детей-инофонов («Учимся жить в России!», 
«Хочу узнать Россию!»), презентующие «необхо-
димый минимум информации о природе, насе-
лении, хозяйстве, культуре, истории, социаль-
ной организации России» [8], также демонстри-
руют обилие текстов о Москве или презентуют 
некоторый усредненный (а значит несуществу-
ющий) город. 

В связи с тем, что по объективным причинам 
не представляется возможным создание едино-
го учебного материала или ресурса, который мог 
бы качественно познакомить обучающихся с 
каждым городом России и по-настоящему вклю-
чить их в жизнь города, решение вышеперечис-
ленных проблем языковой и социальной адап-
тации школьников-мигрантов в новом городе 
должно носить локальный и частный характер, 
учитывать социальный опыт, уровень владения 

русским языком и образовательные потребно-
сти обучающихся. Таким решением нам видит-
ся приобщение педагогов к образовательной урба-
нистике как междисциплинарной области науки 
и формирование у них навыков организации и 
проведения различных образовательных прак-
тик в пространстве городской среды. 
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО И ЕГО СУБЪЕКТЫ

УДК 372.8

Степаненко Т�Б�, Логинов И�А�

Использование цифровых ресурсов  
для формирования естественно-научной  
грамотности обучающихся

Авторы предполагают, что для преодоления дефицитов естественно-научной грамотности обуча-
ющихся, выявленных в результате внешней диагностики, эффективным будет в образовательном про-
цессе, наряду с традиционными технологиями, использование цифрового оборудования, образователь-
ных порталов и цифровых платформ с базами данных. Активное использование баз актуальных науч-
ных данных, образовательных платформ и цифрового оборудования центров «Точка роста» может спо-
собствовать повышению уровня умений естественно-научной грамотности (далее – ЕНГ) у обучающих-
ся общеобразовательных организаций. В качестве примера пользовательской научной базы данных, ко-
торую можно применять для повышения умений ЕНГ школьников, предлагается использование цифро-
вого портала iNaturalist.

Ключевые слова: естественно-научная грамотность, iNaturalist, центр «Точка роста», цифровое 
образовательное оборудование, Big Data, искусственный интеллект, образовательные платформы.

Stepanenko T�B�, Loginov I�A�

The use of digital resources to form the natural 
science literacy of students

The authors suggest that in order to overcome the deficits of natural science literacy of students identified 
as a result of external diagnostics, the use of digital equipment, educational portals and digital platforms with 
databases will be effective in the educational process, along with traditional technologies. The active use of 
databases of up-to-date scientific data, educational platforms and digital equipment of the Growth Point centers 
can increase the level of NCL skills of educational institutions. As an example, a user scientific database that can 
be used to increase the skills of NCL students, the use of the digital portal iNaturalist is proposed.

Keywords: science literacy, iNaturalist, Growth Point Center, digital educational equipment, Big Data, 
artificial intelligence, educational platforms.

Обновленные образовательные стандар-
ты ставят перед профессиональным педагоги-
ческим сообществом новые задачи, связанные 
с формированием функциональной грамотно-
сти обучающихся. Естественно-научная грамот-
ность (далее – ЕНГ), являясь частью функцио-
нальной грамотности, формируется в условиях 
активного применения метода практического 
исследования и выполнения лабораторных ра-
бот. Изучение естественных наук, в которые из-
начально входили физика, биология и химия, 
формирует такие важные для человека XXI века 
компетенции или умения, как умения научно 

объяснять явления, оценивать и планировать 
научные исследования, научно интерпретиро-
вать данные и приводить доказательства [1].

С целью понимания ситуации в Краснояр-
ском крае уровня освоения обучающимися ЕНГ 
авторами проведено исследование результатов 
всероссийских проверочных работ для предме-
тов естественно-научного цикла, а именно ре-
зультаты всероссийских проверочных работ (да-
лее – ВПР) по биологии, химии и физике за по-
следние три года (2020, 2021, 2022), состоявших-
ся в Красноярском крае [2].

Для анализа были выбраны 8 и 11 классы 
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по всем трем предметам, ввиду того, что в этих 
классах присутствуют для обучения все учеб-
ные предметы из естественно-научного цикла. 
В 10 классе не осуществляется ВПР по предме-
там естественного-научного цикла.

В 2022 году в Красноярском крае (по сведени-
ям, полученным с официального сайта «Центра 
оценки качества образования» [2]) ВПР по пред-
метам естественно-научного цикла не проводи-
лись в 5–9 классах. За 2022 год на сайте ЦОКО 
присутствуют результаты по ВПР в 11 классе по 
всем трем предметам.

Для исследования использованы результаты 
ВПР:

• в 2021 году по трем предметам в 11 клас-
се и по всем трем предметам в 8 классе;

• в 2020 году (проводившихся осенью) по 
всем трем предметам в 9 классе за 8 класс;

• в 2020 году (проводившихся осенью) в 8 
классе по двум предметам (биологии и физике) 
за 7 класс.

Результаты ВПР обучающихся Красноярско-
го края в среднем ниже примерно на 3% в срав-
нении с результатами общероссийской выбор-
ки, с сохранением распределения тенденции по 
группам баллов. Например, распределение по 
группам баллов по ВПР 11 класса по физике в 
2022 году в Красноярском крае повторяет мак-
симальное количество процентов верных отве-
тов с оценкой «4» (41,80%) общероссийских ре-
зультатов (42,61%).

В результате анализа отчетов, представлен-
ных на сайте ЦОКО по результатам ВПР за пе-
риод 2020–2022 годы, сделан обзор образова-
тельных результатов по физике, химии, био-
логии. Анализ позволил выявить проверяемые 
элементы содержания предметов естественно-
научного цикла, при освоении которых учащи-
еся школ показывают результаты с процентом 
выполнения менее 50. Большинство из них от-
носятся к элементам, связанным с естественно-
научной грамотностью. Анализ показывает, что 
проблемными элементами содержания предме-
тов данного цикла являются умения/неумения:

• Использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повсед-
невной жизни для экологически грамотного по-
ведения в окружающей среде.

• Уметь проводить опыты по исследова-
нию изученных явлений и процессов.

• Интерпретировать результаты наблюде-
ний и опытов.

• Использовать научно-популярную ли-
тературу, справочные материалы (на бумажных 
и электронных  носителях), ресурсы Интернета 
при выполнении учебных задач.

• Анализировать отдельные этапы про-
ведения исследований и интерпретировать ре-
зультаты наблюдений и опытов.

• Раскрывать роль биологии в практиче-
ской деятельности людей, роль различных орга-
низмов в жизни человека; знать и аргументиро-

вать основные правила поведения в природе.
• Осуществлять классификацию биологи-

ческих объектов (животные, растения, грибы) по 
разным основаниям.

• Осознавать значение теоретических 
знаний по химии для практической деятельно-
сти человека.

• Использовать приобретенные знания 
для экологически грамотного поведения в окру-
жающей среде; объективно оценивать инфор-
мацию о веществах и химических процессах; 
осознавать значение теоретических знаний по 
химии для практической деятельности челове-
ка; понимать необходимость соблюдения пред-
писаний, предлагаемых в инструкциях по ис-
пользованию лекарств, средств бытовой химии 
и др. 

• Характеризовать взаимосвязь между 
классами неорганических соединений; соблю-
дать правила безопасной работы при проведе-
нии опытов; пользоваться лабораторным обору-
дованием и посудой.

• Анализировать ситуации практико- ори-
ентированного характера, узнавать в них прояв-
ление изученных физических явлений или зако-
номерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения.

• На основе анализа условия задачи запи-
сывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить расчеты, оценивать ре-
альность полученного значения физической ве-
личины.

• Знать/понимать смысл физических ве-
личин и законов.

Отдельно можно отметить следующие про-
блемные результаты проверяемых умений ЕНГ, 
по которым низкие результаты были зафикси-
рованы с продолжающейся тенденцией, перехо-
дящей из результатов ВПР 8 класса в результа-
ты 11 класса:

• Уметь воспринимать и на основе полу-
ченных знаний по физике, биологии и химии са-
мостоятельно оценивать информацию, содержа-
щуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

• Уметь использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. 

Низкие результаты по данным проверяе-
мым умениям присутствуют в каждом предме-
те из года в год в течение трех лет, взятых для 
анализа.

Вышеперечисленные проблемные или недо-
статочно сформированные умения ЕНГ относят-
ся к умениям, формирующимся у обучающихся 
при выполнение различного вида практических 
и лабораторных работ.

С введением ОГЭ и ЕГЭ в обучающей и об-
разовательной деятельности учителя прослежи-
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вается тенденция к подготовке обучающихся с 
акцентом на теоретическом изучении предме-
тов естественно-научного цикла. Отрабатывая 
с обучающимися содержание диагностических 
тестов прошлых лет, учитель может в короткие 
сроки достигнуть высоких результатов тестиро-
вания по модели ОГЭ и ЕГЭ. Но такой акцент на 
теоретическом изучении содержания учебных 
предметов ЕНГ, кроме очевидных плюсов, имеет 
ряд минусов. Уровень знаний, которым овладе-
вают обучающиеся, изучая предметы теорети-
чески, часто не выше уровня понимания (по Б. 
Блуму [3]). В случае, когда учитель недостаточно 
внимания уделяет выполнению практических 
работ, такая ситуация типична. Глубокий уро-
вень предметных знаний – это уровень анализа, 
который часто формируется как результат про-
ведения исследовательской деятельности, вы-
полнения практических работ.

Препятствием на пути проведения достаточ-
ного объема практических работ в школе явля-
ется недостаток времени на подготовку и про-
ведение такого рода лабораторных исследова-
ний, где должны быть привлечены школьные ла-
боранты, которые, кроме помощи при выполне-
нии лабораторных и практических работ, прово-
дят работы по наладке и поддержанию работо-
способности лабораторного оборудования. Спи-
сок лабораторных работ, обозначенных в Феде-
ральных рабочих программах на уровне основ-
ного общего образования, носит рекоменда-
тельный характер. В условиях недостаточности 
материально-технической базы, а также отсут-
ствие лаборантов, сопровождающих реализа-
цию практических занятий, проведение лабора-
торных работ во многих общеобразовательных 
организациях сведено к минимуму. 

Одним из решений, позволяющим в подоб-
ных условиях сформировать у обучающихся не-
обходимые умения на достаточном уровне, яв-
ляется внедрение в образовательный процесс 
цифровых образовательных ресурсов.

На данный момент в образовательном про-
цессе активно используется цифровая образова-
тельная среда (далее – ЦОС), включающая в себя 
цифровые образовательные платформы, базы 
актуальных научных данных, оформленных с 
разным уровнем пользовательской доступно-
сти, и цифровые лаборатории с разным уровнем 
комплектаций по химии, биологии и физике.

Цифровые образовательные платформы соз-
даны для самостоятельного индивидуального 
движения обучающегося по заранее выстроен-
ному для него образовательному маршруту. Ча-
сто и задания, и предметный материал пред-
ставлены в игровом виде. Примером может слу-
жить такие платформы, как ФГИС «Моя школа», 
Учи.ру, Фоксфорд, Яндекс.Учебник, Сберкласс, 
РЭШ и прочие.

Преимуществом цифровых образователь-
ных платформ является наличие выверенных 
алгоритмов проведения виртуальных практи-

ческих и исследовательских работ. Ученик, ис-
пользуя такие платформы даже в отсутствии 
учителя-предметника, может самостоятельно 
приобретать необходимые навыки для проведе-
ния исследований. 

Можно привести в пример платформу ФГИС 
«Моя школа», где продемонстрированы следу-
ющие варианты использования интерактивных 
виртуальных лабораторных работ на уроке:

• Демонстрационный эксперимент как 
интерактивная иллюстрацией к новой теме.

• Замена реальной лабораторной рабо-
ты при отсутствии оборудования, необходимо-
го для проведения лабораторной работы.

• Совмещение с лабораторной работой, 
что позволяет заранее отработать необходимые 
навыки и получить представление о результате 
опыта.

• Повторение пройденного предметного 
содержания, когда интерактивная лабораторная 
работа позволяет повторить изученный ранее 
материал, опираясь на практические знания.

Еще одну возможность проводить лабора-
торные работы и осуществлять проектную де-
ятельность, формируя необходимые у учащих-
ся умения, также дают цифровые лаборато-
рии. Цифровая лаборатория представляет собой 
программно-аппаратный комплекс, связанный 
с персональным компьютером. Производители 
цифровых лабораторий («Радуга», «РобикЛаб», 
«Релеон», «Научные развлечения», «Интлер» 
и прочих) поставляют в центры естественно-
научной и технологической направленности 
«Точка роста» своё цифровое оборудование [4]. 

Центры «Точка роста» создаются в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в целях 
обеспечения реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование». На уровне региона для центров 
«Точка роста» определены приоритетные зада-
чи: совершенствование работы по повышению 
естественно-научной, математической, техно-
логической, цифровой грамотностей обучаю-
щихся; повышение среди обучающихся количе-
ства участников различных конкурсных меро-
приятий, в том числе входящих в федеральный 
перечень интеллектуальных состязаний.

Поставляемое в центры цифровое обору-
дование является универсальной платформой, 
которая позволяет проводить научные экспе-
рименты, получать достоверные результаты и 
анализировать их в специально разработанной 
программной среде. В стандартный набор вхо-
дит сама лаборатория и несколько датчиков (рН, 
температуры, влажности, освещенности и т.д.), 
которые могут быть встроенными или съемны-
ми. Особенностью работы с таким оборудовани-
ем является получение результатов измерений 
в виде динамических графиков, которые затем 
могут легко обрабатываться с помощью встро-
енных или внешних цифровых приложений. 
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Датчик температуры может быть использо-
ван на уроках естественно-научного цикла при 
изучении таких тем, как «Зависимость протека-
ния фотосинтеза от температуры воздуха», «Те-
плопроводность», «Изопроцессы», «Экзо- и эн-
дотермические реакции». Датчик рН – при из-
учении следующих тем: «Содержание угле-
кислого газа в выдыхаемом воздухе», «Наблю-
дение действия желудочного сока на белки», 
«Окислительно-восстановительные реакции». 
Датчик влажности полезен при изучении тем 
«Содержание паров в выдыхаемом воздухе», 
«Терморегуляция в организме человека» и т.п.

В результате использования такого цифро-
вого оборудования в урочной и внеурочной де-
ятельности учащиеся могут приобрести прак-
тические навыки по самостоятельному прове-
дению исследования по физике, химии и био-
логии, научиться получать достоверные дан-
ные по исследуемым параметрам, интерпрети-
ровать полученные данные, применять теоре-
тические знания в практических жизненных си-
туациях. Практическая работа с цифровой лабо-
раторией (далее – ЦЛ) способствует формиро-
ванию универсальных учебных действий (далее 
– УУД). В первую очередь – это познавательные 
УУД: умения ориентироваться в работе прибо-
ра, считывать и преобразовывать информацию, 
представленную в виде графиков, таблиц, диа-
грамм, делать выводы на основе результатов за-
меров; коммуникативные УУД: слушать и пони-
мать других, договариваться при работе в груп-
пе, оформлять свои мысли и развивать лингви-
стические компетенции; регулятивные УУД: да-
вать словесную характеристику своей работы и 
осмысливать результаты работы. 

При высокой степени самостоятельности в 
работе с ЦЛ обучающиеся имеют возможность 
получать более глубокие знания, формирует-
ся интерес к исследовательской деятельности, 
а процесс обучения становится увлекательным. 
Применение ЦЛ расширяет возможности учите-
ля как в выборе объекта исследования и техники 
проведения опыта, так и в отношении методи-
ки эксперимента, позволяя перевести их на бо-
лее высокий уровень в соответствии с принци-
пом научности обучения.

Современный этап развития школьного об-
разования требует активного использования 
технологии «больших данных» (Big Data) и вне-
дрения электронных сервисов, использующих 
искусственный интеллект в образовательном 
процессе. 

В предметах естественно-научного цикла это 
может быть реализовано посредством использо-
вания порталов, содержащих большие массивы 
экспериментальных данных. Из множества баз 
(порталов), содержащих научные данные, мож-
но рассмотреть в качестве примера портал по 
сбору самого широкого спектра представителей 
видов всех царств живого – цифровую платфор-
му iNaturalist [5]. Пользователем портала может 

быть человек из любой географической точки 
планеты. На территории России активным поль-
зователем и популяризатором данного портала 
является МГУ. При работе на этом портале лю-
бой пользователь может пополнять уже суще-
ствующую большую базу видов растений, жи-
вотных, грибов. Таким образом каждый пользо-
ватель имеет возможность помочь ученым Рос-
сии и мира в получении данных для научных ис-
следований и возможных открытий. Подобная 
активность пользователя является деятельно-
стью по содействию науке гражданской наукой. 
В рамках обновленного ФГОС 2021 предмету 
«Биология» в части ботаники выделены не один 
год на обучение, как раньше, а два года. Следо-
вательно, увеличено количество часов, выделен-
ных на изучение ботаники, и это дает возмож-
ность между 6 и 7 классом, во время летних ка-
никул, пополнить собственную базу растений. 
Растения, внесенные в индивидуальный проект, 
можно в дальнейшем изучать во время обуче-
ния в 7 классе в зимнее время, когда натураль-
ные объекты уже труднодоступны. К достоин-
ствам платформы следует отнести возможность 
учителю создать свой собственный проект на 
портале, пополнять его фотографиями предста-
вителей видов растений по определенным пра-
вилам. Следования правилам пользования пор-
талом и выполнение условий к загружаемым 
фотографиям гарантирует точное определение 
вида определенного растения. В этом поможет 
искусственный интеллект и ученые-ботаники из 
МГУ, которые экспертируют наблюдения, добав-
ляемые с территории России. Участие в подоб-
ных ботанических проектах с использованием 
платформы iNaturalist будет мотивировать уча-
щихся на активное и продуктивное познание 
растительного мира вокруг. Также использова-
ние данной платформы в урочной и внеуроч-
ной деятельности дает широкие возможности 
для реализации краеведения и создания Крас-
ной книги своей местности, что особенно акту-
ально при современном антропогенном воздей-
ствии на природу. 

Работа с актуальными данными представи-
телей видов окружающей флоры позволит уче-
никам реализовать на практике и овладеть та-
кими навыками, как точное (относительно нау-
ки) знание растений, умение их классифициро-
вать, поможет освоить сложный практический 
навык в определении растений в окружающем 
ландшафте, а также получении и отработке ба-
зовых навыков самостоятельного проведения 
исследований. Тем самым, работая на умения 
обучающихся, выделенные в результате анализа 
ВПР, интерпретировать результаты наблюдений 
и опытов; осуществлять классификацию биоло-
гических объектов (животных, растений, гри-
бов) по разным основаниям; анализировать от-
дельные этапы проведения исследований и ин-
терпретировать результаты наблюдений и опы-
тов; использовать приобретённые знания и уме-
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ния в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для экологически грамотного пове-
дения в окружающей среде.

Современному поколению детей доступны 
огромные массивы обучающей информации, и 
для ее восприятия им приходится использовать 
совершенно новые модели обучения. Применяя 
цифровые технологии в образовании, образова-
тельные организации могут повысить качество 
обучения, сделать его более гибким и адаптиро-
ванным к индивидуальным особенностям обу-
чаемых [6].

В условиях внедрения цифровых инструмен-
тов в сферу образования современный педагог 
обязан научиться применять новые технологи-
ческие инструменты и осваивать информаци-
онные ресурсы в профессиональной деятель-
ности. Для организации использования цифро-
вых инструментов в образовательном процес-
се необходимо опираться на современное мето-
дическое обеспечение, включающее в себя не-
обходимую информацию, учебно-методические 
комплексы, то есть разнообразные методиче-
ские средства, оснащающие и способствующие 
более эффективной реализации программно-
методической, научно-экспериментальной, вос-
питательной деятельности педагогических ра-
ботников системы образования и обучающихся. 
В соответствии с обновленными федеральными 
стандартами общего образования педагогиче-
ские технологии при применении цифровых ин-
струментов также должны носить деятельност-
ный характер. В частности, для организации ис-
следований с использованием цифровых лабо-
раторных комплексов, в рамках освоения содер-
жания предметов естественно-научного цикла, 
основным подходом должен оставаться метод 
научного познания.

Изменения, происходящие в обществе, 
предъявляют новые требования к базовым 
компетенциям современного человека: само-
стоятельному, критичному мышлению, уме-
нию принимать нестандартные решения и го-
товность постоянно учиться. Школа, если хо-
чет сохранить влиятельные позиции, должна 
готовить людей, способных жить в новой эпо-
хе, не просто имеющих информацию, а знаю-

щих и понимающих мир вокруг. Формирова-
ние исследовательской деятельности – основа 
естественно-научной грамотности. Использова-
ние в работе учителя цифровых порталов и баз 
данных, связанных с наукой, соответствует вы-
зовам XXI века и позволяет её формировать. До-
полнительный очень важный аспект состоит в 
том, что использование цифровых ресурсов по-
зволяет мотивировать детей к познанию мира, 
позволяет прокладывать для них мостик меж-
ду миром вокруг и миром IT, более близким де-
тям XXI века. Учащиеся получают благодаря су-
ществующему цифровому инструментарию воз-
можности обучения ЕНГ через самостоятельное 
исследование, с одной стороны, а учитель име-
ет возможность организовывать исследователь-
скую деятельность обучающихся при невысоких 
временных затратах, с другой стороны. На наш 
взгляд, проблема недостаточно развитых уме-
ний, связанных с естественно-научной грамот-
ностью, во многом может быть решена посред-
ством применения цифровых образовательных 
сред, специализированных цифровых платформ 
и цифровых лабораторий.
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organization of the educational process 

The article reveals the problem of using information and digital resources in organizing the educational 
process at school, presents the possibilities of the digital environment in the activities of the class teacher.

Keywords: education, educational process, digital environment, digital resources.

Цифровизация всех сфер жизни общества 
влечет изменения в организации воспитатель-
ного процесса подрастающего поколения. В со-
ответствии со Стратегией развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года 
одним из основных направлений развития вос-
питания является расширение воспитательных 
возможностей с помощью информационных и 
цифровых ресурсов, что предполагает: 

 – «создание условий, методов и техноло-
гий для использования возможностей цифро-
вых ресурсов в целях воспитания и социализа-
ции детей; 

 – информационное организационно-
методическое оснащение воспитательной дея-
тельности в соответствии с современными тре-
бованиями; 

 – содействие популяризации в инфор-
мационном пространстве традиционных рос-
сийских культурных, в том числе эстетических, 
нравственных и семейных ценностей и норм 
поведения; 

 – воспитание в детях умения совершать 
правильный выбор в условиях возможного нега-
тивного воздействия цифровых ресурсов; 

 – обеспечение условий защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и 
психическому развитию» [1].

Для эффективной организации воспита-
тельного процесса педагог должен учитывать не 
только социальный заказ, но и особенности со-
временного детства. Современный классный ру-
ководитель должен понимать, как воспитывать 
в цифровую эпоху – реально или виртуально, 
каким образом защитить детей от негативного 

воздействия Интернета. Чтобы ответить на эти 
вопросы, педагогу следует понять особенности 
«цифрового поколения» и учитывать их в орга-
низации воспитательного процесса. В исследо-
ваниях В.Е. Рожковой, О.М. Слеповой представ-
лены характеристики, которыми обладают со-
временные дети и подростки:

1. Эгоцентризм. Постоянную заботу со сторо-
ны окружающих современный ребенок воспри-
нимает как норму, а на любые изменения по от-
ношению к собственной персоне реагирует до-
статочно болезненно.

2. Интровертность и склонность к аутиза-
ции. Преимущественно интересы ребенка лока-
лизованы в виртуальном мире. Как следствие, 
возникают сложности в реальной жизни, кото-
рые проявляются в неумении взаимодейство-
вать и строить отношения. 

3. Одним из ведущих факторов социализа-
ции являются социальные сети, которые пред-
ставляют собой для современных детей и под-
ростков новый социальный институт, где опре-
деляет ценности, нормы морали и стратегию 
действия, устанавливает правила поведения.

4. Постоянная жажда развлечений, неумение 
организовать себя, быть наедине с собой. Посто-
янные развлечения, доступные в цифровой сре-
де, вызывают у детей быстрое привыкание и вы-
работку гормона удовольствия дофамина, что не 
позволяет концентрировать их внимание, пре-
пятствует контролю эмоций, лишает мотивации 
к развитию. 

5. Поверхностность знаний, которые явля-
ются следствием того, что дефолт-система моз-
га совсем не отдыхает от мессенджеров и соци-
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альных сетей.
6. Отсутствие критичности. Дети посте-

пенно теряют целенаправленность мышления, 
перестают решать сложные задачи, утрачивают 
способность к интерпретации, систематизации 
и критическому анализу информации.

7. Клиповость мышления. Внимание стано-
вится коротким и менее устойчивым. Эта осо-
бенность явилась следствием умения одновре-
менно работать с несколькими источниками. В 
итоге дети неусидчивы, рассеянны, неспособны 
сосредоточиться на одном виде работы.

8. Особенности психоэмоционального состо-
яния проявляются в том, что избыточное потре-
бление цифрового контента приводит к депрес-
сии, суицидальности, девиантному поведению и 
др.

9. Многозадачность. Современные школь-
ники считают своим достоинством способность 
одновременно выполнять две и более задачи, 
умение быстро переключаться с одной деятель-
ности на другую. Однако это может порождать 
как набор когнитивных ухудшений (рассеян-
ность, невнимательность, забывчивость, медли-
тельность), так и постоянную усталость, хрони-
ческое недовольство собой и своей жизнью.

10. Размывание жизненных принципов, ценно-
стей, ориентиров. Современные дети, подрост-
ки живут в мире противоречивых ценностей, так 
как в их самом главном жизненном простран-
стве (Интернете) цензура отсутствует [2;1].

Цифровизация жизни современного челове-
ка, в том числе детей и молодежи, – это уже не-
обратимый процесс. Следовательно, нужно по-
нять: готовы ли педагоги целенаправленно вос-
питывать молодое поколение, или уступить ре-
альность цифровым разработкам. Этот выбор 
зависит не только от целевых установок, но и 
от профессиональной компетентности учителя. 
Так, в результате диагностики по изучению го-
товности педагогов к использованию цифровой 
среды в воспитании были определены основные 
профессиональные дефициты.

В работах С.И. Артемьевой, Е. Б. Манузиной, 
А.Ю. Чуфенёвой, М.В. Хорошиловой представ-
лены результаты исследований по проблеме го-
товности преподавателей высшей школы и бу-
дущих педагогов к использованию цифровых 
технологий в образовательном процессе:

 – большая часть педагогов (88%) проявляет 
готовность использовать возможности цифро-
вой среды, однако, являясь активными пользо-
вателями цифровой среды, они испытывают за-
труднения в поиске и выборе цифровых ресур-
сов для решения воспитательных задач;

 – 24% будущих педагогов демонстрируют 
недостаточный уровень развития критического 
мышления, навыков фактчекинга;

 – 20% респондентов считают, что Интер-
нет является свободным пространством, в кото-
ром не нужно придерживаться общепринятых 
норм общения, что приводит к нарушению лич-

ных границ субъекта, смене образа субъекта в 
цифровой среде, несоблюдению цифрового эти-
кета [3;4].

Одной из причин данных дефицитов может 
выступать отсутствие методического обеспече-
ния. С этой целью на базе Научно-методического 
центра сопровождения педагогических работни-
ков Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета имени В.М. Шук-
шина созданы видеолекции «Потенциал цифро-
вой среды в воспитании школьников». Содержа-
ние материала представлено короткометраж-
ными видео с обратной связью. Разработчиками 
рассматриваются актуальные вопросы:

 – особенности цифровой среды в совре-
менной системе образования;

 – риски цифровой среды для педагога и 
школьника;

 – возможности цифровой среды в воспита-
нии школьников;

 – об опасностях фейков и способах борьбы 
с ними;

 – учитель-блогер: быль или реальность?
Представленные видеоматериалы позволят 

не только студентам, но и практикующим пе-
дагогам более эффективно выстроить воспита-
тельный процесс с использованием цифровой 
среды, что на данный момент является важным 
аспектом для всех субъектов образовательного 
процесса.

В мире цифровизации роль педагога будет 
меняться. Несомненно, он должен будет учиты-
вать положительные аспекты цифровой среды, 
потому что:

1) цифровая среда привычна и комфортна 
для учащегося; 

2) в ней школьник может проявить себя по-
средством размещения новостей в ленте или 
сюжете, ведения тематического блога;

3) цифровая среда предлагает детям раз-
личные формы коммуникации: персональные 
сообщения, участие в обсуждении, в посте (в 
ленте), опросы, голосования, вовлечение в сете-
вую проектную деятельность.

В завершение хотелось выделить основные 
возможности цифровой среды, которые может 
использовать классный руководитель для орга-
низации воспитательного процесса:

 – создание чата в мессенджерах для обсуж-
дения предстоящих и прошедших воспитатель-
ных мероприятий;

 – участие школьников в онлайн-
мероприятиях всероссийского, регионального, 
муниципального уровней, которые позволяют 
социализироваться не только в реальной жизни, 
но и в Интернет-пространстве;

 – создание групп в мессенджерах для 
трансляции позитивного воспитательного кон-
тента: воспитательных дел, деятельности дет-
ских, молодежных организаций и объединений, 
создание видеосюжетов, обсуждений и т. д.;

 – проведение виртуальных экскурсий в 
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музеи и библиотеки;
 – отбор воспитательного контента в сети 

Интернет;
 – ведение педагогом блога, в котором он 

выступает примером, образцом для подража-
ния, используюет в своей профессиональной де-
ятельности новейшие цифровые технологии.
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ЛЮДИ� МЫСЛИ� КНИГИ

УДК 371.15

Портретные очерки памяти 
Сперанского Андрея Валентиновича 
08.07.1960 – 15.03.2021

Праведные дела зачтутся  
праведнику и злодеяния – злодею. 

Библия, Иезекииль 18:20

Андрей Валентинович Сперанский, доцент, кандидат философских наук. В разные годы работал 
преподавателем Красноярского ИПК, СФУ (Сибирский федеральный университет), СибГУ науки и 
технологии им. М.Ф. Решетнёва, РГСУ (Российский государственный социальный университет). Был 
членом лекторской лиги Российского общества «Знание». 

Сфера научных интересов: философия, социология. 
Автор методики микросоциологических исследований в образовательных организациях, обще-

признанной в РФ, разработал метод тестирования с применением математического анализа боль-
шого количества данных (IT-технологии, компьютерные программы для фиксации результатов). 
Имел более 30 научных трудов.

В Красноярском образовании известен как учёный-практик, исследователь микросоциума обра-
зовательных организаций, осуществлял научно-методическое сопровождение школьных управлен-
ческих команд, разрабатывал программы исследований для конкретных школ. Автор-разработчик 
программ дополнительного профессионального образования курсов повышения квалификации для 
педагогов и руководителей образовательных организаций Красноярского края.

В последние годы изучал спектры эмоциональных квантов ученических классов, занимался ме-
зосоциологическим исследованием эмоциональной сферы учащихся Красноярского края. 

…Так устроена жизнь, что люди уходят, кто – раньше, кто – позже, таков закон Вселенной. А те, 
кто знал их, общался, любил, начинают остро ощущать скоротечность времени, непредсказуемость 
жизненных коллизий, сожалеют о том, что не встретились, не договорили о чём-то важном, не усту-
пили, не дошли, не дослушали, не до…, словно Земля внезапно останавливает свой бег, чтобы дать нам 
возможность почувствовать бренность бытия, хрупкость жизни в суматохе дней и ценность челове-
ческих отношений.

Эта недосказанность бывает мучительной, хочется вернуть время, сказать вслед много хороших 
слов, и в очередной раз понимаешь, как важно уважать и ценить друг друга. 

Андрей был полон планов и творческих идей, он живёт в памяти близких, друзей, коллег. Предлагаем 
вашему вниманию серию портретных очерков об А. В. Сперанском. Читая очерки, вы узнаете, насколько 
многогранным и интересным был человек, работающий рядом с нами. Возможно, кто-то откроет его 
для себя совершенно с неожиданной стороны.

Portrait sketches In memory  
of Andrei Valentinovich Speransky  
08.07.1960 – 15.03.2021

Righteous deeds will be credited to the righteous  
and evil deeds to the villain. 

The Bible, Ezekiel 18:20.

Andrey Valentinovich Speransky, Associate Professor, PhD in Philosophy. In different years he worked 
as a lecturer at Krasnoyarsk IPK, SFU (Siberian Federal University), M.F. Reshetnev SibSU, RGSU (Russian 
State Social University). He was a member of the lecture league of the Russian Society «Znanie». 
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Sphere of scientific interests: philosophy, sociology. 
Author of the methodology of microsociological research in educational organizations, developed 

a method of testing with the use of mathematical analysis of a large amount of data (IT-technologies, 
computer programs for recording results), generally recognized in the Russian Federation. He has more 
than 30 scientific works.

In Krasnoyarsk education he is known as a scientist-practitioner, researcher of the microsociety of 
educational organizations, provided scientific and methodological support to school management teams, 
developed research programs for specific schools. Author-developer of programs of additional professional 
education courses for teachers and managers of the Krasnoyarsk region.

In recent years he has been studying the spectra of emotional quanta of pupils' classes, engaged in 
mesosociological research of the emotional sphere of pupils in Krasnoyarsk Krai. 

…It is the law of the Universe that people go away, some sooner, some later. And those who knew them, 
communicated with them, loved them, begin to feel acutely the transience of time, unpredictability of life collisions, 
regret that they did not meet, did not agree on something important, did not give in, did not come, did not listen, 
did not reach..., as if the Earth suddenly stops its run to give us the opportunity to feel the frailty of existence, the 
fragility of life in the turmoil of days and the value of human relationships.

This unspoken can be painful, you want to return time, say a lot of good words, and once again you realize 
how important it is to respect and appreciate each other. 

Andrei was full of plans and creative ideas, he lives in the memory of relatives, friends and colleagues. We offer you 
a series of portrait essays about A.V. Speransky. Reading the essays, you will learn how multifaceted and interesting 
was the man working next to us. Perhaps someone will discover him from a completely unexpected side.

От редакции: к сожалению, далеко не все очерки, по-
свящённые А.В. Сперанскому, подготовленные знав-
шими и ценившими его людьми, удалось включить 
в данный номер журнала – ведь они могут по своему 
объёму составить самостоятельную брошюру! Поэто-
му пришлось выбрать лишь самые яркие материалы, 
в наибольшей степени характеризующие достиже-
ния Андрея Валентиновича как ученого и педагога-
практика, его вклад в науку и педагогическую дея-
тельность, на который мы и сегодня можем опирать-
ся, реализуя свои проекты. Но другие очерки заведо-
мо не затеряются и войдут в содержание других из-
даний. 

Муругова Е�Г�

Демократичный руководитель

 
 
 
 
 

В профессиональной деятельности А.В. Сперанского был и управленческий опыт, когда он в тече-
ние пяти лет совмещал руководство кафедрой с научной деятельностью, но я часто вспоминаю нашу 
первую встречу, поэтому начну с неё. 

Впервые мы встретились с Андреем на семинаре руководителей в Школе-лаборатории № 21  

Руководить – это значит не мешать  
хорошим людям работать.

П.Л. Капица, академик Академии наук СССР,  
лауреат Нобелевской премии
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г. Красноярска. В то время я работала ин-
спектором, специалистом управления об-
разования, а школа представляла опытно-
экспериментальную работу для управленцев 
края, которых очень интересовал новый опыт. И 
уж совсем не предполагала, что через несколько 
лет мы с Андреем станем коллегами. 

На последней парте сидел молодой, голубо-
глазый, с копной пшеничных волос, ещё неж-
ным овалом лица, скорее, напоминающий ска-
зочного принца, юный научный сотрудник, ко-
торый потом увлечённо рассказывал об иссле-
дованиях, научных экспериментах, вдохновляя 
серьёзную аудиторию. Он запомнился всем тог-
да своей неординарностью, доказательной ана-
литикой, ясным, понятным, аргументирован-
ным изложением научных фактов.

Следующая встреча случилась, когда меня 
пригласили работать в Красноярский ИПК, в ка-
бинет управления школами, в 1998 году, и у нас 
c ним легко установились профессиональные, 
дружеские отношения, я часто приглашала его 
на курсы для руководителей (темы по социоло-
гии и философии образования были тогда обя-
зательными для управленцев, таким образом 
реализовывалась метапредметность программ 
повышения квалификации).

Андрей Валентинович уже блестяще защи-
тил диссертацию в Московском педагогическом 
университете, несмотря на то, что у него не было 
базового педагогического образования (по уни-
верситетскому диплому он инженер электрон-
ной техники), без научного руководителя, само-
стоятельно, что явилось беспрецедентным слу-
чаем в практике защиты диссертаций, получил 
учёную степень кандидата философских наук, а 
в 2001 был назначен заведующим кафедрой фи-
лософии, педагогики и психологии в Красно-
ярском ИПК. Учёное звание доцента ему было 
присвоено Высшей аттестационной комиссией 
(ВАК РФ) в апреле 2006 года. Вот такая (доста-
точно бурная) научная деятельность и метамор-
фозы жизни.

Я хорошо запомнила его по первой встре-
че, и, по воле случая, он стал предметом мое-
го пристального профессионального внимания, 
так как я работала с управленческой категори-
ей слушателей, а его поведение, профессиональ-
ное общение не совсем укладывалось в мои (и 
не только) представления того периода о руко-
водителе. 

Это был по-настоящему демократичный 
руководитель, предпочитающий Теорию Y в 
управлении персоналом, как сказал бы о нём се-
годня доктор философии Д. Мак-Грегор (Теория 
X и Теория Y – теории о мотивации людей и по-
ведении в управлении, а также возможностях, 
которые они создают).

Несмотря на молодость, за его спиной уже 
был опыт научной работы и богатое артековское 
прошлое. Пройдя обучение на республиканских 
курсах, Андрей выиграл конкурс и несколько лет 

работал пионерским вожатым во Всесоюзном 
пионерском лагере «Артек» вместе с Г.П. Щедро-
вицким, проводившим в «Артеке» ОДИ (оргдея-
тельностные игры). Этот период Андрей считал 
очень важным в своей профессиональной де-
ятельности, поскольку он стал для него своео-
бразным трамплином в педагогику, определив-
шим направления его научных социологических 
исследований, и часто с гордостью вспоминал о 
нём.

У него тогда не было окладистой бороды, той 
мужественности, которая пришла с годами, и он 
вовсе не походил на других стандартных управ-
ленцев – подтянутый, жизнерадостный, эмоци-
ональный, какой-то стремительный; вежливый, 
культурный, обходительный, мягкий, скромный. 
Это всё про него.

Появление Андрея Валентиновича на поро-
ге кафедры философии, педагогики и психоло-
гии, которую он возглавлял, непременно подни-
мало градус настроения у сотрудников: он часто 
шутил, рассказывал интересные случаи, пред-
лагал обсудить интересную идею, книгу и был 
очень внимателен к тем, с кем работал. Такая 
открытость располагала к общению, с ним всег-
да можно было посоветоваться и даже поделить-
ся чем-то личным. «Самая большая роскошь на 
свете – это роскошь человеческого общения», 
– любил говорить Андрей, цитируя Антуана де 
Сент-Экзюпери. 

Фокус его внимания всегда был направ-
лен на сотрудников. Ему были присущи объек-
тивность восприятия, самоконтроль, внутрен-
няя устойчивость и адаптивность, нацеленность 
на профессиональные взаимоотношения. Под-
купала открытость, отсутствие властной дис-
танции, «хамоватой» деловитости, чувства соб-
ственной значимости и важности, часто прису-
щей руководителям.

Возвращаясь к эпиграфу, понимание им 
процессов управления можно охарактеризовать 
словами академика П. Капицы, глубоко убеждён-
ного, что управлять, это значит не мешать хоро-
шим людям работать. Именно создание условий 
для развития сотрудника, мотивация для дости-
жения успеха, самореализация, социальное са-
мочувствие были крайне важны А.В. Сперанско-
му как руководителю. 

Особой ценностью считал академическую 
свободу преподавателя, понимал, что свободное 
время – важнейший ресурс для развития творче-
ства, осмысления идей, отдыха, ведь разработка 
программ, семинаров, конференций, написание 
статей, проведение прикладных и фундамен-
тальных исследований – сложнейший труд, тре-
бующий огромной затраты сил, и необходимо 
время на их восстановление и профессиональ-
ную рефлексию.

Он уважительно относился к подчинённым, 
умел брать ответственность за неудачи на себя 
и по достоинству оценивал заслуги других. Был 
достаточно честолюбив, но его честолюбие про-
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являлось не в желании личного успеха и призна-
ния, а в достижении успеха сотрудниками. 

В то время научные исследования мирово-
го уровня в области управления организацией 
только стали появляться и переводиться на рус-
ский язык в России. Никто ещё не говорил о со-
циальном капитале, уровнях руководителя, от-
ветственном использовании власти, «бирюзо-
вых» организациях, ещё не вышло в свет ис-
следование Ф. Фукуямы о влиянии доверия на 
эффективность деятельности, перевернувшее 
представления руководителей всего мира об эф-
фективности управления. Всё это было позже. А 
тогда, каким-то непостижимым образом, воз-
можно, философским складом ума или интуи-
тивно, он определял для себя ценности управ-
ленческой деятельности, ставшие сегодня ори-
ентирами для современных руководителей. 

Сейчас приходит понимание того, какой 
сложный уровень управления был в своё время 

выбран молодым руководителем, по сути, опе-
редившим время. Для такого стиля управления 
должен быть готов не только руководитель, но и 
подчинённые, разделяющие не только взгляды, 
но и ответственность. 

Парадигма управления «начальник–подчи-
нённый» является традиционной, укоренившей-
ся и достаточно распространённой в управлен-
ческой среде, тогда как новую парадигму «ли-
дер – последователь», горизонтальное управле-
ние, реализовать гораздо сложнее даже сегодня, 
поскольку она является многофакторной и зави-
сит от создания определённых условий. Возмож-
но, поэтому Андрей Валентинович вскоре отка-
зался от управленческой деятельности, которая 
отнимала массу времени, сил и предпочёл науку. 
Из-под его пера вышло много интересных ста-
тей и методических пособий. Но это уже другая 
страница…

Ахметзянова Г�М�

Научное руководство как форма  
наставничества в школе

Имя Андрея Валентиновича Сперанско-
го широко известно практикам, руководителям 
школ Красноярского края. Он щедро делился 
своими идеями, проводил исследования в шко-
лах, внёс значительный вклад в развитие крае-
вого образования в области социальных наук. 

С Андреем Валентиновичем Сперанским я 
познакомилась в 2002 году, когда на очередной 
конференции в Красноярском ИПК он представ-
лял результаты своего исследования детских 
школьных коллективов, доказывая, как взаимо-
отношения детей в классе влияют на воспита-
тельную работу и образовательные результаты в 
целом, как важно изучать детский коллектив и 
вести системную работу в данном направлении. 
Было очевидно, что перед аудиторией – учёный-
практик, хорошо знающий то, о чём говорит. 

Его авторский метод микросоциологическо-
го исследования школьного коллектива вдохно-
вил меня, и я неоднократно обращалась к Ан-
дрею Валентиновичу для решения проблем вза-
имодействия детей внутри ученических коллек-
тивов. Он никогда не отказывал, всегда с радо-
стью откликался, предлагал новые идеи и реше-
ния, считал, что настоящее управление невоз-
можно без науки и прикладных исследований.

Помню, в начале профессионального пути, 
у меня как у заместителя директора по воспи-
тательной работе, не складывалось взаимо-

действие с классными руководителями, они 
все были опытнее меня и имели солидный пе-
дагогический стаж. Мне было сложно убедить 
их работать с ученическими коллективами по-
другому, используя научные разработки. И тогда 
Андрей Валентинович посоветовал мне самой 
взять классное руководство в самом сложном 7Б 
классе, в котором ученики стояли на учёте в по-
лиции, и показать на практике, как работает ми-
кросоциологический мониторинг. 

Наш с ним совместный исследовательский 
проект увенчался успехом – мои «звездные» 
дети стали прислушиваться к учителям, дисци-
плина в классе постепенно налаживалась, от-
метки становились лучше. А коллеги увидели и 
оценили реальные результаты совместной на-
учной деятельности. Это был в высшей степени 
полезный пример научного наставничества со 
стороны Андрея Валентиновича.

И только спустя много лет я поняла, как мне 
помогли тогда его исследования, обратилась к 
нему снова, но уже в качестве директора школы. 

В дальнейшем наше знакомство стало пол-
ноценным сотрудничеством, я предложила ему 
научное руководство в школе, и мы вместе раз-
рабатывали программу исследований учениче-
ских коллективов. 

В 2020 году специально для нашей школы мы 
разработали новый вариант социометрии, пятое 

Лицом к лицу лица не увидать.  
Большое видится на расстоянье.

С. Есенин
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задание микросоциологического мониторинга, 
которое предполагало увеличение шкал эмоци-
ональных оценок для получения наиболее реле-
вантных результатов: непараметрическая шка-
ла (все члены группы оценивали всех); двусто-
ронняя шкала (ученикам предлагалась шкала, в 
которой отражены и положительные, и отрица-
тельные эмоциональные оценки); многоуровне-
вая шкала (очень положительная, положитель-
ная, индифферентная, отрицательная, очень от-
рицательная эмоциональная оценки). 

Данные микросоциологического монито-
ринга использовались для обратной связи при 
принятии управленческих решений, позволяя 
получить значительные эффекты по снижению 
уровня агрессии детей, улучшению эмоциональ-
ного фона (практически отсутствие конфликт-
ных ситуаций), снижению количества учащихся, 
состоящих на внутришкольном контроле.

Позже был разработан и реализован алгоритм 
использования данных микросоциологического 
мониторинга А.В. Сперанского в сочетании с Ку-
раторской методикой К.М. Ушакова (работа пе-
дагогов в малых группах), и учитывалось попада-
ние предмета в зоны учебно-коммуникативных 
предпочтений (предъядерная, ядерная, перифе-
рийная зоны) по А.В. Сперанскому. Тем самым 
в школе удалось выровнять не только предмет-
ные компетенции учителей, но и их компетен-
ции при работе с детским коллективом. И всег-
да рядом был мой научный руководитель и на-
ставник – Андрей Валентинович. Благодаря сла-
женной совместной работе укреплялся соци-
альный капитал педагогического и ученическо-
го коллективов (предполагаемая нами проекция 
подтвердилась). Изменение поведения педаго-
гов (паттернов) в результате профессионально-
го взаимодействия автоматически сказалось и 
на изменении поведения обучающихся.

Важнейшим фактором формирования со-
циальных связей является детский коллектив 
(именно на этом настаивал А.В. Сперанский), в 
котором имеются общие цели и мотивы для ре-
ализации учебной совместной деятельности. 
Детский коллектив представляет собой необхо-
димое условие самовыражения и самоутвержде-
ния личности ребенка. Ему присущи общность 
целей и адекватность мотивов предметно-
практической совместной деятельности, на-

правленной на пользу общества, забота об об-
щем результате, определенная организация и 
характер общения, широкая система коллектив-
ных связей и прочее.

Взаимосвязь личности и коллектива бес-
спорно важна, именно в детском коллективе 
происходит активный процесс формирования 
межличностных отношений, которые развива-
ют социально-психологические качества – вни-
мание к одноклассникам, умение сопережи-
вать, оказывать помощь; самоконтроль ребен-
ка и пр. Именно педагоги, совместно работаю-
щие в классе, поддерживали и направляли этот 
процесс, создавали комфортную развивающую 
среду для обучения, используя обратную связь 
и инструменты диагностики под научным ру-
ководством Сперанского. Педагогический экс-
перимент по сочетанию методик существенно 
повлиял на образовательные результаты детей 
в нашей образовательной организации. Унифи-
цированный вариант данной совместной рабо-
ты с показателями и индикаторами отражён в 
моей диссертационной работе. 

Идеи А.В. Сперанского и уникальная мето-
дика использовались также в школах СШ № 73, 
СШ № 53 г. Красноярска и других, позволяя по-
лучать более высокие, качественные результаты 
по работе с ученическими коллективами. 

С большой благодарностью и теплотой вспо-
минаю, как до позднего вечера, в феврале 2021 
года, обсуждали с Андреем Валентиновичем 
разработки, полученные результаты микросо-
циологического мониторинга, радовались успе-
хам, как в перспективе он хотел написать док-
торскую диссертацию, обобщив опыт школ. 
Помню его увлеченность, сколько труда и сил 
он тратил для продвижения методики, загорал-
ся идеями и старался в максимально короткий 
срок их реализовать.

Научное сотрудничество с ним повлияло на 
мои представления об управлении, позволило с 
научной точки зрения посмотреть на педагоги-
ческий и ученический коллективы, найти новые 
смыслы профессиональной деятельности.

Очень жаль, что так рано, в расцвете лет, 
творческих сил ушёл из жизни настоящий 
учёный-практик, социолог, кандидат философ-
ских наук и просто отличный человек – Андрей 
Валентинович Сперанский.
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Васильева Е�Н� 

Состоявшийся учёный

Уход из жизни любого человека – трагедия.  Уход из жизни учёного и/
или практика, внесшего большой вклад в понимание действитель-
ности и в разработку методов её изменения к лучшему, – не просто 
трагедия, но и повод для скорби по человеку, раздвинувшему горизон-
ты и давшему миру шанс стать хоть немного совершеннее. 

М.С. Аверков

Одной из значимых страниц профессио-
нальной деятельности А.В. Сперанского была 
его работа в экспериментальной научно-
исследовательской Школе-лаборатории (СОШ 
№ 21 г. Красноярска), где я была научным руко-
водителем с 1991 года в течение 12 лет. 

И всё это время рядом со мной, в научной 
группе, с большим энтузиазмом работал ис-
кренний, доброжелательный, интереснейший 
человек – А.В. Сперанский, который проявлял-
ся в научной работе как ученый-исследователь, 
учёный-практик, занимающийся процессами 
научной деятельности. Процесс исследования 
настолько увлекал и вдохновлял его, что он с го-
ловой погружался в работу, забывая обо всём, и, 
как большой ребёнок, радовался новым откры-
тиям и озарениям, полученным результатам, 
смущался, когда его хвалили, часто скромно за-
малчивая свои успехи.

Одним из направлений Школы-лаборатории 
было изучение и исследование образователь-
ной социальной среды, которое возглавлял Ан-
дрей Валентинович. Он исследовал особенно-
сти и варианты социальных коммуникаций, ре-
чевого поведения учащихся, педагогов, роди-
телей в условиях обучения по новой педагоги-
ческой технологии коллективного способа обу-
чения (КСО). Его, как учёного, интересовал сам 
эффект коммуникаций в данной образователь-
ной среде, выстраивание дидактических отно-
шений: «ученик – ученик», «учитель – ученик», 
«учитель – группа учащихся», «ученик – учебное 
предметное содержание». 

Андрей активно участвовал в планирова-
нии учебных занятий, постоянно посещал уро-
ки с целью мониторинга особенностей учебно-
познавательной деятельности в новых педаго-
гических условиях, проводил собеседования, ан-
кетирование педагогов, учащихся, родителей, 
представляя результаты на педсоветах, роди-
тельских собраниях, краевых конференциях. 

Исследовал влияние новой социальной среды 
на здоровьесбережение школьников, учитывая 
валеологический и медико-оздоровительный 
аспект, приглашая специалистов медицинского 
вуза, сотрудников кафедры валеологии (профес-
сор, доктор мед. наук В.Ф. Базарный; профессор, 
доктор мед. наук Г.Н. Светличная и др.). Входил в 

научную группу по исследованию федерального 
уровня особенностей управления школой в ин-
новационных условиях с привлечением москов-
ских учёных (академик РАО, доктор пед. наук 
М.М. Поташник; академик РАО, доктор психол. 
наук А.Г. Асмолов; профессор, доктор мед. наук 
В.В. Колбанов и др.).

Думаю, что именно в этой благоприятной 
опытно-экспериментальной среде, взаимо-
действуя с авторитетными, известными в нау-
ке людьми, А.В. Сперанский формировался как 
будущий учёный-аналитик. Ведь именно здесь 
разворачивались горячие дискуссии, споры 
межу учёными и практиками, появлялись нео-
жиданные для всех результаты исследований, 
требующие осмысления, анализа, и Андрей был 
одним из активных участников.

У него были великолепные аналитические 
способности. Вспоминается интересный случай, 
раскрывающий его как ученого-аналитика.

Будучи председателем краевой комиссии 
ЕГЭ по математике, занимаясь отчетами по ЕГЭ 
в крае, я подметила особенность результатов по 
отдельным территориям. Это, можно сказать, 
«промежуточные», территории в плане город-
ской и сельской культуры. 

Суть состояла в том, что, в отличие от горо-
дов и крупных сельских школ, в близких к горо-
ду населённых пунктах результаты ЕГЭ не соот-
ветствовали предполагаемым показателям и ча-
сто были непредсказуемыми, что становилось 
устойчивой тенденцией. 

Это выражалось в особенностях амплитуды 
колебаний ежегодных сравнительных резуль-
татов в течение 12 лет. Она была то высокой, то 
низкой, одним словом, «прыгающей», даже у од-
них и тех же педагогов. Хотелось разобраться, 
и я обратилась за консультацией к Андрею. Он 
очень заинтересовался этим фактом, отложил 
свои дела и стал анализировать процесс, сделав 
предположение, что это, возможно, связано с 
особенностями культурной среды этих террито-
рий и, видимо, смешанная культурная составля-
ющая оказывает влияние на формирование зна-
ниевого компонента учащихся в этом конкрет-
ном вопросе, что даёт резкие амплитудные ко-
лебания и может являться предметом дальней-
шего исследования. 
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Поразила глубина аналитических способно-
стей этого человека, его умение аргументиро-
вать и интерпретировать данные. До сих пор у 
меня лежит толстая папка его незаконченных 
исследований. 

Андреем была проведена огромная аналити-
ческая работа, но она осталась, к сожалению, не-
завершённой.

Я с благодарностью и восхищением вспоми-
наю сотрудничество с ним, считаю, что он внёс 
значимый вклад в научно-педагогические ис-
следования Красноярского края, обладая мощ-

нейшим потенциалом крупного ученого в сво-
ей области. 

В последние годы Андрей Валентинович тес-
но сотрудничал с коллегами из Сибирского феде-
рального университета, школами Красноярского 
края, где проводил опытно-экспериментальные 
исследования и планировал защиту докторской 
диссертации.

Очень жаль, что не состоялась наша послед-
няя, запланированная с ним встреча, его вне-
запный уход – трагическая неожиданность для 
нас, его друзей и коллег… 

Костарева И�И�

Мой Профессор и друг

Мое знакомство с Андреем Валентиновичем 
произошло в 2008 году. Я вернулась на свою ма-
лую родину, в город Железногорск, из Екатерин-
бурга. У меня были вопросы о моем предназна-
чении, о выборе места работы и о том, как быть 
лучшей мамой для сына, которому на тот мо-
мент было 3 года. Продолжая заниматься юри-
дической практикой, я получила приглашение 
на круглый стол в Гимназию № 91 г. Железногор-
ска, где обсуждались вопросы института класс-
ных дам в структуре образовательной органи-
зации. Среди спикеров этого мероприятия был 
Андрей Валентинович Сперанский, известный в 
педагогическом сообществе как автор уникаль-
ной методики микросоциологического исследо-
вания школьного (ученического) коллектива и 
удивительный по своим качествам человек.

То, что я услышала тогда в выступлении, 
меня просто поразило: глубина и мудрость каж-
дого тезиса, основанные на безграничной пре-
данности своему делу и уважении к каждому че-
ловеку. На той встрече я мало что понимала в 
представленных графиках, точках в системе ко-
ординат, но аргументированные выводы, кото-
рые следовали за ними, вызвали искренний ин-
терес и доверие к представленному автором ме-
тоду не только у меня, но и у всей солидной ау-
дитории. 

Позже, когда мой сын станет подростком и 
возникнет несколько конфликтных ситуаций, 
о которых я расскажу Андрею Валентиновичу, 
именно через эти графики и точки будет найде-
но объяснение причин конфликтов и способ их 
решения. Это стало возможным благодаря тому, 
что Андрей Валентинович проводил свои иссле-
дования в классе, где учился мой ребёнок. Пом-
ню свое удивление, когда ясно и понятно он рас-
сказал, какие коммуникации между учеником и 

учителем в 4–5-х классах привели к сложностям 
в 7–8-х. Словно он был очевидцем событий и го-
ворил о том, о чём знала только я, учитель и мой 
сын! 

Вопрос о моём предназначении и выборе на-
правления профессиональной деятельности был 
снят; возрос мой интерес к образовательному 
праву и появилось желание внести свой вклад в 
повышение качества образования, которые под-
питывались практиками, выводами и философ-
скими взглядами А.В. Сперанского. 

Мы часто общались и обсуждали современ-
ные проблемы: что происходит в обществе, в си-
стеме координат личности, какие сегодня совре-
менные школьники и как система образования 
учитывает происходящее.

Наши диалоги продолжаются и сейчас, вне 
времени и пространства. Я знаю, что, если мыс-
ленно задам вопрос моему уважаемому колле-
ге, то обязательно придет ответ. Те человеческие 
ценности и профессиональные принципы, кото-
рыми он жил, стали моими эталонными крите-
риями при определении правильности прини-
маемых решений.

В нашей семье его называли – «уважаемый 
Профессор Сперанский». Мой папа, узнав о его 
приезде в Железногорск, спешил пригласить 
Андрея Валентиновича на чашку кофе, чтобы 
обсудить вопросы политики, поговорить о на-
уке и культуре или просто пофилософствовать 
о жизни. Старший сын, когда слышал, что он к 
нам заедет, просил время для личного разгово-
ра с Профессором. У них были свои мужские се-
креты, и мнение Андрея Валентиновича было в 
высшей степени авторитетным. Он стал для нас 
семейным ангелом-хранителем. В семье знали, 
что, столкнувшись с любым конфликтом, недо-
пониманием, можно обратиться к нему, погово-

Святая наука – расслышать друг друга 
Сквозь ветер, на все времена…

Булат Окуджава
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рить, понять истинную причину произошедше-
го и найти решение даже, казалось бы, в безвы-
ходной ситуации.

Мы вместе выиграли и вели в Красноярском 
ИПК конкурсный проект «Повышение качества 
образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях» в рамках 
Федеральной целевой программы. 

Андрей Валентинович обращал особое вни-
мание на важность выстраивания системы про-
фессионального общения в педагогическом кол-
лективе образовательной организации, которую 
предлагал рассматривать как объект управле-
ния со стороны администрации. Он говорил, что 
под влиянием совокупности индивидуально-
профессиональных навыков речевого общения, 
педагоги выстраивают каждый раз оригиналь-
ное коммуникативное пространство, и задача 
управления профессиональным общением мо-
жет представляться невыполнимой. Но любое 
явление в социальной действительности имеет 
собственную структуру, знание которой позво-
ляет не только сформулировать принципы раз-
вития профессионального формального или не-
формального общения, но и создать тактики и 
стратегии для управления этим феноменом. В 
основе создания таких тактик должен лежать си-
стемный анализ и социально-философская мо-
дель профессиональной траектории педагогов. 

По его мнению, нескоординированная про-
фессиональная активность может привести к 
серьёзным деформациям в развитии педаго-
гического коллектива, что неизбежно скажется 
на качестве образования. Например, если взять 
какие-либо нормативные документы и методи-
ческие рекомендации, разработанные админи-
страцией школы, то они обычно включают в себя 
декларации, сложно трансформируемые в де-
ятельность педагога. Особенно это актуально в 
отношении молодых кадров, которые могут ра-
ботать с повышенной интенсивностью и экстен-
сивностью, поскольку темп их индивидуальной 
профессиональной деятельности не всегда со-
гласуется со стратегией развития образователь-
ной организации. И это нужно корректировать 
для упорядочивания всей системы работы обра-
зовательной организации.

Правовая педагогика представляла для меня 
особый интерес. У нас были планы разработать 
практико-ориентированный курс, как систе-
му образовательных активностей в различных 
формах, направленных на повышение правовой 
культуры субъектов образовательной деятель-
ности. 

Мы обсуждали, что в основе этого курса бу-
дет положено понятие личности как уникаль-
ной правовой, философской и социальной кате-
гории, а также представление о социальных ре-
гуляторах, таких как мораль, право, закон и об-
щечеловеческие ценности. Такой курс мог бы 
стать научно-методическим сопровождением 

для педагогов и управленцев, помогающим вы-
работать коммуникативные навыки отстаива-
ния своей социально-правовой позиции без на-
несения морального ущерба оппоненту. По мне-
нию Андрея Валентиновича, работать с детьми 
может человек с мышлением, в центре которо-
го находится личность и её права. Он считал, что 
руководитель непременно должен иметь чёткие 
представления о социальных позициях в кол-
лективе, чтобы на основе научных данных при-
нимать важные решения. И такими данными 
были результаты его микросоциологических ис-
следований.

Однажды Андрей Валентинович после про-
ведения своего очередного исследования по-
средством анкетирования (в одной из школ уда-
ленного района) обнаружил трёх обучающих-
ся 11 класса, которые находились в предсуици-
дальном состоянии. Он позвонил в полночь, ска-
зав, что срочно надо выезжать. На следующий 
день он сам оформил все документы, необходи-
мые для командировки и договорился о встрече 
с руководителем школы и начальником управ-
ления образования. Через день мы были на ме-
сте. Это была напряженная работа, результа-
том которой стали изменения в тактике рабо-
ты с учениками, которые впоследствии успешно 
сдали ЕГЭ и определились с выбором жизненно-
го пути. В такие моменты понимаешь, как важ-
но вовремя услышать ребёнка, понять и помочь, 
главное, успеть сделать это своевременно. Ино-
гда от этого зависит его жизнь.

А еще мы вместе проводили выезды для под-
ростков в форме интенсивных школ. Это всег-
да было захватывающее общение с обсуждени-
ем сложных философских, научных вопросов на 
понятном, доступном для детей языке. Ребята с 
большим вниманием слушали каждое слово Ан-
дрея Валентиновича, уходили подумать и воз-
вращались с новыми вопросами. Он с воодушев-
лением включался в любую детскую инициати-
ву: от квеста по тайным уголкам школы, похо-
да на лыжах по зимнему заснеженному лесу до 
дискуссий на волнующие темы или вечерних ду-
шевных разговоров за чаем. 

Даже в простых, житейских ситуациях Про-
фессор показывал каждому пример огромно-
го уважения к личности ребенка, как «правиль-
но» быть на его стороне, как поддержать, понять 
и установить доверительные отношения. Он 
очень любил детей, и они отвечали ему тем же. 
Про таких говорят – огонь души и сердца дарил 
людям. Вспоминаются слова Афанасия Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем, 
Что жизнь и смерть? А жаль того огня, 

Что просиял над целым мирозданьем, 
И в ночь идёт, и плачет, уходя...
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Герасименко О�

Андрей Валентинович Сперанский:  
«Современному педагогу следует быть  
интереснее компьютера»

— Как я понимаю, Вы в педагогику приш-
ли, даже не пытаясь пробовать себя в работе 
по специальности…

— В конце 70-х годов в Советском Союзе бла-
годаря кличу Челябинского и Костромского пе-
динститутов по всей стране стали создаваться 
педагогические отряды – при райкомах, горко-
мах комсомола… В них записывались молодые 
люди от 18 до 25 лет, которые готовили летние 
смены, проводили акции и мероприятия. По-
лучив этот опыт, я потом три года проработал 
в «Артеке», главном пионерском лагере стра-
ны. «Артек» мне много дал. Помимо того, что 
это была большая игра, попав в которую, люди 
менялись радикально, туда приезжали ведущие 
учёные, специалисты Советского Союза, читали 
нам лекции – причём обычно уже ночью, после 
отбоя, так что это особое ощущение.

— А в 1988 году Вы приехали в Красноярск 
и попали в самую гущу педагогических поис-
ков того времени…

— Эти поиски шли по всей стране. Оказалось, 
что в разных уголках Союза стихийно и негром-
ко работали педагоги-новаторы: Давыдов, Шу-
лешко, Шаталов, Гончарук, Дьяченко (двое по-
том переехали в Красноярск), Шмаков, Библер. 
В Красноярске тогда решили всех собрать и ез-
дили по стране, приглашая сюда последователей 
этих людей.

— Забегая вперёд – почему их потом рас-
теряли?

— Как правило, это люди-бунтари. Они дают 
отпор направо и налево, за словом в карман не 
лезут; чиновникам это никогда не нравилось.

Вторая причина коренится в самой приро-
де эксперимента. Каждый исследователь зна-
ет, что минимум половина экспериментальных 
действий заканчивается неудачей. В естествен-
ных науках такие результаты просто выбрасы-
вают за ненадобностью. А в педагогике куда всё 
это выбросить? Так что, я лично против экспе-
риментов. С точки зрения социологии, все си-
туации инноваций – это отклонения или мута-
ции. Их может быть два вида: которые разруша-
ют организм и которые развивают. Когда в Крас-

ноярске собрали всех экспериментаторов, стала 
развиваться педагогическая сверхмутация. По-
рождались идеи, много серьёзного происходило 
в Красноярске в конце 80-х – начале 90-х годов.

Но была проблема: управляема ли эта реак-
ция? Оказалось, что неуправляема.

— Что, педагоги такие безответственные 
люди?

— Нет, просто в ходе эксперимента появля-
ются неожиданные реакции, сочетания (на уро-
ках, среди детей, в профессиональном коллекти-
ве), которые невозможно оценить. Если бы на-
шёлся управленец, который бы ограничил диа-
пазоны, не влезая внутрь, процесс можно было 
вытащить... Но ситуацию решили проще — «раз-
веяли» бунтарей, завуалировав это под есте-
ственный процесс в ситуации недофинансиро-
вания, которая в те годы достигла своего пика 
(однако в других регионах в тех же условиях ка-
дры смогли сохранить). Вместо настоящих носи-
телей содержания пришли люди, которые зна-
ют термины, но не знают практики. Жонглиро-
вание словами есть, но при выходе на практи-
ку – швах.

— Тогда, в 90-х, Вы занялись социологи-
ческим исследованием школьной ситуации. 
Как называлась тема Вашей кандидатской 
диссертации?

— «Социальное пространство ученическо-
го класса». Опытный материал собирал по всем 
школам края, поскольку работал в Институте 
повышения квалификации работников образо-
вания, и была возможность сотрудничать с раз-
ными районами. На момент защиты я обработал 
7,5 тысяч анкет, сейчас их вдвое больше. Один из 
выводов исследования, который вызвал удивле-
ние у московской профессуры во время моей за-
щиты, – что учебный процесс разрушающе дей-
ствует на эмоциональную сферу. Когда я сам по-
лучил этот результат, три месяца не мог подой-
ти к диссертации. Одно дело предполагать, что 
что-то не так в школе, другое – знать...

— Вы продолжаете исследовать эту тему, 
есть на это заказ?

— Да, руководители школ часто в этом заин-

Если говорить о взглядах Андрея Валентиновича Сперанского на современное образование, то глуби-
ну мысли, собственной позиции, выводов на основе исследований ярко иллюстрирует фрагмент его ин-
тервью, данного в ходе «Сибирского форума» 2010 года. Этот живой диалог является символичным и ак-
туальным, словно Андрей Валентинович и сегодня делится с нами своими размышлениями о проблемах 
образования, инновациях, компьютеризации, эффектах реформы, компетентностной парадигме, своих 
исследованиях и пр., приглашая к обсуждению острых проблем.

Интервьюер: специальный корреспондент газеты «КоммерсантЪ».
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тересованы. Во-первых, выводы позволяют кор-
ректировать поведение педагога, мы выясняем, 
какие действия и поступки могут вызвать агрес-
сию детей. Второе – обозначаем, при каких усло-
виях возникают противоречия. Третье – какие 
перспективы для ребят будут заманчивы, как их 
развивать.

У нас пока что получается? Из-за недостат-
ка диагностики ученической среды педагоги не 
могут ситуативно работать, пользуются не теми 
инструментами. И, как правило, опаздывают, 
опаздывают очень серьёзно.

При этом за 22 года работы я пришёл к вы-
воду, что наши педагоги – достаточно квалифи-
цированы, чтобы спокойно делать своё дело. Но 
у них имеется два устойчивых противодейству-
ющих фактора. Это административное давление 
(как правило, на директора) и родители. Если в 
советский период мнение педагога принима-
лось как авторитетное свидетельство о состоя-
нии дел у ребёнка, то теперь только ленивый не 
хает школу и учителей.

— Какие эффекты дала образовательная 
реформа?

Осязаемых для общества эффектов ни обы-
ватели, ни профессионалы не получили. Пробле-
ма оказалась значительно сложнее, чем мы все 
ожидали 20 лет тому назад. К тому же реформа 
образования совпала с реформированием эко-
номической системы общества, поставив неиз-
бежный вопрос: сколько стоит образование? Я 
далёк от пессимизма, но увидеть очертания кон-
ца образовательных реформ никто не способен. 
Сейчас решается проблема сохранения достиже-
ний российского образования, а они за несколь-
ко веков – впечатляющие.

Я предлагаю любые изменения в системе об-
разования рассматривать с позиции естествен-
ности, достаточности и необходимости. Как по-
казал опыт федеральной программы «Образова-
ние», государство может только «подкачать» ре-
сурсы. Всё остальное должны делать люди: педа-
гоги, родители и управленцы.

Реформы требуют консолидации значитель-
ных усилий, не только материальных, но и ду-
ховных, нравственных. Это не громкие слова. 
Образование требует большей самоотдачи, чем 
в спорте.

Всё, что сделано к сегодняшнему дню, я рас-
сматриваю как первые шаги к масштабной ре-
форме.

— Если говорить о содержании образова-
ния: каковы его составляющие? Смена зна-
ниевой парадигмы на компетентностную – 
это про то?

— Содержание образования обсуждается бо-
лее 20 лет, но общего понимания, что это такое, 
так и нет.

Когда встал вопрос о признании нашей си-
стемы образования на Западе, стали формиро-
ваться международные механизмы контроля 
качества образования. Оказалось, что наши вы-

пускники средних школ занимают от 25-го до 
49-го места в стандартах западной подготовки. 
Западная система говорит: мы должны учить 
функциональным знаниям. Скажем, выпускни-
ки 9-х классов должны расшифровывать и пони-
мать все знаковые системы: пентаграммы, тек-
сты, графики и т.д. Ведь информация передаётся 
за счёт кодификации, то есть массовые комму-
никации собирают, шифруют, передают инфор-
мацию, каждый раздел которой по-своему рас-
паковывается. А в нашей школе не учат раско-
дировке.

И вот отсюда к нам пришла задача: давать не 
столько знания, сколько компетенции. Это зна-
ния, которые мы используем в различных си-
туациях и с помощью различных средств. Но 
опять же, если мы говорим о компетенциях, то, 
с одной стороны, должны формировать творче-
ский подход к имеющимся знаниям, а с другой 
– дать чёткое представление нашим выпускни-
кам о том, чего они НЕ знают, как на Западе. Мы 
же в этой ситуации впадаем в панику: ах, ребё-
нок чего-то не знает, у него окажется низкий ин-
теллектуальный уровень!

— То есть мысли о том, что ребёнка мож-
но чему-то не учить и чего-то ему недодать, 
у нас не допускается.

— Да, и поэтому в отечественной педагогике 
до сих пор жив девиз: если учитель ставит двой-
ку, то это двойка не ребёнку, а самому себе.

Но есть пословица: лошадь можно приве-
сти к водопою, но нельзя заставить её напить-
ся. Своим ученикам, студентам я всегда говорю: 
только вы сами можете стать хозяевами своего 
интеллекта. Если ваш интеллект начну разви-
вать я, вы будете моими рабами. Своим интел-
лектом, как личной гигиеной, человек должен 
заниматься сам.

— Подозреваю, что вопрос «чему учить» 
актуален для теоретиков, но не для предмет-
ников. Думаю, их волнуют другие проблемы. 
Что, кроме низких зарплат, можно назвать 
главными проблемами школы?

— Критерий объективной оценки знаний 
учащихся. Дети приходят с разным уровнем раз-
вития и подготовки. Затем они выходят с каким-
то другим уровнем. И как выделить эту разницу?

Второе: дети находятся под опекой двух об-
щественных институтов – школы и семьи. И нет 
объективных критериев ответственности обеих 
сторон.

Третье: проблема со всеобучем. До револю-
ции, когда школа была труднодоступной для 
нижних слоёв общества, туда очень стремились.

— В чём радикальное отличие советской 
школы и современной российской?

— Советская школа всегда была самодоста-
точной. Запад ей был не указ. Была унифициро-
вана – легко предсказывалось, какую тему и по 
какому предмету изучают ученики и в москов-
ской, и в красноярской, и среднеазиатской, и 
прибалтийской школе.
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Сегодня уровень автономности у российских 
школ, безусловно, выше, но это требует и более 
высокого уровня ответственности у директоров.

Изменился характер взаимодействия учени-
ка с учителем в учебном процессе. Ученики чаще 
вступают в дискуссию, даже ради самой дискус-
сии. Сталь Анатольевич Шмаков, академик Рос-
сийской академии образования, как-то сказал: 
«Педагог должен быть интереснее телевизора!». 
Современному педагогу следует быть интерес-
нее компьютера.

— Должна ли школа непрерывно обнов-
ляться?

— Без инноваций школа жить не будет. Но па-
радокс в том, что инновации уже стали традици-
ей. Школу завалили бумагами. Одно дело, если 
инновациями занимается сама школа, и другое 
– если этим занимаются вышестоящие органы. 
Они что-то придумали и спускают, да ещё отчё-
та требуют.

Ну ладно, педагоги стонут. Но сами-то чи-
новники, получив такой большой объём инфор-
мации – в виде отчётов, справок и прочего – что 
будут с ним делать? Зачем им? Это всё не в коня 
корм, отчёты не развивают систему образова-
ния. В электронике есть понятие «реактивные 
токи», которые не совершают работу, но нагре-
вают провода. Из-за этого резко падает КПД. Вот 
и в образовании деятельность чиновников я бы 
назвал «реактивное управление».

— Проблема выбора: может ли та или иная 
программа обучения (Эльконина-Давыдова, 
Занкова и др.) радикально изменить подго-
товку, а с ней и дальнейшую жизнь ребёнка?

— К содержанию это не относится. Програм-
мы – это лишь выстраивание содержания в той 
или иной логике. Поэтому не столь важно, по ка-
кой программе учиться, важно – у кого. Кстати, 
я до сих пор не могу понять, почему о множе-
ственности выбора заговорили только сейчас?

Знаете ли Вы, что в Советском Союзе было 
7 учебников математики? Я знаю это благодаря 
«Артеку», куда приезжали дети из разных угол-
ков страны. Но сегодня эта конкурентная среда, 
всегда существовавшая внутри профессиональ-
ного сообщества, выплеснулась на голову учите-
лей и родителей.

— А в чём смысл смены учебников?
— На мой взгляд, только в деньгах. На самом 

деле, хороший учебник появляется раз в 20 лет. 
А лучший учебник арифметики (по своим мето-
дам), например, это учебник Магницкого, кото-
рый создан в начале 18 века.

— Но, если хорошие учебники часто заме-
няют плохими – зачем это учителю?

— Учитель – рядовой. Какой учебник зака-
жет управление образования, по тому он и будет 
учить. В хорошем учебнике концепция должна 
быть ясна с ходу: кодификация – культурно об-
условлена, задания – внятны и понятны, но не 
примитивны, а сам учебник должен «входить» в 
учителя и ученика, не застревая по краям. Хоро-
ший учебник – это явление культуры, и не сле-
довало бы от него отрекаться в угоду сиюминут-
ности.

— От учебника зависит образование?
— Да. Если нет учебника, педагог вынужден 

повторять одно и то же. Учебник закладывает 
культуру самостоятельной работы ученика.

— Чему бы Вы хотели, чтобы школа нау-
чила Ваших детей?

— Старшего, который сегодня заканчивает 
первый курс вуза, она таки научила взаимодей-
ствовать со своей средой. Всё остальное он взял 
сам. А младшего – хорошо бы, чтоб научила не 
столько даже знаниям, сколько умению их ис-
пользовать, представлять, культуре интерпрета-
ции. Хотя и сама знаниевая составляющая долж-
на быть на высоком уровне.
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