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Аннотация:В статье рассматривается проблема взаимосвязи попыток фальсификации

истории России и качества образованияв условиях масштабного развития цифровых

образовательных технологий. Авторы считают, что индивидуально ориентированное

понимание дефиниции «качество образования» противоречит общегосударственным

задачам обеспечения национальной безопасности. Среди наиболее уяэвимых аспектов

фальсификации исторического образовапия авторы называют историіо Великой Оте-

чественпой войны, которая стала примером приоритета обществепных ценностей над

индивидуальными.В связис этим авторы предлагают усовершенствовать нормативнуіо

базу регулирования преподавании истории вне сетевых форм обучения и соотнести де-

финицию «качество образования» с натегорией «традиционные духовно-нравственные

ценности».

Annotation: The article deals with the problem of the correlation between the attempts

to falsify Russian history ав well ав the quality of education in the context of large-

§ Е. А. COMOE, С.М. ГAIl0IfihllII0b. hрвблема фвзьеифивацви историив уеловііях цяфровизацви...
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вcale development of digital educational technologies. The authorв believe that ап individually oriented

underntanding of the term «quality of education» contradictn the nationwide objectives of enвuring national

necurity. Among themost vulnerable авресtв of falnification of hintorical education, the authorn name the

history of the Great Patriotic War, which has become ап example of the priority of public values over

individual oпes. In this regard, the authors suggest the improvement of theregulatory framework forthe

teaching of hiвtory beyond online forms of education and the correlation between the term «quality of

education» and the category of «traditional spiritual and moral values».

Елюпевые слова: цифровизации образования, качество образования, фаяьсификация истории, страте-

гия национальной безопасности, Великая Отечествеиная войиа

Keywords: digitalization of education, qualitу о[ education, [alsi[ication of history, national security strategy,

Great Patriotic War

уществующая тенденцияк расшире-

нию примененияв сфере образования

электронногои дистанционного обуче-

нияи снижения аудиторной (контактной)

работы преподавателяс обучающимся

является сегодня одной наиболее обсужда-

емых проблем. Инновационные процессы

в образовании носят объективный и, пожа-

луй, необратимый характер.В то же время

неоправданно низким остается уровень

критического отношенияк результатам

использования цифровых технологий как

способа передачи образовательно значи-

мых данных. Исследователи неоднократно

обращали внимание на необходимость

более вдумчивого анализаи прогнозиро-

вания возможных негативных последствий

неограниченного применения электронных

средств обучения. Так, Е. А. Акользина,

проанализировав работы специалистовв

вопросе применения электронных средств

обучения, выделила ряд существенных,

по ее мнению, недостатков, к которым,

в том числе, относится технологизация

учебного процесса, способствующая «фор-

мированию излишнего индивидуализма, а,

следовательно, разрушению целостности

личности [1 с. 96].

Тенденцияк индивидуализации образо-

вательного процесса напрямую связанас

легальной дефиницией «качество образо-

вания». Согласно статье 29 Федерального

закона «Об образованиив Российской Фе-

Нинегородекое tібразование 1, 2023

дерации, «качество образования — комп-

лексная характеристика образовательной

деятельностии подготовки обучающегося,

выражающая степень их соответствия

федеральным государственным образо-

вательным стандартам, образовательным

стандартам, федеральным государствен-

ным требованиями (или) потребностям

физического или юридического лица,

в и нтересах которого осуществляется

образовательная деятельность, в том

числе степень достижения планируемых

результатов образовательной программы»

[8]. Очевидно, что приведеннаяв законе

формулировка максимально индивидуа-

лизирует отношение заинтересованных

сторонк показателям качества образова-

ния, минимизирует егосоциальную значи-

мость. Другими словами, качественным,

по определению, является то образова-

ние, результаты которого удовлетворяют

непосредственно самого обучающегося

(физическое лпuо) или юридическое лицо,

в интересах которого осуществляется

образовательная деятельность (здесьи

далее курсив наш — авт.).

Характерно, что именно «индивиду-

ально организованная образовательная

среда», является сегодня трендом циф-

ровизации образования. Вот как об этом

говоритсяв одной изактивно разрабатыва-

емых сегодня образовательных программ:

«Учащемуся предоставляется возможность
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планировать собственную образователь-

ную траекторию, ставить или выбирать зна-

чимьіе для себя учебные цели, управлять

временеми темпом обучения, выбирать

те или иные задания, способы их реше-

нияи проверки, работать индивидуально

и в группе, мотивировать себяи других.

Указанные параметры определяются по

большей степени (впределе — полностью)

самом учащимся (виндивидуализирован-

ном обучении — педагогомс учетом инди-

видуальных особенностей обучающегося)»

[11].

Все вы шесказанн оене может не

вызывать определенной обеспокоенно-

сти наличия мотивационной дихотомии

субъектов образовательного процесса:

«общественная полезность» — «индиви-

дуальная значимость». Вопросо степени

полезности такого образования для обще-

ства также остается дискуссионным. Как

отмечают Ю. Б.Рубини Э. Ю. Соболева,

«при проведении процедур оценки качества

высшего образования следует принимать

во внимание интересы всех заинтересо-

ванных сторон сферы образования» [13,

с. 32, 38]. При этом трудно не согласитьсяс

Ю. Г. Беляевым, который считает, что

«среди задач национального проекта по

патриотическомувоспитанию следует, пре-

жде всего, выделить задачу гражданского,

Традиционные духовно-нравствен-

пые ценности — исторически

сфор ми ровавши йся ко м плекс

мо тивационны х приоритето в,

определяющих духовный облик

поколения.

духовного объединения

всех граждан страны

любого возрастав со-

циально осмысленное

сообщество» [2, с. 5]. В

связис этим представ-

ляется логически непро-

тиворечивым следующее

утверждение: то,что не является полезным

для общества,в перспективе может нести

ему вред. Следовательно, проблема обще-

ственной опасности индивидуально-ори-

ентированного образования также требует

специального анализа.В качестве аргумен-

тации достаточно упомянуть, что Стратегия

развития воспитанияв Российской Федера-

ции на периоддо 2025 годак духовно-нрав-

ственным ценностям относитв частности

«стремлениек исполнению нравственного

долга перед самим собой, своей семьейи

своим Отечеством» [16]. Другими словами,

формирование личности, ориентированной

на решение социально значимых задач,

является составной частью стратегиче-

ского планирования развития Российской

Федерации. Индивидуально ориентиро-

ванный характер дефиниции «качество

образования»в условиях стремящейсяк

пределу цифровизации вступаетв проти-

воречиес необходимостьюсохранения тра-

диционных российскихдуховно-нравствен-

ных ценностей. Это противоречиев пер-

спективе может привести (иуже приводит)

к размыванию этих ценностей (снижению

влияния на социальное поведение),в чем

можноусмотреть перспективу наступления

неблагоприятных последствий.

Традиционные духовно-нравственные

ценности — исторически сформировав-

шийся комплекс мотивационных прио-

ритетов, определяющих духовный облик

поколения. Передача ценностно-культур-

ного кода от одного поколенияк другому

происходитв первую очередь посредством

изученияи преподавания истории. Неуди-

вительно, что именно история является

ключевым образовательным предметом,

который все чаще используется против-

никами Россиив качестве информаци-

онного оружия. На это обращено особое

вниманиев официальных документах:

«Информационно-психологическиедивер-

сиии “вестернизация" культуры усиливают

угрозу утраты Российской Федерацией

своего культурного суверенитета. Участи-

лись попытки фальсификации российской

и мировой истории, искажения историче-

ской правдыи уничтожения исторической

памяти, разжигания межнациональных

и межконфессиональных конфликтов,

ослабления государствообразующего на-

рода» [7]. В контексте данной проблемы

необходимо обратить особое внимание

именно на то,каксетевые формы цифро-

вого воздействия влияют на историческое

(J Е. А. COMOE, С. М. C4ll0lfihllli0fi. Проблема фtгіьеифивацяи историив угловііях цяфровизацяи...
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сознание молодого поколения, при которых

непосредственный контакт обучающегося

с преподавателем сведенк минимуму,а

образовательная информация доступна

обучающемуся лишьв опосредованной,

цифровой форме.В результате именно

молодежь становится объектом примене-

ния информационногооружияи трансфор-

мации духовно-нравственных ценностей

с целью политического воздействия на

Российскую Федерацию. Исследователи

неоднократно отмечали прямую взаимо-

связь изменения ценностных установок

молодежис подготовкойи осуществлением

так называемых «цветных революций».

Примечательнов этом отношении мне-

ние П. А. Меркуловао том, что «сама же

молодежь, несмотря на свою активность,

по своей сути являлась не субъектом

происходящих политических процессов,а

исключительно объектом манипуляцийи

средством достижения нужных целей со

стороны “режиссеров” — организаторов

этих “революций"» [6, с. 64—65].

Исчерпывающий анализ влияния ма-

нипулятивного искажения отечественной

истории приведенв классической работе

И. Ю. Сундиеваи А. А. Смирнова [17].

Авторы приводят характеристики «орга-

низационного оружия», которое, по их мне-

нию, «отражает историческую тенденцию

перехода от войнс истреблением против-

никак войнам, ориентированным на его

“самодезорганизацию”и “самодезориен-

тацию” для сохранения имеющейся ре-

сурсной базы» [17, с. 174—175]. Одним из

элементов системы самодезориентации

общества является трансформация его

культурно-исторического кода, организу-

емая извне, поскольку «проходя через

сознание каждого члена общества, дли-

тельное массированное информационное

и морально-психологическое воздействие

деструктивного характера создает реаль-

ную угрозу существованию нациив ре-

зультате трансформации ее исторически

сложившейся культуры, основных мировоз-

зренческих, культурныхи идеологических
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установок, то есть смены внутренней орга-

низационной среды, определяющей жизне-

деятельность государства» [17, с. 175]. При

этом одним избазовых условий примене-

ния организационного оружия называется

замена «системы базовых ценностей го-

сударства-мишени цен-

ностями государства-

инициатора как самыми

перспективны ми» [17,

с. 176]. Другими словами,

перед пользователями

данного вида информа-

Обращаем особое внимание на то,

чтоименно история Великой Оте-

чественной войны (1941—1945)

является сегодня одним изнаибо-

лее «привлекательных» объектов

для манипуляторов историческим

сознапием.

ционного воздействия

стоит задача сформироватьв сознании

общества негативное отношениек соб-

ственной истории,а в конечном счете — к

современности, самому себе, собственной

культурно-национальной идентичности.

В статье 19 Указа Президента Россий-

ской Федерации «О стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации»

утверждается, что «на фоне кризиса запад-

ной либеральной модели рядом государств

предпринимаются попытки целенаправлен-

ного размывания традиционных ценностей,

искажения мировой истории, пересмотра

взглядов на рольи место Россиив ней,

реабилитации фашизма, разжигания меж-

национальныхи межконфессиональных

конфликтов» [7]. Обращаем особое вни-

мание на то,чтоименно история Великой

Отечественной войны (1941—1945) явля-

ется сегодня одним изнаиболее «привле-

кательных» объектов для манипуляторов

историческим сознанием.И это неслу-

чайно, ведь современная политическая

мировая система зиждется на всеобщем

признании результатов войны, юридиче-

скизакрепленных Заключительным актом

Совещания побезопасностии сотрудниче-

ствув Европе1 августа 1975 годав части

признания принципа нерушимости границ

[4]. Этим же объясняется озабоченностьи

повышенное вниманиек истории Великой

Отечественной войны со стороны руково-

дителей государства.В декабре 2019 го-

да Президент РФ В. В. Путинв ответ на
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вопрос журналистки «Российской газеты»

Киры Латухинойо егоотношениик резолю-

ции Европарламентао том, что советский

режим приравниваетсяк нацизмуи фа-

шизму, сказал: «приравнивать Советский

Союз илиставить на однудоску Советский

Союзи фашистскую Германию — этоверх

цинизма. Значит, люди незнают историю.

Читатьи писать неумеют» [3].В приве-

денной цитате нетрудно заметить наличие

прямой взаимосвязи между качеством

образования, попытками фальсификации

истории Великой Отечественной войныи

проблемами национальной безопасности.

Наиболее «весомым» по количествен-

но-качественным показателям,а значит,

и по степени воздействия и эффекту,

способом искажения исторического со-

знания молодежи является использование

массовых каналов передачи информации.

В первую очередь, это кинематограф,

печатная продукция, а теперь все бо-

лее — цифровой контент. Как отмечает

А. В. Казаков, «идеологическая обработка

населения России из-за рубежа идет по

несколько иным направлениям...В част-

ности, например,в последние десятилетия

значительный импульс получили попытки

фальсификации ходаи итогов Второй ми-

ровой войны, целью которых является не

только умаление ролии значения CCCPв

победе над нацизмом, но

Сяедоватеяъно, необходимы лра- и возложение на него,а

вовые меры, регулирующие ле следовательно,и на Рос-

толъхо достул х л;ифровому хол- сийскую Федерацию как

тенту исторической образоВО- его правопреемницу, от-

теаъной нвпрааленности, нО И ветственности за начало

формирование и распространение второй мировой войныи

данного контента. последовавшего вслед

за ее окончанием бипо-

лярного противостояния. Это предполагает

унижение многонационального народа

России, принуждение извиняться за свою

историю перед другими странами вместо

того, чтобы гордиться своим Отечеством.

Самаже победав Великой Отечественной

войне 1941—1945 rr., по замыслу фальси-

фикаторов, быладостигнута не героизмом

и самоотверженностьюсоветских людей,а

исключительно из-за страха перед репрес-

сиями “тоталитарного режима”» [5, с. 11].

Таким образом,в контексте данной

статьи фальсификацию истории следует

рассматривать какналичиеу обучающихся

неконтролируемогои неограниченного до-

ступак цифровому контенту исторической

образовательной направленности, чтов

условиях трансгуманизации образования

(расширенное взаимодействие «обучаю-

щийся — цифровая среда») приобретает

характер угрозы национальной безопасно-

сти. Следовательно, необходимы правовые

меры, регулирующие не только доступк

цифровому контенту исторической образо-

вательной направленности, нои формиро-

ваниеи распространениеданного контента.

Одним изперспективныхи насущных

направлений правового обеспечения

национальной безопасности является

разработка норм, защищающих отразмы-

вания (снижения влияния на социальное

поведение) традиционных российских

духовно-нравственных ценностей. Оче-

видно, что при разработке нормативного

материала, призванного обеспечить на-

циональную безопасностьв плане защиты

традиционных ценностей, нельзя уйти от

некоторой формализации такого терми-

на, как «духовность», который является

определяющим для правовой дефиниции

«духовно-нравственные основы». При-

мером сложности решения этой неодно-

значной проблемы является судьба Указа

«Об утверждении Основ государственной

политики по сохранениюи укреплению

традиционных российских духовно-нрав-

ственных ценностей» [10]. Несмотря на

то,что9 ноября 2023 года данный Указ

был подписан Президентом [9], проблему

нельзя назвать окончательно решенной.

Делов том, что традиционные ценности

потомуи имеюттакое определение, что их

формирование является исторически обус-

ловленным и, как правило, связанным не

столькос нормативным, сколькос мораль-

но-психологическим регулированием. Без-

g Е.А.COMOE, С. М. C4ll0lfihllli0fi. Проблема фtгіьеифивацяи историив угловііях цяфровизацяи...
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условно, когда речь идето духовно-нрав-

ственных ценностях, возникает опасность

избыточного правового регулирования.

Сложность обеспечения правовой защи-

ты традиционных духовно-нравственных

ценностей как объектов посягательства

обусловлена именно ненасильственным,

а естественно-историческим характером

их формирования.К сожалению, совре-

менное состояние общества оставляет

мало шансов на неприменение данного

способа решения проблемы. Те аспекты

общественных отношений, которые еще не

такдавно успешно регулировались норма-

ми морали, сегодняв условиях опасности

нарушения коммуникационных связей

между поколениями требуют именно нор-

мативного регулирования. Кроме этого,

эффективное правовое регулированиев

данной сфере необходимо рассматривать

каквременное превентивное воздействие

на организацию системы исторического

образования при минимизации сетевых

форм взаимодействия обучающегосяс

преподавателем, то есть регулирование не

«постфактум»,а с опережением.

Мы солидарныс точкой зрения К. Д.

Рыдченко, который считает, что «для пол-

ноценногои всестороннего регулирования

рассматриваемойсферы следуетлегализо-

ватьв рамках Федерального закона “О за-

щитедетей отинформации, причиняющей

вред ихздоровьюи развитию” собственную

систему принципов, центральным изкото-

рых должен стать принцип приоритетности

обеспечения информационно-психологи-

ческой безопасности над свободой слова»

[14, с. 40].В данном контексте нам хотелось

бы обратить внимание на актуальность

восстановления полноценного эмоцио-

нально-образного подходак преподаванию

истории какосновы непосредственногожи-

вого общения педагогаи ученика на уроках

истории [15]. Считаем возможным напом-

нить, что именно об этом говорил Прези-

дент РФ В. В. Путинв октябре 2021 го-

да: «Мы с вами хорошо понимаем: какими

бы передовыми технологиями ни был бы
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насыщен образовательный процесс, они

никогда не смогутзаменить непосредствен-

ного, живого общения. Ведь мы же люди,

мы все люди,а не машины, не роботы»

[12]. Думается, чтов отношении препода-

вания истории эти слова звучат особенно

актуально.

Если же говоритьо

противодействии циф-

ровой фальсификации

массового исторического

сознания, то неизбежно

придется признать необ-

В. В. Путин: «Мы с вами хорошо

понимаем: какими бы передовыми

технологиями ни был бы насыщен

образовательный процесс, они

никогда не смогут заменить непо-

средственного, живого общения».

ходимость ограничения

доступа обучающихсяк определенным

сайтами порталам, какв урочное, таки во

внеурочное время (электронные адреса

этих сайтов указывать не будем, чтобы не

создать им невольную рекламу).

Практикующим педагогам рекомендуем

обратить внимание наофициальный истори-

ческий портал «История РФ» [18], поскольку

здесь можно найти исчерпывающую инфор-

мацию поистории страны, подготовленную

ведущими учеными Института Всеобщей

истории российской Академии науки других

высших учебных заведений. Богатейший

фонд текстового, иллюстративногои видео

материала поможет подготовитьсяк уроку,

а также провести егос использованием

данного контентав качестве дополненияк

устному рассказу учителя.

Обеспечение национальной безопас-

ности РФ обусловливает необходимость

фиксациии научного обоснования суще-

ствования взаимосвязи между примене-

нием цифровых образовательных техно-

логийи качеством образования. Учитывая

гуманистический характер образования,

егоопределение как«единого целенаправ-

ленного процесса воспитанияи обучения»

в целях,в том числе «духовно-нравствен-

ного, творческого, физическогои (или)

профессионального развития человека»

[8], принцип свободы выбора получения

образования согласно склонностями по-

требностям человека, которыйв частности

предусматривает предоставление права

9
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выбора форм получения образования

[8], можно говоритьо необходимости до-

полнительного правового регулирования

реализации образовательных программ

с помощью электронного обучения,в том

числеи с помощью локальных норма-

тивных правовых актов, принимаемыхв

организациях, осуществляющих реали-

зацию образовательных программ. Необ-

ходимо обосновать альтернативностьи

равнозначность, нарядус цифровыми

инновационными, традиционных спосо-

бов получения образования. Требуется

также разработка методикии правового

обеспечения проведения педагогической

(психолого-педагогической) экспертизы не

тольков отношении проектов нормативных

правовых актови нормативных правовых

актов (как предусмотрено ст. 94 Федераль-

ного закона «Об образованиив Российской

Федерации»), нои образовательныхтехно-

Слисон литературы

логий, способных нанести вред качеству

образованияи воспитания.

В целях качественного переломаи

улучшения ситуации следует обратить

внимание науточнение юридически значи-

могосмысладефиниции «качество образо-

вания», поскольку назрела необходимость

егорасширенного толкования. По нашему

мнению,в критерии качества необходимо

включить показатели не метрического

характера, соотносим ые с понятиями

«общественная значимость»и «тради-

ционные российские духовно-нравствен-

ньіе ценности», что, возможно, затруднит

процесс осуществления контролирующих

фун кций со стороны уполномоченных

организаций, нос высокой степенью ве-

роятности улучшит качество образования

в общественно значимом смысле слова.

Остается определиться — что для всех
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В 2023 году в издательском центре учебной и учебно-методииеской литературы

Нижегородского ипститута развития образовапия

готовится н выходув свет издание:

Ъ ар яіина, В. Я., М,еникова В. В.,Ппетенева О.В.Организация и сопровождение индивидуального проек-

тирования обучающихсяв условиях реализации требований ФГОС COO: Рабочая тетрадь учителя. 54 с.

Рабочая тетрадь учителя разработанас целью обеспечения успешности освоения слушателями содержания

дополнительной профессиональной программы. Рабочая тетрадь содержит дидактический материалв виде

учебных задапий и практикумов, необходимый слушателям для успешного освоения данпого учебпого курса на

основе выполнения заданий-практикумов.

Издание адресовано слушателям учебного курса «Организация и сопровождение индивидуального проекти-

рования обучающихсяв условиях реализации требований ФГОС COO»,а также руководителем индивидуальных

проектов обучающихся на уровне среднего общего образования.
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civic consciousness and national identity in young Russians relevant. The objective is to

show thepossibilities of usage of axiological potential of the Russian language asa subject

in higher education institution and school. Innovations of modern Russian language and the

facts of its history are analyzed asa material for discussion with students on traditional

and new cultural and moral values.
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ажнейшей задачей современного

языкового образованияв вузеи шко-

ле является формирование, наряду

с лингвистическими, коммуникативными

и профессиональными компетенциями,

гражданского самосознанияи националь-

ной идентичности молодого поколения

России. Гражданское самосознание мы

понимаем кактакое осознание себяи

своего взаимодействияс миром, которое

включает консолидирующие общество

идеи: «стереотипы восприятия, убеждения,

веру, чувства людей» [5, с. 79]. Граждан-

ская идентичность неразрывно связанас

национальной идентичностьюи идентично-

стью личностной, ведь патриотизм, чувство

сопричастностик национальной культуре,

ответственности за успешное развитие

своей страны — это глубоко личные чув-

ства, которые, тем не менее, определяют

единство обществаи прочность государ-

ственных основ [18, с. 59]. Поскольку язык

является,с одной стороны, механизмом

социального общенияи носителем осо-

бенностей национального менталитета,

а с другой — частью индивидуального

сознанияи средством индивидуального

познания мира, то именно он предоставля-

ет нам широкие возможности для решения

обозначенной выше задачи.

На рубеже XX и ХХ\ веков новые со-

циально-политическиеи экономические

отношенияв нашей стране обусловили

формирование новых ценностныхи идео-

логических установок. Приоритет частной

собственностии предпринимательства

способствовал культивированию таких

личностных качеств, как индивидуализм,

креативность, стремлениек лидерству,

социальному успеху; значительно возрос

ценностный статус комфортаи удобства во

всех областяхжизнии деятельности совре-

менного человека. Глобализация мирового

информационного, экономического, обра-

зовательногои культурного пространства

привелак расцвету мультикультурализма

и космополитизма какидеологии мирового

гражданства, ставящей интересы челове-
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чества (в сущности, интересы личности)

выше интересов отдельной нации или от-

дельного государства. Огромное влияние

на русский литературный языки языко-

вые вкусы общества стал оказывать язык

массовой коммуникации, отодвинувший

на второй план художе-

ственную литературу, в

том числе ее классиче-

ские образцы [3].

Все это сделало кри-

тически важным четкое

обозначение ценностных

Глобализации мирового инфор-

мационного, эко но мического,

образовательного и культурпого

пространства привела к расцвету

мультикультурализма и космопо-

ЛИТИПМі1 KiIK ИДЕОЛОГИИ МИ{ЗОВОГО

гражданства, ставящей интересы

ориентацийв современ- человечества (в сущности, инте-

ном преподавании pyC- ресы яичиости) выте интересов

ского языка: вниманиеК отдельной нации или отделъного

языку какфактору нацио- государства.

нальной идентификации,

средству национального самоопределения;

обращениек проблемам формированияи

развития языковой личности; расширение

и укрепление языковых контактови муль-

тикультурной коммуникации, что позволяет

выявить специфику национальных языков

и национального мировиденияи на этом

фоне яснее осознать значимость родного

языкаи родной культуры. Этими фактора-

ми обусловлена актуальность вопросао

ценностных векторах российской культуры

в процессе преподавания русского языкав

вузеи школе,о сохранении исторической

памяти на фоне всеобщей глобализации.

Среди аксиологических индикаторов

современного общества язык занимает са-

мое высокое место, поскольку он отражает

каксовременные культурные ценности, так

и великое наследие предков, как граждан-

ские установки, таки глубоко личные пе-

реживания, дает возможность как«сердцу

высказать себя», таки «другому понять

тебя».В связис этим особую важность

приобретает изучение не только новаций

в современном русском языкеи русско-

язычной коммуникации, нои истории язы-

ка,отражающей константы русской языко-

вой культуры, русской языковой картины

мираи русской ментальности.

Благодатный материал для ненавяз-



ровно нравственных контент образованиЯ

чивого обсуждения традиционныхи новых

культурно-нравственных ценностей предо-

ставляет изучение лексических новацийв

русском языке конца XX — начала XXI ве-

ка.В этот период произошел взрыв креа-

тивного словообразования. Он был вызван

не только прямыми потребностями номи-

нации, но отразил открывшуюся свободу

мысли, стал средством самовыраженияи

самопрезентации носителей русского язы-

ка.Стимулами для словотворчества стано-

вились так называемые «ключевые слова

текущего момента» [10], то есть номинации

важных социальных явлений, организаций,

лиц. Периоды деривационной активности

ключевых слов отражают историю станов-

ленияи жизни новой России:

августовский путч 1991 года (Путч ---•

путчисты, путчистский, антипутчевый,

послепутчевый, поПУТЧики, путчком),'

ваучеризация населения Россиив

1992—1994 годах (ваучер ---• ваучеризация,

ваучериада, ваучерный, антиваучерный,

постваучерный, ваучеровладелец, вау-

чероман, оваучеризовать, оваучеризо-

ваться),”

появление финансовых пирамиди

пропаганда легких способов обогащения

(«МММ» ---• запоМММниться, авита-

МММиноз, батькоМММ, бизнесМММен,

МММиллион, МММ-овский, «МММовцы»,

МММосквичи, МММыльный),”

всемирный каран-

Взрыв креативного словообразо-

вания был вызван не только пря-

мыми потребностями номинации,

1-iO ОТ{ЗіІПИЛ ОТК]ЗЫВШ ЮСЯ СВОЁЇОД

мысли, стал средством самовыра-

жения и самопрезентации носите-

лей русского язы

тин и психологические

п роблемы обществав

связис новой коронави-

русной инфекцией 2019—

2021 годов (ковид ---•

ко видище, ковидный,

ковиднутый, ковид-ис-

терика, ковид-кризис,

ковид-диссидент, ковид-нигилизм, ковид-

бес, ковидобесиеи др.) [16].

Особенностью таких слов является их

короткая жизнь: как только исчезает отра-

жаемое ими явление, уходят из языковой

памяти народаи сами слова. Важно, одна-

ко,что анализ коннотативного содержания

и прагматики этого языкового материала

позволит преподавателю обсудитьс обуча-

ющимися оценочное отношение общества

к данным социальным явлениям, поможет

осмыслить эволюцию нравственных ориен-

тирови ценностных установок носителей

русского языка.

Н еизменный и нтерес студентови

школьников вызывают современные по-

ликодовые новообразования,в структуру

которых входят элементы разных знаковых

систем: Beerлoгa (название нижегородского

кафе), Kapu$ta (название нижегородского

магазина одежды), Uma2rman (российская

рок-группа), Мурак@ми, QR-код. Поликодо-

вые новообразования особенно востребо-

ваныв среде журналистови копирайтеров:

они вовлекают адресатав языковую игру,

привлекают вниманиек основному тексту,

запоминаютсяи стимулируют интереск

языковому творчеству. Важно подчеркнуть,

что поликодовость текста — это общая тен-

денция современной коммуникации, отра-

жающая новые информационные запросы

общества и, по словам Т. В. Поповой, свиде-

тельствующаяо культурной толерантности

современных носителей русского языка,

готовых воспринимать такие новообразова-

ния, интерпретировать, обсуждать, видеть

их плюсыи минусы [14].

Характерной чертой современной речи

является активизация образования феми-

нитивов — номинаций женщин, образован-

ных от слов мужского рода, обозначающих

профессию, род занятий, социальную роль

[20]. Новообразования авторка, блогерша,

пилотесса, адвокатесса, биатлонесса

и т. п. вступаютв конкуренциюс привыч-

ными номинациями мужского рода. Препо-

даватель может вместес обучающимися

обсудить эстетическуюи прагматическую

оценку новых феминитивов, затронув при

этом нравственнои социально важные

вопросы.С одной стороны, феминитивы

удовлетворяют потребностьв точноми

лаконичном обозначении референта;

возможно, кто-то воспринимает их какпо-

литкорректные номинации, то есть форму

отстаивания социальной значимости жен-

щин. Вместес тем нужно учитывать, чтов

1 Н. Е.hETP0fiA, Г. С. €АЧ0ЇіЛ0ЬL Ценноtчяые векторы риггийгкой вульзурыв преподавании...
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русскоязычной коммуникации феминитивы

былии остаются экспрессивным средством

негативной оценки референта, понижения

еголичностногои социального статуса, на-

пример: «Честно говоря, даже представить

не могла, что разоблачителькаи борциняс

лицемерием настолько лицемерна» (https://

news.mail.ru/politics/53645827/?frommaiI——1).

Круг вопросов, связанныхс сохране-

нием национальной самобытности, можно

обсудитьв процессе работыс новейшими

заимствованиями. Экспансия не только

чужих слов, нои чужих концептов как ни-

когда ранее актуализировала проблему

преемственности поколений. По мнению

В. В. Николиной, «механизм духовного

наследова ния установок, цен ностей,

традиций России становится историче-

ской необходимостью, формой развития

человека, предотвращающей нарушения

социокультурной преемственности» [11,

с. 5]. Русский язык всегда был открыт для

заимствований, но егограмматико-дерива-

ционный аппарат благополучно «перевари-

вал»и «переваривает» этот чужеземный

(преимущественноанглоязычный) матери-

ал,делая его«своим»с помощью русских

окончанийи суффиксов: оффшорник, фо-

румчане, перформансист, менеджерская,

смайлик, мониторить, шоппинговать,

ремикснуть, фьючерсный, доменный,

промоутерский, аламурлелько, клипово,

по-хаккерски, по-пиаровскии др.

Беспокойство вызывает распростра-

неиное мнение, что русский или обру-

севший словесный эквивалент выражает

необходимый смысл не такточнои ясно,

а главное — не так «презентабельно», как

английский. Так, на одном изинформаци-

онных плакатов, размещенных на стенах

Мининского университета, есть такая фор-

мулировка цели корпорации студентови

преподавателей «Содействие»: «Достиже-

ние конвенции поколений через поддержку

студенческих инициатив». Достаточно

заглянутьв словари или воспользоваться

интернет-ресурсами, чтобы убедиться, что

словом «конвенция» обычно называют

международный договор или соглашение

Нинегородекое tібразование 1, 2023

по какому-то вопросу.В данном случае

речь идето взаимодействии поколений, ко-

торое, конечно, не может быть оформлено

каким-то договором или иметь характер до-

говора.В русском языке есть подходящее

выражение — «преемственность поколе-

ний», подразумевающее

сохранениеи творческое

использование традиций

и достижений прошлого,

духовную связьп ред-

кови потомков. Однако

в педагогическом вузе,

готовящемв том числе

Первостепенная задача борьбы за

сохранение национальной иден-

ЛИЧНОСТИ СОСТОИТВ ТОМ, ЧТО(ЇЬІ ВОЗ-

родить доверие к русскому слову,

и прежде всегов среде препода-

вателей и студентов — будущих

преподавателей и педагогов.

учителей русского языка,

предпочтение было отдано невнятному,

но, видимо, более эффектному,с точки

зрения авторов, варианту — «конвенция

поколений».

Предпочтение англоязычных заим-

ствований русским смысловым аналогам

наблюдаетсяи в речи преподавателей

вузов. Вот пример изпоста преподавателя,

который сетует на слабую начитанность

нынешних студентов: Времена меняются,

и вот этот культурный бэкграунд, кото-

рый сформирован тем, что люди знают

массово, тоже меняется (https://kukina-kat.

livejournal. com/422213.htmI). Нам приходи-

лось слышать мнение коллег, что выраже-

ние культурный бэкграунд используется

ими потому, что более точно выражает

смысл, чем русское культурный уровень.

С этой оценкой нельзя согласиться, но

она подспудно внедряется в сознание

обучающихся, которым преподаватели

дают авторитетные речевые образцы. Эти

частные примеры иллюстрируют общую

проблему: «национальная идентичность,

соединяющаяв себе все формы прежней

идентичности, сегодня выходит на первый

план,и традиционная русская терпимость

в этот момент истории становится опасной

роскошью» [6, с. 3]. Первостепенная задача

борьбы засохранение национальной иден-

тичности состоитв том, чтобы возродить

довериек русскому слову,и прежде всего

в среде преподавателейи студентов — бу-

дущих преподавателейи педагогов.
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Большим воспитательным потенциа-

лом обладает обсуждение со студентами

и школьниками новыхтенденцийв области

речевых стратегийи тактик. В качестве

примера можно привести новую форму-

лу вежливости «...можно, пожалуйста...»

(«Можно, пожалуйста, мне сдать зачетс

другой группой?»), получившую широкое

распространение именно среди поколе-

ния Z.В исследовании И. В. Высоцкой

и О. И. Северской [4]эта конструкция

определяется какгиперкорректная речевая

формула «новейшей российской вежливо-

сти». Авторы обоснованно полагают, что

эта формула является проявлением общих

изменений русского речевого этикета под

влиянием образцов западной «коммерче-

ской» вежливости [4].

Подводя итог краткому экскурсув об-

ласть новаций русского языка, подчеркнем,

что задача совместногос обучающимися

«поискаи обсуждения измененийв языко-

вой реальностии реакции на них социума,

формированиеу обучающихся "чувства

меняющегося языка"» [13] является одним

из важнейших трудовых действий учите-

ля русского языкав средней школе. Она

обусловливает необходимость формиро-

ванияу студентов педагогических вузов,

обучающихся по профилю «Русский язык

и Литература», уменийи навыков видеть

Задача совместногос обучаіо-

щимися «поиска и обсуждения

измепенийв языковой реальпости

и реакции на них социума, форми-

рованиеу обучаіощихся "чувства

меняющегося языка"» является

одним из важнейших трудовых

действий учителя русского языка

в средпей школе.

новое, интерпретировать

его, опираясь на аксио-

логические ориентиры

прошлого, давать оценку

и использовать его вос-

питательный потенциал.

Задача воспйтания

гражданского самосозна-

нияв условиях глобали-

зации неразрывно связа-

на с преемственностью

лучших традиций национальной культуры,

поскольку «проблема соотношения обще-

человеческого, национальногои индивиду-

ального выражается не тольков стирании

национальных различий, стандартизации

жизнии отношений, нои в необходимости

сохранения самобытности, традиционно-

сти, уникальности, исторической памяти,

культурыи образа жизни» [12, с. 14]. Систе-

мообразующим фактором формирования

человека культуры является осознание

роли языкав историческом, материальном

и духовном развитии народа. Эта рольв

конце XIX века была отчетливо обозначена

выдающимся русским лингвистом Ф. И.

Буслаевым: «В церковнославянских книгах

речением язык именуется не только дар

слова, нои самый народ, согласнос той ис-

тиною, чтоязыкобразуется не отдельными

лицами,а целым народом, составляя его

существенное достояние» [2, с. 21].

Любой этап развития и бы тования

языковой системы, отражающий состоя-

ние языковой культуры обществаи языка

в целом, можно рассматривать какв син-

хронии, таки в диахронии. Историческая

изменчивость языка — свидетельство

его жизнеспособности, способности раз-

виватьсяи самоочищаться, несмотря на

происходящиев нем негативные про-

цессы. Неслучайнов настоящий момент

представители педагогического сообще-

ства все чаще говорято лингвистической

безопасности, которая понимается как

«устойчивое состояние языка, при котором

максимально полно обеспечивается его

безопасное существование, сохранение

целостности, способностик саморазвитию

и самосовершенствованию, несмотря на

неблагоприятные внутренниеи внешние

воздействия» [9, с. 2].

В системе исторических язы ков ых

ценностей диалектически определяются

два аспекта языкового существования

личности. Во-первых, языковые ценности

отражают развивающийи воспитательный

потенциал самого языкав единстве его

единиц, форм, категорий, текстов. Будучи

по своей природе общественным явлени-

ем, языкс первых дней жизни человека

оказывает влияние на формированиеи

развитие еголичностных качеств. Именнос

помощьюязыка усваивается национальная

культура, материальнаяи духовная. Это
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чрезвычайно важно для подготовки учите- исторического аспекта какв вузовском, так

ля, поскольку «формирование ценностей, и в школьном курсе русского языка.

картины мира, мировоззренияу подраста- Для выявления языковыхи общекуль-

ющего поколения определяется не только турных компетенций, полученных выпуск-

профессиональным компонентом миро- никами школы поистории русского языкаи

воззрения учителя, нои его целостным культуры,в октябре 2022 года нами прове-

представлениемо миреи егоонтологиче- ден опрос студентов 1-го

ских основах» [19, с. 3]. Во-вторых, язык, курса разных профилей

выполняя функцию сохранения культурного подготовки, обучающих-

и этнического единства, сам выступает как сяв НГПУ им.Козьмы

важнейший единый элемент национальной Минина.В опросе при-

истории, культуры, духовности [15].В сис- няли участие 62 студента

теме профессионального педагогического нефилологических про-

образования исторический аспект русского филей подготовкии 42

Известно, что сведения по истории

языкав школьпом курсе русского

языка используіотся фрагмен-

тарно, несистемно. Обычно они

служат средством осмысления

некоторых правил орфографии и

П]Э£tВОПИСПНИЯ СЛОВ-ИСКЛЮЧ€ІНПЙ.

языка выступает важной основой формиро- студента, обучающихся

вания интеллигентного, культурного, обра- по профилю «Русский языки Литература».

зованного учителя, также представляющего Проанализируем ответы студентов на два

общенародную ценность. вопроса анкеты, связанныхс темой нашей

Известно, что сведения по истории статьи.

языкав школьном курсе русского языка 1. Сведения по истории русского язы-

используются фрагментарно, несистемно. ка,полученныев школе, были связаны:

Обычно они служат средством осмыс- а)с развитием интересак истории рус-

ления некоторых правил орфографиии ского народа какносителя языка;

правописания слов-исключений, выпол- б)отражениемв русском языке мента-

няют функцию занимательного материала литета народа;

или используются во внеклассной работе в)изучением этимологиии орфографии

(конкурсы, викторины),а также при подго- отдельных слов;

товкек олимпиадам. Надо подчеркнуть, г) другое.

что школьные олимпиады самого высокого 2. Зачем, по вашему мнению, необхо-

уровня содержат серьезные задания, вклю- димо знание некоторых вопросов истории

чающиев числе прочих непосредственную русского языка?

работус древнерусским текстом (перевод, а) для развития общей культуры чело-

фонетическийи грамматический коммента- векав целом;

рийк тексту)и словами древнерусскогои б)для формирования мотивациик из-

старославянского происхождения. При под- учению русского языкав школе;

готовке учащихсяк выполнению подобных в)изучение истории языка может стать

заданий учитель русского языка нередко частью патриотического воспитания;

оказываетсяв затруднительной ситуации г)в этих знаниях нет необходимости;

из-за нехватки специальных знаний по д)другое.

истории языка. Добавимк этому, что вопро- 3. Является ли, по вашему мнению,

сы,связанныес историей родного языка, староев языке безвозвратно старыми

в последнее время оказываются востребо- почему? а)да,потому что...; б) нет, потому

ваннымии включаютсяв образовательные что...

и интеллектуально-развлекательные прог- Проведенный анализ ответов на по-

раммы российского телевидения,в том ставленные вопросы позволил сделать

числе ориентированные на школьников некоторые выводы.

(«Мы — грамотеи», «Умницыи умники»и Основная часть сведений по истории

др.). Все это свидетельствуето важности русского языка, полученнаяв школе, каса-

Нинегородекое tібразование 1, 2023
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лась изучения орфографиии этимологии забывать об истокахязыка, ведь только

отдельных слов (42—60 ”/о). Практически познав их,можно познатьи осознать иs-

только четверть опрошенных отметили, что мененияв настоящем, Языхформируется

история языка развивает интереск истории из «старого», поэтомуважнознатьи это

народа — носителя языка: от 20 °/ (студен- «старое», Языкнадо беречь вместес его

ты нефилологических профилей) до 27 ”/о старым,’ Старогов языке не бывает,

(профиль «Русский языки Литература»). Язык— это наша история.

Небольшая часть опрошенных (5—6 %) Оценивая полученные результаты,

считает, чтов школе не получили никаких мы учитываем, что наши обучающиеся

знаний по истории русского языка. имеют разный уровень школьной подго-

Более половины студентов-первокурс- товки по русскому языку. Разной степенью

ников понимает, что знание истории языка подготовленностик трансляциии коммен-

необходимо для развития общей культуры тированию соответствующего материала
человека (63—65%). характеризуютсяи учителя русского языка.

Треть называет изучение истории языка

составной частью патриотического воспи-

тания (26—32 %).Положительным фактом

можно считать, что четверть студентов-фи-

лологов (26 %) видятв изучении истории

язы ка мотивацию к изучению родного

языкав целом. Не видят необходимостив

получении этих знаний только2 % всех

опрошенных.

Мнения студентов-первокурсников не-

филологических профилейо том, является

ли старое безвозвратно старым, распреде-

лились практически поровну (45—55 %). старославянскихи древнерусских текстов,

А вот подавляющее большинство студен- В которыхи сами тексты,и единицы языка

тов-филологов высказалось за то,что ста- представленыв динамикеи формируюту

poeникогда не уходит безвозвратно (76%). Обучающихся не только «чувство меняю-

Именно этот вопрос вызвал живой интерес щегося языка», нои «чувство меняющейся

Продуктивными видами работы

по постижению ценпостей рус-

ПТ(ОЙ ЯЗЬІІ(ОВОЙ I( ЛЬТ {)Ы СО СТ -

дептами-филологами мы считаем

подбор прецедентных текстовв

качестве интегративного дидакти-

ческого материала, чтение и ком-

ментирование старославяпских и

древнерусских текстов.

опрошенных, поскольку литературы» — образцов русской языковой

предполагал открытый культуры прошлого.

свободный ответ. Так, плодотворным, на наш взгляд, ока-

Приведем разные при- зывается сравнение памятников житийной

меры высказываний сту- литературы, написанныхв разные культур-

дентово ценности истО- но-исторические эпохи. Житийная лите-

ри ко-лин гвистическИХ ратура, переводнаяи созданная древне-
сведений:В старомнет русскими книжниками после канонизации
необходимости,’ Это

прошло,и надо двигать-

ся дальше; Это мне не

пригодится,’ С тapoe

остается, нок нему мало кто прикаса-

ется; Язык прогрессирует,и старого

не надо; Из старого рождается новое,”

Язык — это целостная cocmeмa, и в

ней важны всесоставляющие, Нельзя

Вместес тем выявленный материал поз-

воляет увидеть проблемыи перспективы

историко-лингвистической подготовки как

школьника, таки студента — будущего

учителя русского языкаи литературы.

П родуктивными видами работы по по-

стижению ценностей русской языковой

культуры со студентами-филологами мы

считаем подбор прецедентных текстовв

качестве интегративного дидактического

материала, чтениеи комментирование

русских святых, была важным средством

духовно-нравственногои патриотического

воспитания. Именно житийная литература

давала наглядные уроки практического

примененияи воплощения религиозных

догматов, отвлеченных христианских идеа-

лов, жертвенности во имя жизни земной

и небесной, «она рисовала нравственный

идеал человека, достигшего полного тор-
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жества духа над грешной плотью, полной

победы надземными страстями» [7, с. 38].

Произведения такого рода особенно акту-

альныв современную эпоху, когда подвер-

гаются сомнению традиционные идеалы,

стираютсяи разрушаются нравственные

императивы.

Мы предлагаем для анализа при ре-

шении конкретных учебных задач ряд про-

изведений агиографической литературы,

бытовавших на Русии ценимых нетолько

в плане духовном, нои эстетическом: «Жи-

тиеФеодосия Печерского» (классический,

канонический вариант, XIIв.); «ЖитиеАлек-

сандра Невского» (вариант книжно-славян-

ского типа древнерусского литературного

языка, включающий элементы древнерус-

ской воинской повести, XIII—XIV в.); «Жи-

тиеСтефана Пермского», («украшенный»

вариант, отразивший архаизацию языкаи

«извитие словес»в результате второго юж-

нославянского влияния, XV в.); «Повесть

о Петреи Февронии» (вомногом ориенти-

рованный на фольклорные тексты обра-

зец агиографической литературы, XVI в.,

символ любвии супружеской верности);

«Житие протопопа Аввакума, им самим на-

писанное» (нарушение принятого канона,

в том числе языкового, XVII в.).

Важным ценностным ориентироми

составной частью общей культуры чело-

века является культура речи,о падении

уровня которой активно говорят педагоги,

психологи, методисты. Богатый материал

для развития культуры речи студентов

и школьников дает работа над лексикой

старославянскогои древнерусского язы-

ков, которая позволяет вернуть некогда

утраченные или отправленныев пассивный

запас слова — символыи концепты русской

культуры, способствующиеформированию

сильной языковой личности [1]. Так, при

изучении коммуникативных качеств речи

можно предложить работу по сравнению

и выявлению ценностного содержания

и мен п рилагательных, характеризую-

щих девушку: симпатичная, гламурная,

Нинегородекое tібразование 1, 2023

классная, сексапильная,с одной стороны,

н очаровательная, обаятельная, обворо-

жотельная, привлекательная— с другой.

Как показывает практика, при составлении

высказыванийи микротекстовс назван-

ными словами предпочтение отдается

второму ряду. При этом

нередко лексемы первой

группы по отношению ко

второй воспринимаются

какконтекстуальные ан-

тонимы. Таким образом,

историко-лингвистиче-

Важным ценностным ориентиром

и составной частью общей куль-

туры человека является культура

речи,о падении уровня которой

активно говорят педагоги, психо-

логи, методисты.

ский материал позволяет

не только увидеть положительные стороны

языковых новаций, нои дать оценку тому

новому, что М. В. Ломоносовв середине

XVIII века назвал «дикимии странными

словами — нелепостями, входящимик

нам изчужих языков» [8, с. 477]. В судьбе

отдельных единиц, форми категорий языка

представлена не только история народа,

нои его ментальность, особенности мыш-

ленияи мировосприятия, исторические,

культурныеи духовные ценности.

Утверждая, что главный долг русской

науки — исследовать свой народ, И. И.

Срезневский отводитв этом процессе осо-

бую роль исследованиямо русском языке.

Он отмечает: «Язык есть собственность

нераздельная целого народа. Переходя от

человекак человеку, от поколенияк поко-

лению, извекав век, он хранится народом

как егодрагоценное сокровище, которое

по прихотям частных желаний не может

сделаться ни богаче, ни беднее, — ни

умножиться, ни растратиться. Частная

воля может не захотеть пользоваться им,

отречься от его хранения, отречьсяс этим

вместе от своего народа; но за тем не по-

следует уменьшение ценности богатств,

ей не принадлежащих. Независимый от

частных волей, язык не подверженв судьбе

своей случайностям. Все, чтов нем есть,и

все, чтов нем происходит,и сущность егои

изменяемость, все законно, каки во всяком

произведении природы» [17, с. 16—17].
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Именно этими свойствами определяется тенциал русского языка какучебного пред-

аксиологическийи воспитательный по- метав вузеи школе.

Список литературы

1.Аксиологический потенциал древнерусского и старославяпского языковв свяоис

проблемой формирования языковой личности филолога/ Г.С.Самойлова, Н. Е. Петро-

ва,А. Д. Комышкова, С.Г.Павлов //Лингвориторическая парадигма: Теоретические

и прикладпые аспекты. — 2019. — № 24. — С. 57—63.

2.Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика русского языка/ Ф. И. Буслаев. — Мо-

сква: Учпедгио. 1959. — 624 с.

3. Володина, М. Н. Язык СМИ и информационно-языковая экология общества/

М. Н. Володина // Язык и дискурс средств массовой информациив XXI веке: мопо-

графия/ под редакцией М. Н. Володиной. — Москва: Академический проект, 2011. —

С. 6—19.

4.Вьtсоцкая, И.В. «Можно, пожалуйста...» как речевая формула «новейшей русской

вежливости»/ И. В. Высоцкая, О.И. Северская. — DOI: 10.17223/18137083/68/20 //Си-

бирский филологический журнал. — 2019. — № 3. — С. 225—232.

5.Кандауров, С. П. Этническая идентичность и гражданское самосознаниев со-

временном российском обществе/ С. П. Кандауров // Двадцать вторые Иоанновские

чтепия: материалы научной копференции, посвященпой памяти Высокопреосвящен-

пейшего Иоанна, митрополита Сапкт-Петербургскогои Ладожского (Самара, 09 октября

2017 г.)/ составители: О. И. Радченко, М. В. Бровякова. — Самара: Научно-техниче-

ский центр, 2018. — С. 78—89.

6.Колесов, В.В. Русская мептальпостьв языке и тексте/ В. В. Колесов. — Сапкт-Пе-

тербург: Петербургское востоковедение, 2006. — 624 с. — ISBN 978-5-85803-339-4/

7.К усков, В. В. История древнерусской литературы: учебпик для вузов/ В. В. Ку-

сков — Москва: Высшая школа, 2003. — 336 с. — ISBN 5-06-004219-7.

8. Ложоносов, if.В. Предисловиео пользе кпиг церьковныхв Российском язы-

ке // М. В. Ломоносов. Избранпые произведения. — Ленинград: Советский писатель,

1986. — С. 473—478.

9. fалинпн, В.А. Формирование духовно-нравственпых качеств личности обуча-

ющихсяв условиях современпого образования/ В. А. Малипин, Ф. В. Повшедная,

А. В. Пугачев. — DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-2 // Вестник Мининского упивер-

ситета. — 2022. — Том 10. — № 1 (38). — С. 2.

10. Нефwшево, И.А. «Застеколье» русского словообразовапия (кліочевые слова те-

кущего момента как базовые основы словопроизводства)/ И. А. Нефляшева //Грамота.

ру : справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». — URL: http://

gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_142 (дата обращения: 11.04.2023).

11. Николина, В. В. Отепествепное духовное наследие как условие воспитанияу

детей и молодежи ценностного видепия мира/ В.В.Николина //Нижегородское об-

разовапие. — 2022. — № 3 (1). — С. 4—15.

12.Николина, В.В.Цепностпо-целевые ориентиры воспитания патриотизмав кон-

тексте социокультурных трансформаций российского общества/ В. В. Николипа //Ни-

жегородское образование. — 2021. — № 2. — С. 13—21.

13.Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельностьв сфере дошкольпого, начальпого общего, осповного общего, среднего обще-

го образовапия) (воспитатель, учитель)» приказ Мипистерства труда и социальпой

20 Е. flETP0fiA, Г. С. ГАЧ0Їіd0ЕА. Ценноtшіые векторы риггийгкой вульзурыв преподавании...



йульщіологтескийи аксиологтеский аспекты модернизаqяи образованіія

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.№ 544н //Гарант.ру: информационно-правовой

портал. — URL: https://baвe.garant.ru/70535556/ (дата обращения: 11.04.2023).

14. Пoпoaa, ї’. В. Новые явленияв русском словообразовании конца XX — начала XXI века/ Т. В.

Попова //Филологический класс. — 2004. — № 12. — С. 42—47.

15.Сажоіілоаа, 1’. С. Языковые ценности как основа формирования человека культуры/

Г.С.Самойлова //Нижегородское образование. — 2016. — № 2. — С. 51—58.

16.Словарь русского языка коронавирусной эпохи/ составители: Х. Вальтер, Е. С. Громен-

ко, А. Ю. Кожевпиков [идр.]. Сапкт-Петербург: Институт лингвистических исследований РАН,

2021. — 550 с. — ISBN 978-5-6044839-0-9.

17. Срезневский, М. И. Мысли обистории русского языка/ И. И. Срезневский. — Москва:

Учпедгиз, 1959. — 138 с.

18. Фокина, И. В. Идентичность как источник формирования гражданского самосознания лич-

ности/ И. В. Фокина //Психология и педагогика: методика и проблемы практического примене-

ния. — 2010. — № 15. — С. 57—64.

19.Фролова, С.В. Социокультурные факторы формирования профессионального мировоззрения

современпого учителя: вызовы нового мира образования/ С. В. Фролова. — DOI: 10.26795/2307-

1281-2022-10-2-3 // Вестник Мининского университета. — 2022. — Том 10. — № 2.

20.Фуфаева, И. В. Как называются женщины/ И.В.Фуфаева. — Москва: ACT: Corpus,

2020. — 304 с. — ISBN 978-5-1ï-121095-3.

Условия публикации материалов в журнале

«Нижегородское обрааоваяие»

Перед отправкой статьив редакциіо автор принимает на себя обязательствов том, что текст статьи яв-

ляется окончательным вариантом, содержит достоверные сведения, касающиеся результатов исследования, и

не требует доработок.

Все статьи, поступаіощиев редакцию, проходят рецензирование и не возвращаются. Обязательным условием

публикации является положительные решения рецензентов.

Результаты экспертизы и рецензирования рассматриваіотся на заседании редколлегии журпала, которая

может принять решениео публикации, поправить статью на доработку и повторное рецензирование или откло-

нить ее.

В случае направления статьи на доработку опа должпа быть возвращепав редакциіов исправленпом виде

в максимально короткие сроки.

В случае положительной рекомендации, по мере необходимости, статьи редактируются. Редакция не согла-

совьіваетс авторами изменения и сокращения рукописи, имеющие редакциопный характер и не затрагивающие

П]ЗИНЦИ ПИ £fЛЬНЫ£І ВОП]ЗОСЬІ.

Редакция не вступаетв перепискус авторами,о сроках и готовности публикации статьи автор узнает по

телефопу редакции +7 831 468-08-03.

Автор обязуется предоставлять информациюо публикациях своей статьив других изданиях и песет ответ-

ственность за достоверность содержания присланных материалов.

Статьи для публикациив журнале «Нижегородское образовапие» должпы быть представлепыв электронном

варианте по адресу редакции: nio6r2008@niro.nnov.ru.

llііжегородекое образование 1, 2023 21



Духовно нравственныіі конТРНТ 06 іlЗ0ВБНИЯ

Феноменологический породк и«ледованию резуль›аvов оtвоения

студентами іl;урналистами дисцишин фшологтеского цяша

Л. И. ЖУКОВСКАЯ,

кандидат

филoлorичecкиx наук,

доцент кафедры

журналистики,

директор Института

филологиии

журналистики ННГУ

им.Н.И. Лобачевского

(Нижний Новгород)

lara nn@mail.ru

Т. Е. НОВИКОВА,

кандидат философских

наук, доцент кафедры

журналистики,

заместитель директора

по учебной работе

Института филологии

и журналистики ННГУ

им.Н.И.Лобачевского

(Нижний Новгород)

tatyananovikova@

yandex.ru

М. Г. УРТМИНЦЕВА,

доктор филoлorичecкиx

наук, профессор,

заведующий кафедрой

славянской филологии

и культуры Института

филологиии

журналистики ННГУ

им.Н.И.Лобачевского

(Нижний Новгород)

urtminzeva@yandex.ru

Аннотация:В статье проведено обоспование методических приемов организации само-

стоятельной работы студентов-журналистов, способствующих формированиіо общекуль-

турных и профессиональных компетенцийв процессе изучения дисциплин филологи-

ческого цикла. Цель статьи — провести анализ содержания работ студентов и на его

основе определить перспективы совершепствования филологической подготовкив рамках

учебно-воспитательного процесса.В результате исследования были получепы данные,

позволившие диагностировать характер усвоения материала, выявить эффективность

предложенного комплексного подхода. Созданныев ходе выполнения работ модели

будущеи профессиональной деятельности показали способность будущих журналистов

создавать индивидуальные и коллективные медиапродукты, связанныес пропагандой

традиционных духовных ценностей.

Annotation: The article nubвtantiaten the methodological methodn of organization of

journalism students’ independent work, which contribute to the formation of their general

cultural and professional competences in the process of study of the disciplines of the

philological cycle. The aim of the article is to analyse the content of вtudents’ work and

through this to identify the prospects for improvement of philological training within
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the educational procesв. Ав а reвult of the study the data have been obtained, which makeв it роввіЬlе

to diagnoвe the nature of the mastering of the material, to determine the effectivenenв of the proponed

integrated approach. The modelв of future profennional activity developed іп the courne of the work nhow

theability of future journalists to create individual and collective media products related to the promotion
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настоящее время, когда современная

отечественная культураи обществен-

ное самосознание подвергаются

серьезным испытаниям нравственно-иде-

ологического характера, особую актуаль-

ность приобретают задачи восстановления

исторической памяти, истории культуры

во всех ее п роявлениях. Культура во

все времена отражала общее состояние

здоровья общества, обеспечивая духов-

но-нравственнуюсвязь поколений.В Указе

Президента РФ от9 ноября 2022 года№

809 были сформулированы «Основы го-

сударственной политики по сохранению

и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей» [11].

В этом документе, имеющим стратеги-

ческий характер, сформулированы цели

и задачи российского обществав сфере

обеспечения национальной безопасности

РФ, обозначены инструменты реализации

«стратегического национального приори-

тета — «Защита традиционных российс-

ких духовно-нравственных ценностей,

культурыи исторической памяти». Среди

перечисленныхв документе традиционных

российских ценностей, нарядус такими,

какжизнь, достоинство, права человекаи

свобода, гуманизм, приоритет духовного

над материальным,в документе сказано,

что сохранение исторической памятии

преемственность поколений,а также пози-

тивный вклад русской культурыв мировую

также относятсяк высшим традиционным

ценностям русского народа, важной co-
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ставляющей учебного процессав вузе, го-

товящем специалистовв сфере массовых

коммуникаций.В пункте 18 документа ука-

зано, что реформыв области образования,

а такжев сфере массовой информациии

массовых коммуникаций должны прово-

дитьсяс учетом исторических традиций.

Данное положение конкретизированов

разделе, где перечислены целии задачи,

направленные на реализацию данного

положения, где,в частности,в отдельном

пунктев качестве важной задачи названа

«защитаи поддержка русского языка как

языка государствообразующего народа,

обеспечение соблюдения норм современ-

ного русского языка» [11, с. 8].

Проблема воспитания традиционных

российских ценностейи сохранения исто-

рической памяти подрастающего поколе-

ния является одной из самых актуальных

в современной научно-педагогической

мыслии представляется научной обще-

ственностью какп роблема, и меющая

государственное значение, требующая

определения параметров понятия «наци-

ональная идентичность». «Формирование

связной, целостной, жизненно необходи-

мой личностно ориентированной, наци-

онально-государственной, гражданской

идентичности подрастающего поколения,

- пишет Г. Ю. Беляев, — является централь-

ной задачей социального воспитания». [2,

с. 6]. Выстраивание работы по подъему

национального самосознания — одна из

ключевых задач воспитания патриотизма,
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ключк пониманию которого «лежитв исто-

рии страны,в конкретной социокультурной

действительности, языке, то есть во всем

том, что образует“коллективный дух нации”

и отношение народак духовным ценно-

стям» [10, c.15].

Учебные планы понаправлению «Жур-

налистика», разработанные на основе

ФГОСв Институте филологиии журнали-

стики Нижегородского государственного

университета им. Н.И.Лобачевского, преду-

сматривают развитие таких компетенций,

которые направлены на реализацию задач

сохраненияи укрепления основ националь-

ной идентичности современного молодого

поколения.

В формировании национального са-

мосознания студентов — будущих жур-

налистов важную роль играют не только

дисциплины, направленные непосред-

ственно на укрепление профессиональных

компетенций («Основы журналистской

деятельности», «Выпуск учебных СМИ»),

нои дисциплины филологического цикла

(«Современный русский язык», «История

отечественной литературы»). В органи-

зации учебного процесса по освоению

названных дисциплин важная роль при-

надлежит методическому эксперименту,

осуществляемомув таких формах, как

анкетирование, тестирование закрытогои

В формировании национального

самосознания студентов — буду-

ЩИХ Ж })ППЛИСТОВ ВіІЖН Ю ]ЗОЛЬ

ИГ]ЭПЮТ H()ТОЛЬ£(О ДИС ЦИ ПЛИ НbI,

направленные непосредственно

на укрепление профессиональных

компетенций, но и дисциплины

филологического цикла.

открытого типа, выпол-

нение самостоятельных

внеаудиторных заданий.

Работа над индивидуаль-

нымии коллективными

п роектамип роводится

как завершающий этап

эксперимента, позволяет

преподавателю оценить

индивидуальность каж-

дого студента,в ходе обсуждения результа-

тов работ выявить особенности мышления

будущего журналиста, соответствие его

знаний, уменийи навыков универсальным

компетенциям, общимдлясмежных курсов

(«Современный русский язык», «Основы

журналистской деятельности»),а также

общим профессиональными профессио-

нальным обязательным компетенциям:

способности осуществлять критический

анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать страте-

гию действий; выработку навыков создания

востребованных обществоми индустрией

медиатекстови (или) медиапродуктов,

и (или) коммуникационных продуктовв

соответствиис нормами русского языка;

умение интерпретировать текств контек-

сте истории отечественной литературы;

освоение навыков авторской деятельности

с учетом специфики разных типов СМИ и

других медиа.

Поставленная цель определила обра-

щениек феноменологическому анализу

полученной информации,а также задачи,

в ходе решения которых предполагалось

получить данныео качестве усвоения

материала:

дать характеристику содержания

полученной информации;

выявить своеобразие интерпрета-

ции художественного (публицистического)

текста, предложенногов качестве материа-

ла,и его речевой интерпретации,а также

соответствие цели жанровой специфике

созданного проекта;

х определить перспективность экспе-

риментаи методики его оценивания для

совершенствования учебно-воспитатель-

ного процесса.

Центральным, основополагающим

периодом отечественной литературы, в

ходе освоения которого отрабатывается

значительная часть перечисленных ком-

петенций, является литература XIX века.

Именнов процессе изучения данного ма-

териала студенты получают возможность

расширитьи углубить знания, связанные

не толькос наиболее значительными

произведениями русской классики, нои с

теми историко-литературными фактами,

в которых проявляются закономерности

становления отечественной журналистики.

Именнов XIX столетии русская журнали-
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стика приобретает национальный харак-

тер, отражая особенности критического

мышления русской литературы (литера-

турная критикаи публицистика А. С.

кина,В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова,

Д.И.Писарева, Н.А. Некрасова, Н. Г. Чер-

нышевского, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоев-

ского, А. П. Чехова), основанного на идеях

гуманизма, убежденностив приоритете

духовного начала над материальным,

поисках национальной идентичности,

определяемыхв целом стремлением за-

крепитьв сознании русского человека исто-

рическую памятьи тем самым обеспечить

духовно-нравственную преемственность

поколений.

Содержаниеи форма предлагаемых

студентам заданий определялисьв со-

ответствиис основными положениями,

закрепленнымив Указе Президента РФ

от9 ноября 2022 года№ 809 как инстру-

менты, необходимые для реализации

стратегического национального приори-

тета. Все задания были рассчитаны на

создание индивидуального продуктав

сфере массовой коммуникации,в основу

которого должны быть положены знания

национальной исторической традициив

области отечественной культуры: литера-

туры, журналистики, литературной критики,

публицистики, искусства кино, графической

живописи.В соответствиис профилиза-

цией подготовки бакалавров-журналистов

задания были дифференцированы,а так-

же каждый блок направлен на проверку

качества профессиональныхкомпетенций

студентов, обучающихся по профилям

«Периодическая печать», «Радиовещание»

и «Телевидение».

Так, студентам, обучающимсяв рамках

профиля «Радиовещание», было предло-

жено разработать концепцию авторской

программы, посвященной публицистике

Н. С. Лескова (а именно — статьям «Ге-

ральдический туман. Заметкио родовых

прозвищах»и «Откуда пошла глаголемая

«хирунда» [8]), в которой требовалось

отразить свое индивидуальное видение
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проблемы функционирования языка как

основного способа коммуникации [7, с. 60].

Обе статьи Н. С. Лескова посвящены про-

блемам русского языкаи егоистории, поэ-

ТОМ СТ Д£ЗНТЫ NOЛ Ч NЛN ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫ-

сказать мнение об особенностях стилисти-

ки Лескова-журналиста,

приобрести знания об

актуальных проблемах

русской действительнос-

ти последней трети XIX

века. Так вопросо про-

исхождении русских фа-

Содержание и форма предлагае-

мых студентам задапий определя-

ЛИСЬВ СООТВ()ТСТВИИС ОСНОВНЫМИ

положениями, закрепленнымив

Указе Президента РФ от9 ноября

2022 года№ 809.

милий, прослеженныйв книге Е. П. Кар-

новича «Родовые прозванияи титулыв

Россиии слияние иноземцевс русскими»

[6] (публикация этой книги стала поводом

к созданию статьи «Геральдический ту-

ман»), оказывается актуальными в наше

время, так какпроблема укрепления наци-

ональной идентичности русского человека,

национального менталитета,о которых

писал Н.С.Лесков, оказывается непосред-

ственно связаннойс решением задач по

защите традиционных нравственных цен-

ностей российского общества. Другая его

статья — о «хирунде» — содержит ряд суж-

дений, касающихся соотношения устной

и письменной русской речи,в частности,

о происхождении часто употребляемогов

разговорной речии нашего времени слова

«ерунда». Как показал анализ выполнен-

ных студентами работ, некоторые из них

в конспекте передачи указали на один из

источников, который был использован при

подготовке материала. Это «Словарь жи-

вого великорусского языка» В.И.Даля, из

которого ведущий передачи взял примеры

толкования слова, его синонимы (ералаш,

вздор, дичь, галиматья, чепуха), указав на

варианты использования словав опреде-

ленной местности. Помета «вор.» при тол-

ковании слова обозначала употребление

словав Воронежской губернии при харак-

теристике непоседливого ребенка (егоза»

или «елоза») или человека («болтливый

непоседа», «неугомон»),а распространен-

ная здесь глагольная форма—«ерундить»,
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как указанов словарной статье, означает

«попусту суетиться» [4, с. 930 — 931].

Творческая работа, предложенная сту-

дентам профиля «Периодическая печать»,

была нацелена на расширение знаний по

истории отечественной цензуры на основе

знакомствас ситуацией, возникшей вокруг

журнала «Русское богатство», опублико-

вавшего уже после смерти автора один из

наиболее загадочных поздних рассказов

Л.Н.Толстого «Посмертные записки старца

Федора Кузьмича» [17]. В этом рассказе

Толстой предлагал читателю свою версию

финала царствования императора Алек-

сандра I, согласно которой император не

умерв Таганроге,а признав греховность са-

модержавной власти, объявилсяв Томской

губернии под видом старца Федора Кузь-

мича. Покаянные записки героя рассказаи

стали центром повествования. Публикация

рассказа вызвала негативную реакцию

цензуры, журнал изъяли,а его редактор —

В.Г. Короленко — отстаивал свое решение

о публикациив суде. Студенты должны

былив соответствиис заданием соста-

вить проект постановления цензурного

комитета — официального документа, по-

ступившегов редакцию, на основании ко-

торого Короленко выступилв судев роли

ответчика. Создание такого «документа»

предполагало знакомствос состоянием

Творческая работа по профилю

«Периодическая печать», была

нацелена на расширение знапий

по истории отечественной цензуры

на основе знакомствас ситуацией,

возникшей вокруг журнала «Рус-

ское богатство».

русской цензуры периода

кануна Первой мировой

войны, когдав россий-

ском обществе развер-

нулись острые дискуссии

о возможности замены

предупредительной цен-

зуры — карательной [4].

В работах студентов бы-

ло отмечено, что коллективный цензурный

комитет подчинялсяв то время министер-

ству просвещения, то есть выполнял зада-

чу формирования духовно-нравственной

атмосферы общества, стоял на страже

интересов государства*. Цензурный коми-

тет направлял постановлениев судебную

инстанцию,а копиюв редакцию, приглашая

ответственногоза публикацию явиться для

выяснения обстоятельств иска.В ходе про-

верки выполненных заданий обращалось

внимание на то,как студенты владеют

официально-деловым стилем, умением

кратко аргументироватьи формулировать

основные положения документа подобно-

го рода. Речевая культура проверялась

также по результатам выполнения второй

части задания: составить текст письма

В. Г. Короленков редакцию, где он сооб-

щал о ходе судебного процесса, учитывая

стилевую манеру самого писателя.В этой

статье Короленков письменной форме

дал читателю подробный отчето ходе

судебного заседания, еще раз повторив

аргументы, представленные судув ответ

на иск цензуры: рассказ Толстого — худо-

жественное произведение, представляет

собой авторскую версию многочисленных

слухово загадочной внезапной смерти им-

ператораи не претендует на фактическую

достоверностьв интерпретации историче-

ских событий. Таким образом,в ходе вы-

полнения задания студенты не только по-

лучали знанияо деятельности Короленко-

журналиста, знакомились со стилевыми

особенностями одного из распространен-

ных газетно-журнальных жанров XIX века

[9], но и предлагали свои письменные ва-

рианты такого документа, написанного от

лица Короленко, имитируя егостилистику

и аргументацию. Это позволило при оценке

результатов сделать некоторые выводы об

общем уровне владения студентами куль-

турой письменной речи,а также речевым

этикетом, которые необходимыв современ-

ных условиях функционирования СМИ [3].

Студентам профиля «Телевидение»

было предложено написать рецензию на

В настоящее время этифункции переданы Федеральной службе по надзору за соблюдени-

ем законодательствав области охраны культурного наследия, подведомственной Министерству

культуры.
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художественно-документальный фильм—

«Запутанное дело Салтыкова-Щедрина»

(2017, фильмы1 и 2),один из восьми

проектов И. Золотусского, посвященных

классикам русской литературы, представ-

ленный на телеканале «Россия». Оцени-

вание результатов задания предполагало

выяснение качестваи уровня представле-

ний будущих журналистово современной

политикев области культуры [5; 13], их

сужденийо месте классической литерату-

рыв современном обществе, актуальности

проблем, поднятыхв фильме,в настоящее

время. Учитывалось также соответствие

созданного текста требованиямк жанру,

обоснованность выбора определенного

типа рецензиив зависимости от места ее

публикации (печатные СМИ, сеть интер-

нет), аргументированностьавторской оцен-

ки фильма, лингвистическая грамотность,

стиль изложения. Так, одной из рецензий,

написаннойв жанре очерка (объемной ре-

цензиис включением элементов изистории

киноискусства, биографии писателя) было

дано следующее название: «Память, по

ком звонит твой колокол?». Так студентка

поставила вопросо малой известности

творчества Салтыкова-Щедринав моло-

дежной среде, охарактеризовав следу-

ющие звучащиев кадре слова писателя

как сюжетообразующее начало рецензии:

«Капля по капле сочится писательская

кровь, прежде чем попадет под печатный

станок. Чего со мной не делали!И выре-

зывали,и урезывали,и перетолковыва-

ли,и целиком запрещалии всенародно

объявляли, чтоя — вредный, вредный,

вредный» [15, с. 8].В рецензии отмечалась

безусловная связь идейи образов произ-

ведений Щедрина, насыщенных открытой

публицистичностью, связь еготворчествас

эпохой, ярко проявившихся ужев одном из

первыххудожественныхопытов — повести

«Запутанное дело» (1848), за публикацию

которой писатель был сосланв Вяткус

запрещением заниматься литературой. Так

через весь фильм, отмечаетсяв рецензии,

проходит мысльо цензурных ограничениях,
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сопровождавших писателя на всем его

творческом пути художника, журналиста,

редактора. Будущие журналисты, выпол-

нявшие творческое задание, отметилив

текстовых, музыкальных, изобразительных

приемах фильма те моменты, которые

востребованыи совре-

менными СМИ: синтети-

ческий характер прозыи

публицистики писателя,

по их мнению, опреде-

лили синтетический ха-

рактер представления

образа его творческой

Современная культура почти по-

теряла связьс духовно-нравствеп-

ными традициями отечественной

литературы, которые необходимо

ВО З}ЭОШДiITЬ, П]ЭИВИВІІЯ ЗНІІНИЯ О

национальной истории, языке, на

котором она создавалась.

судьбыв жанре кинопродукта:в нем при-

сутствуют элементы жанров расследова-

ния, киноэссе, дневника, воссоздающие

образ художника слова [12]. Практически

во всех рецензиях был сформулировани

ответ на вопросо причине малоизвест-

ности писателя в массовом сознании,

обозначенный как культурная проблема

российского общества. Она заключается

в том, что современная культура почти

потеряла связьс духовно-нравственными

традициями отечественной литературы,

которые необходимо возрождать, прививая

знанияо национальной истории, языке, на

котором она создавалась.

Другое задание было связанос мо-

делированием ситуации телевизионного

интервьюс художником Э. Неизвестным,

посвященном егоиллюстрациямк роману

Ф.М.Достоевского «Преступлениеи нака-

зание». В качестве материалов, которые

могли быть использованы, студентам пред-

лагалось познакомитьсяс ранее записан-

ным интервью художника «Какя иллюстри-

ровал Достоевского» [21], его рисунками

к роману,а такжес работами художников

И. Шмариноваи И.Глазунова, иллюстра-

ции которыхк роману были созданы ранее.

Студентам было предложено составить

развернутый план интервью, включивв

него текст вводного слова, комментарии

ответов интервьюируемого на вопросы

журналиста, представить информацию

том, какая подготовительная работа была
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проведена перед встречей [20]. Предло-

жение этого материала для выполнения

задания было мотивировано тем, что

Э. Неизвестный (1925—2016) — знамени-

тый скульптор, художник, фронтовик, один

изактивных участников недолгой хрущев-

ской «оттепели», создалв рисункахк рома-

нутакназываемый «параллельный» сюжет,

актуализировав идею Достоевскогоо не-

приемлемости насилияв любой егоформе.

Гуманистические традиции Достоевского

леглив основу интерпретации идейи об-

разов романа художником, воплотившим

в черно-белой символике рисунков проти-

воборство добраи зла, светаи мрака

вечной темы русскойи мировой культуры.

Важной проблемой, на которую обратили

внимание многие студенты, стало обсужде-

ниев предполагаемом интервью вопросао

том, как были воспринятыв 1970 году эти

рисункик роману, опубликованномув серии

«Литературные памятники», так каксимво-

листская манера изобразительного ряда,

с точки зрения многих исследователей,

вступалав противоречиес традицией жиз-

неподобного принципа иллюстрирования,

представленного работами И. Шмаринова

и И.Глазунова. Во многих работах студен-

ты, комментируя ответы Э. Неизвестного

из интервью, записанного проф. А.М. Куль-

киным, подчеркивали глубинную связь

Важное местов освоении обя-

зательных профессиональных

компетенций занимает создание

коллективного медиапроекта,

осуществляемогов рамках прик-

ладной дисциплины «Профессио-

нально-творческий практикум».

философии писателяи

художника, полифонизм

вербальногои визуаль-

ного сюжетов, оценивая

рисунки не какиллюстри-

рование романа,а как

форму ведения диалога

в большом историческом

времени.

Отдельные методические аспекты пре-

подавания профессиональных дисциплин

в Институте филологиии журналистики

ННГУ им.Н.И.Лобачевского объединяют

освоение профессиональных компетенций

с формированием культурных ценностей

будущих специалистовв области средств

массовой коммуникации. Творческие зада-

ния для студентовв рамках дисциплины

• Основы журналистской деятельности»

предполагают использование произве-

дений русской литературы для создания

медиатекстовв актуальных жанровых фор-

мах. Например, студентам предлагается

прочитать (на выбор) очерки А. П. Чехова

«Остров Сахалин», В. Г. Короленко «В

голодный год», Г. И. Успенского «Разоре-

ние». Обучающимся ставится задание —

переписать текст очеркав таких подвидах

жанра как«проблемный», «портретный»,

«путевой» очерк, используя соответствую-

щие тому или иному подвиду жанрово-те-

матические элементы.

Не менее важное местов освоении

обязательных профессиональных компе-

тенций занимает создание коллективного

медиапроекта, осуществляемогов рамках

прикладной дисциплины «Профессиональ-

но-творческий практикум»,с учетом специ-

фики профилизации. Студенты объединя-

ютсяв группы, аналогичные по составуи

распределению обязанностей мини-редак-

ций. Цельтакой работы— прививать навы-

ки работыв коллективе, учитывая формат,

заданный преподавателем (как правило,

это тележурнал, подкаст или альманах).

Темы материалов для медиапроекта за-

ранее продумываютсяи формулируются

преподавателем, каждая мини-редакция

выбирает «свою». Например,в 2022—2023

учебном году обучающиеся отдали предпо-

чтение следующим тематическим блокам.

«Нижегородская пресса. историяи совре-

менность», «Стрит-арт «Великие люди

Нижнего Новгорода», «Уличное искусствов

Нижнем Новгороде», «Знаменитые нижего-

родцы» (персона по выбору), «Творческое

наследие нижегородских художникови фо-

тографов XIX-XX веков», «Нижегородский

метрополитен. историяи перспективы».В

этом выборе,с нашей точки зрения, отраз-

ился интереск историии современности

Нижнего Новгорода, того пространства,

которое формирует самосознание совре-

менного молодого человека. Отметим, что

тематическая направленность материалов

также направлена на поддержание интере-
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са молодого поколенияк родному городу в разных медийных сферах» [18, с. 287].

и понимание егоролив культуре России. Второй подход отражает мнение журна-

Подводя итоги, следует сказать, чтов листов-практиков, уверенныхв том, что

настоящее время от качества професси- универсальных журналистов не бывает,

ональногои общекультурного уровня тех, так как овладеть профессиональными на-

кто работаетв различных медиа, от их выками освещения таких различных сфер

способности осуществлять коммуникацию общественной жизни, как

зависитдуховно-нравственное «здоровье» экономика, образование,

общества, решение важнейших задач, политика, культура на вы-

которые обозначеныв Указе Президента соком уровне практиче-

Российской Федерации. ски невозможно [1; 19].

Сегодня ситуация, сложившаясяв Какотмечает Е.Л. Варта-

высшем образовании (как, впрочем,и в нова,в настоящее время

основной школе), характеризуется тем, «именнов синтезе тео-

что существуют две «ветви»в формиро- риии практики видится

задач, которые обозначеныв Ука-

зе Президента РФ.

вании образовательной политики. Одна из нам сегодня магистраль-

них представляет интересы управленцев ное направление развитие журналистского

образования, для которых главной целью образованияв Россиии в мире» [16, с. 10].

является удовлетворение потребностей С нашей точки зрения,в условиях постоян-

рынка трудаи занятости. Сторонники та- ного обновления требованийк профессио-

кого подходак образованию полагают, что нальным компетенциям журналиста, поиск

ориентация на этуцелевую установку обе- способов согласования крайних позицийв

спечит эффективность подготов- практике преподавания какспециальных,

киспециалистов. Противоположный подход профильных журналистских дисциплин, так

основан на убеждениив возможности и дисциплин филологического цикла, пред-

осуществлять управление образованием ставляется единственно возможным путем

независимо от выше указанной ситуации, достижения положительного результата

так как рыночная экономика динамична,а обучения.И в этом поиске путей выхода

система образования не является столь на новый уровень знаний об отечественной

мобильной системой. литературе, истории, культурев целом,

В этом плане чрезвычайно показа- воспитании уваженияк родномуязыкуи его

тельно положение, сложившиесяв сфере истории — залог решения задач, лежащий

определения компетенций, составляющих в основе государственной политики по со-

важную часть учебных планов, формиро- хранениюи укреплению традиционных рос-

вание которых необходимо для подготовки сийских духовно-нравственных ценностей.

будущих журналистов. Здесь следует обо- Проведенное исследование позволило

значить два основных подходак решению сделать следующий вывод:

проблемы. Первый — теоретический — х анализ содержательной части вы-

можно назвать ответом на вызов времени, полненных заданий показал заинтере-

обусловленный интенсивностью процесса сованность студентовв исследовании

медиаконвергенции, который требует под- духовно-нравственной проблематики от-

готовки журналистов-универсалов. По мне- ечественной культуры, что подтверждает-

нию сторонников этой идеи,в современ- ся аналитическим подходомк решению

ных условиях возникла «необходимость творческих задачи проблемных ситуаций.

пересмотра ряда теоретических основ, Среди наиболее важных содержатель-

практических методов журналистской дея- ных аспектов, обсуждаемых студентами,

тельности... для освоения универсальных следует выделить:

профессиональных навыков для работы х обращениек философско-этическим
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В настоящее время от качества

профессионального и общекуль-

турного уровня тех, кто работает

в различных медиа, зависит ду-

ховно-нравственное «здоровье»

общества, решение важнейших
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проблемам, поднятымв произведениях

русской литературыи журналистики: во-

просуо взаимоотношении народаи власти,

духовных ценностях, роли культурыв фор-

мировании русской нациии т.д.;

стремление осмыслить роль жур-

налистикив контексте истории России,

ее задач на современном этапе развития

гражданского общества;

признание необходимости выработ-

ки профессионального стиля, совершен-

ствования культуры речи, освоения норм

письменного речевого этикета.
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ктуальность темы исследования обус-

ловлена состоянием современной

течественной педагогической ре-

альности ввиду ожидаемой кардинальной

образовательной реформы, связаннойс

выходом России из Болонской системы.

Высшие лица управления системой обра-

зованияв целом,и высшего образования,в

частности министр высшего образованияи

науки В.Н. Фальков, называют упомянутую

систему «прожитым этапом»и говорято не-

обходимости контролируемыхизмененийв

системе образования [2].

Болонская система образования отли-

чаласьузкоспециализированной векторной

направленностьюобученияи сокращением

количества учебного времени на препода-

вание общегуманитарных дисциплин, что

привелок снижению мотивациик изуче-

нию и обесцениванию их гуманистической

функциив системе отечественного обра-

зования [13].

Перспективы общегуманитарных дис-

циплин, в их современном состоянии,

в рамках реализуемых ФГОС программ

в образовательномп роцессе высших

учебных заведений, вызывают серьезные

опасения их исчезновения не тольков от-

ношении их дальнейшего развития, нои

существованияв целомв системе высшего

образования, несмотря на возложенную на

них функцию формирования важнейших

компетенций будущих выпускников.

Согласно исследованиям, посвящен-

ным перспективам преподавания обше-

гуманитарных дисциплин [8], речь идет

о таких дисциплинах, как русский языки

культура речи, иностранные языки, психо-

логия/педагогика, философия, социология,

политология, история (мироваяи отече-

ственная), культурология.

Как было заявленов сообщении Мини-

стерства образованияи науки, реформы

также ожидаюти структуру магистратуры,

в частности это касается срока обучения

специалистов, поступившихв магистра-

туру, который «может быть сокращен на

один годпо решению университета,с уче-
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том специфики выбранного направления

подготовки» [9].

В силу грядущих измененийи на гра-

нице реформы может подтвердиться факт

окончательной узкоспециализированной

векторности магистерского образования,

что является характер-

ным признаком покинутой

отечественным образова-

нием Болонской системы.

Таким образом, акту-

альность нашего иссле-

до ва ния обусловлена

тем, чтов рамках гря-

Болонская система образования

отличалась узкоспециализиро-

ванной векторной направленно-

стью обучения и сокращением

количества учебного времени на

преподавание общегуманитарных

ДИСЦИПЛИН.

дущих образовательных

реформ особенно остро встает вопрос зна-

чительного снижения уровня мотивациик

изучению общегуманитарныхдисциплинв

системе высшего образования,в частности

в ходе освоения программ магистратуры,

чья судьбав настоящее время находится

в поле обширного общественного диспута.

Задачи исследования можно сформу-

лировать следующим образом:

на основе анкетирования обуча-

ющихся 1-гои 2-го курсов магистерских

програм м гуманитарных направлений

оценить уровень мотивации обучающихся

к изучению общегуманитарныхдисциплин,

оцениваемый им после завершения обуче-

нияв бакалавриате;

на основе комплексного анализа ре-

зультатов анкетирования выявитьи охарак-

теризовать ряд педагогических проблем,

сопутствующих оценке обучающимися

магистерских направлений своего опыта

обучения общегуманитарнымдисциплинам

на предыдущем уровне обучения — бака-

лавриате;

х по итогам обобщенияи анализа ре-

зультатов исследования оценить состояние

уровня мотивациик изучению общегума-

нитарных дисциплинв вузе выпускника

бакалавриата гуманитарного направления

на следующем уровне обучения — на этапе

егообученияв магистратуре гуманитарного

направления.

Теоретической базой исследования

NOCЛ ЖИЛИ:
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аксиологический подходк обучению

[5];

культурологическая концепция

личностно ориентированного подходак

обучению [1];

х основы деятельностного подхода

к обучению, разработанного С. Л. Рубин-

штейном, А. Н.Леонтьевым [3; 7];

х системный подходк обучению (в

работах Т.А. Ильиной, А. В. Усовой) [4;

10],с помощью которого обеспечивается

аналитическое описание выявленных пе-

дагогических проблем.

Методами исследования послужили

аналитический методи метод социологи-

ческого опроса.

Для изучения состояния преподавания

общегуманитарных дисциплинв высшем

учебном заведении предлагается прове-

дение анкетирования, разработанногос

учетом системно-деятельностного подхода

к исследованиюи реализуемогов течение

одного семестра (сентябрь — ноябрь 2022

года) среди обучающихся 1—2-x курсов по

программам магистратуры гуманитарных

направлений.

Суть выборочного обследования за-

ключается в получении достоверных

оценок численных параметров мотивации

к изучению общегуманитарных дисци-

плин (вчастности, уров-

На практике из-за технических,

психологических, этических и дру-

гих проблем используіотся раз-

личные модификации случайного

отбора, обеспечивающие эти рав-

пые шансы, которые называются

рандомизацией.

ней мотивации и кон-

кретных характеристик

выявленных оценок) все-

го количества обучаю-

щихся по программа ма-

гистратуры выбранных

гуманитарных направ-

лений, выступающегов

качестве генеральной совокупности, при

изучении лишь егочасти (выборки).

Статистически это значит, что эмпи-

рическое (выборочное) распределение

признаков соответствует распределению

этих признаковв генеральной совокупнос-

ти.Добиться указанного соответствия при

формировании выборки позволяет принцип

случайного отбора элементов выборки, то

есть предоставление каждому индивиду,

входящемув генеральную совокупность,

равных шансов попастьв выборку. На прак-

тике из-за технических, психологических,

этическихи других проблем используются

различные модификации случайного отбо-

ра, обеспечивающие эти равные шансы,

которые называются рандомизацией.

Для исследования были выбраны

группы обучающихсяв магистратуре по

программам 44.04.01 «Педагогическое

образование»: «Современные стратегии

литературного образования»и 44.04.01

«Философия»: «Философская экспер-

тиза социогуманитарных технологий».

Исследование проводилосьв НГПУ им.

К.Минина, общее количество респонден-

тов составило 24 магистранта 1—2-x кур-

сов обучения. Малый объем выборки объ-

ясняется проведением эксперименталь-

ного исследования, при котором допустим

выбор группы испытуемых количеством

менее 30 человек.

Критериями качественного отбора

данной группы респондентов послужило

наличиеу них уже завершенного высшего

гуманитарного образованияв формате

бакалавриата (в рамках включенияв Бо-

лонскую систему)и сформированной лич-

ностной направленности их дальнейшего

обученияв магистратурев перспективе

профессиональной деятельностив сфере

гуманитарного знания.

Ниже приведен комплексный анализ

результатов анкетирования,в рамках кото-

рого осуществлялось исследование уровня

мотивации магистрантов, обучающихся по

программам гуманитарных направлений,

к изучению общегуманитарных дисциплин

на предыдущем уровне обучения — бака-

лавриате.

По итогам анкетированияи анализа

полученных результатов авторы пришли

к выявлению следующих педагогических

проблем (согласно формулировкам вопро-

совв пунктах анкеты).

bJ М. fi. Д4Pй'lEfi1, fi. Ю. HйliIlIйli0fi1, 3. М. OйPC0fiA. Іlедагогіічегкяе проблемы іуянтарного...
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Оценка преподавания общегуманитарных (непрофильных)

дисциплинв вузе (пункт 1)

Варианты ответов Количество ответов, %

Они вызываюту меня негативные эмоции 12

Они не вызываюту меня интереса, отношусь нейтрально 6

Я изучаю ихлишь длянеобходимого уровня успеваемости 45

Изучаюс удовольствием 21

При их изучении получаю интереснуюи необходимую информацию 16

Какможно видеть из анализа данных зитивного восприятия общегуманитарных

1-го пункта анкеты (таблица 1), большин- дисциплинв процессе изучения.

ство респондентов изучают общегумани- Данные анализа опроса респондентов

тарные дисциплиныв силу необходимости ООЗВОЛяют выявитьу обучающихся психо-

(45 %). Положительныеи нейтральные

эмоции испытывает 27 % опрошенных,

необходимые сведенияв процессе изу-

чения получают лишь 16 '/о а у 12 '/о

опрошенных общегуманитарные дисци-

плины вызывают негативные эмоции, что

свидетельствуето наличии трудностей по-

мированием негативного образа обще-

гуманитарных дисциплин, изучаемых

большинством опрошенных лишьв силу

необходимости,а не личной заинтересо-

ванности, несмотря на гуманитарную на-

правленность программ магистратуры, по

которым они продолжают свою обучение.

Таблица2

Как личность преподавателя влияет на отношение обучающихся

к общегуманитарным дисциплинам (пункт 2)

Варианты ответов

Профессионально подготовленный преподаватель прививает устой-

чивый интереск предмету

Скучный преподаватель снижает уровень мотивации изучения пред-

мета

Личность преподавателя не влияет на отношение обучающихсяк

предмету

Из анализа пункта2 анкеты можно и только 12 % не видят этой зависимости

вывести зависимость интересак изуче- (т аблица 2).

нию от профессионализма преподавателя Однако достаточно высокий процент

(56 %)и методики преподавания обще- выявленной зависимости успешности

гуманитарных дисциплин: 32% маги- освоения дисциплины от профессиональ-

странтов считают, что мотивация изуче- ной подготовкии уровня преподавателя

ния предмета может бытьв значительной свидетельствуето наличии методической

степени снижена манерой изложения co- проблемыв сфере преподавания назван-

держания дисциплины преподавателем, ных дисциплин.

llііжегородекое образование 1, 2023

логические проблемы, связанныес фор-

Количество ответов, %

56

32

12

Таблица1

ЗЬ
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Мне не нравятся гуманитарные дисциплины, потому что:

и они скучныеи длинные

Мне нравятся гуманитарные дисциплины, потому что:

и соответствуют моим личным интересам

х читать мне нравится больше, чем считать

z составляют сферу моих научных интересов

На основании анализа данных пункта Таким образом, налицо этическая

3 анкеты, 10 % опрошенных респондентов проблема расхождения смысла жизнии

объясняют отсутствие интересак изучению назначения личностив социуме, посколь-

общегуманитарных дисциплин значитель- ку осознанный профессиональный выбор

ным объемом информациии сложностью сделан рядом респондентов нес позиций

их содержания,а остальные включают ихв будущего профессионального долга пе-

сферу своихличныхи научных интересов, ред обществом,а с позиции неизбежного

поскольку адекватно оценивают их потен- должного выполнения действий — изуче-

циали значимость («они соответствуют ния общегуманитарных дисциплин — как

склонностик чтению»,в противовес не- выпускника, получившего двухуровневое

гативному отношениюк точным наукам) высшее образованиев рамках Болонской

(таблица 3). системы.

Таблица3

Выберите утверждение, которое Вам ближе,и закончите его (пункт 3)

Варианты ответов

Изучение каких общегуманитарныхдисциплин следует исключить

изучебного процесса? (пункт 4)

Варианты ответов

Философия

Психология

Иностранный язык

Политология

История

Культурология

Другое (укажите что именно)

Количество ответов,%

10

68

12

10

Таблица4

Количество ответов,%

18

6

12

9

17

19

19(литература)

Обобщение данных пункта4 анкеты лософии (18%),истории (17%), иностран-

демонстрирует значительную степень ных языков (12%),политологии (9%) Мень-

негативного оценивания респондентов ли- ше всего негативных эмоций приизучении

тературы (19°/‹), культурологии (19 °/‹), фи- вызывает психология (6 °/) (таблица 4).

Ј(Ј М. Е. Д4РІІ'ІЕЕА, fi. Ю. HИliIlIИlI0EA,А М. ФИРС0Е4. Ilejaroriгieciвie проблемы іучнтарного...
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Таблица5

Изучение каких гуманитарных дисциплин Вам нравится? (пункт 5)

Варианты ответов Количество ответов, %

)Философия 3

Психология 18

Иностранный язык 12

Политология 7

)История 4

Культурология 6

Не нравится ни один гуманитарный предмет 17

Нравятся все гуманитарные предметы 8

Другое (укажите что именно) 25 (литература)

Анализ пункта5 анкеты демонстрирует в списокобщегуманитарныхдисциплин, но

негативное отношениек общегуманитар- не отделяется респондентами от них, что

ным дисциплинамв целом (17%)И NOД- вполне можно объяснить специализацией
тверждает тенденцию нейтральногои пози-

тивного отношенияк изучению психологии

(18 %) (таблица 5).

Закономерным представляется высо-

кий процент позитивного отношенияк дис-

циплине «Литература», которая не входит

Выберите утверждениеи закончите его (пункт 6)

Вопросыи варианты ответов

Общегуманитарныедисциплины cлedyem отменить, таккак:

и за два года не выучишь иностранный язык, нужна практика;

отнимают учебное время

Общегуманитарные дисциплины лелъзя отменять, таккак:

z они помогают развивать коммуникативные навыки; 12

и они являются фундаментом каждого образованного человека; 16

и они необходимы для общего развитияи расширения кругозора; 10

и без них мы станем животными; 4

z они помогают человеку стать полноценной личностью 23

Из обобщения данных пункта6 анкеты ческой зрелости респондентов,а также

следует, что не менее 35 °/‹ опрошенных свидетельствуето наличии социальных

магистрантов считают, что общегумани- проблем — неверно сделанного выбора

тарные дисциплины следует исключить будущей профессиональнойдеятельности,

из программ обученияв высших учебных поскольку несформированноев процессе

заведениях,а оставшееся большинство получения высшего образования профес-

(65 %)с ними не согласно, что выявляет сиональное сознание будущего выпускника

проблемув процессе осознания себя как бакалавраи магистрантав дальнейшем

личностии формирования психологи- послужит их источником (таблица 6).

llііжегородекое образование 1, 2023

программы магистратуры по направлению

«Современные стратегии литературного

образования»и наличием социальной

проблемы размытости выбора будущей

профессиональной деятельности.

Таблица6

Количество ответов, %

18

17

37
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Таблица7

Что вызывает трудности при изучении этих дисциплин? (пункт 7)

Варианты ответов Количество ответов,%

Само содержание дисциплины 11

Способ преподаванияи изучения 25

Большое количество непонятных иноязычных терминов 36

Дискомфорт отнепонимания речи преподавателяи содержания 28

материала

Анализ результатов опроса п.7 анкеты не способствует пониманию материала

выявляет следующее: самую значительную респондентами и способ преподавания

трудность при изучении общегуманитарных (25%), что подтверждает существование

дисциплин вызывает обилие непонятных слабости методической базы преподавания

обучающимся иноязычных терминов (36%), общегуманитарных дисциплини свиде-

а также непонимание речи преподавателя тельствуето наличии методических про-

и содержание самих дисциплин( 28%), блемв сфере преподавания (таблица 7).

Что является главной причиной нежелания изучать

общегуманитарныедисциплины? (пункт 8)

Варианты ответов Количество ответов,%

Сложностьи объем материала 37

Трудные для понимания иноязычные термины 35

Неинтересное изложение материала преподавателем 28

Анализ данных пункта8 анкеты так- приятие». Это позволяет сделать выводо

же подтверждает выявленныев пункте7 существовании устойчивых методических

тенденции: сложностьи объем материала проблем несоответствия объема содер-

затрудняют процесс изучения общегумани- жанию преподаваемых дисциплин,а так-

тарных дисциплин (37%), трудные иноя- же устаревания методических приемов,

зычные термины (35%)и неинтересное используемых при обучениив процессе

изложение материала преподавателем преподавания общегуманитарныхдисцип-

(28 %) тоже формируют «негативное вос- лин (таблица 8).

Нет

Изучаете ли Вы самостоятельно общегуманитарныедисциплины,

используя дополнительные материалы? (пункт 9)

Варианты ответов Количество ответов,%

21

Да, поскольку возможно найти что-нибудь новое/интересное

Иногда

Таблица8

Таблица9

b8 М.Е.Д4РйЧЕЕА, fi. Ю. НИБШИБОЕА,А М.ІОИРСОЕА. Ilejaroriгieciвie проблемы іучнтарного...
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Ответы магистрантов на 9-й пункт анкеты самостоятельнок изучению обозначен-

внушают оптимизм: 45 % опрошенных ных дисциплин, подтверждает выявлен-

изучают общегуманитарные дисциплины ные выше тенденции негативного воспри-

самостоятельно на постоянной основе, ятияи наличие организационных про-

34% респондентов — иногда. Тот факт, блемв сфере самостоятельной работы

что21 % обучающихся не обращаются обучающихся (таблица 9).

Какой способ изучения общегуманитарныхдисциплин

Вы бы предпочли? (пункт 10)

Варианты ответов

О я т

лн re ы е

:ep::eмoбщeryмaнитapныxдисциплинс после- 27

С:::: epe:и ::аб

н Q'

рао

!т

в

о м

ачестве факультативных занятий

Исключение курсов общегуманитарных дисциплин из программы,

но введение дополнительных занятий без необходимости контроля

знаний

Другое (укажите что именно)

Целью пункта 10 анкеты было предло-

жить обучающимсяв магистратуре выбор

варианта формата изучения общегумани-

тарных дисциплин самостоятельно.

Обобщая данные, можно увидеть, что

43 % желают самостоятельно выбирать

общегуманитарныедисциплиныв качестве

факультативных занятийс последующим

недифференцированным зачетом,а также

30% согласны изучать ихв виде дополни-

тельных занятий без контроля знаний, что

также свидетельствуето наличии организа-

ционных проблем контроля за уровнем зна-

ний обучающихся по итогам,а такжев ходе

самого процесса обучения (таблица 10).

По результатам проведенного анке-

тирования можно выявить ряд педагоги-

ческих проблем (ниже они приведеныв

порядке убывания частоты выявления)

изученияи освоения общегуманитарных

дисциплин обучающимися попрограммам

магистратуры приведенных выше гумани-

тарных направлений:

Психологические проблемы: нега-

тивное восприятие содержания образова-

тельной программы двухуровнего высшего

Нинегородекое tібразование 1, 2023

Таблица 10

Количество ответов, %

43

30

0

образования,в силу несформированно-

сти профессиональных предпочтенийи

незрелости личности [11] выпускника ба-

калавриата гуманитарного направления,

продолжающего обучениев магистратуре

гуманитарного направления, зависимость

мотивациик изучению от личностных ка-

честв преподавателя;

х Методические проблемы, связанные

с несоответствием объема содержанию

преподаваемых дисциплини устареванием

методических приемов, используемых при

обучении [12];

х Организационные проблемы: сла-

бость самостоятельной работы обучаю-

щих, несоответствие объема изучаемых

дисциплин уровню контроля знаний за

процессом их освоения;

Социальная проблема неверного

выбора будущей профессиональной дея-

тельности, поскольку несформированное

в процессе получения высшего образова-

ния профессиональноесознание будущего

выпускника бакалавраи магистрантав

дальнейшем послужит источником серьез-

ных трудностей [6];

39
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Этическая проблема расхождения предложенной анкетыи выбранной целе-

смысла жизнии назначения личностив вой группы позволило выявить наличие

социуме, поскольку осознанный профес- целого ряда педагогических проблем (ме-

сиональный выбор сделан рядом респон- тодических, организационных, этических,

дентов нес позиций будущего профес- социальныхи психологических), выявлен-

сионального долга перед обществом,а с ныхв ходе исследования.

позиции неизбежного (должного) вы пол- Входившеев задачи исследования

нения действий («необходимость» и «не- определение мотивационного уровня обу-

избежность» изучения общегуманитарных чающегосяв магистратуре по программам

дисциплин) — каквыпускника, получившего гуманитарного направления, позволило

двухуровневое высшее образованиев рам- определить егокакневысокий,а личность

ках Болонской системы. обучающегося охарактеризовать как

Анализ выявленныхв статье педаго- психологически незрелую, потенциально

гических проблем позволил сделать ряд профессионально неуверенную, методи-

выводов. чески невосприимчивую, организационно

Х Любая общественная тенденция — неподготовленную для самостоятельного

наметившаяся или стабильно существу- обучения, социальнои этически противо-

ющая,к которым может быть отнесена речивую [14].

и грядущая образовательная рефор- Перспективы даль нейш его иссле-

ма, — явление, подлежащее изучению дования можно определить следующим

и анализу, поэтому ответ на вопрос «что образом: разрешение приведенных выше

делать?» сегодня звучит как: «изучать, проблем авторы исследования видят во

диагностироватьи превратить проблему введении постоянного диагностического

в точку роста». мониторингав (как вариант — в форме

И нструментом для диагностики предложенного анкетирования) на всех

выявленных проблем, их исследование уровнях высшего образования по мере

на всех уровнях высшего образования окончания каждого из этапов освоения

по мере окончания каждого из этапов программ бакалавриатаи магистратуры гу-

освоения программ бакалавриатаи маги- манитарных направлений (напримере про-

стратуры гуманитарных направлений для грамм, послуживших базой исследования),

обучающихся высших учебных заведений в целях раннего выявления педагогических

может послужить пример анкетирования, проблем описанных вышеи оказания ком-

предложенногов статье. плексной психологической, методической,

Проведение диагностики препода- организационной, социальнойи моральной

вания общегуманитарных дисциплинв поддержки психологическимии кураторски-

системе высшего образования, пока еще ми службамив структуре высших учебных

являющегося двухуровневым, на основе заведений.
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Аннотация:В сТаТье предсТаВлены резульТаТы исследоВапия позиции педагогОВ НО ВО-

просам праВсТВепного сТановлепия школьникоВв услоВиях реализации Обновлепных

Qедеральпых государсТВенныХ образоваТельных сТан,дарТоВ общего образоВания; анали-

зирупТся приМениМые споСОбьІ QОрМітрования нраВсТВенных ценносТей обучающихся

и ролиВ эТоМ пе,цагогического сообщесТВа. АкТуализируеТся необхОдиМОсТь усиления

BHTlM8HTlя к проблеМаМ НраВсТВепного paзBllTHR лиlНОСТиВ СоВреМенных социокуль-

Турньіх реалиях.

Annotation: The article presents the results of the study of teachers' position оп

schoolchildren’s moral formation inthe conditions of implementation of the updated federal

state educational standards of general education. The appropriate ways offormation moral

values in students and the role of pedagogical community inthis process are analysed. The

necessity ofа greater attention to the problems of personal moral development in modern

socio-cultural realities is emphasized.

Ключевые слова: нраастаеиное развитие, пе0агогичесКое сообщество, нраастаениЬtе

ценности, источниК 8Лияиия, исследование педагогической позиции, нравствениая

КЦЛотура, onotm переживаний.

Keywords: moral development, pedagogical community, moral values, influential source,

research оп pedagogical position, moral culture, emotional experience

егодНя Вопросы ВОСпитаНия чепоВека

как НосиТеля НраВсТВеННых цеННосТей

RBЛRÏOTCя Все более акТуалЬНЬlМН. ЭТO

СВязаНос НарасТающиМи процессаМи циф-

роВой ТраНсфорМации образоВаНияи со-

циагіЬНОЙ ЖНЗНиВ цегіоМ. Среди МНогочис-

гіеННьіх пробгіеМ ВоСпиТаНия соВреМеННых

” HpaBcTBeHHoe разВиТие гіичНОСТи npoцecc усВоеНия HpaBcTBeHHbix зНаНий, приНяТия НраВ-

сТВенньіх норМ, разВиТия нраВсТВеНной саМооценки.
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деТейи МОгіодежи пробгіеМа HpaBcTBeHHoro

разВиТНR* RВляеТся ОдНОй изсаМых осТрых

и обсуждаеМЬіх. ,£(екларируеМЬіеи одоб-

ряеМЬіеВ шкОЈflЬНОй среде HpaBcTBeHHbie

HopMbiи Модели поВедеНия зачасТую про-

ТиВоречаТ coBpeMeHHbiM реапияМ,а часТЬ

иtз Них Не поддержиВаеТся родиТегіяМН,

С. А.Ф EEïl4. lionpocsi нравеюенного разВйТіія ихольниіt0ВВ 0l;енках педаюІ'0В
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поскольку превалирование материальных щества, освоение которогов полной мере

ценностей, стремлениек удовлетворению только предстоит обучающемуся школы»

физических потребностей, нарастание [3, с. 19].

эгоцентрических настроенийв обществеи Под н равственны м становлением

в семье расходятсяс провозглашаемыми личности обычно понимаетсяп роцесс

в образовательной организации нормами усвоения нравственных знанийи осозна-

морали*. По мнению исследователей «вос- ния нравственных норм,

питание какширокое социальное явление формирование опыта

непременно реагирует на общемировые проживания нравствен-

процессы», обусловливая трансляцию ныхчувстви опыта нрав-

признанных ценностей подрастающему ственного поведения.К

поколению, «преломляясьв конкретных задачам нравственного

социальных системах», отражая ихособен- воспитания ** относят

По-прежнему одним из важных

источников влияния на ребенка

остается школа: ведь именно здесь

происходит целенаправленное

BOC ПИТВПИіЭ М НОРИХ ЛИЧНОСТ ПЫХ

качеств.

ностии готовя человека для этих систем и формирование нрав-

[4, с. 18]. ственного сознания, и развитиен рав-

На ценностные ориентиры подрастаю- ственных чувстви навыков нравственного

щего поколения влияют семья, сверстни- поведения. Для того чтобы результаты

ки,социальные сети, жизненный опыти развития нравственных качеств личности

многие другие факторы. Понимание нрав- соответствовали поставленным задачам,

ственной культуры сегодня расширяется, важны ли жизненные позиции субъектов

и число факторов, воздействующих на pa- влияния на воспитанника?

стущего человека, увеличивается. Однако Мы задались вопросомо том, каково

по-прежнему одним изважных источников пониманиеи осознание педагогами вопро-

влияния на ребенка остается школа: ведь сов нравственного развития обучающихся

именно здесь происходит целенаправ- современной школы, путейи способов

ленное воспитание многих личностных формирования ценностной системы школь-

качеств.В настоящее время приоритет- ников,а также степени влияния педагоги-

ность воспитанияв системе образования ческого сообщества на уровень нравствен-

не вызывает сомнений,а нравственное ности своих воспитанников.

воспитание выступает базовым элемен- Для педагогов общеобразовательных

том формирования личности школьника. организаций был сформирован перечень

И мен но воспитательная среда школы вопросов "*,включающийв себя вопросы

может заложить фундамент ценностных на понимание смыслови терминов; оце-

ориентаций обучающихся, необходимый ночные вопросы; вопросы, исследующие

им для определения жизненной позиции, отношенческую позицию педагогов; про-

мировоззренияи смыслов дальнейшего блемно-ориентированные вопросы (во-

личностного развития: «школа становится просы-размышления, вопросы-обобщения,

прообразом, своего рода моделью того об- вопросы-предположенияи др.).

“Данное утверждение основано на многочисленныхформах взаимодействия со специалиста-

ми сферы воспитанияв ходе курсовой подготовки педагогических работников образовательных

организаций.

*’Нравственное воспитание — это формирование нравственных отношенийи умений посту-

патьс учетом общественных требованийи норм, прочной системы привычного, повседневного

морального поведения.

“”*Всегов исследовании приняли участие 53 педагога из образовательных организаций Ни-

жегородской области.
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На вопросо том, как педагоги понимают

словосочетание «нравственное становле-

ние личности», были получены следующие

ответы: это «формирование нравственного

сознания», «осмысление личностью своих

поступкови действий»; «формирование

сознания, определяющего действия чело-

века»; «развитие ценностно-смысловой

сферы личности»; «самооценка челове-

ка»; «нравственное отношениек людям»;

«формирование моральных норм»; «ста-

новление духовных ценностей»; «умение

отличать плохое отхорошего», «поведение

человека среди людей»; «формирование

основных моральных качеств личностис

учетом общепринятых этическихи мораль-

ных норм»и пр.Правомерно были выделе-

ны аспекты необходимые для формирова-

ния нравственного сознанияи социально

одобряемых моделей поведения.

По мнению педагогов, на нравственное

становление личности положительно влия-

ют: нравственные идеалыи ценности роди-

телей, положительные примеры общества,

взаимодействиес близкими, нравственное

воспитание, учителяи значимые взрослые,

общественно-полезная деятельность,

творчество, классическая музыка, спорт,

воспитательная среда, здоровье, традиции,

своя страна, чтение, художественно-эсте-

тическое воспитание, интеллектуальная

деятельность, культура

ІЭДіІГОРИ ПОНИМ£іЮТ, ЧТО ОДИН И

тотже фактор может выступать

KiITt ПОЛОШИТtЭЛbHЫNf, TiIK И ОТ[ІИ-

цательным источником влияния

на школьников, определяющим

правст венно-содер жательный

аспект взаимодействия.

речислили факторы, от-

рицательно влияющие на нравственность

школьников: отсутствие семейных куль-

турных ценностейи семьи, относящиеся

к группе риска; отрицательные примерыв

социуме, негативная информация средств

массовой информации; неблагоприятные

условия жизни либо гиперопека; друзья

с асоциальными установкамии деструк-

44

и пр.

Педагоги знают раз-

нообразные возможно-

стивлияния на воспитан-

никови многими метода-

ми активно пользуются.

Также педагоги пе-

тивные группы; буллинг; социальные сети

и интернет-зависимости; недостаток об-

щенияи позитивного досуга; отсутствие

социального контроля, негативная социа-

лизацияи пр.

Педагоги понимают, что одини тотже

фактор может выступать как положитель-

ным, таки отрицательным источником

влияния на школьников, определяющим

нравственно-содержательный аспект вза-

имодействия. Кроме того, педагоги видят

социальные риски какспецифические фак-

торы влияния на отдельных школьников

(прецеденты буллинга, интернет-зависимо-

сти, деструктивные группыи пр.), следова-

тельно, могут применять соответствующие

методы профилактикис целью снижения

степени неблагоприятного воздействия

на личность обучающихсяи выработать

иммунитет ко всему плохому.

Признаками нравственного человека

педагоги, как правило, называют конкрет-

ные человеческие качества: патриотизми

любовьк Родине, проявление уваженияк

старшим, честность по отношениюк другим

людям, трудолюбие, доброту, отзывчи-

вость, справедливость, любовьк ближним

(79,6 % респондентов).

Есть ответы, гдек признакам нрав-

ственности относят понимание человеком

причинно-следственных связейв своей

деятельности («что делаю, для чего делаю,

каковы результаты деятельности»; «уме-

ние ставить цельи ее достигать»; «умение

отвечать за свои поступки»; «умение де-

лать осознанный выбор между доброми

злом»и т. д.») (менее 17 % респондентов).

Среди признаков нравственности пере-

числены уровень знанийи представлений

(«знание норм моралии этики»; «созна-

тельное отношениек учебеи труду»),

уровень эмоций чувств («сопереживание»,

«уважение», «любовь»), деятельност-

но-поведенческий уровень («соблюдение

правил поведенияв обществе», «помощь

людям», «нравственные поступки», «до-

стойное поведение»). Кроме того, можно

констатировать наличиев ответах пере-

Й.A. ЙЙЇЇ . ЇЇйй]ЈйРЫ H]JtlBifBPHH0P(I ]Jtl8BйTHlI ЖйОЛЬНИййВВ OljPHIItlX йeДtlF0IйB



Іlультурологтескийи акtиологтеский аспекты модернизации образования

числение таких нравственных ценностей

как ценность человека, ценность Родины,

ценность трудаи пр.

Следующий вопросб ыл свя зан с

приоритетом влияния на нравственность

школьников формируемых знаний, опыта

переживанийи социально одобряемых

действий. По мнению 14,4 % педагогов,

определяющим пристановлении системы

ценностей выступает опыт переживаний,”

остальные педагоги выделили рольsнaний

(29 '/о)и действий (45,7 '/о). Знаниевый

уровень называют первичным приформи-

ровании системы ценностей, однако владе-

ние ребенком знаниямии представлениями

совершенно не гарантирует того, что он не

совершит негативный поступок.

Советский педагог-новатор В. А. Су-

хомлинский полагал, что стержнем нрав-

ственного воспитания личности являются

эмоциии чувства [9]. Опыт переживаний,

эмоцийи чувств человека наиболее всего

влияет на систему егоценностейи ценност-

ных отношений. Об этом писали известный

австрийский психолог В. Франкл: «ценно-

стям мы не можем научиться, ценности

надо пережить».

Следует заметить, чтов примерной

рабочей программе воспитания по всем

уровням образования закрепляются фор-

мируемыев школе нравственные чувства

обучающихся: уважениек духовно-нрав-

ственной культуре своей семьии народа;

доброжелательностьи сопереживание,

чувство ответственности за свои поступки,

уважениек жизнии достоинству каждого

человека; неприятие насилияи антигуман-

ных поступкови др.

С ледующий вопрос касался того,

насколько, по мнению педагогов, совре-

менные дети осознают значимость нрав-

ственных поступкови поведения. Ответы

большинства педагогов сводилиськ тому,

что дети не всегда осознают, так как

«родители не придают значения формиро-

ванию нравственных качеству ребенка»;

«каждый ребенок ведет себя так, как ведет
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себя большинство»; «негативное влияние

оказывают ложные ценности»; «приоритет

цифрового развития детей не обеспечива-

ет нравственного развития их личности»

и пр. При этом педагоги сельских школ

подтвердили наличие осознания детьми

значимости нравствен-

ных поступков (97 %).

Часть педагогов (13,6 %)

отметили необходимость

контроля за поведением

обучающихся (тольков

этом случае знание будет

Таким образом, большинство пе-

дагогов отдали предпочтение лич-

ному нравственному примеру как

наиболее действенному методу

развития правственных качеств

обучающихся.

подкрепляться поведе-

нием).

Когда мы попытались выяснить, какие

же методы нравственного воспитания пе-

дагоги считают наиболее эффективными

длянынешнихдетей,в числе главных были

выделены: «личный пример педагога»;

«пример значимого взрослого»; «положи-

тельный пример сверстников». Также были

получены следующие ответы: «личный

опыт проявления нравственных качеств»;

«участиев проектной деятельностии в

коллективных творческих делах»; «чтение

художественной литературыи просмотр

воспитывающих фильмов»; «профилакти-

ческие действия для детей «зоны риска»;

«положительныеп римеры семейного

воспитания»и пр. Таким образом, боль-

шинство педагогов отдали предпочтение

лич ному н равственному п римеру как

наиболее действенному методу развития

нравственных качеств обучающихся, за

которым по степени воздействия идут

активности самого школьника (участиев

разнонаправленной деятельности)и при-

мер родителей.

В конце педагогам было предложено

самостоятельно определить собствен-

ный уровень нравственного развития по

100-балльной оценочной шкале. Ответы

педагогов коррелировалис результатами

предыдущего вопроса: уровень развития

нравственных качеств педагогов, по их

самооценкам, получился достаточно вы-

соким — от 70 % до 95 °/.
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@овно нравственных контент образования

Подводя итоги проведенного исследо-

вания, можно сделать ряд выводов.

Педагоги общеобразовательных орга-

низаций понимают смыслыи значение

нравственного развития обучающихсяи

способны оценить результаты личност-

ного развитияв процессе воспитания; они

объективно размышляюто способахи

методах формирования системы ценностей

своих воспитанников, могут прогнози-

ровать пути формирования конкретных

нравственных качествс опорой на логику

программных документовв сфере воспи-

тания.

Вероятно, имеет смысл уделить боль-

шее внимание развитию эмоциональной

сферы ребенка, начинаяс уровня началь-

ного общего образованияи до старшей

школы (педагоги не отводят опыту пережи-

ваний первостепенную рольв становлении

нравственности воспитанников).

Многие педагоги одним из важных

средств нравственного воспитания на-

зывают произведения литературы, кино-

искусства, музыки: именнов нихзаключены

примеры нравственных эталонов отноше-

ний, поведенияи сознания. Присвоение

культурных ценностей способствует лич-

ностному становлению школьников.

Почти все педагоги (87,7% опрошен-

ных) осознают степень

Педагог должен быть и убежден- своего влияния на нрав-

ным носителем нравственных цен- ствен ное становление

ностей, и их «убедитеяълым вы- ученикови роль педа-

разителем» гогического воздействия

на результаты формиру-

емой ценностной системы растущего чело-

века. Педагог должен бытьи убежденным

носителем нравственных ценностей,и их

«убедительным выразителем» [8, с. 10].

В настоящее время проблемой являет-

ся не столько уточнениеи конкретизация

понятий нравственности,а собственно

воспитание нравственных качеству

растущей личности. Именнов процессе

воспитания происходит нравственное

развитие человекаи усвоение им одоб-
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ряемыхв обществе отношенийи моделей

поведения.

Безусловно, современная педагогика

обладает значительным потенциалом для

осуществления нравственного воспитания

обучающихся, которое происходит как

целостный процесс формирования созна-

ния, установок, привычек, сопереживания,

социально ответственного поведения. При

этом стоит принимать вовнимание какидеи

выдающихся педагогов прошлого, таки

исследования наших современников.

Так, В. А. Сухомлинский писал, что

результаты нравственного воспитания

школьников обеспечат следующие пе-

дагогические условия: программа нрав-

ственного воспитания, активная духовная

деятельность личности, учет психолого-

педагогических особенностей школьникаи

актуализация его эмоциональной сферы,

создание положительной эмоциональ-

но-эстетической сферы школьной жизни,

взаимодействие школы, семьии среды

[9] — все это необходимои сегодня.

Современные исследователи значи-

тельное внимание уделяют формированию

у человека ценностного отношенияк миру;

они убеждены, что прогресс возможен

лишь «при наличии развитой системы

ценностейи идей, которыми руководст-

вуется человек, меняющий социум» [1; 8].

Отношениек миру какценности зависит от

многих факторов, определяющим изкото-

рых называется опять же нравственность

человека.

Специалисты Института изучения дет-

ства, семьии воспитания выявили прио-

ритетньіе интересы школьников, среди

которых просмотр видеоконтента, увлече-

ние компьютерными играми, соцсетями,

общениес друзьямии пр. При этом по-

знавательныеи развивающие активности

в них не входят.

Вместес тем успех школьники связы-

ваютс наличием здоровья, интересной

работыи верных друзей, и на вопрос

«что значит быть патриотом?» отвечают

«любить свою страну, работать на благо

С. А.Ф EEliA. lioiipoгы ііравгтвеііііоги рtізвіітіія івволыіііковв оцеіжах ііедагогов
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страны, защищать свою страну» и пр.

Следовательно, можно констатировать

наличие нравственного векторав форми-

ровании системы ценностных ориентаций

сегодняшних школьников.

Содержание воспитания обучающихся

определяетсяв современной школе содер-

жанием российских базовых ценностей,

которые закрепленыв Конституции Рос-

сийской Федерации. Целевые ориентиры

результатов духовно-нравственного воспи-

танияв системе общего образования пред-

ставленыв примерной рабочей программе

воспитания (ФГОС ОО) (см. Приложение).

Ключевое значениев деле нравствен-

ного воспитания будущего гражданина

нашей страны по-прежнему отводится

педагогу, его нравственному авторитету.

Ведь «в воспитании все делов том, кто

воспитывает» (Д.И. Писарев).

Целевые ориентиры результатов духовно-нравственного воспитания

в системе общего образования

(Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций)

Уровень HOO Уровень ООО Уровень COO

Уважающий духовно-нрав- Знающийи уважающий ду- Проявляющий привержен-

ственную культуру своей ховно-нравственную культуру ность традиционным духов-

семьи, своего народа, ce- своего народа, ориентирован- но-нравственным ценностям,

мейные ценностис учетом ный на духовные ценностии культуре народов Россиис

национальной, религиозной нравственные нормы народов учётом мировоззренческого,

принадлежности. России, российского общества национального, конфессио-

Сознающий ценность каждой в ситуациях нравственногО нального самоопределения.

человеческой жизни, призна- выбора (сучетом националь- Действующийи оценивающий

ющий индивидуальностьи до- ной, религиозной принадлеж- своё поведениеи поступки,

стоинство каждого человека. ности). поведениеи поступки других

Доброжелательный, про- Выражающий готоВНОСТЬ людейс позиций традицион-

являющий сопереживание, оценивать своё поведениеИ ных российских духовно-нрав-

готовность оказывать помощь, поступки, поведениеи постуП- ственных ценностейи нормс

выражающий неприятие пове- ки других людейс позицИ осознанием последствий по-
дения, причиняющего фи- традиционных российских

зическийи моральный вред духовно-нравственных ценно-

другим людям, уважающий стейи нормс учетом осозна-

старших. ния последствий поступков.

Умеющий оценивать поступки Выражающий неприятие

с позиции их соответствия антигуманныхи асоциальных

нравственным нормам, осоз- поступков, поведения, проти-

нающий ответственность за воречащих традиционнымв

свои поступки. России духовно-нравствен-

Владеющий представлениями ным нормами ценностям.

о многообраз о Сознающий coo

и культурного пространства свободыи ответственности

России, имеющий первона- личностив условиях индиви-

чальные навыки общения дуальногои общественного

с людьми разных народов, пространства, значениеи

вероисповеданий. ценность межнационального,

Сознающий нравственную межрелигиозного согласия

и эстетическую ценность людей, народовв России,

литературы, родного языка, умеющий общатьсяс людьми

русского языка, проявляющий разных народов, вероиспове-

интереск чтению даний.
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тношениО е е

ступков, деятельно выражаю-

щий неприятие антигуманных

и асоциальных поступков,

поведения, противоречащих

этим ценностям.

Проявляющий уважениек

жизнии достоинству каждого

человека, свободе миро-

воззренческого выбораи

самоопределения,к предста-

вителям различных этниче-

ских групп, религий народов

России, их национальному

достоинствуи религиозным

чувствамс учетом соблюде-

ния конституционных прави

свобод всех граждан.

Понимающийи деятельно

выражающий ценность меж-

национального, межрелигиоз-
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Уровень HOO
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Уровень ООО

Проявляющий уважениек

старшим,к российским тра-

диционным семейным цен-

ностям, институту брака как

СОЮЗ М ЖЧИНЫИ ЖЕНЩИНЫ

длясоздания семьи, рожде-

нияи воспитания детей.

Проявляющий интереск

чтению,к родному языку,

русскому языкуи литературе

какчасти духовной культуры

своего народа, российского

общества

М ро0олжение дабл.

Уровень COO

ного согласия людей, народов

в России, способный вести

диалогс людьми разных

национальностей, отношения

к религиии религиозной при-

надлежности, находить общие

целии сотрудничать для их

достижения.

Ориентированный на созда-

ние устойчивой семьи на ос-

нове российских традицион-

ных семейных ценностей;

понимания брака каксоюза

мужчиныи женщины для

создания семьи, рождения

и воспитанияв семье детей;

неприятия насилияв семье,

ухода от родительской ответ-

ственности.

Обладающий сформирован-

ными представлениямио

ценностии значениив отечес-

твеннойи мировой культуре

языкови литературы народов

России, демонстрирующий

устойчивый интереск чтению

каксредству познания отече-

ственнойи мировой духовной

культуры

С. А.Ф EEEA. Вопросы нравічвенного развивія школьниковв оценках педаюгов
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Уважаемые авторы!

Предлагаем вашему вниманию информацию,

которую вы сможете использовать для подготовки ваучвых птатей

с целью публикациив 2023 годув следующих рубринах журнала «Нижегородсное образование»:

›г Философская мысль: традиции и современпость Ученые земли Нижегородской

Педагогика: вчера и сегодня Юбилейные даты

240 летсодня рождепия Baeunuя Андреевича Жуковскоzо (1783—1852);

200 лет со дня рождепия ІfонстеніпіінеД яіит риев ича Уівіінскоzо (1823—1870);

195 лет со дпя рождения Льве Нітколеевііча ï’oлcinozo (1828—1910); Нітколея Г'авриповича Uернъішев-

скоzо (1828—1889);

190 лет содня рождения Cepzeя Апенеандровича Рачинекоzо (1833—1902) — российского учепого, педагога,

просветителя, профессора Московского упиверситета;

170 лет со дня рождепия Впадияіира Серzеевича Соловъеве (1853—1900); Василия Порфирьевича Вахтерова

(1853—1924);

160 лет со дня рождепия BnaдuяiuR •< в анов ича Вернадепоzо (1863—1945);

145 лет со дня рождепия Лнуше ffopчeкa (1878—1942);

135 лет со дня рождепия Антона Сеэіенов ича Мапаренпо (1888—1939);

130 лет содня рождения Ивене Андреевича ffauрова (1893—1978) — советского ученого-педагога, деятеля

народного образования; Иzнатітя Вячеепавовича Wонина (1893—1939) — педагога, оспователя школы-колопии

«Красные зори»;

105 лет со дня рождепия Baeunuн АпепсандровичаС yo:ояі пи не коzо (1918—1970);

100 лет со дпя рождения WzopнМетровича Wванова (1923—1992) — осповоположпика «Педагогики сотруд-

ничества», автора методики КТД (коллективных творческих дел); Bumanuя ffузъяшче Дьяченко (1923—2008) —

российекого педагога, дидакта, осповоположпика теории коллективного способа обучения (KCO); Bacunuя

Wвановича ЖyR aвneвa (1923—1996) — доктора педагогических наук, исследователя проблемы методологии

педагогической науки;

95 лет со дня рождепия Вапентина Васипьевича Ку яіapuнa (1928—2002) — одпого из продолжателей дела

А. С. Макаренко.

Ждем отвасвовых статей по элентронвому адресу редакции: niobr2008@niro.nnov.ru

Нинегородекое tібразование 1, 2023 49



ровно нравственныіі контент образования

Уважаемые читатели!

Региональпъій информациовво-библиотепвый цевтр ГБОУ ДПО НИРО предлагает Вашему вниманию допол-

иител&иую литературуи опубликоваппые статьи по тене нонера «Нравственное стаиовлеиие ичаости»

Дерzачева, W. В. Духовные традиции памятпиков древперусской письменностив русской классической

литературе/ И. В. Дергачева // Методист. — 2015. — № 1. — С.3 7—39.

Любезноаа, Ю. В. Опытно-экспериментальная работа по формированию духовно-нравственных ценностей

старшеклассников/ Ю. В. Ліобезнова // Нижегородское образование. — 2015. — №2. — С. 114—120.

Can:apoв, В. А. Эмоциональный факторв духовно-нравственном воспитании детейв философско-педаго-

гическом наследии русской эмиграции/ В. А. Сахаров, Л. Г. Сахарова // Педагогика. — 2017. — № 5. —

С. 108—112.

Memnisn, И. В. Организационно-методические основы современного духовно-нравственного образо-

вания. Пособие для педагогов и руководителей школ/ И. В. Метлик. — Москва: Сентябрь, 2016. —

224 с. — (Б-ка ж. «Директор школы» ).

Сборнип обраговатепьньsх: проераяьяпо дух:овно-нра в с тв е нно яіу развитию детей и яіоподе:ж:и: материалы

конкурса "Серафимовский учитель — 2016".В 2-х т.Т.1 / под общ. ред. О. Бараевой; сост. Е. Е. Решетова. —

Нижний Новгород, 2017. — 140 с.

Іfосяіачева, Н. В. Формирование способности к творческой деятельности как составляіощей духовно-нрав-

ственного воспитания/ Н. В. Космачева //Педагогическое образование и наука. — 2017. — №3. — С. 119—122.

Ъорщеzовекая, Г. М. Модель образовательпой системы кадетской школы "Развитие гражданского самосо-

знания и идентичности россиянина-дальневосточника"/ Г.М. Борщеговская, Е. А. Насонова, Т. И. Фисенко //

Мастер-класс: прил. к ж. "Методист". — 2017. — № 10. — С.2 1—28.

ЕRе яіина, Т. Ю. Социальное партперство как pecypcв формировании граждапской идентичности личности/

Т. Ю. Еремина //Воспитание школьников. — 2018. — № 2. — С. 3—11.

F уtевспав, О. В. Моделирование процесса духовно—нравственного воспитания в начальной школе/

О.В.Гусевская // Начальпая школа. — 2018. — № 4. — С. 12—16.

Mъs — россинне яіьs— ни:нгеzоR одц ьь : дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) програм-

ма духовно-нравственного воспитания детей 5—6 лет/ под общ. ред. И. Н. Кольцовой. — Нижний Новгород:

Нижегородекий институт развития образования, 2018. — 121 с.

Mъs — россияне, яіъs— нижеzородцъь : учебно-методическое пособие к дополнительной общеобразова-

тельной (общеразвиваіощей) программе духовно-нравственного воспитания детей 5—6 лет/ под общ. ред.

И. Н. Кольцовой. — Нижний Новгород: Нижегородский ипститут развития образования, 2018. — 253 с.

Но в ицпая М. Ю. Духовно-нравственное воспитание на основе традиционной отечественной культуры/

М. Ю. Новицкая //Начальная школа. — 2018. — № 8. — С. 3—8.

Сборник обраговатепьнъsх: npoz paяt м по дух:овно-нравс тве нно яіv R *• ит ию детей и жоподе:іки : материалы

конкурса "Серафимовский учитель — 2017".В 2-х т.Т.1 / под общ. ред. О. Бараевой; сост. Е. Е. Решетова. —

Нижний Новгород, 2018. — 164 с.

C6o рнип обpaгoвamenьных:пpozраяіяіпо духовно-нравственноmy раввисию детей и поподежи:

материалы конкурса «Серафимовский учитель — 2017». В 2-х т. Т.2 / под общ. ред. О. Бараевой; сост.

Е. Е. Решетова. — Нижний Новгород, 2018. — 176 с.

Итпин, 3. С.Идея гражданского подвига и ее воплощепие на страницах Нижегородской истории/

Э. С. Иткин, С. М. Ледров // Нижегородское образование. — 2018. — № 4. — С. 84—91.

Краві;ова, Л. f:f. Духовно-нравственное воспитание как основа формирования личностив системе дополни-

тельпого образования/ Л. Н. Кравцова // Методист.— 2019. — № 2. — С. 22—26.

flайраяібенова, А. Б. Духовно-нравственное воспитание на уроках литературы: формирование идеала до-

броты как основы личностного развития учащихся/ А. Б. Байрамбекова, И. С. Алипулатов // Литературав

школе. — 2019. — №6. — С. 27—29.

]0



HlllłiEf0P0dCli0E 0SPA30BáHlłE 1, 2023



Hd Cd)71t$è\ flèQdF0Fd

MOHevapHoe поВе¢ениех сМЬісложиЗНРННsіе ориеНvации

сту¢еН›оВ Bpa

В. О. MOXOBA,

каНридаТ

психопогичесКиХ

Наук, доцеНТ кафедры

пракТичесКой

психопогип Hrnv »М.

К.МННиНа (НиХtННЙ

HoBropoд)

veronika.mokhova@

gmail.сот

А. А. НИКИТИНА,

каНдидаТ

психопогичесКиХ

Наук, доцеНТ кафедры

праКТичесКой

психопогии Hrn М.

К. МННиНа (НиХtННЙ

HoBropoд)

aIeksa-nik08@mail.ru

К.А. CO7IOBbEBA,

педагог-психопог

rocyдapcTBeHHoro

бюджеТНого

учреждеНия

"СоциапьНО-

реабигіиТациоННьІй

цеНтр дпя

НесоВершеННогіеТНиХ

BapHaBиHcKoro райоНа"

k.solovjeva9@yandex.ru

Аііііотация:В СТаТье прерсТаВлено исслероВание BoaHMOCBR3il СМыСложизненных ори-

енТаций и монеТарного поведенияу сТудепТов, рассмаТриваюТся рейсТвияс деньг&МЬI

IïJIIï FOTOBHOCTI• К ЗТї4М дейсТВиlім. РезульТаТы проВеденного исследоВания доказыВflїОТ,

чТо сущесТВуеТ ВзаимоСВязь мопеТарного поВедения ïï СМЬіСложизненныХ ориенТаций

у сТуденТов: чеМ Выше осМьтсленноСТь Ніизни, ТеМ ниже ТреВожнОСТь и напряжение по

ОТнотению к реньгаМ. Hg ОТношение сТуденТов к реньгаМ не ВлияеТ их пол или про-

фессиональная специализация.

Annotation: The paper presentsa study of the correlation between students’ life-meaning

orientations and monetary behaviour, and considers their money-related actions or readiness

to take these actions. The results of the study prove that there isa interrelation of students’

monetary behaviour and their life-meaning orientations: the higher the life purpose, the

lower the anxiety and tension in relation to money. Students’ attitudes towards money are

notinfluenced by their gender or professional field of study.
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егодня деньги являются не только

экономическим, нои психологическим

феноменом, который приобретает соб-

ственную ценность, оказывая влияние на

формирование личности. На основе отно-

шенияк деньгами стратегий монетарного

поведения могут определяться качества

личностии вырабатываться ценностные

ориентиры.В период юношества происхо-

дит активное формирование жизненных

ценностей.В связис этим интересно рас-

смотреть связь монетарного поведения сту-

дентовс такой характеристикой личности,

как смысложизненные ориентации.

На данный момент точно не известно,

какие факторы влияют на формирование

и закрепление монетарного поведения,

какие изменения происходятв монетарном

поведениис течением жизни человека;

не изучена взаимосвязь монетарного по-

веденияс различными компонентамии

сферами личности,в том числе ценностно-

CM ЫСЛОВОЙ.

Целью исследования является изуче-

ние взаимосвязи смысложизненныхориен-

тацийи монетарного поведенияу студен-

тов; объектом — монетарное поведениеи

смысложизненныеориентацииу студентов;

предметом исследования — взаимосвязь

монетарного поведенияи смысложизнен-

ных ориентацийу современных девушеки

юношей от18до 20лет.

Нами была сформулирована гипотеза,

которая состоитв том, что существует

взаимосвязь монетарного поведенияи

смысложизненныхориентацийу студентов,

то есть чем выше осмысленность жизни,

тем ниже тревожностьи напряжение по

отношениюк деньгам.

В исследовании мы опирались на

следующие теоретико-методологиче-
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ские основы: исследования смысловой

сферы личности [2]; представлениео

монетарном поведении как компоненте

ценностно-смысловых отношений [10; 13];

изучение монетарного поведения через

индивидуально-психологические особен-

ности [4; 5; 13; 14].

Исследование проводилось на базе

ФГВОУ ВО НГПУ им.К.Минина. Выборку

составили студенты факультета физи-

ческой культурыи спортаи факультета

естественныхи математических наукв

количестве 74 человека, 38 юношейи 36

девушек. Все студенты обучаются на 1—2-x

курсах очного отделения.

Монетарное поведение — междисци-

плинарное понятие.В рамках социологии

большой вкладв изучение монетарного

поведения внес А. Фернам. Его иссле-

дования были направлены на изучение

отношений личностик деньгамв контек-

сте нравственных оценоки ассоциаций.

Современные исследования монетарного

поведения проводятсяв русле социологии

[1; 3; 16], благодаря работам экономистов

произошло становление экономической

психологии. В отечественной психоло-

гии велись исследования нравственной

оценки денег [8], изучалось отношение

к деньгам как компонент психологичес-

ких отношений [13], влияние семьи на

монетарное поведение [11], монетарные

стратегии студентов [12].

В нашей работе монетарное пове-

дение определяется как компонент цен-

НОСТНО-CMЫСЛОВОГО ОТНОІЈЈЕfНИЯ ЛИЧНОСТИ

к деньгам, который детерминируется эко-

номическим поведениеми проявляется

в совокупности действийс деньгами или

готовностик этим действиям. Исследо-

вались следующие действияс деньгами:
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йсихологтеская нара наслужбеу педагога

уп ра вление деньгами (рациональное

илип ренебрежительное отношениек

деньгам); трата денег (накопление или

быстрое избавление от денег); контроль

денег (ведение учета доходови расходов);

оценка денег (высокая или низкая значи-

мость денег); расходование денег (эконо-

мия или расточительство); наделение де-

негособым смыслом (деньги как символ

власти или влияния на других; деньги как

«лекарство» от плохого настроения). Рост

общей ответственности личности должен

влиятьи на ответственность монетарного

поведения, поскольку: «ответственность

выступает средством регуляции (саморе-

ализации) деятельности личности, то есть

каксредство внутреннего контроля (само-

контроля), способность контролировать

собственные переживанияи регулировать

свой ответ на внешние факторы» [6, с. 3].

Монетарное поведение обладает следу-

ющими закономерностями: отношениек

деньгами стратегии обращенияс ними

формируютсяв процессе раз

века, определяются психосоциальными

факторамии отличаются устойчивостьюи

обобщенностью. Монетарные отношения

определяют жизненную установку челове-

ка относительно денег.

Второй значимый для нашего исследо-

вания термин — смысложизненныеориен-

Рост общей ответственпости лич-

ности должен влиять и на ответ-

ственность монетарного поведе-

ния, поскольку: «ответственность

выступает средством регуляции

(самореализации) деятельности

ЛИЧНОСТИ

е 0вития чело-

тации, под которым мы

по нимaeм целостную

систему наивысших цен-

ностейи главных идей,

отражающих направлен-

НОСТЬ ЛИЧ HOCTH, ОСОЗН ІН-

ность выборови оценок,

удовлетворенность жиз-

ньюи способность брать за нее ответствен-

ность, влияя на ее ход [9].

В настоящее время процесс социали-

зации современной молодежи сопрово-

ждается неустойчивостьюв ценностных

ориентацияхи сложностью определения

смысла жизни,а происходящие экономиче-

ские кризисыи сокращения работников на

многих производствах страны оказывают

влияние на отношение молодежик деньгам

и сферах ихзарабатывания.

Для реализации поставленной цели,

были отобраныи использованы следую-

щие методики:

тест смысложизненных ориента-

ций (адаптированная Д. А. Леонтьевым

версия теста «Цельв жизни» Д. Крамбо

и его коллег);в нем содержатся 20 пар

противоположных утверждений, которые

состоят из пары целостных альтернатив-

ных предложенийс одинаковым началом;

тест СЖО позволил оценить «источник»

смысла жизни;

х опросник монетарных отношений

М. Ю. Семенова (адаптированный ва-

риант методи ки А. Фер нама «Ш кала

денежных предса е 0тавлениии поведения»),

содержащий 45 утверждений, имеющих

отношениек некоторым операциямс

деньгами (респонденту нужно оценить

степень согласияс ними); при меняется

для выяснения отношения респондентов

к деньгами мотивов, определяющих такое

отношение;

х опросник «Н равственная оценка

денег» Е. И. Горбачевойи А. Б. Купрей-

ченко—для исследования существующей

в сознании респондентов связи понятия

«деньги»с позитивнымии негативными

явлениями (25категорий, наиболее тесно

связанныхс понятием «деньги», оценива-

ются по 7-балльной шкале).

Были исследованы особенности и

специфические взаимосвязи монетарного

поведенияи смысложизненных ориента-

цийу современных студентов, проведен

сравнительный анализ между группами.

Выборка делилась по специализации. За-

вершающим этапом исследования стало

выявление взаимосвязи между монетар-

ным поведениеми смысложизненными

ориентациями.

Согласно опроснику монетарных от-

ношений, по каждой из возможных шкал

преобладают средние показатели (таб-

лица 1).
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Опросник монетарных отношений

Шкала

Фиксация на деньгах. Мотив экономии 14

6ee oa %с из-за денег. Мотив финансовой 16

Har я ен е

о а

дене

тношениюк деньгам. 22

Терапевтическая функция денег, деньги какудо-

вольствие или лекарство

Результаты, представленныев таблице 1,

свидетельствуюто том, чтоу респондентов

самый высокий уровень по шкале «Тре-

вожность из-за денег» (27 %), наиболее

низкий по шкалам «Негативных эмоций по

отношениюк деньгам»и «Терапевтическая

функция денег» (22 °/и 22 °/ь).

Нравственная

Показатели Баллы

Правдивость 3

Беспринципность 3

ЇЮ@ОВЬ 3

Ответственность 5

)Достижения 5

Нетерпимость 3

Справедливость 3

)Свобода 5

Средство существования 6

)Здоровье 6

Терпимость 4

Несправедливость 4

Зависимость 5

Из таблицы2 видно, что студенты наи-

более прочно связывают понятие «день-

ги»с такими понятиями, как «средство

существования», «здоровье», «комфорт»,

llііжегородекое образование 1, 2023

22

Уровень, %

средний

69

По методике «Нравственная оценка

денег», был вычислен средний балл по

каждому показателю (максимальный балл

7).Значимых различийв нравственной

оценке денег не было обнаружено нив

группах юношейи девушек, нив группах

разных специальностей (таблица 2).

оценка денег

Показатели

Принципиальность

Комфорт

Развлечения

Безответственность

Информация

Цинизм

Власть

Конфликт

Сила

Безопасность

Лживость

Развитие

78

57

64

64

Образовательная политика

Таблица1

ВЫСОКИЙ

19

8

27

14

14

Таблица2

«развлечения», «власть», «безопасность»

и «развитие». Тогда какс понятиями

«правдивость», «беспринципность», «лю-

бовь», «нетерпимость», «справедливость»,

5S
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«безответственность» деньги, по мнению (СЖО)» выявил преобладание средних

студентов, связаны меньше всего. показателей по каждому из возможных

«Тест смысложизненных ориентаций показателей (таблица 3).

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)

Показатель

Осмысленность жизни

Целив жизни

Процесс жизни

Результат жизни

Локус контроляЯ

Локус контроля Жизнь

Уровень,%

низкий средний высокий

16 64 20

На основании таблицы3 можно утвер- При анализе результатов по двум шкалам

ждать, что наиболее высокий уровень «Опросника монетарных отношений» были

респонденты продемонстрировали по выявлены статистически значимые взаи-

показателю «Локус контроля Я» (28 %), мосвязи (по другим шкалам взаимосвязи

наиболее низкий по показателю «Процесс не выявлены). Основой для вычисления

жизни» (24%). послужили данные из психодиагностиче-

Для выявления взаимосвязи смысло- ских методик «Смысложизненные ориен-

жизненныхориентацийи отношенияк день- тации (методика СЖО)» Д.А.Леонтьева

гаму студентов мы использовали коэф- и «Опросник монетарных отношений»

фициент ранговой корреляции Спирмена. М. Ю. Семенова (Таблица 4).

Корреляционный анализ, шкалы «Тревожность из-за денег»

и «Негативные эмоциик деньгам»

Шкалы методик Шкала «Тревожность из-за Шкала «Негативные эмоции

«Смысложизненные денег. Мотив финансовой по отношениюк деньгам.

ориентации» безопасности» Напряжение»

«Осмысленность жизни» 0,262* — 0,283”

«Целив жизни» 0,182 — 0,275”

«Процесс жизни» 0,2 — 0,186

«Результат жизни» 0,16 — 0,231’

«Локус контроля я» 0,192 — 0,301’*

«Локус контроля жизнь» 0,243* — 0,294’

Таблица3

Таблица4

Примечание:* — достоверно значимые различия на уровнер :s 0,05 (по коэффициенту корре-

ляции Спирмена)
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При анализе взаимосвязи показателя

«Осмысленностьжизни»и шкалы «Трево-

жность из-за денег» выявлена отрицатель-

ная корреляция, то есть при уменьшении

показателя «О см ы сленность жизни»

возрастает тревожность из-за денеги по-

является мотив финансовой безопасности

и наоборот. При анализе взаимосвязи пока-

зателей «Локус контроля жизнь»с той же

шкалой была получена отрицательная кор-

реляция, соответственно, если значения

«fïoкyc контроля жизнь» увеличиваются,

то тревожность из-за денег уменьшается

и наоборот.

При анализе взаимосвязи шкал мето-

дики «Смысложизненные ориентации» со

шкалой «Негативные эмоции по отноше-

нию к деньгам. Напряжение» все показа-

тели, кроме «Процесса жизни», показали

рреляциюс данной шка-

лой. Самое высокое значение корреляции

выявлено присравнении «Локуса контроля

Я» и шкалой негативных эмоций: локус

контроляя имеет большое влияние на не-

гативные эмоции по отношениюк деньгам

и напряжение.

На основании полученных данных мы

можем сделать следующие выводы.В

результате исследования полностью под-

твердилась гипотезао том, что существует

взаимосвязь монетарного поведенияи

смысложизненныхориентацийу студентов:

чем выше осмысленность жизни, тем ниже

тревожностьи напряжение по отношению

к деньгам. Мы получили статистически

значимую взаимосвязь между уровнями

тревожностии напряжения по отношению

к деньгами уровнем осмысленности жизни.

Если уровень осмысленности жизни повы-

шается, то тревожностьи напряжение из-за

денегуменьшается. Таким образом, можно

утверждать, что если молодежь становится

активным субъектоми «строителем» своей

жизни, то тревожностьи напряжение из-за

денег снижаются.

В ходе исследования были также обна-

ружены общие тенденциив проявлениях

монетарного поведенияи смысложиз-
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ненных ориентацийу студентов. Так,в

нравственной оценке денег не обнаруже-

но различий ни между группами юношей

и девушек, ни между группами разных

специальностей, все студенты примерно

одинаково оценивают понятие «деньги»и

отмечают высокую связь

егос такими понятия-

ми как «средство суще-

ствования», «здоровье»,

«комфорт», «развлече-

ния», «власть», «безо-

пасность»и «развитие».

Кроме этого, совре-

() JldЗ0BdTeЛЬHdЯ ПОЛИТИІІd

В настоящее время происходит

интенсивная трансформация со-

циальньіх отношепий, которая

приводит к изменениям ne толь-

ко в экономической сфере, по

и в системе ценностей каждого

ИНДИВИДіІ.

менные студенты свя-

зывают понятие «деньги»с такими поня-

тиями, как «средство существования»,

«здоровье», «комфорт», «развлечения»,

«власть», «безопасность»и «развитие»,

а с понятиями «любовь», «безответствен-

ность», «нетерпимость», «правдивость»

деньги, по мнению студентов, связаны

меньше всего.

В настоящее время происходит интен-

сивная трансформация социальных отно-

шений, которая приводитк изменениям

не тольков экономической сфере, нои

в системе ценностей каждого индивида.

Социальная группа молодежив большей

степени подвержена влиянию тенденций

современного общества, поэтому иссле-

дование монетарного поведенияи смысло-

жизненных ориентаций студентов является

важной задачей. Благодаря развитию лич-

ностной рефлексиив юности интенсивно

происходит «переосмысление человеком

отношенийс предметно-социальным ми-

ром, которое выражается,с одной сторо-

ны,в построении новых образов себя,а

с другой — в выработке более адекватных

знанийо мире» [7, c.26],а значит,и в вы-

работке более эффективного монетарного

поведения какодного из направлений рас-

ширения знанийо мире. Разработка реко-

мендаций по повышению эффективности

монетарного поведенияи осознанности

смысложизненных ориентаций молодежи

является одним изнаправлений дальней-

ших исследований.
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Обрюовательная политика

Возможноtти информационно—комчріикационных технологий

в разработке визуальногои смыслового контента

обрааоваvельных программ вра

О. В. ЛЕВЕДЕВА,

доктор психологических наук, доцент,

профессор кафедры практической

психологии, профессор кафедры

возрастнойи педагогической психологии

НГПУ им.К.Минина (Нижний Новгород)

lebedeva-oksana.nn@yandex.ru

Аннотация: Данная статья раскрывает возможности информационно-коммуникационных технологий

в создании нового качественного образовательного контента, отвечающего требованиям образователь-

ных стандартов учебных программ по различным направлениям подготовки будущего учителя-

предметника, педагога дошкольпого образовательного учреждения, педагога-психолога напальных

классов, психолога, логопеда, олигофрепопедагога. Как показала практика преподавания учебных

дисциплинв Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Мининав рамках

модернизации образовательнои программы магистратуры «Психологические закономерности разви-

тия детской психики» по направлению подготовки 44.04.02 — Психолого-педагогическое образова-

ние, использование различных электронных сервисов при работес учебным материалом курса по

детской психологии повышает мотивацию студентов к освоению новых ананий, вырабатывает умения

использования имеющихся знанийв нестандартпых условиях командной и индивидуальной работы

онлайн и офлайн, способствует выработке навыков работыв цифровои среде. Дробление образова-

тельного материала на «посильные квесты», структурирование информации, управление вниманием

через достижения, создание поводов возвращаться к изученному материалу, наполняя егоновым

содержанием, приобретение опыта практического социального взаимодействия, помноженные на по-

аитивную эмоциональную составляющую,в целом способны повысить эффективность упебно-познава-

тельной деятельности обучающихся и стимулировать их творческую активность.

Annotation: The article reveals the potential of information and communication technologies for the creation of

Нинегородекое tібразование 1, 2023

Ф. В. ПОВІЈЈЕДНАЯ,

доктор педагогических наук, профессор,

профессор кафедры общейи

социальной педагогики, профессор

кафедры возрастнойи педагогической

психологии НГПУ им.К.Минина (Нижний

Новгород)

povshedfv@yandex.ru

59



IItiixOлOririeCKafi Hapia НаС lieу ііеДаг0га

new high-quality educational content that meets therequirements of educational standards of

curricula in different fields of study forfuture subject teachers, preschool teachers, primary

school psychologists, psychologists, speech therapists, oligophrenopedagogues. The practice

of teaching academic disciplines at Minin University within the framework ofmodernization

of Master’s degree educational programme ’Psychological Regularities of Children’s Mental

Development’ in the field of training 44.04.02 ’Psychological and Pedagogical Education’,

has shown that the use of various electronic services when working with the educational

material of the course оп child psychology increases students’ motivation to absorb new

knowledge, develops their skills of using the acquired knowledge innon-standard conditions

of team and individual work, online and offline, promotes the development of skills of

working in the digital environment. Fragmentation of educational material into ‘feasible

quests’, structuring information, managing attention through achievements, creating

motives to return to the studied material, filling it with new content, gaining experience

of practical social interaction, multiplied byа positive emotional component, can generally

increase the efficiency of students’ learning and cognitive activities and stimulate their

creative activity.

Ключевые слова: цифровая трансформаqttRОбразования, quфpOabte піехнологии, ин-

OpІОЦtfOTtbtO-KOI Mybt tlKaцuoннbte піехнологии, смешанное обучение, пеихологичесКое

з0ороаЬе, образоаателЬное пространспіао, образоаателЬиЬій Конпіент

Keywords: digital transformation o[ education, digital technologies, information and

communication technologies, blended learning, psychological health, educational space,

educational content

исТеМа oTeчecTBeHHoro Bbicшero обра-

зоВаНия пережиВаеТ сегодНя цифроВую

ТраНсфорМацию, коТорая заКгіючаеТся

В КОМплеКсНоМ преобразоВаНии деяТель-

НОсТи ее учасТНикоВи реализуеТся как пе-

реходк «НОВЫМ бизНес-МоделяМ, каНалаМ

KOMM Никаций,а Также процессаМи кулЬТу-

ре, KoTopbie базируюТся На HoBbiX подходах

к упраВгіеНию даННьlМиС испогіьзоВаНиеМ

цифроВых ТехНологий» [9]. РазВиТие Высо-

КихТехНологий НеуклоННо ВедеТк изМеНе-

Нию приВЬІЧНЬІХ для coBpeMeHHoro челоВе-

каМоделей ВзаиМодейсТВияс окружающей

средой (предМеТНЬlМ, СоциалЬНЬlМ МироМ,

саМиМ СОбой). Нельзя Не согласиТьСяс

В. В. НикоЛННОЙВ ТОМ, ЧТО СоциокульТур-

Ная пракТика обуслоВлеНа МеНТалиТеТоМ

Н ЗТНОСОМВ ТОй же Мере, каки «НОВЫМН

социокупЬТурНЬіМи реалияМи, ориеНТиро-

ВаННьІМи На реагіизацию иННоВациоННых

способОВ ОсВоеНия “поТребНого будущего”

и саМоразВиТНR ННДНВида, ВЬісТупаяВ ка-

чесТВе кугіьТурНой НорМы иННоВациоННых

процессоВ образоВаТельНОйдеяТельНОСТН»

[10, с. 4—5].

При эТОМ иНфорМациоННО-коММуНика-

L(ИОННЬіе ТехНологии (ИКТ) HecyT Не ТолЬкО

поТрясающие ВозМОжНОсТи разВиТия по-

ТеНциагіа Каждого оТдегіьНого иНдНВида,

НОи способсТВуюТ ero«иНТеллеКТуальНОЙ,

ЗМОциоНалЬНОЙ, физической, психологи-

ческой НапряжеННосТи, НеусТОйЧНВОСТН»

[14, с. 165]. ТаК, corлacHo даННЬіМ иссле-

доВаНий А. А. АзароВа, Е. В. БродоВСкой,

А. Ю . До Мб ро BcKOй, Т.Э . П етроВой,

Р. В. ПырМа, «зНачиТельНая часТь coBpe-

МеН Н bix российских ш кОЛbHН KOBН СТ -

деНТоВ ВЬіражаюТ НеудоВлеТВореННосТЬ

цифроВой иНфрасТруКТурой школи В ЗОВ»

[17, с. 10]. ЭТо, безусгіоВНо, каК оТМечаеТ-
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ся в работах отечественных психологов,

психотерапевтов, педагогов (Б. С. Бра-

туся, И. В. Дубровиной, А. И. Захарова,

В.Э. Пахальяна, Ю. И. Родина, В. И. Сло-

бодчикова, Д. И. Фельдштейна, О. В.

Хухлаевой, А. В.Шуваловаи др.), актуали-

зирует проблему сохранения психического

и психологического здоровья участников

образовательного процесса. Неслучайно

И. В. Дубровина отмечает, что данный

феномен «обеспечивает адекватный со-

циальным нормам общества, культуре, гу-

манистическим ценностям культурно-нрав-

ственный характер регуляции поведения,

отношений, деятельности, переживаний»

[3, с. 12]. Ю. И. Родин подчеркивает, что

тол ько на пути здоровьесбережения

возможен поиск новых моделей профес-

сионального образования как «процесса,

активизирующего студентак разворачи-

ванию генетически заданного потенциала

в выбранной им деятельности» [13, с. 94].

Учитывая сложностьи неоднозначность

фе 0 еномена «информац

онных технологий»в сфере образования,

мы обозначили целью данной статьи соот-

несение возможностей новыхтехнологийс

целямии задачами современной практики

обучения будущих специалистовв услови-

ях инновационного педагогического вуза

в единстве личностно ориентированного,

аксиологического, субъектно-деятель-

ностного, компетентностного подходов.

Методами исследования при этом явились:

аналитико-синтетический метод, позволя-

ющий избольшого количества имеющихся

на сегодняшний момент информацион-

но-коммуникативных технологий выбрать

наиболее отвечающие целями задачам

проблемного обучения; моделирование

какспособ создания нового виртуального

образовательного пространствав рамках

учебной дисциплины; проектирование

новых форми способов командной рабо-

ты; прогнозирование возможных резуль-

татов обученияс использованием ИКТ;

рефлексия как возможность оценивания

Нинегородекое tібразование 1, 2023

аци-

положительныхи отрицательных сторон

ИКТв условиях дистанционного онлайн-и

офлайн-обучения.

Для современного студента, по мне-

нию О. В. Калимуллиной, И. В. Троценко,

характерна: мобильность, целеустремлен-

ность, результативность;

МН 0 ГОП ОТО КО ВОСТЬ ИН -

формации; стремление

к интерактивномуформа-

тувзаимодействияс со-

циумом, геймификации;

зависимость отсоцсетей;

стремлениек «постмате-

Образовательная политика

Только на пути здоровьесбереже-

ния возможен поиск новых моде-

лей профессионального образова-

ния как «процесса, активизируіо-

щего студента к разворачиваниіо

генетически заданного потенциала

в выбранной им деятельности»

риальным» ценностям;

профессиональная мобильность [4, с. 65].

Вследствие этого реализация творческих

потенциальных возможностей учащейся

молодежив большей мере зависит от сте-

пени креативности, мобильности, гибкости

образовательной среды вуза, нацеленной

на проектирование индивидуальныхтраек-

торий развития обучающегося [7].

В этих условиях резко повышается

роль педагога высшей школыв качестве

активного субъекта образовательно-вос-

питательного процесса ш колыи вуза,

что отраженов Федеральном законе «Об

образованиив Российской Федерации»,

ФГОС ВО,Стратегии развития воспитания

в РФ на период до 2025 года, Концепции

профильного обучения, проекте РФ «Де-

сятилетие детства на период 2018—2027

rr.», Стратегии социально-экономического

развития Нижегородской области.

Современный педагог должен высту-

пать не тольков роли тьютораи орга-

низатора проектного обучения, нои как

разработчик образовательныхтраекторий,

который на основе курсов, тренажеров, си-

муляторов, стажировок, доступных онлайн

и оффлайн, создает «маршрут» обучения

новых специалистов, разрабатывает «об-

разовательный трекс учетом психотипа,

способностейи целей каждого человека»

[1]. При этом, как отмечают Е. А. Штакк,

А. В. Беляева, Ю. П. Молоканова, Г. Ю. Бе-

ляев, «формированиеи управление учеб-
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ной мотивацией невозможно без педагога,

которыйв цифровой среде образования

выступаетв роли носителя ценностей

самообразования, профессионально-лич-

ностного роста человека» [16, с. 7].

Решение дидактических задачв учеб-

ном процессе вуза сегодня бесконечно

вариативно: создание электронных презен-

таций, онлайн-досок, графикии инфогра-

фикис учебным контентом, интерактивных

упражненийи виктории, интерактивных

карт, ментальных карт, цифрового порт-

фолио, инструментов тестирования, виде-

оконтента,в том числе образовательного

[12]. И, как справедливо подчеркивает

В. Н. Мезинов, внедрение ИКТ в систему

образования направлено на «автономиюи

вовлеченность учащихсяв образователь-

ный процесс, социальное взаимодействие,

формирование профессиональныхзнаний,

развитие цифровой культуры, основанной

на взаимопомощии поддержке» [8, с. 72].

В данном аспекте возможности продук-

тивного взаимодействия субъектов образо-

ванияв условиях очногои дистанционного

(онлайни офлайн) обучения содержатся

в самой образовательной среде вуза

как совокупности ресурсов, технологий,

средств, обеспечивающих не только ос-

воение обучающимися образовательных

программи взаимодействие между собой,

Формирование и управление учеб-

ной мотивацией невозможно без

педагога, которыйв цифровой сре-

де образования выступаетв роли

носителя ценностей самообразова-

ния, профессионально-личностно-

го роста человека.

но и с персоналом об-

разовательной органи-

зации (педагогическим,

учебно-вспомогатель-

н ы м, адми нистратив-

но-хозяйственным) [2].

Образовательная среда

вуза при этом рассматри-

вается какобъединенная

общим стремлением ее участниковк обра-

зовательному результату «интегративная

нелинейная целостность, обнаруживающая

взаимосвязь, взаимовлияниеи взаимоза-

висимость сложных компонентов образо-

вательной деятельности» [15, с. 20], имею-

щая всепризнаки процесса двустороннего

взаимодействия, призванного обеспечить

поэтапное вхождение будущего педагогав

профессию путем формированияу студен-

та гуманистически ориентированной систе-

мы ценностных ориентаций, способностик

целостному восприятию себяв окружаю-

щем мире, стремленияк самоактуализации

в профессии, «умения соотносить содер-

жательно-предметный аспект обучения

школьниковс возможными изменениями

детской психики» [6, с. 68—69].

Результаты нашего теоретико-экспери-

ментального исследования на базе Нижего-

родского государственного педагогического

университета имени К.Минина, направ-

ленные на изучение возможностей дидак-

тической системы инновационного вузав

сохранениии укреплении психологического

здоровья студентав соотнесении компо-

нентов профессиональной компетенции

будущего педагога (мотивационный, со-

держательно-деятельностный, диагности-

ко-регулирующий)и структурных компонен-

тов его психологического здоровья (аксио-

логический, мотивационно-потребностный,

инструментальный), позволили сделать

оптимистичный вывод относительно вли-

яния психолого-педагогических условий

на решение проблемы профессиональной

подготовки компетентного психологически

здорового педагога [5].В данный комплекс

условий входят: модульное выстраива-

ние учебных дисциплин, психологизация

их содержания, проблемное обучение,

проектная деятельность, рейтинг, систе-

ма повышения квалификации педагогов,

самостоятельная работа студентов,в том

числев электронной информационно-об-

разовательной среде (ЭИОС) на базе

системы управления обучением Moodleи

портале открытого образования Мининско-

гоуниверситета Moocс применением дис-

танционных образовательныхтехнологий,

электронного обучения, открытых курсов

университета [18].

Мы хотели бы подробно рассмотреть

пример модернизации образовательной

программы магистратуры «Психологиче-

ские закономерности развития детской
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психики» по направлению подготовки

44.04.02 — Психолого-педагогическое об-

разование, по профилю подготовки «Психо-

лого-педагогическое сопровождение разви-

тия детской индивидуальности», включая

этапы разработкии апробациив условиях

инновационного педагогического вуза.

Поскольку обучениев магистратуре

по данному направлению носит очный ха-

рактер, но значительное количество часов

отводится на самостоятельную работу ма-

гистранта, мы предложили обучающимся

использовать такой инструмент для со-

вместной работы какинтерактивная доска

Trello, организация рабочего пространства

которой помогает эффективно решать

рабочие задачив процессе командной

групповой работы.В данном случае мы со-

здали виртуальное рабочее пространство,

которое позволяет каждому пользователю

не только визуально ориентироватьсяв

разделах целого курса, нои дает возмож-

ность куратору открыть участникам группы

совместный свободный доступс возможно-

стью редактирования ко всем используе-

мым ресурсам посредством прямыхссылок

в любое удобное для них время.

Входной тест разработан при помощи

электронного сервиса SurveyMonkey та-

ким образом, что позволяет организовать

его быстрое прохождение одновременно

всей группой студентов какв онлайн-, так

и в офлайн-формате, получить сводные

результаты по группев целоми по каждому

респондентув отдельности, также проана-

лизировать полученные данные по каждо-

му вопросу (в табличноми графическом

варианте). Хорошим инструментом для соз-

данияи проведения опроса является также

сервис Google. Работас Google Формами

удобнав плане однократной регистрации,

предоставления разработчиками конструк-

тора форм, возможностью персонализации

формы, вариативностью предоставления

ссылки для прохождения опроса, разнооб-

разием способов предоставления резуль-

татов (в виде сводки, ответов отдельных

пользователей, таблицы, СЅV-файле).

Нинегородекое tібразование 1, 2023

Прежде чем дать обучающимся за-

дание самостоятельно составить тест,

используя рассматриваемые сервисы

SurveyMonkey, Google для создания он-

лайн-опросов, необходимо провестис ними

«Интеллектуальную битву»и потрениро-

ваться отвечать на во-

просыс множественным

вариантом ответов, при-

гласивв игру случайного

соперника. Это можно

сделать непосредствен-

нов аудиториис исполь-

зованием соответству-

ющего оборудованияи

выходомв интернет. Игра

Образовательная политика

Однако педагогам и родителям

необходимо учитывать возраст-

ные особенности школьпика, его

знания по каждому отдельному

предмету, так как значительное

превышение уровня познаватель-

ных способностей ребенка может

вызвать трудности в решении

зад£(Ч.

«CastleQuiz» предназна-

чена для подготовки школьниковк ОГЭ и

ЕГЭ, однако, на наш взгляд,в нее можно

игратьи подросткам,и студентам.В данной

игре как варианте геймификации неигро-

вого (учебного) контента предусмотрены

поощрительные баллы, бонусы, медали,

показатели рейтинга,усложняющиеся

уровни. В процессе завоевания замка

противника постоянно поддерживается

игровая мотивация. Возможны различные

варианты учебного содержания по дисци-

плинам учебного цикла,в том числе вы-

ходящим за рамки школьной программы.

Однако педагогами родителям необходимо

учитывать возрастные особенности школь-

ника, его знания по каждому отдельному

предмету, так как значительное превыше-

ние уровня познавательных способностей

ребенка может вызвать трудностив реше-

нии задач,и как следствие переживание

ситуации неуспеха, что приведетк потере

интересак игре.

Еще одним из интересных вариантов

совместной работы по изучаемому пред-

метуявляется интерактивная доска Padlet,

которую мы использовали в условиях

удаленного доступа для проверки знаний,

уменийи навыков самостоятельной работы

с учебной литературой по отдельным те-

мам курса «Общение детей со взрослыми

и сверстниками», «Развитие предметных
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действийв раннем возрасте», «Предпо-

сылки сюжетно-ролевой игры», «Ведущий

виддеятельности дошкольника». Это увле-

кательный вариант коллективной работы,

позволяющий быстро, качественно прора-

ботать вопросы темы, проанализироватьи

систематизировать имеющиеся знания по

предмету. Даже находясь на большом рас-

стоянии друг отдруга, участники виртуаль-

ного взаимодействия сохраняют ощущение

присутствияв едином образовательном

пространстве, так как могут наблюдать на

экране за тем, как они сами работаютс

иконками на доскеи видеть действия своих

одногрупников.

Интерактивная доска YamBoard какин-

струмент совместного исследовательского

поиска при работе над курсом позволила

рассмотреть такие актуальные для теории

и практики воспитанияи обучения детей

темы, как «Психологическая готовностьк

школьному обучению», «Как приучить ре-

бенкак дисциплине: Советы родителям»,

«Сюжетно-ролевая игра:в поиске новых

сюжетов».

Благодаря различным визуальны м

возможностям представления учебного

материалав процессе совместной ра-

боты над темой, обучающимся удалось

сопоставить известные данныео психо-

логических особенностях развития пси-

Безусловно, решить проблему со-

держательного наполнения обра-

ПOBiITeЛЬНЫХ П}ЗОГ}Зі1Ј\ІМ ИСltЛЮЧИ-

тельно за счет визуальных эф-

фектов невозможпо, но можно

сделать этот процесс интересным

творческим поиском.

хики дошкольникас со-

временными реалиями.

Результатом командной

работы стали проекты,

нашедшие впоследствии

отражениев докладах

на научно-практических

конференцияхи публи-

кациях магистрантовв

научных журналахи сборниках статей.

Изучение темы «Особенности развития

мышленияв детском возрасте» наполни-

лось новым интерактивным контекстом

благодаря сервису MyQuizи разработан-

номув нем тестув виде игры. Насыщение

образовательного неигрового содержания

визуальным контекстом рядом происходит

посредством представления материалав

текстовом виде,а такжев формате карти-

нок, анимации, видео, графики. Обучающе-

муся предоставляется время для выбора

ответа на вопрос из нескольких вариантов,

а также возможность увидеть правильный

ответс пояснениями, при этом разработчик

теста может изменять настройки прохожде-

ния теста по мере необходимости.

Использование инструментов создания

презентациив редакторе MicrosoftPower

дает возможность проявления творчества,

навыков работыс текстовыми графи-

ческим материалом,а также публичного

представления полученных результатов.

Прохождение рубежного (поотдельным

темам курса)и итогового тестирования

в сервисах SurveyMonkeyи Google дает

возможность преподавателю быстрои

качественно оценить результативность

обучения по изучаемой дисциплине.

Таким образом, учитывая, что возмож-

ности различных электронных сервисов

опираются на стремление современного

человекак динамике действия, чтов свою

очередь стимулирует динамику мысли,

перед педагогами высшего образования

стоит задача не только самим осваивать

новые технологии обучения, нои активно

транслировать ихв учебный процесс,

осознавая, что знания, уменияи навыки

работы будущих специалистов, получен-

ные в стенах вуза, будут ими использо-

ватьсяв собственной практической дея-

тельности. Безусловно, решить проблему

содержательного наполнения образова-

тельных программ исключительно за счет

визуальных эффектов невозможно, но

можно сделать этот процесс интересным

творческим поиском, наполнить учеб-

но-познавательную деятельность яркими

положительными эмоциями, которые,в

свою очередь, будут выступать стимулом

повышения мотивации учебной деятель-

ности. Как показала практика преподава-

ния учебной дисциплины, использование

различных электронных сервисов при

работес учебным материалом курса по

(1. ÏI. ЙЙ Й ЙЇЇ , . ÏÏ. Й()ЇЇЇЇЇ . Ïl08M0ЖH0СTИ ИHф0JlMillI)I0HH0—lt0MЧ)JliIHfiIJJ40HHbIX...



детской психологии повышает мотива-

цию студентовк освоению новых знаний,

вырабатывает умения использования

имеющихся знанийв нестандартных ус-

ловиях командной и и ндивидуальной

работы онлайни оффлайн, способствует

выработке навыков работыв цифровой

среде. Все это, на наш взгляд, развивает

в будущих специалистах гибкость, само-

стоятельность мышления, креативность

в решении практических задач, повышает

уверенностьв собственных силах. Соглас-

но данным статистических исследований,

«10 % информации люди запоминают от

того, что читают, 20% — от того, что слы-

шат; если презентации сопровождаются

визуальным рядом, это число вырастает

до 30 %; 90 % информации запомнит тот,

кто сам проделывает некоторую работу»
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[11]. Тем более важен опыт использования

новых информационно-коммуникацион-

ных технологийв системе образованияс

учетом возрастной специфики адресата

психолого-педагогических воздействийи

содержания учебной дисциплины. Дроб-

ление образовательного материала на

«посильные квесты», структурирование

информации, управление вниманием

через достижения, создание поводов

возвращатьсяк изученному материалу,

наполняя егоновым содержанием, приоб-

ретение опыта практического социального

взаимодействия, помноженные на пози-

тивную эмоциональную составляющую,в

целом способны повысить эффективность

учебно-познавательной деятельности обу-

чающихсяи стимулировать ихтворческую

активность.
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ориеНтацийу детей cтapmero дошхольного
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Аннотация:В сТаТье подниМаеТся проблеМа развиТия нраВсТВенных ценносТейу соВре-

Менньіх деТеи. Пt)HBO,O,I4TCя поНяТие «ценноСТНая ориенТаІ ия». ВыделяюТСя особенноеТи

сТаноВления ценпоСТНых ориенТаІз,ий нifЗТапе дошкольного деТсТВа, СВlїЗанныес изМе-

пениямив paзBиTlti4 ЗМОциональпой, инТеллекТуальной, социальпо-коммупикаТиВНОіі

и ли9ЕОСТнОй сфер психического развиТия ребенка. ПриВОдяТся резульТаТы sкспери-

менТальнОго исследоВапия разВиТия ценноСТныХ ориенТацийу сТарших дошкОАТ>Нї4КОВ.

Annotation: The article highlights the problem of the development of moral values in

modern children. The concept of "value orientation" is introduced. The features of the

formation of value orientations at the stage of preschool childhood associated with changes

in the development ofа child’s emotional, intellectual, socio-communicative and personal

spheres of mental development are highlighted. The results of ап experimental study of

the development of value orientations in older preschool children are presented.

Іtлючевые слова: старшиеO oшKOHbHlfKu,0eпicKtlй мир, OenicKORС ydKЦJlbmypa, система

цеииостей, цеиностнЬtе ориентации, ро0ителЬсКая помОщЬ

Keywords: olderpreschool children, children’s mentality,children's subculture, solve system,

value orientation, parental assistance

bi Все жи BeM В эпоху кризиСОВН

социалЬНЬіх переМеН. ОдНакоВ Од-

же обсТояТелЬсТВах люди

испыТыВаюТ разНые чуВсТВаи ВедуТ себя

по-разНоМу.У одНиХ гіюдей жизНеННые

слОжНОСТи прояВлRlОТ НизМеННые качестВа,

а у других, НаобороТ, пробуждаюТ скрЬіТЬіе

духоВНЬіе pecypcbi, побуждаюТк успешНой

саМоакТуализации Вопреки эксТреМалЬНЬlМ

СиТуацияМ [26].

ИзВесТНО, ЧТО ИСТОки НраВсТВеННоСТи

и дуХОВНОй силы, закладыВаюТсяВ caMoM

68 т. п. хі9РяиовА. оtваtкхвtк 90 МИ ованяя цеНноtчньи ориеіпаіційу детей гтаршеги...



начале жизненного пути.С самого раннего

детства необходимыми важными условия-

ми для жизни ребенка являются: любовь

матери, защитаи безопасность, семья,

общениеи т. д. [3; 15]. Вместес тем, по

разным причинам на первый планв цен-

ностный ряд ребенка начинают выступать

материальные ценности: вещи, окружаю-

щие предметы, гаджеты, дорогие игрушки

и т. д. [10; 17; 20].В процессе развитияи

обновления жизненного опыта ребенка

значимость техили иных ценностей упроч-

няется или ослабевает, но вопрос, под

воздействием каких факторов происходит

формирование ценностных ориентаций,

остается открытым [11; 14]. Поэтому, изу-

чение факторови условий становления

ценностной ориентации личности на ран-

них стадиях онтогенеза, на наш взгляд,

является архиважным для решения задач

формированияи развития нравственных

ценностейу подрастающего поколения.

Проблема развития нравственности

российских детей стоит очень острои под-

тверждается основными государственными

документами.С 2013 года Федеральный Го-

сударственный образовательный стандарт

вводит понятие «духовно-нравственное

развитие»,и в этой связи обосновывает

использование программ «духовно-нрав-

ственного воспитанияи развития»в систе-

ме дошкольного образования. 09.11.2022

года вышел Указ Президента Российской

Федерации «Об Утверждении Основ го-

сударственной политики по сохранению

и укреплению традиционных российских

духовно-нравственных ценностей»№ 809.

В числе приоритетных задач Стратегией

развития воспитанияв РФ на период до

2025 года определены задачи формирова-

ния стабильной системы нравственныхи

СМЫСЛОВЫХ CT£tHOBOK ЛИЧНОСТИ, NОЗВОЛЯ-

ющих противостоять негативным социаль-

ным явлениям, духовноеи нравственное

воспитание детей на основе российских

традиционных ценностей, развитиеу детей

нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия, дружелюбия) [22].

Нинегородекое tібразование 1, 2023

Обрвовательная система: теориЯи практика

Цель настоящего исследования: про-

следить на теоретическом уровне форми-

рование ценностных ориентаций ребёнка,

через развитие его центральных сфер

психики,а также эмпирически выявить

уровни развития ценностных ориентаций

дошкольников.

Выборка испытуемых:

в исследовании принима-

ло участие 66 старших

дошкольников (33маль-

чикаи 33 девочки, сред-

ний возраст составлял6

Проблема развития нравствен-

ности российских детей стоит

очень остро и подтверждается

О CH OB Н Ы МИ Р О С Д П]ЗС ТВ €ІН Н Ы МИ

документами.

лет1 мес.). База иссле-

дования МБДОУ д/с№ 34«Чиполлино»

р.п.Выездное Нижегородской области.

Кл ючевое понятие «ценности» мы

определяем как идеалы, имеющие двой-

ственный характер: с одной стороны,

ценность как еще не реализованная воз-

можность,с другой стороны, ценность

каквозможность уже актуализированная,

но требующая реализации. Ценностные

ориентации представляют собой «осо-

бые фиксированные качества личности,

позволяющие ей ранжировать объекты

по их значимости для нее [11].К базовым

ценностямв современной нормативной

базе дошкольного воспитания относятся

ценности: Родины, природы, семьи, друж-

бы, знания, здоровья, труда, культуры [23].

Зарубежныеи отечественные исследо-

ватели, У.Джемс, Г. Олпорт, Л.Хьелл, Д.Зи-

глер, Л. Л. Шевченко, М. В.Осорина, О. В.

Хухлаевав контексте изучения централь-

ных сфер психического развития ребенка

дошкольного возраста (эмоциональной,

интеллектуальной, социальной, личност-

ной) описывают особенности, которые, на

Н IIJJ ВЗГЛЯД, МОГ Т СЛ ЖНТЬ ОСНОВОЙ ДЛ£І

формирования ценностных ориентаций [3;

7; 16; 17; 26; 27].

Развитие эмоциональной сферы

какосновы формирования ценностных

ориентаций дошкольников. Эмоциональ-

но-волевую сферу ребенка дошкольного

возраста характеризует неустойчивостьи

существенная динамика развития. Уже на

69
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четвертом году жизниу ребенка начинает

формироваться первичная рефлексия,

понимание чувств взрослого, чтов свою

очередь порождаетжелание ребенка стать

хорошим, укрепляет его стремлениек са-

моразвитию [4; 8; 13; 28]. Проявляя иници-

ативу, фантазию, внутреннююи внешнюю

регуляцию, связаннуюс адаптациейв дет-

ском саду, дошкольник активно развивает

образ своего Я.К старшему дошкольному

возрасту ребенок способен м ысленно

п роизносить слова« надо», «можно»,

«нельзя», и изменять свое поведениев

соответствиис ситуацией. Таким образом,

важнейшее личностное новообразование,

формирующеесяк концудошкольного воз-

раста, - это эмоциональная децентрация,

к которой относится умение воспринимать

и учитыватьв поведении мыслии чувства

других людей, принимать ценность ихэмо-

цийи переживаний [12; 21].

Развитие интеллектуальной сферы

какосновы формирования ценностных

ориентаций дошкольников. Интеллектуаль-

ное развитие дошкольника сопровождается

развитием целостности восприятия, про-

извольности внимания, памяти, образного

мышления, регуляции поведения [19].

В этот период детства начинает развивать-

ся пространственно-временное пред-

ставление, которое имеет большое зна-

чение для ориентации ребенкав окружаю-

К старшему дошкольному воз-

расту ребенок способен мыслен-

I-іО П]ЭОИП НО СИТb СЛOB i1 ї‹ Н ilДO ›1,

«можно», «нельзя», и изменять

свое поведениев соответствиис

ситуацией.

щем мире. Ребенок на-

чинает осознавать мно-

гомерную вселенную, как

умопостигаемое целое,

по отношениюк которому

он будет самоопреде-

ЛFІТЬСЯ, НСКЯІТЬ СВОИN TH,

становиться успешными

определять свое местов жизни. Для этого

необходимыи пространственныеи смыс-

ловые ориентиры, обобщающие схемы

мирозданияи представление своего места

в нем.

Развитие социально-коммуникатив-

ной сферы какосновы формирования

ценностных ориентаций дошкольников. Как

уже отмечалось,в старшем дошкольном

возрастев сознании ребенка происходит

глубокая качественная перестройка отно-

шенияк себеи сверстнику. Е. О. Смирно-

ва обращает внимание, что дошкольник

начинает по-другому относитьсяк себе

через другого ребенка, который становится

предметом постоянного сравненияс собой.

К шести годаму многих детей возникает

желание бескорыстно помочь сверстнику,

сделать подарок, уступить емуи т. д. Безо-

ценочная эмоциональная вовлеченность

ребенкав действия другого указывает на

то,чторовесник становится не только пред-

метом сравненияс собой, нои самоценной

целостной личностью [21].

Обогащение социального опыта ре-

бенка также способствует развитию его

ценностных ориентаций. Это происходит за

счет расширения границ освоенного мира,

увеличения качества мест, где он побывал,

куда съездил со своими родителями.В

зависимости от того, насколько широко

взрослые применяют ознакомительно-ис-

следовательские экскурсии, ребенок раз-

вивает свою наблюдательность, расширяет

кругозор, преодолевает страхи, развивает

интереск окружающему мируи ориента-

циюв нем. При этом каждое общественное

место,с которым знакомится дошколь-

ник— этоновая структура отношений меж-

ду людьми,с распределенными ролями,

правилами, ценностями. Поэтому форма

бесед детей очень часто напоминает фор-

му разговоров взрослых: от взрослых они

заимствуют склонностьк спорам по поводу

фактов, хвастовству, поучениям или обви-

нениям. Под влиянием языка, фольклора,

а также отношения взрослыхк самимдетям

в сознании ребенка формируются тенден-

циик одушевлению вселенной, наделению

волейи эмоциями окружающих предметов

и явлений, происходит придание смысла

впечатлениями событиям [16].

Развитие личностной сферы какос-

новы формирования ценностных ориента-

ций дошкольников.В развитии личности

ребенка старшего дошкольного возраста
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мы также наблюдаем существенные изме-

нения, которые приводятк переоценке его

ценностей. Как уже было сказано, через

осознание своих качественных характе-

ристик,Я — плохой илиЯ — хороший,

формируется образЯ ребенка. При этом

упрочнение Я ребенка неразрывно свя-

занос процессом идентификации себя

с родителем своего пола. Для ребенка

важно не столько подражание родителю,

сколько перенимание уверенностии силы

для дальнейшего развития.И если по тем

или иным причинам ребенок не получает

этого опыта, то его внутреннееЯ остается

слабыми инфантильным,с возрастом

формируются психологические защиты,

которые становятся наиболее значимы-

ми,например, стремлениек поощрениям,

материальным благам или успехуи т. д.

[5; 26]. Желание ребенка быть хорошим

заставляет его выполнять необходимые

условия, соответствующие родительским

требованиям.У ребенка возникает так

называемое родительское программирова-

ние — формирование прочныхжизненных

установок под влиянием родительских

требований. Таким образом, самосознание

ребенка начинает развиватьсяв зависи-

мости от родительского воздействия, в

процессе которого ребенокв той или иной

мере может понимать под «самим собою»

как«Я духовное», так «Я социальное» или

«Я материальное» [6].

Согласно теории усиления чувства

идентичности, проявление непрерывности

и постоянства ребенка каксамого себя про-

исходит путем любимых вещей, собствен-

ной одежды, продуктов своего творчества

[16]. Вещии символыв данном случае

помогают структурировать пространство

дома,в котором живут члены семьи ребен-

ка.А дом — это первое социальное про-

странство, где отношения между членами

семьи закрепляются предметной средой.В

этой связи домашний уклад имеет огром-

ное значение для ценностных ориентаций

ребенка.

Рассмотрим условия формирования
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ценностной среды для ребенка старше-

го дошкольного возраста. Педагоги К.

Д. Ушинский, В. А. Сухомлинский, В. В.

Зен ьковский закономерным условием

нравственного развития ребенка считали

наличие «детского мира»,с его особенно-

стями разнообразием.

В этом красивом мире

живут люди, установле-

ны правила их доброй

жиз ни, соблюда ются

традиции доброй жизни

предков, сам ребенокв

нем живети учится быть

добрым, узнает, как надо

Автор выделяет три главных ус-

ловия, формируіощих модель ми-

ра ребепка: усилия самого ребеп-

ка и его личностное развитиев

интеллектуальной и творческой

деятельности; влияние детской

субкультуры и традиций; влияние

относитьсяк Родине,к

природе, животным — меньшим друзьям,

что такое совесть, чему радуются людии

какие празднуют праздники. Добрый краси-

вый мир материальныхи идеальных объ-

ектови отношений, приобщает ребенкак

духовно-нравственной культуре,в которой

разумно организованы отношения заботы,

любви, милосердия, радости, взаимопо-

мощи [7].

М. В. Осорина подробно описывает соб-

ственный секретный мир детей, который

существуетв одноми том же физическом

пространстве рядомс миром взрослых.

По мнению автора, модель мира ребенок

получает,с одной стороны, от своих роди-

телей, путем усвоения предметно-культур-

нойи природной среды,с другой — путем

активного самостоятельного строительства

и объединенияс другими детьми. Автор

выделяет три главных условия, формиру-

ющих модель мира ребенка:

х усилия самого ребенкаи его лич-

ностное развитиев интеллектуальнойи

творческой деятельности;

х влияние детской субкультурыи тра-

диций, которые передаются из поколения

в поколение,и важны для пониманияи

освоения ребенком мира вокруг;

влияние взрослой культуры, про-

водниками которой являются родителии

воспитатели [17].

Наличие ценностной среды для pe-



Глово догторантуя аспиранту

бенка дает возможность видеть вокруг

себя идеалы, ценностные устремления

взрослыхи развивает способность опре-

делять для себя ценностные приоритеты.

Формирование картины мира ребенкаи

становление его ценностной ориентации

происходитв условиях со-причастности

взрослого, который [1; 2; 17]:

х заметив психологические проблемы

ребенка, тактично создает обучающую си-

туацию для ребенка, помогает освоить то,

что не получилось освоить самостоятель-

но или в группе сверстников; оказывает

компенсаторно-развивающее содействие,

помогает ребенку повысить самооценку,

поверитьв себя, научиться справлятьсяс

трудностями;

х помогает осмыслить пространство

СОЦ а 0иального мира, поскольку познание ре-

бенком мираи расширение территориаль-

ных границ происходит во время прогулокв

своем городе или поселке,а также поездок

в другие городаи страны;

х помогает открыть мир природы,

показывая ребенку такие уголки природы,

которые вызовут эмоциональный отклик,

глубоко западутв душу, чтобыв дальней-

шем стать для него источниками умиротво-

ренияи жизненной силы;

Детский мир служит своего рода

экологической пишей, где дети

учатся жить насвете, формируют

пекоторые ценности и павыки,

необходимые для входав мир

ВЗ]ЗОСЛОЙ ЖИПНИ.

в разных уголках Земли,а постепенно

Развитие

ценностных

ориентаций

содействует фор-

мированию образаи чув-

ства Родины: чем старше

ребенок, тем важнее для

него становятся путеше-

ствия по родной стране,

историческим местам,

понимание самого себя

и других людей, живущих

Уровни развития ценностных ориентаций (n= 66)

Уровни развития,% М + m

высокий средний низкий

18 46 36

Уровень значимости различийр :s 0,05

переживаемыев детстве чувстваи свя-

занныес этими переживаниями образы,

приобретают особое значениеи ценность

для взрослеющего человека;

х раскрывает духовно-нравственный

смысл взаимоотношений человекас окру-

жающим миром, выступая посредником,

который налаживаети объясняет нрав-

ственную сторону взаимодействия ребенка

с окружающей действительностью, объяс-

няет, что такое хорошои чтотакое плохо.

Таким образом, детский мир служит

своего рода экологической нишей, гдедети

учатся жить на свете, формируют некото-

рые ценностии навыки, необходимые для

входав мир взрослой жизни.

Однако никогда нельзя предположить,

что именно сохранитсяв памяти ребенка,

станет наиболее важными повлияет на его

дальнейшую жизнь [17; 21]. Л. Л. Шевченко

убежден, что современные дети так же,

каки их сверстники прошлых веков, обла-

даюттеми же важнейшими нравственными

качествами, определяющими духовное

основание развивающейся личности, —

л юбовьюк ближним, способностью к

сопереживанию, добротой, чуткостью,

совестливостью [7].

Обратимсяк результатам эмпириче-

ского исследования сформированности

ценностных ориентацийу старших до-

школьников, проведенногос помощью

диагностической методики по оценке

ценностных ориентаций «Волшебник»

И.А.Петровой [18].

Результаты оценки уровней развития

ценностных ориентацийу старших до-

школьников представленыв таблице.

2,1+ 0,08
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На основании результатов диагностики,

отраженныхв таблице, можно утверждать,

что 18 % старших дошкольников имеют

высокий уровень, 46 % — средний уро-

вень, 36% — низкий уровень ценностных

ориентаций.

Старшиедошкольникис высокимуров-

нем ценностных ориентаций направляли

свои желания нетолько на себя самого, но

также на другихлюдейи обществов целом.

Загадывали 1-2желания для всех людей:

«Чтобыу всех было здоровье», «Чтобы во-

круг были только хорошие люди», «Чтобыу

всех детей была радость». Это может сви-

детельствоватьо начале формирования

таких ценностей, как здоровье, счастье,

мир во всем мире.

Исп ытуемые со средним уровнем

ценностных ориентаций могли увидеть по-

требности других людейи в пользу других

людей могли отказаться от своих желаний.

Ответы детей: «Машину мнеи моему дру-

гу», «Чтобыу Кати было красивое платье».

Сюда же мы отнесли испытуемых, напра-

вивших свои желания на близких людей.

В момент обследования они думалио

маме, папе, братеи событиях, связанных

с ними: «Чтобы брат не дрался», «Чтобы

мамаи папа не ссорились», «Чтобы мама

радовалась».

Испытуемыес низким уровнем цен-

ностных ориентаций направляли свои

желания только на себя. Собственные

желанияи возможности для них стояли на

первом месте. Ценностями являлись они

самии окружающие предметы: игрушки,

лего, телефон, «бластер», «хаги-ваги»,

машинкас пультом управления.

Теоретический анализи результаты ис-

следования позволяют нам сделать выво-

ды об особенностях развития ценностных

ориентаций старших дошкольников.

х Особенностями формирования цен-

ностных ориентацийу старшихдошкольни-

KOB Я ВЛЯІОТСЯ:

— в развитии эмоциональной сферы—

эмоциональная децентрация,к которой
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относится умение восприниматьи учиты-

ватьв поведении мыслии чувства других

людей, принимать ценность их эмоцийи

переживаний;

— в развитии интеллектуальной сфе-

ры — пространственно-временное пред-

ставление, которое имеет

большое значение для

ориентации ребенкав

окружающем мире;

— в развитии соци-

ально-коммуникативной

Результаты оценки цеппостных

ориентаций старших дошкольни-

KOB КіІПЫВПЮТ Н£(ПН£(ЧИТ£ІЛЬН Ю

асть детей (36% ), имеіощих

трудпости понимания потребпо-

стей других людей.

сферы — тенденциик

одушевлению Вселенной, наделению во-

лейи эмоциями окружающих предметов

и явлений;

— в развитии личностной сферы стар-

ших дошкольников — упрочнениеЯ ре-

бенкаи идентификация себяс родителем

своего пола.

х К условиям формирования ценност-

ной среды для ребенка старшего дошколь-

ного возраста относится наличие «детского

мира»с егоособенностямии разнообра-

зием. Формирование картины мира ребен-

каи становление егоценностной ориента-

ции происходитв условиях со-причастно-

сти взрослого, который помогает ребенку

поверитьв себя, осмыслить пространство

социального мира, открыть мир природы,

сформировать образи чувство Родины,

раскрыть духовно-нравственный смысл

взаимоотношений человекас окружающим

миром.

х Результаты оценки ценностных ори-

ентаций старшихдошкольников указывают

на значительную часть детей (36%),имею-

щих трудности понимания потребностей

других людей, направленных только на

себяи окружающие предметы, что может

привестик недоразвитию их ценностных

ориентаций на данном возрастном этапе.

Перспективным направлением работыв

развитии ценностных ориентаций старших

дошкольников может стать разработка дет-

ско-родительской программы по духовно-

нравственному развитию.
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казом Президента Российской Феде-

рациив качестве одного из показа-

телей национальных целей развития

на период до 2030 года определено до-

стижение «цифровой зрелости» ключевых

отраслей экономикии социальной сферы

[16].В рамках национального проекта «Об-

разование» ведутся работы по созданию

и внедрению цифровой образовательной

среды, что предусматривает оснащение

школ современным оборудованием, раз-

витие цифровых сервисови контента [28].

Аналогичная стратегия реализуетсяв сфе-

ре высшего образования [24].

В числе основных задач цифровой

трансформации:

х развитие материальной инфраструк-

туры (дата-центры, каналы связи, устройс-

тва для работыс цифровым контентом);

х разработка учебно-методических

материаловс применением цифровыхтех-

нологий (машинное обучение, искусствен-

ный интеллект, виртуальнаяи дополненная

реальность, «большие данные»и т. д.);

развитие онлайн-обучения (включая

постепенный отказ от бумажных носителей

информации);

х разработка систем управления

образованием (администрирование учеб-

ных курсов, реализация индивидуальных

учебных планов);

х создание цифровых моделей об-

разовательных организаций, редизайн

образовательного пространства (переход

от традиционных аудиторий, библиотек,

компьютерных классов, спортивных залов

к гибридным пространствам, сочетающим

в себе возможности цифрового, виртуаль-

ного, онлайн, социальногои физического

измерений);

х повышение квалификации препода-

вателейв области цифровых технологий

[21].

Следует отметить, что речь идет не

просто об адаптации (приспособлении

учебно-воспитательного процессак ком-

пьютерами компьютерным сетям, какк

новым средствам обучения) или модер-
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низации (полный переходс «аналоговых»

образовательных ресурсови технологий

на цифровые),а именноо трансформации

системы образования, результатом которой

должно стать ее новое качество. Одной

из таких инноваций, по нашему мнению,

является персонализа-

ция, п редполагающая

построениеи реализа-

ци ю и ндивидуальных

образовательных траек-

торий, базирующаяся на

Следует отметить, что репь идет не

просто об адаптации или модерни-

еьцин,а именноо трансформации

системы образования, результатом

которой должно стать ее новое

качество.
личностных особеннос-

тяхи потребностях обучающихся [20; 33].

Сама посебе персонализация, безус-

ловно, не является для педагогики новойи

можетосуществлятьсяв отсутствие цифро-

вых технологий. Еще во времена Аристо-

теляв основанной им перипатетической

(др.-греч. ттсрі-патtш — прохаживаться)

школе «Ликей» учительс учеником могли

часами обсуждать вопросы бытия, прогули-

ваясь по саду. Из этой школы вышло много

известных людей.В их числе Аристоксен

Тарентский, философи теоретик музыки;

исследователь человеческой психики Ди-

кеарх из Мессеныи др.[13]. Такое обучение

можно назвать персонализированным,хотя

оно имело частный, элитарный характер.

Изобретенная Я. А. Коменским класс-

но-урочная система, до сих пор исполь-

зуемая по всему миру, сделала образова-

ние массовым. Его «Великая дидактика»

представляла собой научно обоснованное

«универсальное искусство учить всех все-

му», но одинаковым образом [11].

Вместес тем ужев работах ученых

Нового времени можно проследить идеи

персонализации [19]. Например, английс-

кий педагоги философ Д.Локкв трактате

«Мыслио воспитании» (1693) пишето том,

чтоучителю необходимо учитывать настрое-

ние ученикаи уловить момент, когда тот

готов откликнуться — ведьу всех разные

темпераментыи характер, что необходимо

учитыватьв учебной работе [12].

Ж.-Ж. Pycco был одним из первых

педагогов, выступавших за такой тип об-
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разования,в центре которого находится

ребенок(«Эмиль, илиО воспитании», 1762)

[23]. Роль учителя заключалась нев чтении

лекций,а в том, чтобы спроектировать та-

кую среду, которая позволит обучающемуся

обрести смысл, самого себя. Идеи Ж.-Ж.

Pycco оказали влияние на последующее

развитие теориии практики образования,

в том числе егоперсонализацию [37].

Итальянский врачи педагог М. Монтес-

сори обосновала методику самостоятель-

ного развития ребенка, где ученики обуча-

ютсяв собственном темпе при некоторой

поддержке инструктора. Классы Монтес-

сори позволяют обучающимся сгруппиро-

ваться для решения определенного круга

задач (сенсорное развитие, практические

проблемыи т. д.). По ее мнению, дети не

будут продвигаться вперед, пока не поймут,

что освоили те или иныедействия, функции

[14], что является одним из аспектов пер-

сонализированного образования.

Аме ри ка иский философ Д.Д ьюи

разработал педагогическую концепцию,

основанную на идеях демократии, обще-

ственных потребностейи социализации.

Одной избазовых идей былоэмпирическое

обучение, то есть на практике,а не только

в теории [6]. Практические упражненияи

эксперименты играют ключевую рольв том,

чтобы сделать образование актуальным,

Следует отметить, что персона-

лизированное образование или

его элементыс давних пор прак-

ти куіотся во м ногих учебных

заведениях.

воплотить егов жизнь,

что является еще одним

аспектом персонализа-

ции [37].

Первые попытки ор-

ганизации образования

на иных основаниях, не-

жели массовая классно-урочная система

(«Пуэбло-план», П. Серч, 1893; «Норт-Ден-

вер-план», Д. ван Сикль, 1898; «Санта-Бар-

бара план», Ф. Берк, 1898) исходили из

того, чтоу каждого ребенка можетбытьсоб-

ственный темп обучения. Лучше успеваю-

щим надо давать более сложные задания,

создавая минимальную программу для

всехи отдельные — для более способных.

Чтобы не третировать ребенка оценками,

достаточно определить удовлетворитель-

ный уровень по каждому разделу [29].

Сл едует упомянуть об известной

инициативе американского педагога Е.

Паркхерст, которая на основе идей М. Мон-

тессории Д. Дьюи разработала систему

обучения («Дальтон-план»), позволяющую

освоить академическую программув соот-

ветствиис потребностями каждого обучаю-

щегося [18]. При этом реализуются важные

для персонализации гуманистические

принципы свободы, самостоятельности

и сотрудничества. Ученик получает воз-

можность обучатьсяс удобными для него

скоростьюи темпом, соответствующими

способностям [27].

Согласно концепции «углубленного об-

учения» американского психолога Б. Блу-

ма, ученик переходит на следующий уро-

вень (знание, понимание, применение,

анализ, синтез, оценка) только после того,

как полностью овладеет предыдущим, что

является признаком персонализированного

обучения, поскольку каждый обучается по

собственной траектории.В статье «Обуче-

ние мастерству» (1968) Б. Блум выделил

основныеп рин цип ы персонализации:

освоение программыв собственном тем-

пе, наличие хорошего наставника, пре-

доставляющего различные направления

(образовательные траектории) для разных

обучающихся [30].

Помимо рассмотренных выше психо-

лого-педагогических концепций, следует

отметить, что персонализированное обра-

зование или его элементыс давних пор

практикуются во многих учебных заве-

дениях [3]. Так, университет Сорбонна

(Франция), основанныйв 1215 году, отли-

чается тем, что учебный процессв нем пер-

сонализирован, хотяи приближенк сред-

невековым образцам. часть вре-

мени студенты тратят на работус текстами

первоисточниковв аудитории. Чередова-

ния лекцийи семинаров нет, основной упор

дается на самостоятельную, индивидуаль-

ную работу.
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В Оксфорде (Англия) важное значе-

ние имеет тьюторская система, котораяв

XVII в. была признана частью британской

университетской системы.С 1700 по 1850

годстудентов готовилк экзаменам тьютор,

а в конце XIX века появились частныеи

коллегиальные лекции, что дало студентам

право выбора курсов. Также студенты анг-

лийских колледжейи университетов могут

изучать дополнительнок основной спе-

циальности иностранный язык издостаточ-

но обширного перечня.

В 1950—1960-e годы профессором

Л.Трампом (США) был разработан план

обучения, получивший его имя. Согласно

«Плану Трампа», лекционно-семинарская

(вшколе — классно-урочная) система мо-

дифицировалась таким образом, что на

занятияс большими группами (лекции для

100—150 чел.) отводилось примерно 40%

учебного времени, занятияв малых группах

(10—15 чел.) — 20 %, индивидуальную

работу (в лабораториях, мастерских, ка-

бинетах, библиотекахи т.д.) — 40 % [27].

В 1960-x годах Ф. Келлеромс колле-

гами (США)в соответствиис идеями Б.

Блума была разработана персонализи-

рованная система обучения, основанная

на следующих положениях: продвижение

в собственном темпе; переходк новому

материалу только после демонстрации

усвоения предшествовавшего; исполь-

зование лекций для мотивации,а не как

важных источников информации; акцент на

письменном общении учителяи ученика;

использование тестирования, которое дает

оперативную оценку [34].

В Финляндии, где школьное образо-

вание считается одним излучших, реали-

зуется «экстенсивная» персонализация,

которая подразумевает под собой увели-

чение объема педагогической поддержки,

помогающей обучающимся преодолевать

трудностив учебеи повышающей мотива-

цию. Образовательный процесс нацелен на

персональную результативностьи личност-

ное развитие [26].
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Активные реформы осуществляютсяв

Китае.В 2019 году Центральным комите-

том Коммунистической партиии Государ-

ственным советом KHP принят документ

«Модернизация образованияв Китае до

2035 года», гдев числе концептуальных

задач рассматривается В 1920-x годахв Советской Poc-

обучение студентов co-
сии получили раслространелие

гласно их способностям ,.Далтон-лгал» и «Йeнa-ляаи» с

и индивидуальныМ OCO
тематическим, а не предметным

бенностям [35]° лринцилом обучения, проектной

В целомв зарубеж- деятельностью в разновозрастных

ной п ра кти ке м ож но ppyппax по свободно выбираемым

выделить три модели алравлениям.
персонализации образо-

ванияи их основные особенности:

х европейская — гуманизм, личностно

ориентированный подход, ориентация на

развитие личности,в качестве драйверов

выступают государство, отдельные школы;

х американская — бихевиоризм, ком-

петентностный подход, акцент на дости-

жение образовательных результатов, раз-

витие компетенций, инициатива исходит

от муниципалитетови технологический

компаний;

х китайская — бихевиоризм, индиви-

дуальный подход, достижение требований

образовательных стандартовс инициати-

вой государства [9].

В нашей стране попытки персонализа-

ции также предпринимались ранее. Так,в

начале XX века Е. С. Левицкойв Царском

Селе была основана школа совместного

обучения, которая обладала избыточными

учебными программамии возможностями

для дополнительных занятий. Учителя при

этом выполняли также тьюторские функ-

ции. Можно вспомнитьи другую школу,

открытуюв том же Царском Селе на сто

лет раньше, — Лицей.В 1920-x годахв

Советской России получили распростра-

нение «Далтон-план»и «Йена-план»с

тематическим,а не предметным принци-

пом обучения, проектной деятельностью

в разновозрастных группах по свободно

выбираемым направлениям [29].
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Данные примеры свидетельствуюто

том, что, персонализация образования воз-

можна какв условиях элитарного интерна-

та,таки в обычной школе. Однаков XX ве-

кепрактически нив одной стране мира она

не приобрела массового характера.

На наш взгляд, это связанос тех-

нологическими причинами. В течение

многих веков обучение базировалось на

трех главных источниках учебной инфор-

мации — слове учителя, наглядностии

практической деятельности обучающих-

ся.В этих регламентированных условиях

обеспечение индивидуального подхода,

а тем более учебной самостоятельности

каждого обучающегося не представлялось

ВОЗМОЯtНЫ М.

Огромное влияние нетолько на систему

обучения (новый метод— работас книгой),

но и на всю мировую историюи культуру

оказало изобретение И. Гуттенбергом

книгопечатанияв 1440-x годах. Новые

надежды натрансформацию образования

появились во второй половине XX векаи

связаны онис информационно-коммуни-

кационными технологиями (ИКТ), которые

сейчас называют цифровыми. Начавс

простого повторения отдельных учебных

заданийи тестов, применение ИКТ стре-

мительно эволюционировало до создания

избыточной по отношениюк любому уче-

Сегодня критерием развития

человека выступает потребность

быть личностью, субъектом, то

есть формируется егопотребность

в персонализации.

нику информационной

образовательной среды

[5; 22]. Не удивительно,

что следующим шагом

стали программирование

любых по уровню слож-

ности индивидуальных

образовательных маршрутов (интеллек-

туальные обучающие системы),а также

идея проектирования самими обучающи-

мися своей собственной — персонализи-

рованной — траектории [10].

Еслив предшествующих концепциях

обучения выделялись такие показатели

успешности, как дисциплинированность,

обучаемость (достижениев более короткий

срокболее высокого уровня усвоения учеб-

ного материала), сочетание системности

и динамичности знаний (ихприменениев

разнообразных условиях)и др., то сегодня

критерием развития человека выступает

потребность быть личностью, субъектом,

то есть формируется его потребностьв

персонализации.В связис этим необходим

переход от диагностики степени дости-

жения образовательных целей, заданных

государством, школой, учителемв виде

стандартов, программ, учебникови т. п.

(управление результатом)к созданию ус-

ловий для самостоятельного осознанного

выбораи построения оптимальных траек-

торий достижения этих целей (управление

процессом).

Разрабатываемыев настоящее время

в нашей стране модели персонализации

базируются на идеях развивающего, лич-

ностно ориентированного образования

(Л.С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В.Да-

выдов, Д.Б. Эльконин, А. Амонаш-

вили, А. Г. Асмолов, И. С. Якиманская,

В. В. Сериков, Е. В. Бондаревскаяи др.)

[8]. С психолого-педагогических позиций

персонализированное образование от

традиционного отличают «ученико-центри-

рованность», субъектная позиция ученика,

работав зоне его ближайшего развития,

выбор им уровня, глубины, темпа освоения

содержания образования; познавательная

мотивация, учение (и преподавание)с

радостьюи интересом; структурирование

содержания не по отдельным темам, по-

нятиям, фактам,а по «большим идеям»

и проблемным вопросам, формирование

«гибких» (метапредметных) навыков од-

новременнос предметными («жесткими»);

фасилитирующая функция педагога [20].

Важное значениев реализации пер-

сонализированного образования имеют

цифровые платформы, которые [7]:

выступают нев роли только лишь

средства обучения (электронная копия

учебника),а как пространство построения

и реализации персонализированныхтрае-

кторий;

содержат все необходимые pe-
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сурсы (учебные цели, мотивирующие,

тренировочныеи проверочные задания,

учебно-методические материалы для

обучающихсяи педагогов, средства диа-

гностикии оцениванияи пр.) для реализа-

ции образовательного процессас учетом

индивидуальных запросови организации

совместной деятельности обучающихся;

х помогают педагогу проектировать

образовательный процесс, разгружают от

рутинных процедур, высвобождая время

для работыс ученикамии саморазвития;

включают необходимые аналитичес-

киеи управленческие инструменты для мо-

ниторингаи оценки качества образования

егосубъектами (обучающикеся, родители,

педагоги, администраторы).

Так,в США в 2012 годув рамках пре-

зидентской программы Race totheTop 15

школьных округов получили более 350

млн долларов для освоения персонализи-

рованной организации образовательного

процессас использованием цифровых

технологий.В результате выявлены воз-

можные трудности, появились площадки

для обмена опытом, подготовлены учеб-

но-методические руководства [36].

Известна история Чжоу И, мальчика

из Китая (Ханчжоу), который сталкивался

с трудностямив изучении математики,

несмотря на занятияс репетиторами.В

связи неуспеваемостью он мог никогда

не поступитьв колледж. Ситуация начала

улучшатьсяв ходе сотрудничества его

школыс компанией Squirrel Al, которая

специализируется на адаптивном он-

лайн-обучении, предоставляя студенту

персонализированный учебный планс ис-

пользованием технологии искусственного

интеллекта на основе «больших данных».

К концу семестра результаты тестов Чжоу

И вырослис 50до 62,5 %,а два года спустя

он набрал на экзамене за курс средней

школы 85 % [32].

Система образованияв Бразилии, как

и в большинстве стран, редко учитывает

конкретные потребности обучающихся.

Только 10 % из тех, кто заканчивает сред-
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нюю школу,в достаточной степени владеют

португальским языкоми математикой. По

результатам международных исследований

(таких, как PISA) две трети учащихся не

имеют необходимых навыков, чтобы кон-

курировать на рынке труда, что усиливает

порочный круг бедности.

В настоящее времяв

стране получила широ-

кое распространение

адаптивная платформа

Geekie, которая затрону-

ла более 20 тыс. школи

5 млн детей. Платформа изучает профиль

каждогои настраивает индивидуальный

учебный план (по статистике их создано

около7 млн). Geekie признана Министер-

ством образования Бразилиии имеет

официальную сертификацию [31].

В нашей стране (за исключением

проекта «СберКласс» [15]), практическое

изучение возможностей персонализиро-

ванной организации образовательного

процесса веде

В целом персонализация образо-

вания рассматриваетсяв качестве

способа выхода из кризиса, охва-

тившего социальпые и воспита-

тeльныe институты.

а лишь отдельными

группами энтузиастов,в основном науров-

не высшей школы [25]. Вместес тем пока-

зано, что педагогическое проектирование

образовательного процесса необходимо

выстраивать на основе интеграции офлайн

и онлайн обучения, учитывая психолого-пе-

дагогические особенности обучающихся

[1]. При этом именно цифровизация, при-

менение ИКТ дают возможность выстроить

индивидуальные маршрутыс учетом лич-

ностных характеристик [2].В целом персо-

нализация образования рассматривается

в качестве способа выхода из кризиса,

охватившего социальныеи воспитатель-

ные институты, поскольку обращениек

человеку, какк личности, раскрывает его

нравственное начало, целостностьи уии-

кальность [4].

Таким образом,в развитии персонали-

зировнного образования можно выделить

три основных этапа. Обучениев Древнем

миреи эпоху Античности соответствовало

критериям персонализации, но оно не было
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массовым, поскольку имело элитарный ха-

рактер. Необходимость массовой подготов-

ки кадровв индустриальных целях привела

к изобретению классно-урочной системы,

превратившей школув подобие промыш-

ленного предприятия, гдевозможности для

учета индивидуальных особенностей всех

и каждого весьма ограничены.

Развитие цифровых технологий поз-

воляет надеяться, чтов скором будущем

образование, сохранив массовостьи до-
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2023 году исполняется 100 лет со дня

рождения Виталия Кузьмича Дьяченко

(1923—2008) — российского педагога,

дидакта. Он известен российскому педаго-

гическому сообществу какосновоположник

теории коллективного способа обучения

(ксО).

Коллективный способ обучения пред-

полагает такой этап учебного занятия, где

школьник по очереди работаетс каждым

членом своего коллектива, вы полняя

поочередно роли обучающегои обучае-

мого. Эффект данного способа обучения

в простой закономерности: один работает

на всех,и одновременно все работают на

одного. Эта технология появиласьв 1918

году, когда инженери педагог А. Г. Ривин

использовал коллективную методику учеб-

ных занятийу старшеклассников на всех

предметных областях, которая имела такие

названия, как «организационный диалог»,

«сочетательный диалог», «талгенизм»

(симбиоз слов «талант»и «гений»).

Эта методика подразумевает переход

от группового взаимодействия школь-

никовк коллективному. Именнов такой

трансформации Ривин усматривал суть

коренной перестройки процесса обучения.

В. К.Дьяченко же считал коллективной

формой лишь работу школьниковв парах

сменного состава. Изучив специфику вза-

имодействий детейв этой форме активно-

сти, он доказал целесообразность KCO и

наличие весомой доли самостоятельной

работы каждого члена коллективав данной

технологии. Дьяченко признавал, что при

организации KCO не исключается группо-

вой вид взаимодействия обучающихся [7].

Со временем теория А. Г. Ривина пе-

рестала быть актуальной. Тольков 1960-x

годах В. К.Дьяченко вновь обратил на нее

внимание, воплотил на практикеи даже
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развилв целостную логиче-

скую систему. Именно он ввел

термин «коллективный способ

обучения». Последователями

данной теории нарядус В. К.

Дьяченко стали М. А. Мкртчян,

А. Г. Границкаяи другие педагоги

и дидакты.

С каждым годом значение

вклада В.К. Дьяченков развитие

российской образовательнойсис-

темы становится все весомее.

Его знаменитое детище — кол- В. К. Дьяченко (19232008)

лективный способ обучения — в

каждый период становления российского

образования обретает новые черты. Мно-

гиесовременные педагогии психологи схо-

дятся во мнении, что коллективная форма

организации учебного процессаи сегодня

обладает большими возможностями опти-

мизации процесса школьного обучения,

максимально реализует образовательные

и воспитательные задачи современного

обществаи обеспечивает высокий уровень

образования [2; 3; 4; 8]. В основе такого

представления лежит осознание главной

идеи реализации KCO — признание воз-

можности взаимного обучения школьников,

когда «каждый обучает каждого».

Кроме того, KCO является уникальным

явлениемв российской педагогике, так как

пробуждает потенциал каждого ребенка,

делает его инициативным, вдумчивым,

ответственными творческим субъектом

образовательного процесса.А именно

такая личность сегодня востребована об-

ществом. KCO позволяет каждому ребенку

нарядус предметными компетенциями

освоитьи глобальные компетенции — soft

skills, или гибкие надпрофессиональные

навыкии умения. Их основой принято

считать «4K»: креативность, критическое

87



Педагогика: вчераи сег0ДНЯ

мышление, коммуникативные навыкии

умение работатьв команде. Такой подход

соответствует важнейшей задаче совре-

менного образования — формированию

функционально грамотной личности.

Два последних компонента глобальных

компетенций — развитие коммуникатив-

ных навыкови умение работатьв коман-

де — связываются ведущими специа-

листамис возможностями реализации

технологии учебного сотрудничества, ко-

торая приобрела особую актуальностьс

введением ФГОС HOO наоснове систем-

но-деятельностного подходаи формирова-

нием функционально-грамотной личности.

Важнейшим условием реализации данной

технологиив начальной школе является

использование на современном уроке кол-

лективных форм обучения, воплощенныхв

групповой работеи парном взаимодействии

школьников (статических, динамических,

вариационных).

В свете KCO технология учебного сот-

рудничества приобретает совершенно

особое значение. Сегодня без нее сложно

представить современный урок. Она под-

разумевает сложный многоступенчатый

комплекс совместных действий педагогаи

учащихся, направленный на установление

благоприятного психологического клима-

тав коллективе (совместная выработка

правил дружной работы, игры на развитие

навыков общенияи т. п.), выработку опти-

мального стиля общения педагогас учащи-

мисяи школьников другс другом, освоение

технологических аспектов коллективных

форм взаимодействия (реализация пар-

нойи групповой работыи др.) (авторское

определение Т. А. Руновой) [12].

Такое глубокое понимание помогает

педагогу выстроить траекторию продук-

тивного взаимодействияв детском коллек-

тиве, начиная работус психологической

подготовки ш кольниковк совместной

деятельностис учителеми другс другом.

Это воплощаетсяв совместной выработке

правил жизнии учебыв каждом конкрет-

ном классе,в играх на общение, гдедети

устанавливают границы эмоциональныхи

тактильных контактов, приобретают опыт

эмоционально-ценностныхотношений, ос-

ваивают необходимые речевые клеше, по-

стигают способы установления дружеских

доверительных отношенийи преодоления

конфликтных ситуаций.

Одновременнос этим идет установле-

ние оптимального стиля общения между

участниками образовательныхотношений.

Педагог познает специфику детского кол-

лектива, определяет способыи методы эф-

фективной работыс учащимися, выявляет

приоритетные формыи приемы работы для

конкретных детей.В свою очередь школь-

ники приучаются работать коллективно под

руководством взрослого, относить каждое

сказанное им слово личнок себе, пытаются

ответить на каждый вопрос педагога, адре-

сованный всеми классу. Они подстраивают

свою познавательную активность под кон-

кретного взрослогои его стиль обучения.

Таким образом осуществляется интегра-

ция, ед е еинениеп

Большоез

еда

а е

0

начени

агoгaи клacca.

е в этой работе отво-

дится формированию умений слушатьи

слышать друг друга, идти на компромисс,

соотносить свои потребностис нуждами

другихлюдей, подчинять свои интересы ин-

тересам коллектива, избегать конфликтные

ситуациии находить оптимальные решения.

Только после проделанной работы

целесообразно переходитьк технологи-

ческим аспектам освоения конкретных

коллективных форм детского взаимодей-

ствия: организации работыв парах, парах

сменного состава, групповой работы обу-

чающихся.В такой последовательности

заключается логика воплощения коллек-

тивного обучения школьников.

Однако многие педагоги начинают та-

кую работус последнего этапаи зачастую

сталкиваютсяс большими трудностями.

Важным длясовременной школы ста-

новится комплекс универсальных учебных

действийу школьников, нацеленных на

приобретение «умения учиться»и осу-

ществлять продуктивное сотрудничество

в детском коллективе. Идеи В.К.Дьяченко

8 Т.А. РИІОЬА, Е.Г. ГЩУ, Е.Ii. Іі0ЧЕТ0ЕА. Сивременныи опыт иепозыованіія методики...



интегрировалисьв технологию учебного

сотрудничества, которая оптимальным

образом формируету ребенка комплекс

универсальных учебных действий, направ-

ленный на приобретение «умения учить-

ся». При KCO процесс обучения органи-

зуется так, чтобы обучающийся становил-

ся участником познавательного процесса,

учился приобретатьи перерабатывать

необходимую информацию.В такой си-

туации он понимает, для чего полученные

знания могут им использоваться [1].

Поскольку одним из показателей ус-

пешности человека являются знания, ко-

торые он может воплощатьв практичес-

кой деятельности, тов контексте деятель-

ностного подхода [13] педагоги стремятся

организовать на занятии продуктивное

самостоятельное взаимодействие между

школьниками. Они приучают детейк ор-

ганизации своей учебной деятельностии

эффективному сотрудничеству со свер-

стниками [9;15]. В дальнейшем именно

эта форма сотрудничества становится

основой для взаимодействия, при котором

формируется осознанная взаимозависи-

мость, рациональное сочетание личных

и коллективных интересов,и как след-

ствие — получение качественных знаний.

В. К. Дьяченко выделялв обучении

четыре составляющие [6; 7], каждая из

которых представляет собой конкретную

самостоятельную форму учебной дея-

тельности:

индивидуальнаяф орма рабо-

тьi— воплощаетсяв самостоятельной

деятельности ребенка по выполнению

задания или инструкции педагога;

парная форма — реализуетсяв

ситуации учебного взаимодействия «ребе-

нок— ребенок» или «ребенок— взрослый»,

когда один выступаетв роли педагога,

объясняя задание или фрагмент нового ма-

териалас последующим обменом ролями;

групповая форма работы — ор-

ганизуется во в заи модействии «учи-

тель — дети»и «ребенок — дети»и под-

разумевает такую активность школьников,

Нинегородекое tібразование 1, 2023

йз истории народного обрвования

когда конкретный ученик объясняет всем

присутствующим на уроке учебный мате-

риал,а остальные школьники его внима-

тельно слушают.

Коллективная предпопагает, что часть

учеников объясняет, а другая активно

слушаетс дальнейшей

отработкой учебного ма-

териалав парах сменно-

госостава.

Описанныевышефор-

мы учебной активности

школьников на уроке ста-

Коллективный способ обучения

позволяет реализовать такие виды

деятельности, как «взаимнътй дик-

тант», «взаимообмен заданиями»,

«взаимопередачатемът», «поабзац-

noe изучение текста» и другие.

ли основой для исполь-

зования KCO в условиях современной

школы наданном этапе развития системы

российского образования. Коллективный

способ обучения позволяет реализовать

такие виды деятельности, как «взаимный

диктант», «взаи мообмен заданиями»,

«взаимопередача темы», «поабзацное

изучение текста»и другие.

На основе методики В. К. Дьяченко

нами был предложен авторский вариант

(автор Т. А. Рунова) примененияв учебном

процессе технологии «Коллективный спо-

соб обучения» на примере использования

методики «Поабзацное изучение текста»

[11; 14]и технологии работыв парах смен-

ного состава со свободным перемещением

ученикови перемещением по кругу [10].

Рассмотрим п рименение методики

«Поабзацное изучение текста» на уроке

окружающего мирав 4-мклассев соответ-

ствиис этапами ее реализации, каждый из

которых предполагает конкретное содержа-

ниеи виды взаимодействия школьников:

1-й этап — знакомствос новой те-

мой, целями работы, индивидуальными

заданиямии маршрутными листами, пред-

назначенными для удобства коллективных

перемещений (индивидуальная работа);

2-й этап — изучение содержания

текста карточкив малых группах по плану

(работав малых группах);

х 3-й этап — преподавание текста сво-

ей карточки другомуи знакомствос новым

материаломв парах по плану, исполнение
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ролей «учитель — ученик» (работав дина-

мических парах);

4-й этап — выступление по теме

параграфа перед всем классом или перед

группой по плану, рефлексия.

Описанная нами технология работы

в парах сменного состава со свободным

перемещением ученикови перемещением

по кругу базируется на умении младших

ш кольников организовывать учебное

взаимодействие со сверстниками по соб-

ственной инициативеи в соответствиис

установленными правилами ведения диа-

логав сменных парах.

Эти виды работы наглядно демонстри-

руют возможность взаимного обучения

школьниковв образовательном процессе.В

них принцип, обозначенный В.К.Дьяченко

как«каждый обучает каждого», успешно во-

площается на практике. Можно наблюдать,

как даже троечники становятся хорошими

учителями для своих сверстников,а про-

Динамика изменения показателей учебного взаимодействия младших школьников

со сверстникамив ходе выполнения групповой работыв экспериментальной

и контрольной группах

Пери- Группы

оды испы-

обуче- туемых

Ния

Нача-

ло 1-го

класса

Конец

1-го

класса

2-й ЭГ 6 75 6,5 81,25 5,5 68,75 4 50 6 75,00 28

класс

цесс познания — легкими увлекательным.

Такая форма обучения позволяет каждому

ребенку стать успешным, «пережить» си-

туацию успеха, почувствовать свои силыи

уважение сверстников.

Использованиев учебном процессе

коллективного способа обученияв различ-

ных его вариациях способствует улучше-

нию таких показателей учебного взаимо-

действия учащихся со сверстниками, как

инициативаи личностная потребность,

согласованность совместных действий,

специфика рефлексивно-содержательного

анализа, согласование нескольких пози-

цийи показатели продуктивности учебных

взаимодействий. Это подтвердило про-

веденное нами исследование,в котором

приняли участие дети экспериментального

и контрольного классов МБОУ СОШ№ 55

Нижнего Новгорода.

В таблице отражены изменения, про-

исходившие на протяжении четырех лет

обученияв начальной школе.

Критерии учебного взаимодействия учащихся со сверстниками Вceгo

Инициатива Согласован- Рефлексив- Согласование Продуктивность a ЛОВ

и личностная ность действий но-содержатель- нескольких

потребность ный анализ позиций

баллы % баллы % Баллы % Баллы % баллы %

ЭГ 6 75 4 50 4 50 3 37,5 3,5 43,75 20,5

КГ 5 62,5 4 50 3 37,5 2,5 31,25 3,5 43,75 18

ЭГ 5 62,5 5 62,5 4,5 56,25 3,5 43,75 4,5 56,25 22,5

КГ 4 50 4 50 3 37,5 3 37,5 4 )50,00) 18

КГ 4 50 4,5 56,25 3,5 43,75 3,5 43,75 4,5 56,25 20

3-й ЭГ 6,5 81,25 7 87,5 6 75 5,5 68,75 7,5 93,75 32,5

KЛ£ІСС КГ 5 62,5 6 75 4 50 4,5 56,25 5,5 68,75 25

4-й ЭГ 7,5 93,75 8 100 7 87,5 7,5 93,75 8 100 38

кл асс xr 5,5 68,75 6 75 5 62,5 4,5 56,25 6 75 27
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Из таблицы видно, чтов классе, где (100 °/‹). Минимальным воздействиям за

педагог использовал на занятиях коллек- четыре года подвергся рефлексивно-со-

тивный способ обучения младших школь- держательный анализ (87,5 %). Мы склоны

ников, стало возможным плодотворное объяснять этослабым развитием регулиру-

развитие детского сотрудничества. Это ющего компонента учебной деятельности

подтверждают такие показатели, как сте- у младших школьников.

пень согласованности действийи степень Для удобства рассмотрения итоговых

продуктивности совместной деятельности. показателей продемонстрируем их на

Они оказались максимально развитыми диаграмме.

Динамика проявления показателей учебного взаимодействия

учащихся ЭГ со сверстникамис 1-го по 4-й класс

100

93,75
87,50

Следует отметить, что наибольшим ским воздействиям.А достаточно высокий

изменениям были подвержены следую- показатель, связанныйс инициативойи

щие показатели: согласование нескольких личностной потребностью испытуемых

позиций (возросс 37,50% до 93,75 %) (75%),к четвертому классу увеличился, но

и степень продуктивности совместных недостиг ожидаемого максимума (100 %).

действий школьников (возрослас 43,75% Многие учителя стремятся придать

до 100 %).Изначально эти показатели xa- процессу школьного обучения личностную

рактеризовались низкими значениями по значимость. Это позволяет ребенку не

сравнениюс другими, что свидетельствует потерятьсяв лавине информационного

об ихподверженности специально органи- потокаи научиться осуществлять свою

зованным целенаправленным педагогиче- жизнедеятельностьв постоянно изме-

llііжегородекое образование 1, 2023

43,75

37,50

93,75

75,00

50,00

100
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няющихся условиях. Для этого педагоги

анализируют, вычленяют, описывают мак-

симально продуктивные формы организа-

ции деятельности детей на уроке, методы

и приемы работы, посредством которых

активизируются познавательные процессы

у школьников, повышается мотивацияк

учебеи формируются адекватные отно-

Слисон литературы

1.Бочдарева, М. И. Квалитологическая компетентность педагога как необходимое

условие управления качеством образования И. И. Бондарева, Т. А. Рунова //Дошколь-

noeи начальное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: сборник статей

по материалам Всероссиискои научно-практической конференции (Нижний Новгород,

10 апреля 2018 г.).В 2 частях. Часть 2.— Нижний Новгород: НГПУ им.К.Минина.

2018. — С. 26—28.

2.Т'раницкая, А. С. Научить думать и деиствовать: Адаптивная система обучения

в школе: книга для учителя/ А. С. Границкая. — Москва: Просвещение, 1991. —

172 с. — ISBN 5-09-003080-4.

8.Г рицай, Л.А. Влияние переводных сочинений XVIII века на семейное воспитание

в России/ Л. А. Грицай. — DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-2-7 // Вестник Мининс-

кого университета. — 2022. — Том 10. — № 2. — С. 7.

4.Деменева, Н. Н. Аналио результатов экспериментальной проверки качества обра-

зованияв начальной школе по математике/ Н. Н. Деменева, Т. А. Рунова // Нижего-

родское образовапие. — 2012. — № 4. — С. 119—125.

5.ДЬ»ченко, В. К. Организованная структура учебного процесса и ее развитие/

В. К. Дьяченко. — Москва: Педагогика, 1989. — 159 с. — ISBN 5-7155-0146-6.

6.Дьяченко, В.К. Сотрудничествов обучении.О коллективном способе учебной ра-

ботьi: книга для учителя/ В. К. Дьяченко. — Москва: Просвещение, 1991. — 191 с.

7. Методические рекомендации по организации коллективных, групповых, пар-

пых и ипдивидуальных учебных занятийв общеобразовательной школе/ составитель

В. К. Дьяченко; Гомельскии областной совет Педагогического общества БССР. — Го-

мель: ГОСПО, 1983. 53 с.

8. Мкртчян М.А. Методика взаимообмена заданиямиff Математикав школе. —

1991. — № 6. С. 13 — 16.

9. Новые педагогические и информационные технологиив системе образования:

учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квали-

фикации педагогических кадров/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева,

А. Е. Петров; под редакцией Е. С.Полат. — Москва: Академия, 2002 — 272 с.— ISBN

5-7695-0811-6.

шения между педагогоми школьниками,

а также обучающихся между собой. Таким

образом, коллективный способ обучения

В. К. Дьяченко продолжает доказывать

свою жизнеспособность, оптимальным

образом интегрируясьв практику совре-

менной школы.

10.Ру нова, Т.А. Организация учебного сотрудничества на уроках математикив

1 классе/ Т. А. Рунова // Начальная школа. — 2004. — № 2. — С. 106—109.

11.Р унова, Т.А. Повышение эффективности образовательного процессав современ-

ной школе средствами технологии «коллективный способ обучения» / Т. А. Рунова,

Е. Г. Гуцу, Е. В. Кочетова // Школьные технологии. — 2022. — № 2. — С. 81—89.

9Й Т.А. PПIOEA, Е.Г. fЩУ, Е. fi. li0ЧET0EA. Современныі опыт пепольsованіія метощіиі...



йз история народного обртованіія

12. Р у нова, Т.А. Развитие учебного сотрудничества младших школьпиков сосверстниками и учи-

телемв условиях формального и неформального общения: диссертации на соискание ученой степени

кандидата психологических наук/ Т.А. Рунова. — Нижний Новгород, 2004. — 193 е.

13. 7’вввкоаа, С. А. Деятельностный подход к диагностике речевого развития младших школьни-

ков/ С. К. Тивикова // Речевое развитие младших школьников: коммуникативно-деятельностпый

подход: сборник статей/ под редакцией С. К. Тивиковой. — Нижний Новгород: Нижегородский

институт развития образования, 2011. — С. 52—69.

14.Тивикова, С.К. Технологии формирования действия целеполаганияу младших школьни-

ковв процессе работыс текстом/ С. К. Тивикова, О. В. Колесова // Нижегородское образова-

ние. — 2018. — № 2. — С. 63—68.

15.Ц укер:чан, Г.А. От умения сотрудничать к умепию учить себя/ Г. А. Цукерманff Психоло-

гическая наука и образование. — 1996. — № 2. — С. 27—42.

В. fl. Вп›еров отнравtтвенного

самосовершенствованияк идеям

нравtтвенного воспитания

Ю. И. POCCOBA,

кандидат педагогических наук,

доцент кафедры дошкольногои начального образования

Арзамасского филиала ННГУ им.Н.И.Лобачевского

(Арзамас)

yuliar09@mail.ru

Аіиіотация:В статье анализируіотся особенности нравственпого портрета выдающегося общественно-

го деятеля и педагога конца XIX — начала XX веков, уроженца Арзамаса Нижегородской губернии

В. П. Вахтерова,а также влияние детских впечатлений на формирование егонравственных качеств

и педагогических воззрений.В работе рассматриваіотся вопросы нравственного воспитанияв «новой

педагогике» ученого, делается акцент на представленныхв трудах В. П. Вахтерова идеях формирова-

ния туманности, «общественных чувств» школьников.

Annotation: The article analyzes the features of the moral portrait of the outstanding public figure and

teacher of the late XIX — early XX centuries,а native of Arzamaв, Nizhny Novgorod province, V. Р.

Vakhterov: showв the influence of his childhood impreвsioпв оп the formation of his moral qualities, ав

well ап pedagogical viewn. The paper examinen the isnues of moral education in the «new pedagogy» of

the ncientint, the emphanin inplaced оп the ideaв prenented in V. Р. Vakhterov’n workn, the formation of

humanity, «public feelings» of schoolchildren.

Ключевые елова: В. М. Baxmepoa, «ноаая педагогика», призвание, нраастаенные качества личности,

нраастаенньtй портрет, гуманньtе omпoшeнm, «общестаеиньtе чувство»

Keywords: V.Р. Vakhterov, ’new pedagogy’, uocation, moral qualities of personalitу, moral portrait,

humane relations, public [eelings’

llііжегородекое образование 1, 2023 93



ÏÏ€ДilPOPllIId: BЧ€[ld 11 С€f0ДНЯ

январе 2023 года исполнилось 170лет

содня рождения знаменитого педагога

земли Нижегородской, яркого обще-

ственного деятеля конца XIX — начала XX

веков, выдающегося теоретикаи практика

образования Василия Порфирьевича Вах-

терова (1853—1924).

К его крупным научным достижениям

относятся разработка авторской педаго-

гической системы, которую он позициони-

ровал как «новая педагогика», личностно

ориентированнойдидактической системы,

назван ной ученым «Предметный ме-

тодобучения», создание учебников для

начальной школы по русскому языкуи

чтению — «Русский букварь», «Мирв рас-

сказах для детей», которые относились

к лучшим учебным изданиям дореволю-

ционной школы.

Как общественный деятель народного

просвещения В.П.Вахтеров многое пред-

принимал для введения всеобщего началь-

ного обученияи доказывал реальную воз-

можность реализации этой идеи, являлся

активным участником деятельности Лиги

образования (1906) как педагогической ор-

ганизации, созданной для борьбы зановую

демократическую школу, открывал библио-

теки, обучал учителей на курсахи т. д.

В. П. Вахтеров ответственно относился

к выбору жизненного пути, поиску своего

Деятельность В. П. Вахтеровав

качестве педагога отличается де-

мократической направленпостыо,

примепепием «повых» форм, ме-

тодов и приемов обучения.

значит найти свое настоящее местов

мире людей, найти свой любимый путь,

обеспечить себе наиболее успешнуюи

плодотворную работу, найти русло, являю-

щееся самым естественными удобным для

проявления нашей творческой энергии» [3,

с. 161]. Сам Василий Порфирьевич нашел

свое призваниев служении России, на-

родному просвещению. Он сделал личный

выбор — путь творцаи созидателя, путь

предназначенияи реали-

зации собственного по-

тенциала.В своем глав-

ном своем труде «Осно-

вы новой педагогики» он

подчеркивал, что «найти

свое призвание, — это

постоянного нравственногои духовного

ростаи самосовершенствования.

Жена педагога Эмилия Орестовна

Вахтерова писалао его «нутряной» ин-

стинктивной любвик родине,о том, что

своему любимому делу — образованию

народа — он «отдавалсяс юношеской

верой». Именно поэтомув его служении

«так много светлого оптимизма, потому-то

он умели других заражать своими идеями

и мечтами, потому-то он до конца своей

жизни был так бодри так молод душой»

[5, с. 367].

Анализируя жизненный путь ученого,

его духовные поиски своего местаи пред-

назначения,а также егооткрытияв теории

и практике образования, мы увидим четкую

связь между психологическим портретоми

нравственно-личностными особенностями

В. П. Вахтероваи его педагогическими

идеями.

Если подходитьк оценке личности

Василия Порфирьевича по шкале нрав-

ственных ценностей, то можно отметить,

что лучшие человеческие качествав нем

самом были развиты до высокого уровня.

В 19 лет молодой В.П. Вахтеров ста-

новится учителем начальной школыв Ва-

сильсурске Нижегородской губернии,в чем

увидел миссиюсвоей жизни. Нравственный

облик начинающего педагога отличает

оптимизм, увлеченность, энергичность.

Со своими учениками он выстраивает

гуманные отношения на равных, занимая

позицию «вместес детьми», демонстрируя

доброжелательный тонв общении. Васи-

лий Порфирьевич завоевывает авторитет

среди своих учеников. Поскольку молодой

учитель никогда не прибегал ник наказа-

ниям, ник выговорам, егоуважали, любили

и слушались.

Деятельность В. П. Вахтеровав каче-

стве педагога отличается демократической

направленностью, применением «новых»

форм, методови приемов обучения.В своей

педагогической практике он реализует

личностный подход, следует потребностям

школьников, строит обучение на их позна-
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вательном интересе, направляет усилия на

повышение мотивации обучения.

Как свидетельствуют современники

В. П. Вахтерова, его уроки были необык-

новенно интересными. Педагогическим

девизом молодого учителяя влялись

постоянно им повторяемые слова: «Все

уроки хороши, кроме скучных» [5, с. 218].

Урокам В. П. Вахтерова, которые он про-

водил какучитель (Смоленская губерния),

как инспектор начальных школ (Смоленск,

Москва), как лектор учительских курсов,

педагоги давали высокую оценку, называя

их оригинальными, яркими, интересными,

удивительными. Егоученица М. Сидоровав

своих воспоминаниях указывает на идеаль-

ную тишину на егоуроках, на обращение

к школьникам не иначе, как «друзья мои».

Некоторые ученицы называли его«добрым

и заботливым отцом».

В своей педагогической практикев

качестве учителя на Смоленщине (вДу-

ховщинском городском училище) В.П.Вах-

теров ежемесячно собирал учащихся, что-

бы подвести итоги освоения ими учебной

программы. При этом тем, ктохорошо учил-

сяи был успешен, он говорил: «Благодарю

вас»,а неуспевающим — «Надеюсь, вы

исправитесь!». Он пользовался симпатией

и любовьюи учителей,и крестьян,и мест-

ных земцев,и землевладельцев. Ни одно

культурно-просветительское дело не пре-

творялосьв жизнь безегоопыта, знанийи

подкрепления планови намерений «огнем

егоживого оптимизма» [8].

В деятельности инспектора народных

училищ проявились лучшие нравственные

качества В. П. Вахтерова как человека

любящегои отдающего,а также нестан-

дартно поступающего при выполнении

должностных обязанностей. На своей

службе он воспринимается педагогами как

помощник, наставники друг,а не суровый

начальник-надзиратель, неукоснительно

выполняющий циркуляры Министерства

народного просвещения.

Учительница из Смоленска Е. А. Ка-

расева отмечает разницув поведении
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йз истории народного образования

педагогов при инспекторских проверках

В. П. Вахтероваи других проверяющих.

При проверках последних учителя, как

правило, стремились продемонстрировать

самые лучшиеи сильные стороны своей

деятельности, а при Василии

Порфирьевиче они не боялись

говоритьо проблемах, не скры-

вали слабые стороны своих

профессиональных уменийс

тем, чтобы Вахтеров-инспектор

помог, подсказал, направил, дал

нужные рекомендации.

Он умел создавать моти-

вацию для педагогови вдох-

ио влять и х. Учи тельни ца

В. С. Костромина вспоминает,

что В. П. Вахтеров воодушев-

лял своим примероми живым

отношениемк школе,и они (пе-

дагоги) были готовы выполнять

самое трудное делои преодоле-
В. П. Вахтеров (1853—1924)

вать трудности [5].

Несмотря надостиженияв науке, успе-

хив карьерном росте, множество наград

(орден Святой Анны, Святого Станислава,

медаль Екатерининской земской управы,

знак отличия «Красный Крест», благодар-

ности Министерства народного просве-

щения), В. П. Вахтеров не был при этом

человеком тщеславными всегда принижал

свои заслуги. Ему трудно было находиться

в центре внимания. По поводу одного из

юбилеев егопедагогическойдеятельности

ученый писал жене, что это мероприятие

очень утомило егои чтоон чувствует себя

очень несчастным, когда «приходится

парадировать» [5, с. 135]. В. П. Вахтеров

умел сохранять свою естественность, оста-

ваться самим собойи не искал одобрения,

признанияи внимания.

Педагог обладал необыкновенной

работоспособностьюи активной соци-

альной позицией. Рабочий день его мог

продолжаться 15—18 часов, но «работа

не иссушала души,и эточувствовали все,

соприкасавшиесяс ним» [5, с. 116]. Также

он никогда не отказывалв помощи тому,

кток нему обращался.
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Таким получился нравственныйи пси-

хологический портрет знаменитого педа-

гога, где на первом плане еголичностные

особенности — умение отдаватьи любить,

душевная мягкость, неспособность оби-

деть другого, доброжелательность, благо-

родство, стремление помочьи поддержать,

заботливость, милосердие, жертвенность,

бескорыстие, терпеливость, ответствен-

НосТь.

Огромное влияние на формирование

характера Василия Порфирьевича оказа-

ли его родители. Известно, что семейная

среда закладывает основной фундамент

ценностных ориентацийи мировоззре-

ния. Сейчас бы специалисты сказали, что

отец будущего педагога — человек неза-

урядный, но властный, угрюмый, скупой,

агрессивныйи даже жестокийв периоды

запоя — оказал на сына психотравмиру-

ющее воздействие. Именно этитяжелые

переживания детского возраста сказались

на формировании психического склада

В. П. Вахтерова. По словам Эмилии Оре-

стовны, он очень боялся оказывать на

кого-либо давлениеи всегда находился на

стороне ребенкаи свободы еголичности,

поскольку тот не умеет защитить себя [5].

Полной противоположностью отцу вы-

ступала мама В.П.Вахтерова — Надежда

ИКО ГД iI [HICТ ЩПЯ ЛИЧ НО СТb H€І

может выступать средством в

реализации определенных целей.

Наоборот, маленький человек са-

моценен, самобытен и выступает

самоцелью.

любвик ближним, необыкновенно добрую

и щедрую. Девизом еежизни было «вседля

другихи ничего для себя». Мать Василия

отличалась бодростью духа, оптимизмом,

веселостью; она постоянно пела, шутила

и смеялась. Из воспоминаний Эмилии

Орестовны мы узнаем, что Надежда Анд-

реевна недумалао себеи ничего для себя

не просила, зато постоянно размышляла

Андреевна, которая и

оказала на сына мощное

нравственное влияние.

Ее можно охарактери-

зовать как женщину, об-

ладающую даром нас-

тоящей, христианской,

и помышлялао других, радость близких

принимала каксвою,а их горе былои ее

горе [5].

Духовно-нравственный опыт, который

перенимает Василий от своей матери, —

опыт любви, альтруизма, жертвования,

чести, личных ограничений — он пере-

носити во взрослую жизнь. Впечатления

детства, особенности формирования

духовно-нравственной сферы В.П.Вахте-

рова отражаютсяи на егопедагогических

воззрениях.

Центральное местов еготрудах зани-

мают вопросы нравственности,с позиций

которых ученый анализировал какобщие

вопросы воспитания, таки отдельные его

направления.

Испытывая психологическое насилие

со стороны отца, педагог больше всего

опасался подавлять другого,о чем писал

в своих трудах, отстаивая автономию лич-

НосТи.

В «новой педагогике» личность ребен-

каи ее индивидуальность предстают как

высшая ценность. Для В. П. Вахтерова

ребенок— это«драгоценная (выделено Ю.

Р.) человеческая жизньс определенными

стремлениямик развитию»,а педагогичес-

кая задача заключаетсяв развитии лучше-

гов этих стремлениях [4, с. 48]. Никогда

растущая личность не может выступать

средствомв реализации определенных

целей. Наоборот, маленький человек само-

ценен, самобытени выступает самоцелью.

В. П. Вахтеров сравнивал индивидуаль-

ность ребенка со «святыней», нуждаю-

щейсяв развитиии оберегании, называя

его «unicumomв своем роде» со своими

оригинальными способностями.

Важными направлениями нравствен-

ного воспитанияв трудах В. П. Вахтерова

становятся задачи формирования личнос-

тис высокой общей культурой, социально

активной, внутренне свободой.

К нравственным качествам, которые

нужно развитьв ученике, он относил пат-

риотизм, любовьк людям, гуманность,
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заботу об обездоленных, взаимопомощь,

умение подчинять личное общественному,

скромность, аккуратность, трудолюбие,

дисциплинированность, умение дружить

и т. д.

Многие рассуждения В. П. Вахтерова

созвучны положениям, которые представ-

леныв современных нормативно-правовых

актахв сфере образования (федеральном

государственном образовательном стаи-

дарте начального общего образования

(далее — ФГОС HOO), Стратегии развития

воспитанияв Российской Федерации на

период до 2025 года (далее Стратегия),в

психолого-педагогических исследованиях

ученых.

Личностное качество, которое аккуму-

лируетв себе различные нравственные

характеристики, по мнению В.П.Вахтеро-

ва,— это гуманность. Ее проявлениями,

с точки зрения педагога, являются альт-

руизм, доброжелательность, сочувствие,

«симпатические чувства».

К важной цели начальной школы он

относил воспитаниеу младших школьни-

ков (всоответствиис их возрастом) чувств

симпатиии привязанностии борьбус их

эгоистическими инстинктами. По мнению

В.П.Вахтерова, развитие альтруистичес-

ких чувств должно быть таким, чтобы беду

ближнего дети чувствовали как собствен-

ную беду,а его радость — каксобственную

радость. Важно пробуждатьв школьниках

чувства любвии жалостик другим, иначе

останутся лишьэгоистические инстинкты [1].

В современной науке также подчерки-

вается сензитивность младшего школь-

ного возрастак духовно-нравственному

развитиюи сложность нивелирования

недостатков воспитанияв этот период.

Исследователи подчеркивают, что нрав-

ственный опыт ученика начальной школы

недостаточный,и дети не всегда прояв-

ляют добросовестность, старательность,

доброжелательностьи другие моральные

качества. Центральной задачей совре-

менной теориии практики образования

является формирование гуманистической
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направленности личности, при которойв

ее мотивационно-потребностной сфере

эгоистические мотивы должны уступать

место общественным стремлениям, мо-

тивам социально полезной деятельности.

Ребенок должен учитьсяв своих мыслях

и действиях руководствоваться

представлениямио другом.

Во ФГОС HOO находим соз-

вучные идеям В. П. Вахтерова

положения.В частности,к лич-

ностным результатам освоения

п рограммы относятся такие

задачи духовно-нравственного

воспитания школьника, как раз-

витие сопереживания, доброже-

лательности, уважения, невоз-

можность поведения, связанного

с причинением физического или

морального вреда другому [11].

Предметными результатами ос-

воения младшими школьниками «Основ

религиозных культури светской этики»

являются понимание важности духовногои

нравственного развития, проявление готов-

ностик сознательному самоограничениюв

поведении, готовностьк сотрудничествуи

оказанию помощи, умение видеть примеры

проявления таких качеств, как милосердие,

сострадание, любовьк ближнему [11].

Важным направлением воспитания

В.П. Вахтеров считал формирование сво-

бодной, волевой, активной личности. Он

подчеркивал, что человек должен уметь

преодолевать свою распущенность, «не

позволять себе переходить границ, указы-

ваемых совестью», боротьсяс «деспотиз-

мом своих страстейи прихотей» [3, с. 153].

Сам обладая высоким уровнем со-

циальной активности, педагог эту идею

развивали в своих трудах.

По мнению В.П.Вахтерова, воспитание

социально активной личности — важная

работав деятельности учителя. Выпускник

школы,с его точки зрения, должен быть

работоспособным, бодрым, веритьв свой

потенциали силы, иметь потребность

работать,а также надеяться на светлое
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будущее [2]. Сегодняк молодому челове-

ку предъявляются похожие требования,

такие как умение ориентироватьсяв об-

щественных отношенияхи противоречиях,

адаптироватьсяк изменяющимся жизнен-

ным обстоятельствам, быть способнымк

активными самостоятельным действиям.

В Стратегии обозначается цель воспита-

ния, связаннаяс развитием социально

значимых способностей, уменийи навыков,

которые помогут состояться индивидув

системе социальныхи гражданских отно-

шений, успешно реализоватьсяв жизни, об-

ществеи профессии [10].В этом документе

подчеркивается важность социального

развития обучающегося.

Во многих трудах В. П. Вахтерова рас-

сматривается проблема формирования

гуманных отношенийв среде школьников.

Эти отношения педагог называл «обще-

ственными чувствами»,а ик развитие

считал приоритетным направлением в

нравственном воспитании подрастающего

поколения. Саму же нравственность он

образно ассоциируетс цементом, который

объединяет людейв целые общества [1,

с. 109).

В. П. Вахтеров был встревожен прояв-

лением жестокости, неотзывчивости, бес-

компромиссности сельских детей, что,с

его точки зрения, объяснялось порядками

и социальными условия-

Современные исследования лОД- ми крестьянской жизни.

тверждает мыслл ученогоо зна- А гуманные отношенияв

чимости совместной деятелъностИ детском коллективе, по

обучающихся для развития навы- мнению педагога, долж-

ховсотрудничества. н ы характеризоваться

вниманием, деликатным

и вежливым отношением другк другу,

умением взаимодействовать и житьс

окружающими совместной жизнью, думать

об общих интересах. Такие рассуждения

В. П. Вахтерова имеют сходствос поло-

жениями ФГОС HOO,в которыхк дости-

жениям обучающихся относятся умения

учитывать позицию другого, принимать во

внимание различные мненияи интересы,

реализовывать идеи сотрудничества [11].

По его мнению, гуманизироватьдетскую

среду возможно, если приучать школьников

к заботе об окружающих, то есть поручать

им не личностно,а социально направленные

обязанности. В. П. Вахтеров рекомендовал

обучающимся участвоватьв социально ори-

ентированных мероприятиях (например, за-

ведовать детской библиотекой, участвовать

в организации школьных праздников, лите-

ратурных вечеров, экскурсий,в деятельнос-

ти товарищеского суда,в коллективном соз-

дании наглядных пособий или коллекцийи

др.), как можно больше взаимодействовать

со сверстниками, осваивая основы социаль-

ных отношений. Современные исследования

подтверждают мысли ученогоо значимос-

ти совместной деятельности обучающихся

для развития навыков сотрудничества.О

важности участия обучающихсяв деятель-

ности социально значимых организацийи

объединений различной направленности

говоритсяи в Стратегии, что соотносится со

взглядами педагога.

Таким образом, мы видим, что В.П. Вах-

теров, сам являясь личностью высоко-

нравственной, достиг огромных успехови

в деле воспитания подрастающего поколе-

ния,и в деле наставничества. Идеи нрав-

ственного воспитания учащихся занимали

одно из центральных меств его научном

наследии. Педагогические взглядыи идеи

ученого созвучны нашему времении имеют

теоретическоеи практическое значение

для современного образования.

Завершая повествованиео В.П.Вахте-

ровеи его педагогических идеях, хочется

вспомнить слова литератораи журна-

листа В. Е. Ермилова, написанные имв

честь 25-летнего юбилея педагогической

и общественной деятельности ученого.

Он называет Василия Порфирьевича «яв-

лением на Руси редкими диковинным»и

подчеркивает антиномичностьеголичност-

ных характеристик: официальный педагог,

но живой человек, инспектор школ, но

враг рутиныи схоластики, современник,

но убежденный гражданини энергичный

общественный деятель [5].
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flамяти Е. Е. Дмитриевой

2l.04.1952 — 30.03.2023

30 марта 2023 года на 71 году из жизни Елена Ермолаевна Дмитриева —

доктор психологических наук, профессор кафедры специальной педагогикии психологии

Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина

(Мининского университета).

Вся профессиональная жизньи деятельность Елены Ермолаевны была связанас

Нижегородским государственным педагогическим университетом, где она училась, ра-

ботала преподавателем, заведующей кафедрой, деканом факультета.

Свой путьв науке Елена Ермолаевна начала уже со студенческой скамьи,а после

окончания вузав 1974 году началась ее деятельность как ученого-исследователяв

рамках научной школы У.В.Ульенковой, где она разрабатывала проблему коммуника-

тивно-речевого развития детейс задержкой психического развития.В 1989 году Елена

Ермолаевна успешно защитила кандидатскую диссертацию «Особенности общения со

взрослыму дошкольниковс 3ПP»,а затемв 2005 году докторскую диссертацию «Ком-

муникативно-личностное развитие детей дошкольногои младшего школьного возраста

с легкими формами психического недоразвития».

В 2006 году Елене Ермолаевне Дмитриевой было присвоено ученое звание — про-

фессор.

Она состоялась как известный российский исследователь проблем социализациии

адаптации детейс ограниченными возможностями здоровья различных нозологических

группв условиях образовательной интеграции,а также коммуникативно-речевого развития

детейс интеллектуальнымии речевыми нарушениями. По данной проблематике Еленой

Ермолаевной опубликовано более5 монографийи 100 научных статей.

Елена Ермолаевна обладала невероятной работоспособностью. Она всегда много

работала какпреподаватель, руководитель, член Диссертационногосоветаи экспертного

совета ФГБНУ «ИКП PAO».

За свой многолетний труди заслугив области образования РФ в 2001 году Елена

Ермолаевна была награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профес-

сионального образования».

В последнее время Е.Е.Дмитриева являлась руководителем научной школы «Про-

блемы социализации детейи подростковв условиях онто-и дизонтогенеза» Мининского

университета.

Светлая памятьо Елене Ермолаевне надолго сохранитсяв сердцах ее коллеги

благодарных учеников.
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