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ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» в 2024 году отме-
чает свой 95-летний юбилей. Деятельность 
многих преподавателей и сотрудников 
за все эти годы служит ярким примером 
преданного служения науке и образо-
ванию. Благодаря многолетнему труду 
и вкладу каждого, кто связал свою про-
фессиональную жизнь с Нижегородским 
институтом развития образования, сегодня 
институт занимает достойные позиции в 
научно-образовательном пространстве 
региона, является крупным учебным и на-
учно-методическим центром, инициатором 

Вместе мы сильнее!

Е. А. ОКУНЬКОВА
кандидат филологических наук, 
доктор экономических наук, доцент, 
ректор Нижегородского института 
развития образования, 
учитель высшей квалификационной категории 

Уважаемые коллеги!

инновационных проектов и опытно-экспе-
риментальной деятельности. 

Сотрудники кафедр института обучают 
и поддерживают талантливых и творчески 
работающих педагогов, стимулируют рост 
их профессионального мастерства. Вместе 
с тем квалифицированное научно-методи-
ческое сопровождение образовательного 
процесса, включая разработку учебников и 
учебных пособий, методик преподавания, 
новых технологий обучения позволяет сосре-
доточивать инновационный потенциал педа-
гогических кадров в единой базе передового 
педагогического опыта нашего института.

К 95-летию ГБОУ ДПО НИРО
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Нижегородский институт развития 
образования, как и все региональные 
институты развития образования, играет 
важную роль в трансляции государствен-
ной образовательной политики, в обеспе-
чении устойчивости системы образования 
региона. Сегодня в условиях цифровой 
трансформации страны одной из главных 
задач института при реализации нацио-
нального проекта «Образование» является 
создание и распространение передового 
педагогического опыта в цифровой обра-
зовательной среде. 

Вместе с тем к числу важнейших задач, 
поставленных обществом перед образова-
нием, относится приобщение подрастаю-
щего поколения к социально значимым 
ценностям. Поэтому усилия сотрудников 
института направлены на новые практики 
формирования гражданской идентичности 
и патриотического воспитания российских 
школьников.

Вы видите перед собой номер журнала 
«Нижегородское образование», который 
посвящен актуальной и значимой теме 
современности — формированию исто-
рического сознания молодежи. Авторами 
предложены способы совершенствования 
школьного исторического образования, 
рассматриваются вопросы образова-
тельного потенциала учебного предмета 
«История» при формировании самоиденти-
фикации личности школьника при освоении 
и осмыслении опыта своей страны, обо-
сновывается использование возможностей 
отечественного кинематографа в воспита-
тельной деятельности образовательных 
организаций.

Выражаю свою искреннюю благодар-
ность всем авторам и членам редакцион-
ной коллегии, которые на протяжении 
многих лет сотрудничают с редакцией 
журнала «Нижегородское образование». 
Одни из вас  делятся результатами своих 
исследований, научно-методическими раз-
работками, другие ― показывают высокий 
экспертный уровень при рецензировании 

научных статей. Ваш вклад в популяриза-
цию научных знаний в области педагогики 
и психологии образовательных процессов 
трудно переоценить, а журнал при вашем 
активном участии в подготовке тематиче-
ских номеров выдержал испытание време-
нем и занимает достойные позиции в ака-
демических рейтингах научных журналов.

За 95 лет в Нижегородском институте 
развития образования сложились замеча-
тельные традиции, созданные усилиями 
многих поколений сотрудников. И сегодня 
институт вносит значимый вклад в воспита-
ние нижегородца ― гражданина, патриота, 
семьянина, профессионала своего дела, 
готового участвовать в инновационном 
развитии региона. 

Сердечно благодарю всех сотрудников 
кафедр, центров, структурных подразде-
лений за преданность профессии, вклад в 
региональное и российское образование, 
добросовестный труд и ответственное от-
ношение к делу.

Желаю коллективу института долгой 
истории успеха, развития профессио-
нальных горизонтов, крепкого здоровья и 
мира. Сохраним чувство благодарности к 
прошлому Нижегородского института раз-
вития образования и умножим добрые дела 
предшественников, стремясь воплотить в 
жизнь инновационные идеи на благо науки, 
системы общего образования и социаль-
но-экономического развития России!
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Àííîòàöèÿ. Àâòîðû ñòàòüè àíàëèçèðóþò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ â ïåðâîé ÷åòâåðòè XXI âåêà è åå ïðèîðèòåòû â 2020-å ãîäû, ðàñêðûâàþò 
ðåñóðñû ôîðìèðîâàíèÿ ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè â ðàìêàõ ó÷åáíîãî 
ïðåäìåòà «Èñòîðèÿ». Â îñíîâó ñâîèõ òåîðåòè÷åñêèõ âûâîäîâ àâòîðû ñòàòüè ïîëîæèëè 
ïîíÿòèÿ «ðîññèéñêàÿ ãðàæäàíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü» è «èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå» êàê ñè-
ñòåìîîáðàçóþùèõ â êîìïëåêñå ëè÷íîñòíûõ ðåçóëüòàòîâ îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî 
îáùåãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì êëþ÷åâûå âîïðîñû
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ñòàòüè ñôîðìóëèðîâàíû ñëåäóþùèì îáðàçîì: «×òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé “ðîññèéñêàÿ ãðàæäàíñêàÿ 
èäåíòè÷íîñòü” è “èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå” â ñâåòå ñîâðåìåííûõ ôèëîñîôñêèõ, êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ 
è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé?», «Êàê ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç íà âîñïèòàíèå ãðàæäàíèíà 
Ðîññèè, ñôîðìóëèðîâàííûé â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòàõ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êîððåëèðóåò 
ñ íàó÷íûìè èäåÿìè è èäåàëàìè?», «Êàêîâ îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åáíîãî ïðåäìåòà “Èñòîðèÿ” 
â ôîðìèðîâàíèè ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè è ñàìîèäåíòèôèêàöèè ëè÷íîñòè øêîëüíè-
êà â ïðîöåññå îñìûñëåíèÿ è îñâîåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî îïûòà ñâîåé ñòðàíû è ÷åëîâå÷åñòâà â öåëîì?». 
Îáîñíîâàííûå àâòîðàìè îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ìîãóò áûòü ïîëåçíû äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû 
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ, â ÷àñòíîñòè, â ñôåðå îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè 
ó÷àùèõñÿ è ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåíòà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Abstract. The article analyses the trends in the development of the Russian education system in the first 
quarter of the 21st century and its priorities in the 2020s, and reveals the resources for the formation 
of Russian civic identity within the framework of the subject "History". The authors’ theoretical 
conclusions are based on the concepts of "Russian civic identity" and "historical consciousness" as 
system-forming in the complex of personal results of the secondary and high school students' history 
education. Therefore, the key questions of the article are formulated as follows: "What is "Russian 
civic identity" and "historical consciousness" in the light of modern philosophical, cultural and 
psychological-pedagogical research?", "How does the state policy on education of a Russian citizen, as 
formulated in regulatory and legal documents on general education, correspond with scientific ideas and 
ideals?", "What is the educational potential of the subject "History" in the formation of Russian civic 
identity and self-identification of schoolchildren's personality during the process of comprehension and 
assimilation of Russia historic heritage and mankind’s experience on the whole?". The authors’ answers 
to these questions, which are justified, may be useful for improving the system of history education of 
schoolchildren, in particular, in the sphere of organizing their project activities and implementing the 
regional component of general education.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðè÷åñêîå îáðàçîâàíèå øêîëüíèêîâ, ðîññèéñêàÿ ãðàæäàíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü, 
èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå, îáðàçîâàòåëüíûé ïîòåíöèàë ó÷åáíîãî ïðåäìåòà «Èñòîðèÿ», ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 

Key words: history education of schoolchildren, Russian civic identity, historical consciousness, 
educational potential of the subject ‘History’, state policy in the field of general education

А вторы данной статьи в течение ряда 
лет занимаются изучением и осмыс-
лением такого сложного феномена, 

как гражданская идентичность школьни-
ков и пути ее формирования средствами 
исторического образования. Исследование 
гражданской идентичности и исторического 
сознания молодежи в эпоху радикальных 
перемен научно и политически актуаль-
но, значимо как в научно-теоретическом, 
мировоззренческом, так и практическом 

аспектах. Историческое сознание (память 
о прошлом) в общественных науках пони-
мается как часть общественного сознания. 
При этом различается массовое и научное 
историческое сознание. Историческое со-
знание является необходимым условием 
самоидентификации и личности и социума.

Взаимосвязь исторического сознания 
и гражданской идентичности не вызывает 
сомнения, но в науке пока еще нет пол-
ной ясности в отношении характера этой 
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взаимосвязи. Историческое образование 
является мощным ресурсом формирования 
исторического сознания и гражданской 
идентичности школьников и студентов. 
Сформулируем и обоснуем свою точку 
зрения в отношении названных феноме-
нов в аспекте формирования российской 
гражданской идентичности средствами 
исторического образования.

 Проанализировав широкий круг источ-
ников и обобщив собственный теорети-
ческий и практический опыт в сферах 
методологии, теории и методики школьного 
исторического образования, высшего педа-
гогического и дополнительного профессио-
нального образования учителей истории 
и методистов, авторы статьи анализируют 
тенденции развития российской системы 
общего исторического образования в пер-
вой четверти XXI века и ее приоритеты в 
2020-е гг., раскрывают ресурсы формирова-
ния российской гражданской идентичности 
(далее РГИ) в рамках учебного предмета 
«История».

Государственная образовательная 
политика РФ постоянно стимулирует 
процессы обновления системы общего 
образования в современной России. При 
этом нормативно-правовая база школьно-
го исторического образования меняется 
активнее, чем прежде, и глубже, чем по 
другим учебным предметам: 
  в 2020 году внесены поправки в 

закон «Об образовании 
в Российской Федера-
ции», направленные на 
развитие у обучающихся 
«чувства патриотизма 
и гражданственности, 
уважения к памяти за-

щитников Отечества, старшему поколению 
и человеку труда» [20]; 
 обновленные в 2021—2022 гг. ФГОС 

ОО нацелены на «формирование мировоз-
зренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ россий-
ской гражданской идентичности, социаль-
ной ответственности, правового самосо-
знания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации» [18, 
19]. К педагогическим эффектам формиро-
вания гражданской идентичности в ФГОС 
ООО относятся целостное гармоничное 
мировоззрение, толерантность, социаль-
но-правовая ответственность личности;
 в Концепции преподавания учебного 

курса «История России» в общеобразова-
тельных учреждениях Российской Феде-
рации (2020 г.) цель исторического обра-
зования связана с духовно-нравственным 
становлением и самореализацией лично-
сти школьника, «способного к самоиденти-
фикации и определению своих личностных 
ориентиров на основе осмысления и освое-
ния исторического опыта своей страны и 
человечества в целом» [12] (курсив — авт.). 
Названные документы характеризуют прио-
ритеты государственной образовательной 
политики в отношении формирования 
ценностно-смысловой сферы личности 
школьников, личностных основ российской 
гражданской идентичности.

Поэтому начнем с базового для нашего 
дискурса понятия — «российская граж-
данская идентичность». Сложность с его 
определением обусловлена несколькими 
факторами, во-первых, относительной 
новизной этого понятия в отечественной 
педагогике (в СССР этот термин факти-
чески не использовался в педагогическом 
дискурсе, хотя понятие «новая истори-
ческая общность — советский народ» во 
второй половине ХХ века рассматривалось 
как культурно-исторический и педагогиче-
ски-инструментальный аналог «российской 
гражданской идентичности»). Во-вторых, 
понятие «российская гражданская идентич-
ность» определенным образом сопрягается 
с другими сложными понятиями: «нацио-
нальное самосознание», «национальная 
идентичность», «гражданская самоиден-
тификация», «историческое сознание», 
«гражданское самосознание» и т. д. 

«Кризис идентичности» для граждан но-
вой России стал на рубеже 1980 — 1990-х гг. 
первым серьезным вызовом-апелляцией к 
их национальному самосознанию. По мне-

Èñòîðè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ÿâëÿåò-
ñÿ ìîùíûì ðåñóðñîì ôîðìèðî-
âàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ 
è ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè 
øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ. 

Е. Е. ВЯЗЕМСКИЙ, О. Ю. СТРЕЛОВА. Историческое образование как фактор формирования...
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нию социолога Л. Д. Гудкова, в советские 
годы гражданская (национальная) идентич-
ность целиком строилась на территориаль-
ных, локальных и этнических основаниях 
[9]. Результат этого процесса иллюстри-
руют ответы граждан РФ на вопрос о своей 
национальной идентичности, в которых 
гражданская (национальная) идентичность 
подменяется этничностью: «я — рус-
ский», «я — татарин» и т. п.

Как отмечает социолог Л. Д. Гудков, ме-
ханизм формирования национальной иден-
тичности в кризисные моменты истории 
сводится к квалификации или оцениванию 
действующих обстоятельств жизни путем 
соотнесения их с некоторыми идеальными 
представлениями, задающими желаемый 
образ поведения [9] (курсив — авт.). 

Названное обстоятельство определяет 
педагогические проблемы формирования 
гражданской идентичности молодежи. В 
первые постсоветские годы на форми-
рование идентичности молодежи влиял 
кризис советской гражданской идентич-
ности, повлекший за собой распад СССР, 
который одновременно сопровождался 
распространенной среди старшего по-
коления ностальгией о жизни в СССР. 
Формирование постсоветской российской 
гражданской идентичности молодежи 
осложнялось девальвацией идеалов и 
системы коммунистического воспитания. 
К тому же в 1990-е гг. россияне плохо 
представляли себе будущее своей страны. 
В начале 2000-х к этому можно добавить 
обострение поколенческого разрыва между 
«поколением отцов» и «поколением де-
тей». На историческое сознание россиян, 
включая школьников, влияло множество 
разнонаправленных факторов.

Все эти условия не способствовали 
эффективности гражданского образования 
молодежи. Перед педагогическим сооб-
ществом была поставлена задача найти 
результативные способы формирования 
гражданской идентичности школьников 
и студентов. В качестве педагогического 
средства для решения этой комплексной 
задачи было предложено опереться на 

ресурсы исторического образования, кото-
рые должны были помочь сформировать у 
молодежи патриотические ценности, граж-
данственность. 

Попытаемся ответить на вопрос о том, 
что из перечисленного в первой полови-
не списка проблем уда-
лось преодолеть скоор-
динированными усилия-
ми Российского государ-
ства, общества и педаго-
гической науки в начале 
XXI века? Какие вызовы и 
испытания претерпевает 
«российская гражданская идентичность» 
в наше время? Без обращения к совре-
менным трудам философов, социологов 
и психологов ответить на эти вопросы 
невозможно.

В социологи и этнологии проблемы 
становления российской национальной 
идентичности с первых лет постсоветской 
России активно разрабатывает академик 
РАН В. А. Тишков. Он рассматривает про-
цесс становления в постсоветской России 
гражданского самосознания в связи с изме-
нением государственной системы России. 
Предметом научного рассмотрения этого 
ученого являются вопросы соотношения 
этнической, религиозной и общенациональ-
ной идентичностей в российском обществе 
на современном этапе его эволюции.

На основании продолжительного иссле-
дования процессов идентификации и са-
моидентификации этносов в составе Рос-
сийского государства ученый показывает, 
как именно создавалось в России единое 
общественно-культурное пространство в 
прошлые века и как сегодня продолжается 
процесс самоопределения этносов в соста-
ве российского государства, как происходит 
формирование российского гражданского 
самосознания.

Гражданское самосознание и обще-
российскую гражданскую идентичность 
В. А. Тишков считает синонимами, объяс-
няя оба понятия как «понимание гражда-
нами их принадлежности к своей стране, 
ее народу, государству и обществу, необ-

Â ïåðâûå ïîñòñîâåòñêèå ãîäû íà 
ôîðìèðîâàíèå èäåíòè÷íîñòè ìî-
ëîäåæè âëèÿë êðèçèñ ñîâåòñêîé 
ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè, ïî-
âëåêøèé çà ñîáîé ðàñïàä ÑÑÑÐ.
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ходимости соблюдения гражданских прав 
и обязанностей, ответственности за судьбу 
страны, а также приверженность базовым 
ценностям» [20]. Этот концептуальный 
тезис мы рассматриваем как методологи-
ческую основу нашего исследования путей 
формирования гражданкой идентичности 
школьников. 

Значимым этапом в педагогическом 
исследовании понятия «гражданская иден-
тичность» мы считаем книгу профессора Г. Д. 
Дмитриева «Многокультурное образование». 
Этот ученый одним из первых в постсовет-
ской России еще в 1990-е гг. в контексте 
международной практики многокультурного 
образования в разных странах мира проана-
лизировал процесс становления российской 
национальной идентичности в условиях 
современной школы в поликультурном об-
ществе как научный феномен и сформули-
ровал научные подходы к стратегии развития 
многокультурного образования в россий-
ской школе. Его концептуальный вывод на 
основании исследования международной 
образовательной практики: «Самоидентифи-
кация — право индивида выбирать ту или 
иную идентичность — основополагающая 
идея многокультурного образования» [10, 
с.10] (курсив — авт.). 

По мнению Г. Д. Дмитриева, к прио-
ритетам многокультурного образования, 
способствующего идентификации и само-

идентификации личности 
в условиях гуманизации 
и демократизации обра-
зовательного процесса 
следует отнести форми-
рование педагогических 
условий, позволяющих 
школьникам: 

  «научиться ценить исторический 
опыт, экономические, культурные, социаль-
ные и другие достижения народов, населя-
ющих Россию»;
 «критически анализировать мате-

риалы из средств массовой информации, 
показывающие реальные этнические 
проблемы в обществе, и рассматривать 
возможные пути их решения»;

  «проводить идею равенства всех 
этнических групп в России…» [10, с. 69].

Формирование гражданской иден-
тичности школьников в контексте задач 
многокультурного образования, по мнению 
Г. Д. Дмитриева, включает развитие у уче-
ников чувства самоуважения к себе как 
части этноса, ознакомление с культурами 
других народов, проживающими на одной 
с ними территории, их социальным поло-
жением, проблемами и т. д.

Анализируя названные стратегии фор-
мирования гражданской идентичности в 
общепедагогическом и учебно-методиче-
ском аспектах, мы утверждаем, что они 
непосредственно соотносятся с задачами 
школьных курсов по отечественной и регио-
нальной истории. Идеи гуманистической 
педагогики и методики обучения истории о 
позитивном ценностном отношении к исто-
рическому опыту и культуре народов Рос-
сии; о значимости развития критического 
мышления школьников в работе с разными 
источниками исторической информации; 
о концептуальной установке на равенство 
российских этносов в поликультурной 
России, — пронизывают ценностно-целе-
вой раздел ФГОС общего образования, 
Концепции преподавания курса «История 
России» в общеобразовательных организа-
циях РФ, федеральной и рабочих программ 
по истории.

Еще одним, значимым для нас трудом 
в осмыслении базового понятия граждан-
ской идентичности стало философско-пе-
дагогическое исследование профессора 
И. В. Кожанова о феномене национального 
самосознания. В его содержание ученый 
включил, в том числе, и гражданскую 
идентичность, которую охарактеризовал 
как «…педагогический феномен, являю-
щийся уникальной характеристикой ин-
дивидуальности личности, осознающей 
принадлежность к сообществу граждан 
того или иного государства, что имеет для 
индивида значимый смысл, ее социаль-
ного поведения, отражающего активное 
участие в общественно-политической 

Çíà÷èìûì ýòàïîì â ïåäàãîãè-
÷åñêîì èññëåäîâàíèè ïîíÿòèÿ 
«ãðàæäàíñêàÿ èäåíòè÷íîñòü» 
ìû ñ÷èòàåì êíèãó ïðîôåññîðà 
Äìèòðèåâà «Ìíîãîêóëüòóðíîå 
îáðàçîâàíèå».
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жизни гражданского общества» [11, с.18] 
(курсив — авт.). 

В нашем дискурсе мы видим, что 
гражданскую идентичность И. В. Кожанов 
относит к педагогическим феноменам и 
рассматривает как свойство и результат 
формирования и саморазвития личности, 
определяющий ее социальное поведение 
на основе базовых ценностей, которые 
сформулированы в нормативно-правовых 
документах современной системы истори-
ческого образования школьников.

Как самостоятельный феномен «граж-
данскую идентичность» российские пси-
хологи начали изучать относительно не-
давно — в 1990-е гг., до этого она пред-
ставлялась им только как составляющая 
концепта «национальное самосознание». 
И хотя в современной психологии, также как 
в других социально-гуманитарных науках, 
нет единого подхода к пониманию граж-
данской идентичности и ее структуры, в 
статье ученых МПГУ обращается внимание 
на идентичность как «результат осознания 
личностью себя в качестве гражданина 
государства и своей принадлежности к со-
обществу граждан», «феномен внутренней 
позиции личности, развивающийся посред-
ством идентификации с идеями, утверждаю-
щими ценность человека как гражданина 
своего Отечества» [3] (курсив — авт.).

Однако наш анализ проблемы фор-
мирования гражданской идентичности на 
практическом уровне показал, что боль-
шинство авторов учебно-методических 
материалов переносит свое внимание с 
базового понятия на структуру российской 
гражданской идентичности, поскольку это 
позволяет перейти к разработке конкрет-
ных образовательных технологий, форм и 
способов преподавания и воспитания.

Например, И. Г. Белякова выделяет 
в структуре российской гражданской иден-
тичности три компонента, но называет их 
этапами, тем самым фактически обозначая 
траекторию формирования гражданской 
идентичности в образовательном процес-
се: «познавательный, ценностно-оценоч-
ный и модально-отношенческий» [4, с.100].

Т. М. Водолажская, определяя граждан-
скую идентичность как «феномен надынди-
видуального сознания, признак (качество) 
гражданской общности, характеризующий 
ее как коллективного субъекта» [5, с.140] 
(курсив — авт.), выделяет три элемента 
гражданской идентично-
сти: когнитивный (позна-
вательный), ценностный 
и эмоциональный. На-
зывая их элементами, 
автор, по нашему мне-
нию, фактически сни-
жает уровень педагогической разработки 
проблемы формирования гражданской 
идентичности на принципах комплексно-
сти, системности, фундаментальности и 
приоритетности гуманистических ценно-
стей (В. А. Тишков, Г. Д. Дмитриев, И. В. Ко-
жанов и др.).

Другой подход мы видим в работе 
ученых из Ярославского государствен-
ного педагогического университета им. 
К. Д. Ушинского [17], которые структуру 
гражданской идентичности делят на ком-
поненты, тем самым подчеркивая их не-
разрывную связь, взаимообусловленность, 
влияние друг на друга и на качество це-
лостного педагогического феномена. Этот 
подход заслуживает поддержки.

Еще одним направлением изучения 
идентичности стал региональный аспект. 
Л. В. Алексеева  раскрыла роль едино-
го учебника региональной истории как 
средства конструирования региональной 
идентичности [ 2, с. 22―36 ].

Итоговым результатом нашего исследо-
вания проблемы формирования российской 
гражданской идентичности школьников в 
аспекте вопроса: «Как государственный 
заказ на формирование гражданина Рос-
сии, сформулированный в нормативно-пра-
вовых документах общего образования, 
коррелирует с научными идеями и идеала-
ми?»,— стали следующие выводы: 

1) формирование гражданской иден-
тичности российских школьников в обра-
зовательном процессе является приори-
тетной задачей государственной политики; 

Áîëüøèíñòâî àâòîðîâ ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïåðåíîñèò 
ñâîå âíèìàíèå ñ áàçîâîãî ïîíÿòèÿ 
íà ñòðóêòóðó ðîññèéñêîé ãðàæäàí-
ñêîé èäåíòè÷íîñòè.

Духовно-нравственный контент образования
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2) реализация этой задачи происходит 
прежде всего в процессе воспитания и 
социально-гуманитарного образования 
школьников на всех этапах и уровнях об-
щего образования; 

3) феномен российской гражданской 
идентичности в нормативной базе россий-
ского образования отличает гуманисти-
ческий характер, который раскрывает ее 
связь с актуальными для жизни в обществе 
ценностями и нормами поведения. 

В трактовке гражданской идентичности 
мы не нашли принципиальных противоре-
чий между методологами, теоретиками и 
управленцами-практиками образования.

В документах, регулирующих систему 
общего образования — ФГОС [14;15], во-
просы о структуре российской гражданской 
идентичности и способах ее формирования 
не раскрываются, но изучение этого вопро-
са позволило нам соотнести отдельные по-
ложения нормативно-правовых документов 
с конкретными компонентами гражданской 
идентичности: 
  мотивационно-ценностный ком-

понент РГИ представлен личностными 
результатами общего образования, со-
держанием предметных областей — «Об-
щественно-научные предметы», «Русский 
язык и литература» и программой воспи-
тания (патриотизм, чувство уважения к 
Отечеству, прошлому и настоящему мно-

гонационального народа 
России, этническая при-
надлежность, гуманисти-
ческие, демократические 
и традиционные ценно-
сти многонационального 
российского общества);
 когнитивный ком-

понент РГИ с учетом психолого-педаго-
гических условий реализации основной 
образовательной программы среднего 
общего образования представлен содер-
жанием предметных областей «Обще-
ственно-научные предметы», «Русский 
язык и литература» (знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, зна-
ние основ культурного наследия народов 

России и человечества, знание способов 
коммуникации, знание жизни современного 
российского общества); 
  эмоционально-оценочный компо-

нент РГИ представлен личностными ре-
зультатами общего образования и содер-
жанием предметной области «Русский язык 
и литература» (чувство ответственности 
и долга перед Родиной, чувство сопри-
частности к деятельности государства и 
общества, психологическая устойчивость 
личности, гармония между человеком и 
обществом); 
 практический компонент РГИ пред-

ставлен требованиями к условиям реализа-
ции основной образовательной программы 
и программой развития универсальных 
учебных действий (умение реализовывать 
свои права, умение самореализовывать-
ся в обществе, умение отстаивать свою 
общественную позицию, умение вести 
межкультурный диалог, умение разрешать 
социальные конфликты).

Наше исследование позволяет сделать 
вывод о корреляции психолого-педагогиче-
ских особенностей развития детей той или 
иной возрастной группы с компонентами 
гражданской идентичности. Так, в частно-
сти, можно утверждать, что: 

1) мотивационно-ценностный компо-
нент РГИ коррелирует со способностью 
выпускников основной / старшей школы к 
«самостоятельному приобретению иден-
тичности»; 

2) эмоционально-оценочный компонент 
РГИ — с процессами повышения «требо-
вательности к самому себе; углубления 
самооценки; роста устойчивости к фру-
страциям»; 

3) практический компонент РГИ — 
с социально-ориентированными умениями 
формулировать цели и стремиться к тем 
или иным ролям и т. п.

Вернемся к исходному ключевому 
вопросу данной статьи: каков же образо-
вательный потенциал учебного предмета 
«История» в формировании российской 
гражданской идентичности и самоиден-
тификации личности школьника? Про-

Íàøå èññëåäîâàíèå ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü âûâîä î êîððåëÿöèè ïñèõî-
ëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé 
ðàçâèòèÿ äåòåé òîé èëè èíîé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïû ñ êîìïîíåíòàìè 
ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷íîñòè.

Культурологический и аксиологический аспекты модернизации образования 
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блемный анализ нормативных документов 
и учебно-методических комплексов по 
истории показывает, что формирование 
российской гражданской идентично-
сти — ключевая задача общего историче-
ского образования (ФГОС ОО, предметные 
концепции, школьные учебники, теорети-
ческие и практические труды по методике 
обучения истории).

«Концепция преподавания учебного 
курса “История России” в образовательных 
организациях Российской Федерации, реа-
лизующих основные общеобразователь-
ные программы» (2020 г.) [12], в вопросе 
о формировании российской гражданской 
идентичности школьников отличается 
большей, чем в предыдущем документе 
(Концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, 
2014 г.), конкретизацией воспитательного 
потенциала учебного предмета «История» 
и методов преподавания отечественной 
истории: 
 в подразделе «Педагогические осно-

вания концепции» учителям рекомендуется 
обратить внимание на сферу личностного 
развития обучающихся, на «человека в 
истории»; 
 в подразделе «Курс “История Рос-

сии” в системе школьного исторического 
образования. Образовательный и воспита-
тельный потенциал курса» усилено место 
гражданской идентичности в воспитатель-
ном процессе;
 оно же заявлено в личностных ре-

зультатах изучения истории: «уважение 
к пути, пройденному предшествующими 
поколениями, историческому наследию и 
духовным традициям <…> чувства сопри-
частности к судьбе страны, активности и 
ответственности гражданина». 

Методологические основы учебного 
предмета коррелируют как с отдельными 
компонентами российской гражданской 
идентичности, так и с феноменом РГИ в 
целом:
  раздел (содержательную линию) 

«Человек в истории» можно трактовать 
как основу реализации историко-антро-

пологического подхода к проектированию 
содержания и процесса изучения истории 
в школе;
  историко-культурологический 

подход нацелен на «формирование у 
обучающихся чувства принадлежности 
к богатейшему общему 
культурно-историческо-
му пространству, к луч-
шим традициям своего 
и других народов <…>, 
что является основой 
способности к диалогу 
в урочной и внеурочной 
деятельности, социаль-
ной практике». Этот подход в содержании 
учебного предмета представлен как транс-
ляция и восприятие объектов российской 
культуры, формирование потребности к 
социальному межкультурному диалогу, 
чувства принадлежности к культурному 
пространству России, укорененности в нем; 
тем самым он коррелирует с эмоциональ-
но-оценочным компонентом российской 
гражданской идентичности;
 многофакторный подход к изучению 

истории реализован в презентации истори-
ческого процесса как цепи исторических со-
бытий в их причинно-следственной связи. 
Он обогащает гражданскую идентичность 
ученика (когнитивный компонент россий-
ской гражданской идентичности) глубоким, 
системным опытом восприятия обществен-
ной реальности России и ее прошлого как 
части мировой истории;
 многоаспектный подход реализует-

ся в многообразии граней, сторон и тема-
тики изучаемого прошлого, с их помощью 
историческая реальность реконструирует-
ся и воспринимается во всей своей полно-
те, ученики формируют комплекс знаний о 
взаимосвязи политики государства, жизни 
общества, развитии религиозных учений, 
культуры и быта, их влиянии на развитие 
страны и общества;
 многоуровневый подход подводит 

к «осознанию обучающимися своей со-
циальной идентичности <…> прежде всего, 
как граждан России, а в связи с этим — 

Ïðîáëåìíûé àíàëèç íîðìàòèâíûõ 
äîêóìåíòîâ è ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïî èñòîðèè 
ïîêàçûâàåò, ÷òî ôîðìèðîâàíèå 
ðîññèéñêîé ãðàæäàíñêîé èäåíòè÷-
íîñòè — êëþ÷åâàÿ çàäà÷à îáùåãî 
èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
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жителей своего края, <…> представителей 
определенной этнонациональной <…> 
общности». Этот подход синхронизирует 
и интегрирует курсы всеобщей и отече-
ственной истории, вводит в их содержание 
региональную составляющую общего исто-
рического образования. 

Заметим, что «вертикаль регионов», 
если эта конструкция грамотно применяет-
ся разработчиками региональных УМК по 
истории, позволяет активировать все воз-
можные на определенных уровнях региона 
виды идентификации и самоидентифика-
ции личности школьника, оттачивает его 
«Я — Образ» в конструктивной интеграции 
с образами «Других», ориентирует на цен-
ность культурного многообразия, культуры 
диалога, толерантности [6, с. 61—66].

Мы также определили, что способы 
формирования российской гражданской 
идентичности в школьных курсах истории 
«действуют» на ценностно-мотивацион-
ном (содержательные линии, введение, 
заголовки глав и параграфов УМК), содер-
жательном (учебные тексты, визуальные 
источники, документы УМК) и операцио-
нальном (вопросы и задания в учебниках) 
уровнях; они апробированы в школьных 
учебниках нескольких поколений и в тео-
ретико-методических пособиях; использу-
ются на уроках истории и во внеурочной 
деятельности. 

По мнению доктора 
педагогических наук 
Л. Н. Алексашкиной (Ин-
ститут стратегии разви-
тия образования, г. Мо-
сква) потенциал учебного 
предмета «История» в 

формировании гражданской идентичности 
сконцентрирован в содержательной линии 
«Человек в истории». «Характеристика 
личности исторического деятеля, методов, 
использовавшихся им для достижения 
своих целей» активизирует процессы ак-
сиологической оценки исторических лич-
ностей, «вершивших историю» [1, с.132].

 Рекомендации Л. Н. Алексашкиной по 
«расширению оценочной деятельности 

школьников в диалоге «история — со-
временность» [1, с.105] мы относим к 
эффективным средствам формирования 
эмоционально-оценочного компонента РГИ 
в школьных курсах истории.

В краткой форме обобщим основные 
подходы российских педагогов-методистов 
к формированию российской гражданской 
идентичности. 

В работах ученых Санкт-Петербург-
ской научно-педагогической школы 
(В. В. Барабанова, Н. Н. Лазуковой, 
Д. В. Кузина и др.) формирование рос-
сийской гражданской идентичности в 
обучении истории сопряжено с задачами 
воспитания толерантности, гуманизма, 
нравственности. Для Санкт-Петербург-
ской научно-методической школы при 
рассмотрении путей формирования граж-
данственности школьников характерно 
правовой подход усиливать культурологи-
ческим подходом для воспитания активной, 
ответственной, нравственной личности. 
Содержательной основой воспитания 
гражданственности, как считают пред-
ставители этой научной школы, являют-
ся «знания о традициях борьбы за свободу 
и права личности, примеры служения об-
ществу, своему народу». Историческими 
примерами, способствующими формиро-
ванию патриотизма и гражданственности, 
становятся сведения военной истории, 
а также «материалы о свершениях народа 
“во благо Отечества” в мирное время» [13, 
с. 352 —354].

В 1990-е гг. учебно-воспитательные 
курсы граждановедения (Я. В. Соколов, 
А. Ф. Никитин, В. О. Мушинский и др.) по-
ложили начало Московской научно-педаго-
гической школе гражданского образования 
и формирования гражданской иден-
тичности школьников, подчеркнем, что 
Я. В. Соколов и А. Ф. Никитин как ученые 
сформировались в Российской академии 
образования. 

В 2000-е гг. в столице и регионах РФ 
сформировались научные коллективы и 
центры гражданского образования. Коор-
динирующую роль в развитии гражданского 

«Âåðòèêàëü ðåãèîíîâ» ïîçâîëÿåò 
àêòèâèðîâàòü âñå âîçìîæíûå íà 
îïðåäåëåííûõ óðîâíÿõ ðåãèîíà 
âèäû èäåíòèôèêàöèè è ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè ëè÷íîñòè øêîëüíèêà.
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образования школьников через повышение 
квалификации педагогов выполнял Центр 
гражданского образования Академии 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников обра-
зования (АПКиППРО, руководитель центра 
Т. В. Болотина, А. Н. Иоффе, Т. И. Тюляева 
и др.). В 2000-е гг. предметно-тематическая 
модель гражданского образования и фор-
мирования гражданской идентичности рас-
ширилась за счет новых курсов-модулей, 
ориентированных на жизненные проблемы 
школьников: «Граждановедение. Наш вы-
бор: без наркотиков», «Граждановедение. 
Твой жизненный успех», «Граждановеде-
ние. Антитеррор» и др. 

Всероссийская акция «Я — гражданин 
России» и мероприятия по гражданскому 
образованию и воспитанию гражданской 
позиции школьников широко освещались 
на страницах «Учительской газеты» и 
специального тематического приложе-
ния. Руководители «Учительской газеты» 
(главный редактор П. Г. Положевец, за-
меститель главного редактора И. Г. Ди-
мова) сформировали общественное объ-
единение педагогов-практиков и ученых, 
заинтересованных в становлении инно-
вационного гражданского образования 
школьников. В это объединение вошли 
известные специалисты в сфере граж-
данского образования (И. Ф. Ахметова, 
Н. М. Воскресенская, Е. Е. Вяземский, 
И. Г. Димова, А. Н. Иоффе и др.) и пе-
дагоги практики. В эти же годы была 
создана лаборатория гражданского об-
разования в Московском институте раз-
вития образования (МИРОС, право-
преемник — Научно-исследовательский 
институт развития образования Департа-
мента образования г. Москвы). В коллектив 
вошли известные специалисты (руководи-
тель — Е. Е. Вяземский, И. В. Следзевский, 
И. С. Сергеев, И. Ю. Синельников и др.), 
которые разработали концепцию учеб-
но-воспитательного курса гражданского 
образования «Я — гражданин России», 
опубликовали методические пособия для 
учителей. 

Правовые аспекты гражданского обра-
зования получили развитие в работах уче-
ных, получивших поддержку Российского 
фонда правовых реформ (С. И. Володина, 
А. М. Полиевктова, Е. А. Певцова, 
Н. Г. Суворова и др.). 
Наряду с предметно-те-
матической моделью 
апробировались и дру-
гие модели гражданского 
образования школьни-
ков (интегративная, ин-
ституциональная «Шко-
ла — модель граждан-
ского общества»). 

Основным итогом теоретической и 
практической работы в 1990 — 2010-е гг. 
стало понимание значимости воспитания 
школьников и молодежи как ответственных 
граждан, гражданственности как инте-
грального качества личности, убеждение 
в необходимости позитивной социализа-
ции молодежи на основе традиционных 
нравственных ценностей, культурной 
преемственности, патриотического само-
сознания [8]. 

В следующем десятилетии (2020-е гг.), 
в контексте обновления ФГОС комплекс 
педагогических идей и подходов к граж-
данскому воспитанию школьников полу-
чил дальнейшее развитие в разработке и 
реализации личностных образовательных 
результатов, тематических циклов внеу-
рочных занятий «Разговоры о важном», 
«Функциональная грамотность», «Краеве-
дение» и др. 

Наконец, проблемный анализ учеб-
но-методических комплексов по «Истории 
России» в свете выше изложенных теоре-
тико-методологических подходов, показал, 
что определенные средства формирования 
гражданской идентичности присутствуют 
в тех учебниках, где были реализова-
ны общие требования к современному 
учебнику истории и быть универсальным 
(многокомпонентным) носителем истори-
ческой информации, средством развития 
познавательной деятельности и ресурсом 
личностного становления учащихся [12].

Â 2000-å ãã. ïðåäìåòíî-òåìàòè÷å-
ñêàÿ ìîäåëü ãðàæäàíñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí-
ñêîé èäåíòè÷íîñòè ðàñøèðèëàñü 
çà ñ÷åò íîâûõ êóðñîâ-ìîäóëåé, 
îðèåíòèðîâàííûõ íà æèçíåííûå 
ïðîáëåìû øêîëüíèêîâ
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Потенциал школьных учебников исто-
рии в формировании российской граждан-
ской идентичности обусловлен способно-
стью их авторов: 
 создать учащимся условия для це-

лостного взгляда на исторический процесс 
и возможности его познания;
  актуализировать идею граждан-

ственности и вносить в содержание учеб-
ников сюжеты, посвященные роли граж-
данина в судьбах отечества, гражданской 
активности, строительству гражданского 
общества местного самоуправления;
  стимулировать познавательный и 

культурно-исторический диалог с носите-
лями разных этнокультурных ценностей и 
взглядов;
 открывать путь к взаимодействию с 

другими информационными и учебными 
ресурсами;
 побуждать учеников к исследованию 

истории России во всей ее противоречиво-
сти и сложности, не искать однозначных от-
ветов, дискутировать, находить в условиях 
культурного многообразия компромиссные 
решения и т. д.;
 формулировать вопросы на критиче-

ский и аксиологический анализ документов, 
выявление, реконструкцию и анализ цен-
ностных установок, правил и норм пове-
дения, мотивов и интересов исторических 
личностей, и т. д.

Таким образом, формирование россий-
ской гражданской идентичности является 
смыслообразующей целью отечественной 
системы общего исторического образова-
ния на современном этапе ее развития. 
Этот вывод реализуется в следующих 
концептуальных тезисах:

 в этом контексте постулируются за-
дачи изучения истории и воспитания исто-
рией в предметных концепциях (учебный 
предмет «История» и др.), образователь-
ных программах, учебниках, теоретических 
трудах по методике обучения истории 
и т. д.; 
 методологические основы обучения 

истории коррелируют как с отдельными 
компонентами российской гражданской 
идентичности, так и с феноменом в целом;
 в учебных книгах и теоретико-мето-

дических пособиях представлены способы 
формирования российской гражданской 
идентичности на ценностно-мотивацион-
ном (введение, заголовки глав и парагра-
фов), содержательном (учебные тексты, 
визуальные источники, документы), опера-
циональном (вопросы и задания) уровнях; 
 ученые-методисты и учителя исто-

рии вносят свой вклад в разработку этой 
темы, апробируя новые практики форми-
рования гражданской идентичности на 
уроках истории и во внеурочной деятель-
ности, в том числе вовлекая школьников 
в социально-ориентированные и учебные 
проекты.

Обобщая сказанное выше, подчер-
кнем, что представленная в статье тема 
актуальна и значима. Наше исследование 
позволяет сделать вывод: педагогическую 
и научно-методическую разработку заяв-
ленной в статье темы актуально продол-
жать в свете новых вызовов и тенденций 
развития российской системы историче-
ского образования школьников, включая 
разработку его регионального компонента 
[2,19], педагогического сопровождения 
учебных проектов [18,7] и др.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ äåòåé â ðîññèéñêîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, òðåáóþùèå 
ðåøåíèÿ: óâåëè÷åíèå ó÷åáíîé íàãðóçêè íà ïðåïîäàâàíèå èñòîðèè, óòî÷íåíèå ïðåäìåòà èçó÷åíèÿ 
èñòîðèè Ðîññèè â øêîëå, ñòðóêòóðèðîâàíèå èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âñåì óðîâíÿì îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ ïåðåõîäîì íà èçó÷åíèå â 6—9-õ êëàññàõ åäèíîãî êóðñà ïî èñòîðèè Ðîññèè êàê îñíîâ-
íîãî ôîðìàòà èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëüíèêîâ, îáíîâëåíèå öåííîñòíî-ñìûñëîâîãî ñîäåðæàíèÿ 
ïðîãðàìì ïî èñòîðèè Ðîññèè. 

Abstract. The article formulates proposals for improving the historical education of children in Russian 
secondary schools. The main problems that need to be solved are identified such as an increase in history 
teachers’ academic workload, clarification of the subject of study of "History of Russia" at school, 
structuring history education at all levels of general education with the transition to studying a unified 
course "History of Russia" in grades 6 to 9 as the main format of history education for schoolchildren 
and updating the semantic and value content of programs of "History of Russia".

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, øêîëüíèêè, âîñïèòàíèå, 
îáó÷åíèå, îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû, íàðîä Ðîññèè

Keywords: : history education, comprehensive school, schoolchildren, upbringing, education, education 
programs, the people of Russia
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З начение исторического образования 
школьников, изучения детьми в об-
щеобразовательной школе истории 

своего народа, общества, государства — 
трудно переоценить. Оно является одним 
из основных механизмов трансляции исто-

рической памяти, культуры, исторического 
опыта новым поколениям, сохранения 
национальной культурной идентичности, 
самосознания нашего народа и независи-
мости государства в истории и современ-
ности. 
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И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников

Историческое образование детей в 
школе определяется особенностями со-
циально-политической системы, сложив-
шейся в стране, может изменяться в со-
ответствии с изменениями общественного 
сознания, но обладает и определенной 
инерцией, сопротивлением к изменениям 
даже тогда, когда такие изменения назрели. 
Современное историческое образование в 
основном сложилось в 1990-х годах и до 
сих пор несет отпечаток того времени, той 
социально-политической системы, которая 
сложилась после разрушения исторической 
России в форме государства СССР, сувере-
низации республик (отметим, незаконной по 
законодательству СССР), в том числе обра-
зования Российской Федерации. Историче-
ское образование тогда реформировались 
в соответствии с новым положением РФ как 
«развивающейся страны», ориентирован-
ной на встраивание в глобальный мировой 
порядок под управлением США и других 
«развитых» стран, при их поддержке и в зна-
чительной мере контроле. Отсюда многие 
особенности нашей системы образования, 
вплоть до сохраняющейся до сих пор по-
зорной практики обязательных публикаций 
преподавателей в иностранных изданиях 
(с началом СВО это требование отменяют, 
но только на год, сохраняется учет таких пу-
бликаций в рейтингах). В жесткой формули-

ровке ― в стране с огра-
ниченным суверените-
том, в том числе образо-
вательным и культурным, 
которая только движется 
«по пути демократии» к 
мировому сообществу 
«цивилизованных стран», 
сложилось историческое 
образование колониаль-

ного типа. Общеизвестным «образом», при-
мером такого исторического образования 
является пресловутый «Ельцин-центр» в 
Екатеринбурге с программами историческо-
го просвещения для школьников, которые 
точнее можно назвать программами исто-
рического извращения. 

В последнее десятилетие периодически 
поднимаются вопросы изменений в препо-
давании истории в школе, но в основном 
это происходит по каким-то скандальным 
случаям с учебниками, учителями, ученика-
ми. В 2013 году по поручению Президента 
принят Историко-культурный стандарт, 
определявший содержание школьного 
предмета «История», подходы к изучению 
этапов истории России. Само принятие 
такого документа, не предусмотренного 
нормативной базой общего образования, 
способ его разработки и утверждения 
свидетельствовали о ненормальной ситуа-
ции, так как все необходимые изменения 
могли быть внесены в образовательные 
стандарты, примерные программы без 
специальных решений Президента. Резуль-
таты принятия этого «стандарта», а также 
монополизации учебного книгоиздания 
по истории в школе (единые учебники) 
не привели к решению проблемы. В курс 
истории России вносились отдельные 
изменения, сам «стандарт» не раз «со-
вершенствовался», но это не изменило 
ситуацию. Большинство людей старшего 
поколения согласны, что школьники сей-
час знают историю России хуже даже нас, 
учившихся в советское время, при всех 
идеологических искажениях того времени 
в преподавании истории. Современные 
выпускники школы знают историю России 
плохо, если не сказать очень плохо, может 
за исключением малой части тех, которые 
интересуются историей или планируют 
заниматься ею дальше. Но для школы 
главным является массовый результат, а 
такого результата — достаточно обширных 
и крепких знаний истории нашего народа и 
государства — у большинства выпускников 
школа не обеспечивает.

К осознанию глубины проблемы и, 
соответственно, глубины необходимых 
изменений мы еще только подходим. Это-
му способствует динамика социальных 
процессов, повышение внимания к истории 
в обществе, особенно после начала СВО, 
которая в широком понимании представ-

Ê îñîçíàíèþ ãëóáèíû ïðîáëåìû 
è, ñîîòâåòñòâåííî, ãëóáèíû íåîá-
õîäèìûõ èçìåíåíèé ìû åùå òîëü-
êî ïîäõîäèì. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò 
äèíàìèêà ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ, 
ïîâûøåíèå âíèìàíèÿ ê èñòîðèè 
â îáùåñòâå, îñîáåííî ïîñëå íà÷àëà 
ÑÂÎ.
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ляет первую фазу глобальной гибридной 
войны против России, российской государ-
ственности с целью ее уничтожения, можно 
сказать «окончательного решения русского 
вопроса». А с нашей стороны — войны за 
полное восстановление государственного 
суверенитета, в существенной части утра-
ченного после разрушения СССР. Именно 
об этом говорил Президент в словах об 
идущей в настоящее время «битве за суве-
ренитет», которая носит «без всякого преу-
величения национально-освободительный 
характер», целью которой является отстаи-
вание безопасности и благополучия 
нашего народа, высшее, историческое 
право быть Россией — сильной, незави-
симой державой, страной-цивилизацией 
[7] (здесь и далее выделения текста в 
цитатах — авт.). 

В этих условиях совершенствование 
исторического образования является уже 
не только педагогической проблемой, а 
проблемой национальной безопасности. 
Одной из причин бегства из страны некото-
рых в основном молодых граждан России в 
2022 году после указа о частичной мобили-
зации является, в том числе и низкое каче-
ство исторического образования. По всей 
видимости, их не учили в школе, что многие 
люди на Украине — это с нами «один на-
род», что это исторические русские земли, 
что насилия, репрессии, многочисленные 
убийства на этих землях — это насилия, 
репрессии и убийства наших людей. Эти 
преступления и война направлены против 
России, против нашего народа и являются 
угрозой  нашему существованию. «Это 
наши исторические земли и родные для 
нас люди» [8]. 

Президент дает урок по истории России 
иностранному журналисту [1], но таких 
уроков, с такими идеями и фактами до сих 
пор не получали или не получают наши 
дети в нашей, российской школе. Участ-
ник СВО Александр Ходаковский в своем 
Телеграмм-канале после этого интервью 
написал: «То, о чем говорил Президент, 
возвращая нас к исторической действи-

тельности, должно стать не академиче-
ским знанием в мозгах, а острой болью 
в сердце». Уточним, что одно без другого 
невозможно, и чтобы такая боль в сердце 
за своих людей появилась, нужны знания, 
крепкие и глубокие знания об истории Рос-
сии, нашего Отечества.

Историческое обра-
зование школьников ну-
ждается в кардинальных 
изменениях — от фор-
мальных до сущностных, 
затрагивающих структуру 
и содержание образования, смысловые и 
ценностные аспекты. Далее рассмотрим 
основные изменения в виде проблем, ре-
шение которых в комплексе может создать 
условия для совершенствования исто-
рического образования, формирования у 
школьников российского национального 
исторического сознания, любви к Родине, 
основанных на глубоких, достаточных 
знаниях истории нашего народа и государ-
ства. Конечно, этим должна заниматься 
не только школа, но при отсутствии таких 
условий в школе любая другая деятель-
ность — историческое образование в 
семье, историческое просвещение на 
воспитательных мероприятиях, выставках 
и т. д. не даст нужного результата. 

К таким проблемам можно отнести 
следующие:

1) первая формальная проблема — 
объемы учебного времени на препода-
вание, изучение детьми истории России, 
Отечества в школе;

2) уточнение предмета историческо-
го образования школьников, изучение в 
школе истории России (по крайней мере, 
до старшей школы); о чем этот учебный 
предмет, что, собственно, преподается, 
изучается; 

3) соответствующее структурирование 
и содержание учебного материала по годам 
обучения, уровням общего образования в 
связи с изучением всеобщей истории, гео-
графии, в целом социально-гуманитарным 
образованием; 

Â ýòèõ óñëîâèÿõ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
ÿâëÿåòñÿ óæå íå òîëüêî ïåäàãîãè-
÷åñêîé ïðîáëåìîé, à ïðîáëåìîé 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. 
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4) ценностно-смысловое наполнение 
учебного предмета по истории России и 
практики его преподавания, включая под-
готовку учителей.

Рассмотрим далее указанные пробле-
мы, позиции конкретно.

1. Объемы учебного времени на пре-
подавание истории России по классам 
школы, уровням общего образования. 

Эта характеристика носит формальный 
характер (важно, конечно, что преподает-
ся), но она — критична. Потому что при 
дефиците учебного времени преподавание 
самого лучшего учебного материала при 
самой лучшей работе учителя не достиг-
нет своих целей в обучении и воспитании. 
Это как раз наша ситуация, поэтому без 
изменения этого условия, совершенство-
вание исторического образования только 
изменением его содержания невозможно. 

В настоящее время в принятых в 2023 
году федеральных образовательных про-
граммах (ФОП) история (базовый курс, не 
углубленное изучение) преподается 2 часа 
в неделю в 5—11-х классах. На изучение 
истории России на уровне основного об-
щего образования (5—9-е классы, основ-
ная ступень школы по объему изучаемого 
детьми учебного материала и учебного 
времени) дается меньше 200 часов [5, п. 

150.2.7]. Причем в «ра-
зорванном» курсе впе-
ремежку с изучением в 
начале каждого учебного 
года всеобщей истории 
(об этом еще ниже). Изу-
чение истории России в 

XX—XXI вв. предусмотрено в 10—11-х клас-
сах, и тоже в «разорванном» курсе, с изуче-
нием в первой половине учебного года все-
общей истории. Недавно объемы учебного 
времени на историю России и всеобщую 
историю были почти одинаковы, сейчас 
часов на историю России дается больше. 
Но то тематическое содержание, которое 
представлено в программах, освоить
за это время невозможно. 

В новой федеральной рабочей про-
грамме по истории в основной школе сей-
час рекомендовано включать материал по 
истории России в XX—XXI вв. (17 часов), 
модуль «Введение в Новейшую историю 
России», как указано «предваряющий 
систематическое изучение отечественной 
истории XX—XXI вв. в 10—11-х классах» [5, 
п. 150.9]. С этим связана еще одна проб-
лема: продолжительности единого курса 
истории России в школе и, соответственно, 
его объема. Историю России в необходи-
мом объеме и качестве должны изучать все 
школьники. Это принципиально важно для 
решения воспитательных задач изучения 
истории, полноценной реализации вос-
питательного потенциала исторического 
образования. Поэтому курс по истории 
России должен быть единым и в школе, 
и в профессиональных образовательных 
организациях СПО, куда дети уходят после 
9-го класса. Сейчас эта проблема не реше-
на. Надо либо обеспечить преподавание 
единого линейного курса в одинаковом 
объеме и содержании в старших классах 
и в колледжах, либо преподавать историю 
России до современности в 5—9-х классах, 
а в старшей школе — повторительный 
курс. Последний формат по концентрам: 
пропедевтический курс в начальной школе 
(о нем ниже), основной курс в основной 
школе, повторительный курс в старшей 
школе ― представляется наилучшим. 
С учетом подходов к изменению структуры 
изучения истории (далее в п. 3), когда в 
6—9-х классах изучалась бы именно исто-
рия России, это вполне возможно (наибо-
лее оптимальные условия могут быть соз-
даны при возможном в будущем переходе к 
12-летней школе, тогда история России на 
основной ступени может изучаться 5 лет).

Возвращаясь к модулю по новейшей 
истории России в 9 классе можно сказать, 
что его содержание и предлагаемые фор-
мы введения ярко демонстрируют заведо-
мую невозможность изучить учебный мате-
риал при неадекватной учебной нагрузке. 
В модуле — изучить важнейшую тематику 

Êóðñ ïî èñòîðèè Ðîññèè äîëæåí 
áûòü åäèíûì è â øêîëå, è â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ ÑÏÎ, êóäà äåòè 
óõîäÿò ïîñëå 9-ãî êëàññà.

И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников
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по истории России в XX—XXI вв. даже при 
добавлении 17-ти часов. Согласно содер-
жанию модуля за 4 урока по теме «Вели-
кая Отечественная война 1941—1945 гг.» 
учитель должен преподать, а дети должны 
освоить более 50 (!) тематических единиц 
от «Плана Барбаросса» до празднования 
Дня Победы в наше время, многие из кото-
рых требуют если не отдельного урока, то 
его большой части. А во втором варианте 
интеграции этой тематики в курс 9-го клас-
са на ту же тему о Великой Отечественной 
войне отводится всего 2 часа при изучении 
истории Отечественной войны 1812 года 
и Крымской войны, обороны Севастополя 
в XIX веке. 

Проблема дефицита учебного времени 
на изучение истории России (на изучение 
иностранного языка отводится в 2—3 раза 
больше!) все более осознается в обще-
стве. В самое последнее время появля-
ются сигналы о возможном увеличении 
учебного времени [4], в том числе за счет 
сокращения часов на обществознание 
в 6—7-х классах (кроме этого, основной 
ресурс — сокращение нагрузки на ино-
странные языки с 3 до 2 часов в неделю). 
Но это на всю историю, а не только на 
историю России. 

Что касается перераспределения на-
грузки на разные предметы, то здесь дело в 
понимании приоритетов общего образова-
ния, воспитания и обучения школьников в 
общеобразовательной школе. Если следо-
вать принципам отечественной педагогики, 
то, по Ушинскому, необходимыми знаниями 
для каждого человека признаются умения 
читать, писать и считать (языки и литерату-
ра, математика и естествознание), знание 
оснований своей религии (духовно-нрав-
ственное образование, изучение рели-
гиозных культур народов России) и знание 
своей родины, а это история и география. 
Все остальные знания в школе — полезные 
и приятные. В соответствии с этими прин-
ципами и должны строиться современные 
учебные планы. Только тогда школа может 
быть действительно народной, учить и вос-

питывать новые поколения нашего народа 
в нашем Российском государстве. Иначе 
говоря, работать на наш народ и наше го-
сударство, а не на какие-то иные интересы, 
в том числе частные интересы отдельных 
социальных групп (для этого есть формы 
профильного образова-
ния, углубленного изу-
чения предметов и т. п.). 
«Колониальный» формат 
школы, общего образова-
ния детей может выра-
жаться и в неадекватно 
большой нагрузке на изучение языка ус-
ловной «метрополии». Преподавание ино-
странных языков со 2-го класса, когда дети 
еще плохо знают родной язык — просто 
абсурдно, прямой вред для формирования 
российской культурной идентичности. А в 
преподавании иностранных языков с 5-го 
класса должны быть изменены подходы к 
целям преподавания: нужны навыки об-
щения на иностранном языке на разные 
практические темы без изучения разделов 
курсов, не нужных для этого, по крайней 
мере, до старшей школы гуманитарных 
профилей. И 2-х часов в неделю для этого 
будет вполне достаточно. 

Оптимальный формат учебной на-
грузки по истории России в школе: 1 час в 
неделю с 1-го или 2-го класса на изучение 
курса с условным названием «Рассказы 
по истории Отечества» (наиболее яркие, 
основные события, личности в истории 
России в доступном для детей изложении); 
3 часа в неделю в 6—9-х или 6—10-х клас-
сах на линейный основной курс «История 
России» с IX по XXI века с пропедевти-
ческим материалом в конце 5-го класса 
о будущей территории Древней Руси в 
контексте изучения Ромейской империи, 
истории Причерноморья в V—VIII веках; 3 
часа в неделю в 10—11-х или 11-м классе 
на повторительный курс истории России с 
акцентом на событиях новейшей истории 
до современности и более широким контек-
стом в связи с всеобщей историей. 

Ïðîáëåìà äåôèöèòà ó÷åáíîãî âðå-
ìåíè íà èçó÷åíèå èñòîðèè Ðîññèè 
(íà èçó÷åíèå èíîñòðàííîãî ÿçûêà 
îòâîäèòñÿ â 2—3 ðàçà áîëüøå!) âñå 
áîëåå îñîçíàåòñÿ â îáùåñòâå.
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2. Предмет изучения истории России 
в школе. Еще до изменения структуры и 
содержания исторического образования 
необходимо изменение его предмета: что, 
собственно, преподается под названием 
«История России» и что изучается. В 
реформированном в 1990-х годах исто-
рическом образовании таким предметом 
была определена история территории 
Российской Федерации. Неадекватность 
такого подхода к изучению истории России 
школьниками была очевидна изначально, 
но в последние годы стала просто вопию-
щей. Тогда такой подход должен был за-
крепить в историческом сознании будущих 
поколений граждан Российской Федерации 
разделение исторической территории Рос-
сии и русского народа. И следует признать, 
что эта задача, в целом, была решена. 
Киевская Русь стала историей другого го-
сударства, первой мировой религией в Рос-
сии (на территории РФ) вместо христиан-
ства стал ислам (почему-то не буддизм), 
в курс истории России вошли темы о тер-
риториях Евразии, которые в древности 
не относились к Русскому государству. 
Поэтому, какое нам дело до жизни людей 
в русской Нарве или в Киеве, в Крыму или 
на Донбассе, тем более в Одессе, в Гали-
ции или в Южной Сибири? Без киевского 
периода история России московского и 

петербургского периодов 
«повисает в воздухе», 
и тогда в эту пустоту 
можно внедрять разную 
ложную мифологию, 
как сегодня мифологию 
«украинства». Только 
сейчас в программе по 
истории России поя-

вилась тема «Вхождение земель Вой-
ска Запорожского в состав России» [5, 
п. 150.5.2.3.4], а до этого многие годы, и в 
советский период, и даже ранее, канонич-
ной была формула «Воссоединение Укра-
ины с Россией», когда никакой Украины как 
государства не было. 

Президент на встрече с журналистом 

Такером Карлсоном подарил ему папку 
с копиями исторических документов, о 
которых говорил [1]. Эту «папку на завяз-
ках» надо передать и авторам программ 
и учебников по истории России. Сейчас в 
содержание курса периодически вносятся 
изменения, разработан специальный раз-
дел по возвращению «в родную гавань» 
Крыма, затем других территорий, но общий 
подход сохраняется, он не переосмыслен, 
не изменен, от него не отказались. Этому 
вопросу следует уделить пристальное вни-
мание и направить необходимые усилия 
на качественные изменения в содержании 
курса по истории России. 

Предметом истории России в общеоб-
разовательной школе должна стать исто-
рия российской государственности, 
Российского государства и народа Рос-
сии как субъекта этой государствен-
ности, источника власти в Российском 
государстве на всем ее более чем тыся-
челетнем протяжении (с 862 года, образо-
вания русской государственности, Руси). 
Русский народ в этой истории являет-
ся исторически государствообразующим. 
Но не потому, что он какой-то особенный 
среди других народов в России или обра-
зовал государство. А потому, что он сам 
образован Русским государством, поэтому 
можно сказать — государством образо-
ванный. Изначально многоплеменной, 
полиэтнический народ в Русском государ-
стве, на Русской земле, в современных 
понятиях — политическая нация, а ныне 
ядро народа России в целом как тоже 
политической нации. Далее используя 
название «История России» будем иметь 
в виду именно такое понимание предмета 
изучения в этом школьном учебном курсе. 

3. Структура и содержание истори-
ческого образования в школе по годам 
обучения, уровням общего образования в 
связи с изучением всеобщей истории, гео-
графии и целом социально-гуманитарным 
образованием.

Проблема совершенствования истори-
ческого образования школьников должна 

 Èçíà÷àëüíî ìíîãîïëåìåííîé, 
ïîëèýòíè÷åñêèé íàðîä â Ðóññêîì 
ãîñóäàðñòâå, íà Ðóññêîé çåìëå, 
â ñîâðåìåííûõ ïîíÿòèÿõ — ïî-
ëèòè÷åñêàÿ íàöèÿ, à íûíå ÿäðî 
íàðîäà Ðîññèè â öåëîì êàê òîæå 
ïîëèòè÷åñêîé íàöèè.

И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников
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решаться комплексно, она не сводится к 
решению одной или нескольких из выде-
ленных нами выше проблем. Поэтому даже 
при адекватном увеличении количества 
учебных часов на историю России, при 
корректировке предмета изучения в курсе 
истории России, необходимы определен-
ные изменения структуры и содержания 
исторического образования. 

Преподавание истории в общеобразо-
вательной школе должно быть: 

1) на всех 3-х уровнях (начальное, 
основное, среднее общее образование); 

2) без разделения на курсы по истории 
России и всеобщей истории, тем более их 
поочередного преподавания; 

3) представлять собой курс по истории 
России с включениями материалов по исто-
рии других стран, народов, государств, но, 
прежде всего, в связи с историей России, 
а также, во вторую очередь, значением во 
всеобщей истории. 

Систематическое изучение истории 
должно начинаться, на наш взгляд, со 2-го, 
возможно, и с 1-го класса в форме ярких, 
образных, интересных и доступных детям 
этого возраста рассказов о людях и собы-
тиях в истории Отечества нравственной 
направленности, воспитывающих уваже-
ние к предкам, истории Родины — России. 

Как уже было сказано, история России 
и всеобщая история преподаются сейчас 
попеременно, сначала преподавались при-
мерно в одинаковых объемах, а в последние 
годы учебные часы перераспределили в 
пользу истории России, но схема сохраняет-
ся: с 6-го класса идет сначала всеобщая 
история, потом история России, и так в 7, 
8, 9-м классах. История России начинает-

ся, по сути, во втором полугодии 6 класса. 
Получается, что всю первую половину вре-
мени обучения в российской общеобразо-
вательной школе дети не изучают истории 
своей страны, своего народа и государства! 
Нет непрерывного курса истории Отече-
ства. В результате дети не знают хоро-
шо ни историю России, 
ни всеобщую историю. 
При сохранении такого 
структурирования исто-
рического образования, 
обучающиеся и не могут, 
и не будут знать истории 
своей страны *.

На основной ступени изучение истории 
России может начинаться с 6-го класса. Но 
курс истории древнего мира в 5-м классе 
должен завершаться историей Ромейской 
империи и обзором будущей территории 
Русского государства в VII—IX веках. Со-
ответственно, в 6-м классе: сначала повто-
рение этого материала, а затем история 
образования российской государствен-
ности. Здесь ключевой момент, «точка 
опоры» всего курса истории России. В 
настоящее время в федеральной програм-
ме по истории обучающимся (12—13 лет) 
предлагается сначала ознакомиться с про-
блемами периодизации российской исто-
рии (о которой они еще ничего не знают),
с «первыми известиями о Руси» (т. е. в ос-
новном не русскими источниками) и потом 
с «проблемой образования государства», 
в котором они живут [5, п. 150.4.2]. И все 
это вместо того, чтобы узнавать действи-
тельно уникальную историю образования 
своего государства, оценивать ее высо-
кое нравственное значение, гордиться 

Ñèñòåìàòè÷åñêîå èçó÷åíèå èñòî-
ðèè äîëæíî íà÷èíàòüñÿ, íà íàø 
âçãëÿä, ñî 2-ãî, âîçìîæíî, è ñ 1-ãî 
êëàññà â ôîðìå ÿðêèõ, îáðàçíûõ, 
èíòåðåñíûõ è äîñòóïíûõ äåòÿì 
ýòîãî âîçðàñòà ðàññêàçîâ.

* Одно из свидетельств актуальности проблемы: в декабре 2022 г. по итогам встречи с исто-
риками и представителями традиционных религий России Президент В. В. Путин дал поручение 
Министерству просвещения и другим ведомствам «проработать вопрос об объединении учебных 
курсов «История России» и «Всеобщая история» при реализации обязательной части образо-
вательных программ основного общего и среднего общего образования» со сроком исполнения 
15 мая 2023 года (Поручение Пр-2372, п. 4. — URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/70073). 
Какой-либо общеизвестной информации о проработке вопроса, результатах выполнении поручения 
Президента — пока нет.
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нашими предками. Об особой значимости 
обстоятельств образования русской госу-
дарственности в результате свободного 
призвания славянскими и финно-угорскими 
племенами варяжского племени, дружины 
Рюрика, которые на все последующие века 
и до нашего времени определяют осо-
бенности российской государственности, 
государственного строительства в нашей 
стране, отношений людей и народов в 
государстве, уже было сказано в статье в 
специальном выпуске журнала «Нижего-
родское образование» о патриотическом 
воспитании [3]. Невозможно воспитывать 
любовь к Отечеству, государству, которое 
неизвестно когда и как возникло, не давая 
об этом школьникам ясных и положитель-
ных знаний. 

Здесь же в программе яркий пример 
злокачественной социологизации школь-
ного исторического образования, о чем 
еще скажем ниже. Формулировка темы: 
«Исторические условия складывания 
русской государственности: природно-кли-
матический фактор и политические про-
цессы в Европе в конце I тыс. н. э.». Все 
так, наверно и фактор природных условий 
(потребность в создании единого простран-
ства безопасности на большой территории 
с тяжелым климатом), наверно и какие-то 
«политические процессы в Европе», но нет 

главного — человеческо-
го фактора. Нет людей, 
которые это сделали, 
создали Русское госу-
дарство. Ведь и им, без-
вестным людям, вождям 
тех самых славянских и 

финно-угорских племен, принявших такое 
решение, по сути, основателям нашего 
государства тоже посвящен памятник 
«Тысячелетие России» в Великом Нов-
городе. Об этом памятнике также сказал 
Президент американскому журналисту, 
имеющему историческое образование, 
но не обязанному знать обстоятельства и 
время образования России, в отличие от 
граждан России.

Годовые курсы истории могут делиться 
на три части. В 5-м классе первая часть: 
история древнейших стран, государств, 
цивилизаций (в Месопотамии и др.) с 
исключением тематики о доисторическом 
периоде, «первых людях» и т. п., не имею-
щей значения для исторического сознания, 
исторической памяти гражданина России. 
Вторая часть: история античной цивили-
зации, в основном древних Греции и Рима 
до образования христианской Империи 
Константина. Третья часть: история Ромей-
ской империи до IХ—Х веков (в следующие 
века уже в контексте истории России) с 
историей Причерноморья, связей Империи 
с территориями и населением будущей 
Руси, историей значимых для нас лиц и 
событий (создание славянской азбуки и 
перевод на славянский язык Библии свя-
тыми Кириллом и Мефодием, Крещение 
в Константинополе княгини Ольги и т. п.). 
Отметим в положительном смысле, что 
там же в программе по истории уже есть 
тема «Территория, население империи 
ромеев». Название Империи со строчной 
буквы, но уже идентичное. Название вели-
кого тысячелетнего государства, имевшего 
особое значение для нашего государства, 
для истории и культуры Руси, России. 
Правда, название раздела остается: «Ви-
зантийская империя в VI—ХI вв.» с тем 
же уничижительным, придуманным на 
Западе названием, чтобы не признавать 
преемственность «Второго Рима». В 6-м  
классе: образование Русского государства 
и период до Крещения Руси включительно, 
конца Х века; Русь в ХI веке; Русь в ХII веке. 
И далее хронологически выстраивается 
история Руси-России (термины как синони-
мы, с объяснением происхождения слова 
«Россия» от названия Руси по-гречески) по 
векам: в 7-м классе ― Россия в XIII—XV вв., 
в 8-м классе ― Россия в XVI—XVIII вв., в 
9-м классе ― Россия в XIX—XXI вв. От 20 
до 40 часов на каждый век истории России 
при трех уроках в неделю. 

История России должна быть в центре 
исторического образования учащихся в 

Èñòîðèÿ Ðîññèè äîëæíà áûòü â 
öåíòðå èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâà-
íèÿ ó÷àùèõñÿ â øêîëå, à çíàíèÿ 
î äðóãèõ ñòðàíàõ ïðèîáðåòàòüñÿ 
â ñâÿçè ñ èñòîðèåé Ðîññèè. 

И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников
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школе, а знания о других странах при-
обретаться в связи с историей России. 
Главной задачей общего исторического 
образования школьников, по крайней мере 
до 9―10-х классов, является формирова-
ние российской культурной идентичности, 
российского национального исторического 
сознания, патриотизма, на основе знаний 
истории своего народа и государства. Под-
черкнем эту принципиальную позицию: по 
крайней мере до 9-го класса включительно 
в общеобразовательной школе должна 
преподаваться история России и только в 
ее контексте, в связи с ней, история других 
стран, народов, государств, прежде всего 
пограничных и связанных с историей Рос-
сии. А не наоборот, как сейчас, всеобщая 
история — и в ее контексте, как некое 
углубление история России. Так, перед изу-
чением истории Отечественной войны 1812 
года можно кратко дать историю событий 
во Франции, революции и др., приведших 
к приходу к власти Наполеона, наполео-
новских войн в Европе и организации им 
нашествия на Россию «двунадесяти язы-
ков». При изучении тематики по истории 
освоения нашего тихоокеанского примо-
рья — кратко об истории сопредельных 
Китая, Японии в то время, и т. п.

Учебный предмет по истории в 5—9-х 
классах (при линейном курсе возможно до 
10-го или 11-го класса) в общеобразователь-
ной школе должен так и называться — Исто-
рия России. Все материалы по всеобщей 
истории должны встраиваться в этот курс 
только в связи с событиями в России для 
их лучшего объяснения, понимания. 

В старшей школе повторительный курс 
по истории России может быть расширен 
за счет материалов по всеобщей истории, 
особенно новейшего времени. Серьезное 
место в нем должно занять осмысление 
истории Отечества, ценностно-смысловое 
содержание, в том числе аналитического, 
критического характера. Иначе говоря, 
осмысление исторического опыта жизни 
нашего народа и развития государства с 
соответствующими выводами.

Важны связи исторического образо-
вания с изучением в школе географии, 
которое должно быть «привязано» к курсу 
истории России. При таком подходе после 
краткого курса географии Земли (материки, 
океаны, основные регионы) в 6—9-х клас-
сах основным должно 
быть всестороннее изу-
чение географии России 
(физической, экономи-
ческой, социальной) в 
межпредметной связи 
с историей. В том числе 
с учетом изменений территории Россий-
ского государства в разные исторические 
периоды — от Финляндии на западе до 
Аляски на востоке. Российские школьники 
должны знать, прежде всего, географию 
своей страны. Изучение географии других 
стран, регионов можно оставить для про-
фильных курсов, углубленного изучения 
предмета по выбору, для старшей школы. 

В итоге содержание исторического об-
разования должно обеспечивать решение 
учебных и воспитательных задач предмета. 
Каких? Если конкретно, то выпускник 9-го 
класса российской школы должен знать 
всех руководителей своего государства, 
России, начиная с Рюрика до современ-
ности, всех выдающихся деятелей в исто-
рии и культуре России (государственных, 
военных, в сферах экономики, науки, про-
изводства, искусства и др.), все основные 
исторические события, а самые значи-
тельные в деталях. Возможно ли? Ведь 
это несколько сот лиц, дат, событий. Да, 
в том числе известным способом «повто-
рение мать учения», благодаря изучению 
истории России по концентрам. Так, около 
сотни событий и исторических лиц можно 
представить детям уже в начальной школе. 
Затем более детально и широко в основном 
курсе по истории России, который должен 
обеспечивать формирование российского 
исторического сознания молодого человека 
к 15—16 годам, в центре которого история 
нашей Родины. 

Отметим еще, что формулировки тема-

Âàæíû ñâÿçè èñòîðè÷åñêîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñ èçó÷åíèåì â øêîëå 
ãåîãðàôèè, êîòîðîå äîëæíî áûòü 
«ïðèâÿçàíî» ê êóðñó èñòîðèè 
Ðîññèè.
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тических единиц в нормативной программе 
по истории (они могут быть приближены к 
темам уроков) должны быть максимально 
оценочными, выражающими смысловую и 
нравственную оценку содержания темы (об 
этом еще в следующем пункте).

4. Ценностно-смысловое наполне-
ние курса истории России в связи с реа-
лизацией его воспитательного потенциала. 

Воспитательные задачи изучения исто-
рии прописаны в стандартах, федеральной 
программе по истории. Кроме того, с 2023 го-
да в составе ФОП общего образования при-
няты федеральные программы воспитания. 
Они представляют единый в ценностных 
основаниях воспитания комплекс, задают 
целевые ориентиры результатов патриоти-
ческого, гражданского, духовно-нравствен-
ного и других направлений воспитания в 
школе, решение которых обусловлено и 
качеством исторического образования.

Так, гражданское воспитание опреде-
ляется как формирование российской граж-
данской идентичности, принадлежности к 
общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в 
Российском государстве и субъекту тыся-
челетней российской государственности…; 
патриотическое воспитание — воспитание 
любви к родному краю, Родине, свое-
му народу, уважения к другим народам 

России; историческое 
просвещение, формиро-
вание российского наци-
онального исторического 
сознания, российской 
культурной идентично-

сти [5, п. 166.2.4]. Далее по направле-
ниям воспитания определены целевые 
ориентиры результатов воспитания, среди 
которых в контексте нашей темы выделяют-
ся, в частности: «понимающий сопричаст-
ность к прошлому, настоящему и будущему 
народа России, тысячелетней истории 
российской государственности на основе 
исторического просвещения, российского 
национального исторического сознания»; 
«проявляющий уважение к историческому 

и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, прожива-
ющих в родной стране»; «знающий и ува-
жающий достижения нашей Родины России 
в науке, искусстве, спорте, технологиях, 
боевые подвиги и трудовые достижения, 
героев и защитников Отечества в прошлом 
и современности» [5, п. 166.2.5].

Все эти определения, целевые ориен-
тиры имеют прямое отношение к истори-
ческому образованию и должны дости-
гаться в преподавании истории России. 
Обновление исторического образования 
должно затронуть и его ценностно-смысло-
вое содержание. Здесь первый и главный 
вопрос — критерии оценки исторических 
событий, персоналий, их действий, реформ 
и т. д., что является предметом постоян-
ных дискуссий в обществе. Если сказать 
просто, то единственным критерием 
оценки любых исторических изменений, 
событий, действий, реформ, планов, дея-
тельности любых исторических личностей 
от глав государства до самых простых 
людей, общественных и политических 
объединений, движений и т. д. в истории 
России должна быть безопасность и бла-
гополучие народа России, состояние 
и возможности Российского государ-
ства в обеспечении безопасности и 
благополучия народа России. 

Каким образом влияли те или иные дей-
ствия, решения, события и т. д. на безопас-
ность и благополучие народа России, что и 
кем бы при этом ни декларировалось. По 
этому критерию должна формулироваться 
и обязательная тематика по курсу. В этом 
должна состоять (условно) «идеология» 
учебного предмета по истории России и 
его преподавания.

Очень важна ценностно-смысловая 
направленность формулировок тем, 
дидактических единиц, названий. Надо 
максимально избегать «нейтральных», 
вернее безоценочных формулировок, 
допускающих неопределенную трактовку. 
Классический пример формулировки: «Ре-

Íàäî ìàêñèìàëüíî èçáåãàòü «íåé-
òðàëüíûõ», âåðíåå áåçîöåíî÷íûõ 
ôîðìóëèðîâîê, äîïóñêàþùèõ íå-
îïðåäåëåííóþ òðàêòîâêó. 

И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников
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шающая роль СССР в победе во Второй 
мировой войне» или просто «СССР во Вто-
рой мировой войне». Подобных названий 
тем в программе по истории множество. 
Например: «Принятие христианства и его 
значение». Чего значение? Христианства 
или его принятия? Какое значение? А 
можно: «Принятие христианства — духов-
но-нравственной основы русской культуры, 
цивилизации». Везде, где возможно, фор-
мулировки обязательной тематики должны 
нести нравственное оценочное содержа-
ние, с учетом указанного критерия оценки. 
Содержание исторического образования в 
школе должно быть полностью «очищено» 
от влияния любой социологической схема-
тики, всегда связанной с односторонней 
идеологизацией. Должны быть исключены 
такие формулировки, оценки, в том числе 
латентные, маскированные словами о 
«прогрессивности» или «реакционности» 
исторических событий, деятелей, реформ 
и т. д., которые имеют историко-материа-
листическую, либерально-глобалистскую 
и любую другую направленность. Во главе 
угла должны стоять безопасность и бла-
гополучие народа России и Российского 
государства. 

Возможны, конечно, и мировоззренче-
ские знания и оценки. Например, с позиций 
традиционной духовно-нравственной куль-
туры русского народа — православия, пра-
вославной культуры и морали, с позиций 
других духовных культур, мировоззрений, 
в том числе нерелигиозных, но в связи с 
изучением определенных периодов исто-
рии России, событий. Хотя бы затем, чтобы 
школьники понимали мотивы действий 
людей, русских царей в Московском цар-
стве или революционеров во время рево-
люций. Но именно в контексте изучаемого 
исторического материала и с соблюдением 
норм закона об учете разнообразия ми-
ровоззренческих подходов в содержании 
образования [5, ст. 12, ч. 1]. Как бы не хоте-
лось кому-то объяснить учащимся историю 
России, да и всю мировую историю, исто-
рический процесс православной историо-

софией или историческим материализмом, 
в базовом курсе по истории России делать 
этого нельзя по Конституции РФ. Но как раз 
конституционные нормы и ценности, как 
общие, могут быть в основе ценностного 
компонента исторического образования. 
И если в Конституции мы 
записали нормы об ува-
жении достоинства лич-
ности, почитании памяти 
предков, недопущении 
захвата или присвоения 
власти в государстве, об 
уважении к труду, к старшим, к защитни-
кам и героям Отечества, о защите сооте-
чественников, традиционных семейных 
ценностей, о гражданском единстве и граж-
данском равноправии и т. д. — то с этих 
позиций мы и можем оценивать историю 
России, деяния наших предков. С позиций 
того, что ценно для нас сегодня.

Современное российское конститу-
ционное право можно рассматривать как 
выражение исторического опыта народа 
России (того в нем, что наш народ осоз-
нал и усвоил), включая опыт историче-
ских ошибок, потерь и поражений. В этом 
смысле слова из Конституции: «Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, пере-
давших нам идеалы и веру в Бога, а также 
преемственность в развитии Российского 
государства» [2, ст. 67.1, ч. 2] могут быть 
девизом курса истории России, эпиграфом 
к курсу. Если более кратко, то слова из 
преамбулы Конституции: «…чтя память 
предков, передавших нам любовь и ува-
жение к Отечеству».

Сформулированные предложения 
по совершенствованию исторического 
образования школьников должны реа-
лизоваться все, в единстве, комплексно. 
Мы сознаем, что они могут показаться 
кому-то необычными или невозможными 
в практической реализации. Причинами 
такого отношения могут быть не только 
инерция, привычка, но и, скажем прямо, 
интересы людей, социальных групп, в том 

Âåçäå, ãäå âîçìîæíî, ôîðìóëèðîâ-
êè îáÿçàòåëüíîé òåìàòèêè äîëæ-
íû íåñòè íðàâñòâåííîå îöåíî÷íîå 
ñîäåðæàíèå, ñ ó÷åòîì óêàçàííîãî 
êðèòåðèÿ îöåíêè.
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числе властных, обладающих ресурсами 
влияния на систему образования, препо-
давание истории в школе. Поэтому здесь 
еще и проблема кадров. Такое кардиналь-
ное обновление структуры и содержания 
исторического образования в российской 
школе, учебно-методического обеспече-
ния потребует привлечения новых людей, 
специалистов историков, педагогов. 

Завершая, вернемся к началу, актуаль-
ности совершенствования школьного исто-
рического образования. Суверенизация 
исторического образования в российской 
школе, его сосредоточение на интересах 
народа России и Российского государ-

И. В. МЕТЛИК. Вопросы совершенствования исторического образования школьников

ства — один из ключевых вопросов су-
веренизации российского образования в 
целом, обеспечения культурного сувере-
нитета народа России, его восстановления 
в определенном отношении в тех формах, 
которые были невозможны в советский пе-
риод по идеологическим причинам. И даже 
в предыдущий период по сложившимся 
тогда, по сути, тоже европоцентричным 
лекалам исторического образования. 
В формирующихся в настоящее время 
условиях нового, многополярного мира 
суверенных государств, народов, циви-
лизаций это становится объективной 
необходимостью. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå ïîäõîäû ê ïîíÿòèþ «èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå», ïîêàçàíî 
âëèÿíèå øêîëüíîãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ó÷àùèõñÿ 
è îòìå÷åíû ïðîáëåìû, íåãàòèâíî âëèÿþùèå íà ñîñòîÿíèå è ðàçâèòèå èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ.

Abstract. The article presents the main approaches to the concept of "historical consciousness", 
shows the influence of school history education on the formation of students' historical consciousness 
and points out the problems that negatively affect the state and development of students' historical 
consciousness.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: øêîëüíîå èñòîðè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå, íåãàòèâíûå ôàêòîðû
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Д авно замечено, что в переходные 
периоды, когда происходят быстрые 
качественные изменения, в обществе 

резко возрастает интерес к истории. В 
полной мере это можно отнести к нашему 
времени. Люди хотят не только осмыс-
лить предшествующий период развития 
государства, но и понять себя в мире. 
Через историю происходит процесс само-
идентификации как народа в целом, так 
и отдельной личности. Изучение истории 
существенным образом влияет на форми-
рование исторического сознания.

Существует несколько разных подхо-

дов к пониманию сущности исторического 
сознания:
  как пространственно-временная 

ориентация общества («Прошлое — толь-
ко грань исторического сознания, которое 
концептуализирует связь между всеми 
тремя модальностями времени: прошед-
шим, настоящим и будущим. Настоящее 
не сможет быть до конца познано без 
обращения к прошлому. Однако в равной 
мере его нельзя постичь и без обращения 
к будущему, т. е. без знания элементов 
будущего в настоящем» [1, с. 24]);
 как применение принципа историзма 

Духовно-нравственный контент образования
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(понятие «историческое сознание» вклю-
чает «все многообразие стихийно сло-
жившихся или созданных наукой форм, в 
которых общество осознает (воспринимает 
и оценивает) свое прошлое, точнее — в 
которых общество воспроизводит свое 
движение во времени» [7, с. 191]); 
 как социальная, историческая па-

мять общества («“Историческая память” 
понимается как коллективная память (в той 
мере, в какой она вписывается в историче-
ское сознание группы), или как социальная 
память (в той мере, в какой она вписывает-
ся в историческое сознание общества), или 
в целом — как совокупность донаучных, 
научных, квазинаучных и вненаучных зна-
ний и массовых представлений социума об 
общем прошлом» [10, с. 42]); 
 как форма этнонационального со-

знания («осознание обществом, классом, 
социальной группой своей исторической 
идентичности, своего положения во вре-
мени, связи своего настоящего с прошлым 
и будущим» [6, с. 15]; «Идентичность — 
самосознание индивида или группы. Она 
представляет собой продукт самоиден-
тификации, понимания того, что вы или я 
обладаем особыми качествами, отличаю-
щими меня от вас и нас от них» [14, с. 50]);
  как познавательное отношение к 

миру, мышление субъекта, познающего по-
стоянно изменяющийся мир (Историческое 

сознание — «ценностное 
отношение к человече-
скому прошлому, систе-
ма ориентации в мире 
под углом зрения исто-
рии, способ рациональ-
ного воспроизведения и 
оценивания социумом и 

личностью движения общества во времени. 
Индивидуальное историческое сознание 
является результатом приобщения к зна-
нию о прошлом, осмысления прошлого и 
генерации чувства сопричастности к нему» 
[8, с. 21]).

И. А. Гобозов выделил три основных 
уровня исторического сознания, каждый 

из которых характеризуется своими специ-
фическими особенностями приобретения 
исторических знаний: уровень непосред-
ственного соприкосновения с историей, 
уровень складывания определенной сис-
темы знаний о прошлом и уровень тео-
ретического осмысления исторического 
прошлого [3, с. 362].

На уровне непосредственного сопри-
косновения с историей человек получает 
знания и представления об историческом 
прошлом из различных источников и непо-
средственного опыта: фольклор (сказки и 
мифы), исторические памятники и символы, 
различные виды искусства, музеи, воспо-
минания, средства массовой информации, 
наблюдение или участие в современных 
событиях, т. е. то, что окружает человека 
в повседневной жизни. Все эти элементы 
материальной и духовной культуры являют-
ся элементами социально (коллективной) 
памяти. На этом уровне историческое 
сознание выступает в расплывчатых, эмо-
ционально окрашенных образах, неполных, 
неточных, субъективных. Исторические 
представления, складывающиеся на этом 
уровне, фрагментарны, хронологически не 
упорядочены, но, как правило, отличаются 
большой эмоциональностью, и в силу это-
го, сохраняются практически на всю жизнь. 

На втором уровне историческое созна-
ние формируется в процессе обучения, ког-
да на разных ступенях образования чело-
век получает систематизированные истори-
ческие знания. Обучающиеся (школьники  
и студенты) получают целостное представ-
ление об историческом процессе. У них 
формируются базовые фактологические 
и теоретические исторические знания, 
общеучебные и специальные способы дея-
тельности, мировоззренческие ценности 
и установки. Именно в процессе обучения 
формируется и развивается историческое 
мышление.

Третий уровень — уровень научного 
познания. На этом уровне осуществляется 
теоретическое осмысление историческо-
го процесса, предпринимаются попытки 

М. А. КРАСНОВА. Школьное историческое образование и проблемы формирования...

È. À. Ãîáîçîâ âûäåëèë òðè îñíîâ-
íûõ óðîâíÿ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíà-
íèÿ, êàæäûé èç êîòîðûõ õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ñâîèìè ñïåöèôè÷åñêèìè 
îñîáåííîñòÿìè ïðèîáðåòåíèÿ 
èñòîðè÷åñêèõ çíàíèé.
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объяснить человеческое прошлое во всей 
его противоречивости и сложности. Его 
носителем является историческая наука, а 
результат — научное знание. Этот уровень 
характеризуется как процесс получения 
нового знания, его интерпретации и оценки.

Исследования исторического сознания 
историками, философами, социологами 
проводятся достаточно длительное время 
и весьма многочисленны. Среди знаковых 
работ можно выделить исследования 
зарубежных ученых: М. Блока, А. Тойн-
би, К. Ясперса; российских историков: 
В. О. Ключевского, Н. И. Кареева; советских 
и российских специалистов: М. А. Барга, 
А. В. Гулыги, И. С. Кона, Ю. А. Левады, 
Б. Г. Могильницкого.

Так как в рамках исторического мате-
риализма основными формами обществен-
ного сознания рассматривали политику, 
право, мораль, религию, науку, искусство 
и философию, понятие «историческое 
сознание» в советское время с педагоги-
ческой точки зрения практически не ис-
следовалось. И. Я. Лернер, занимавшийся 
исследованием исторического мышления 
учащихся, в конце 1980-х гг. обратился 
к рассмотрению понятия «историческое 
сознание» [8]. В современной России педа-
гогические исследования по этой проблеме 
провели Л. М. Ванюшкина, О. М. Парипко, 
А. А. Сидельников [2; 9; 13]. Из зарубежных 
публикаций стоит отметить исследование 
немецкого педагога-историка Й. Рольфеса 
[11]. Большинство исследований историче-
ского сознания школьников носит социаль-
но-психологический, социологический либо 
кросс-культурный характер.

Анализируя историческое сознание 
школьников, следует учитывать их воз-
растные особенности; основные виды 
деятельности, присущие учащимся опреде-
ленного возраста; социальное положение в 
обществе, а также их интересы и ценности. 
На формирование исторического сознания 
школьников оказывают влияние семья, го-
сударство, искусство, СМИ, церковь, тради-
ции, школьное историческое образование 

и через него опосредовано историческая 
наука. В процессе обучения формируются 
и корректируются исторические знания 
и представления, механизмы познания, 
способы интерпретации прошлого, цен-
ностные ориентации, модели социального 
поведения. Как отме-
тила И. М. Савельева: 
«Школьное историче-
ское образование играет 
роль каркаса, в который 
встраиваются знания, 
почерпнутые из других 
областей» [12, с. 115].

Можно отметить ряд факторов, нега-
тивно влияющих на состояние и развитие 
исторического сознания учащихся. Развал 
СССР и утрата Коммунистической партией 
монополии на идеологическую жизнь стра-
ны привели к тому, что историческая наука 
на всем постсоветском пространстве на 
какое-то время утратила методологические 
ориентиры. Некоторая методологическая 
неопределенность сохраняется до настоя-
щего времени. В рамках даже одного 
учебника реализуются разные, подчас диа-
метрально противоположные методологиче-
ские подходы, что приводит к отсутствию не-
противоречивых концептуальных построе-
ний, объясняющих исторический процесс; 
методологической путанице используемых 
понятий и не способствует формированию 
у учащихся системных знаний.

В нормативных документах прописаны 
цели обучения истории, но отсутствует 
общая идея, ради чего история изучается, 
какое представление об истории, истори-
ческих явлениях и процессах и, в целом
о своей стране должен вынести ученик 
после ее изучения. Понимание этой общей 
идеи могло бы служить и критерием отбора 
фактов, их упорядочиванием, что помогло 
бы решить проблему информационной 
перегруженности исторических курсов. 

Влияют на формирование историческо-
го сознания школьников и сохраняющиеся 
стереотипы по отношению к историческим 
явлениям (классовый подход к изучению 

Îòñóòñòâóåò îáùàÿ èäåÿ, ðàäè 
÷åãî èñòîðèÿ èçó÷àåòñÿ, êàêîå 
ïðåäñòàâëåíèå îá èñòîðèè, èñòîðè-
÷åñêèõ ÿâëåíèÿõ è ïðîöåññàõ è, â 
öåëîì î ñâîåé ñòðàíå äîëæåí âû-
íåñòè ó÷åíèê ïîñëå åå èçó÷åíèÿ. 
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социальных процессов, крепостное право 
как одна из главных причин бедствий и 
несчастий России); событиям, главным 
образом к фактам отечественной истории 
(Гражданская война в России как противо-
борство «красных» и «белых»); оценки дея-
тельности ряда исторических личностей 
(Павел I, Иван IV, Николай I, И. В. Сталин) 
и т. д. 

Для формирования научного истори-
ческого сознания необходимо владение 
учащимися систематизированными зна-
ниями, методологией исторического ис-
следования, способами оценивания со-
циальных процессов, а также осмысление 
учащимися исторического развития, воспи-
тание у них ценностного отношения к про-
шлому и чувства сопричастности к нему. 
Однако исследования показывают невы-
сокие знания учащихся по истории [2, с. 
12; 9, с. 12—13; 13, с. 22—23]. Объясняет-
ся это тем, что школьное историческое 
образование во многом остается на пози-
циях позитивизма второй половины XIX 
века с установкой на изучение большого 
количества фактов. 

Однако психолого-педагогические ис-
следования показывают, что в течение пер-
вого года после окончания школы проис-
ходит интенсивный процесс забывания. 
Усугубляет ситуацию то, что основным по-

казателем качества обу-
чения выступает объем 
формализованных зна-
ний, который запомнил 
ученик. Определенное 
влияние оказывают фор-
мы итоговой аттестации 

учащихся, которые требуют от учащегося, 
в первую очередь, знания фактологии. 

Для повышения эффективности и 
качества обучения необходимо усиление 
теоретической составляющей. Имен-
но теория позволяет понять причины и 
следствия, тенденции и закономерности 
исторического развития, способствует 
развитию критического мышления. Тем не 
менее теоретическое знание, т. е. знание, 

направленное на объяснение объективной 
реальности, описание, систематизацию 
и объяснение данных эмпирического 
уровня, знание о сущности, практически 
отсутствует. Так, оптимальным вариантом 
построения курсов истории в Беларуси 
признано сочетание формационного, ци-
вилизационного, культурологического и 
аксиологического подходов. Но последние 
три подхода инструментально разработаны 
недостаточно и в силу этого не могут вы-
ступать в качестве теоретической основы 
изучения истории. А формационный подход 
существует только номинально и, по сути, 
не представлен. 

Еще одной проблемой, негативно влияю-
щей на формирование исторического со-
знания школьников, является представле-
ние исторического процесса с позиций ев-
ропоцентризма, суть которого заключает-
ся в признании эталонного, образцового 
значения западноевропейских структур, 
институтов, ценностей и этапов развития 
для остальных регионов мира [5, с. 101]. 
Технологический прогресс, рыночные от-
ношения, демократия как политическая 
система, западная культура — все это вос-
принимается как единственно правильные 
и лучшие варианты развития. 

Еще в конце XIX века русский философ 
Н. Я. Данилевский отмечал: «…гораздо 
опаснейший из всех (вид европейнича-
нья. — М. К.), есть наше балансирование 
перед общественным мнением Европы, 
которую мы признали своим судьей, перед 
решением которого трепещем, милость 
которого заискиваем» [4, с. 294]. Однако 
унификация цивилизационного развития, 
навязываемая Западом, вызывает сопро-
тивление незападных цивилизаций. Самое 
главное, о чем следует помнить, это то, 
что взгляд на историю своей страны через 
призму европоцентризма мешает видеть 
свой уникальный путь развития без оглядки 
и сравнения со странами Запада, форми-
ровать свою национальную идентичность. 

Хотелось бы обратить внимание и на то, 
как в учебных пособиях представляется оте-
чественная история. В школьном историче-

М. А. КРАСНОВА. Школьное историческое образование и проблемы формирования...

Âçãëÿä íà èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû 
÷åðåç ïðèçìó åâðîïîöåíòðèçìà 
ìåøàåò âèäåòü ñâîé óíèêàëüíûé 
ïóòü ðàçâèòèÿ áåç îãëÿäêè è ñðàâ-
íåíèÿ ñî ñòðàíàìè Çàïàäà.
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ском образовании национальная история 
выполняла и выполняет, главным образом, 
функции консолидации общества, форми-
рования исторической памяти, воспитания 
гражданственности и патриотизма, т. е. вос-
питательную функцию. Но чрезмерно кри-
тическое восприятие истории, устранение 
так называемых «белых пятен», которые 
открывают тяжелые страницы нашей исто-
рии, при невысоком уровне исторических 
знаний школьников приводят к негативно-
му восприятию не только истории своей 
страны, но и страны в целом. В тоже время 
чрезмерное акцентирование на негативных 
страницах истории, предвзятые оценки 
исторического прошлого, деятельности 
исторических личностей при недостаточном 
освещении положительных явлений, посту-
пательном развитии общества не позволяет 
школьному историческому образованию в 
полной мере выполнять своей воспитатель-
ной функции. 

Школьное историческое образование 

является наиболее значимым социаль-
ным институтом формирования научного 
уровня исторического сознания учащихся. 
Именно через образование человек по-
лучает системное научное историческое 
знание, осваивает способы познания исто-
рической действительности (методология 
исторического познания), приобщается к 
общечеловеческим ценностям, которые 
формируют его эмоциональное отношение 
к прошлому. Но в то же время историче-
ское сознание влияет на восприятие и 
понимание настоящего и будущего. Для 
того чтобы образование выполнило свою 
функцию, чрезвычайно важно взаимодей-
ствие и взаимосвязь исторической науки 
как института, отвечающего за получение и 
обработку нового знания, сферы искусства 
как института, отвечающего за создание 
эмоциональных образов, средств массовой 
информации как социального института, 
обеспечивающего распространение смыс-
ловых конструктов.
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âàíèÿ îáðàçîâàòåëüíî-âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ 
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êîíòóðû è íàïðàâëåíèÿ èõ ðåøåíèé. Îòìå÷åí íåäîñòàòîê êîîðäèíàöèè ìåæäó ñôåðàìè îáðàçîâàíèÿ 
è âîñïèòàíèÿ, êóëüòóðû è èñêóññòâà, ïðèâîäÿùèé ê òðàíñëÿöèè âçàèìîèñêëþ÷àþùèõ ñìûñëîâ èëè ê 
ïîÿâëåíèþ íèçêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ íåâîñòðåáîâàííîé àóäèòîðèåé. 

Abstract. The research is devoted to the problems and difficulties of integrating and coordinating the 
educational activities of Russian educational institutions of different levels with the attitudes, values 
and behavioural models conveyed by modern cinema, including its growing Russian segment. 
A number of problems related to the confluence of cinema and the educational activities of educational 
organisations have been formulated in order to identify their contours and ways of solving them. The 
lack of coordination between the spheres of education and upbringing, culture and art has been noted, 
resulting in the transmission of mutually exclusive concepts or the emergence of low-quality products 
that remain unclaimed by the public. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàíèå, âîñïèòàíèå, êèíåìàòîãðàô, êóëüòóðà, èñêóññòâî, äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûå öåííîñòè, òðàíñëÿöèÿ öåííîñòåé, ñåìüÿ, ýôôåêòèâíîñòü âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû

Keywords: education, upbringing, cinema, culture, art, spiritual and moral values, transmission of values, 
effectiveness of education

Образование было конкурентным 
преимуществом государств и наций 
на рубеже XIX и в течение всего XX 

века. В XXI веке на первое место выходит 
именно воспитание, связанное со способ-
ностью учиться и грамотно распоряжаться 
знаниями в интересах человечества. 

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 го-
да № 809 «Об утверждении Основ госу-
дарственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей» до-
статочно четко конкретизировал риски и 
угрозы, цели и задачи государственной по-
литики, и инструменты ее реализации, как 
и качественные результаты *. Достижение 
последних возможно лишь при системном 
подходе, поскольку любые усилия в сфере 
образования и воспитания без соответ-
ствующего подкрепления долгосрочными 

действиями в сфере культуры, искусства 
и информационной политики окажутся 
недостаточными и малоэффективными.

Сегодня особое внимание уделяется 
духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию. Следует особо почеркнуть 
огромную роль кино, благодаря своей 
способности массового охвата населения, 
наглядности и доступности информации, ее 
глубокому психологическому воздействию. 
Кинематограф является важным фактором 
суверенности страны [10]. Только в 2023 го-
ду совокупные сборы российских кинотеат-
ров превысили 40 млрд рублей, из которых 
70% пришлось на отечественный кинокон-
тент; лидеры проката ― семейная приклю-
ченческая картина «Чебурашка» (22,4 млн 
зрителей) и сказка «По щучьему веленью» 
(8,5 млн зрителей) **. Приоритетами жите-
лей является жанр «сказки» (таблица 1).

* Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей» : Указ Президента Российской Федерации от 
09.11.2022 г. № 809 . ― URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 09.02.2024).

** Корнацкий Н. Доля сборов российского кино по итогам 2023 года превысила 70% // Ведомо-
сти, 28.12.2023. ― URL: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2023/12/28/1013456-dolya-sborov-
rossiiskogo-kino (дата обращения: 09.02.2024).
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Таблица 1
Топ ― 5 самых кассовых фильмов 2023 года *

№ Название фильма Дата релиза Жанр Общие сборы, 
руб. 

Количество 
зрителей

1 Чебурашка 01.01.2023 семейная сказка 6 753 608 592 22 429211

2 По щучьему велению* 26.10.2023 сказка 2 449 009 057 8 446 026

3 Вызов 20.04.2023 драма 2 139 917 944 6 729 984

4 Праведник 16.02.2023 военная, драма 638 363 871 2 168 775

5 Баба Яга спасает мир 03.08.2023 сказка, 
семейная комедия

603 296 549 2 384 737

Воздействие кинематографа на ду-
ховно-нравственное и патриотическое 
воспитание детей имеет прямой и опо-
средованный характер: первый фактор 
связан с непосредственным просмотром 
киноконтента, второй ― с опосредован-
ным восприятием его через родителей, 
друзей, близких. «Сегодня почти каждый 
четвертый, каждый пятый зритель прихо-

дит в кино с членами семьи» **. Родители 
играют важную роль в формировании 
нравственных ценностей своих детей. Еще 
в детстве должно сложиться понимание 
того, что значит уважение к другим людям, 
терпимость, справедливость и др. Важно, 
чтобы родители были примером для своих 
детей и показывали им, как нужно вести 
себя в обществе. 

* Озеренчук М. Итоги российского проката в 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. ― URL: 
https://www.profi cinema.com/questions-problems/articles/detail.php?ID=384588 (проверено: 09.02.2024).

** Абдуллин Р. Сборы в прокате РФ за 2023 год составили более 40 млрд рублей, почти 
достигнув уровня 2021-го // Афиша Дейли, 29.12.2023. ― URL: https://daily.afi sha.ru/news/83368-
sbory-v-prokate-rf-za-2023-god-sostavli-bolee-40-mlrd-rubley-pochti-dostignuv-urovnya-2021-go/ (дата 
обращения: 09.02.2024).

*** Основные показатели кинопроката Россий ской  Федерации в 2023 году// Сделано у нас, 
28.12.2023. ― URL: https://sdelanounas.ru/blogs/157251/ (дата обращения: 09.02.2024).

Показатели кинопроката в 2022—2023 гг. Зрители российского кино *** 

Г. Н. ДОЖДИКОВА. Современный кинематограф и система воспитания: проблемы и перспективы
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По словам министра культуры Рос-
сийской Федерации О. В. Любимовой 
«произошло увеличение посещаемости 
российских фильмов более чем в два 
раза: 2021 год ― 37,5 млн зрителей, 
2023 ― более 90 млн зрителей» *. 

Семья играет важную роль в формиро-
вании личности, эмоциональном развитии 
и установке ценностей. С другой стороны 
воспитание относится к процессу передачи 
знаний, навыков и ценностей от родите-
лей или опекунов детям, чтобы помочь 
им адаптироваться и функционировать 
в обществе. Семья является одним из 
основных институтов общества, где проис-
ходит социализация [33] личности и фор-
мирование ее ценностей. Современные 
родители должны помнить, что ребенок 
воспитывается всем укладом жизни семьи, 
той нравственной, духовной, социальной 

атмосферой, которая присутствует в ней, 
характером и системой взаимоотношений 
между родителями, родителями и детьми. 

Традиционные семейные ценности ― 
это набор убеждений, принципов и идеа-
лов, которые являются основой семейной 
жизни и «нравственного воспитания» [26]. 
Они могут включать в себя такие ценности 
как любовь, верность, уважение, доверие, 
справедливость, толерантность, ответ-
ственность, забота и многое другое. Эти 
ценности могут различаться в зависимости 
от культурных, религиозных и социальных 
факторов. Они являются основой для фор-
мирования здоровых отношений в семье и 
обществе в целом. И если еще в 2022 году 
транслируемые ценности в российских и 
иностранных фильмах находились в дис-
сонансе, то в 2023 году наблюдается более 
«ровная» ситуация (рисунки 2, 3). 

Дисбаланс ценностей отечественных и иностранных фильмов в 2022 году **  
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* Любимова О. Б. Аудитория российских фильмов в 2023 году составила более 90 млн зри-
телей // ТАСС, 28.12.2023. ― URL: https://tass.ru/kultura/19645629 (дата обращения: 09.02.2024).

** Основные показатели кинопроката Россий ской  Федерации в 2023 году // Сделано у нас, 
28.12.2023. ― URL: https://sdelanounas.ru/blogs/157251/  (дата обращения: 09.02.2024).
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Процесс «выравнивания» ценностей отечественных и иностранных фильмов в 2023 году *  
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Одной из важных проблем современ-
ного кинематографа являются преимуще-
ственно негативные образы семьи, школы, 
родителей в драматических и комедийных 
произведениях, предназначенных для ши-
рокой аудитории. 

Современный кинематограф отражает 
разнообразные аспекты семьи, воспита-
ния и семейных ценностей [27]. Фильмы 
предлагают нам разные интерпретации и 
истории, где семейные отношения, воспи-
тание детей и семейные ценности являются 
основной темой. 

В некоторых фильмах семья изобра-
жается как идеальная, где все проблемы 
решаются с легкостью и любовь побеж-
дает все, а в других ― как реалистичная, 
где возникают конфликты, непонимание и 
сложности [22]. В современном мире ки-
нематограф и в целом масс-медиа играют 
значительную роль, а иногда и доминирую-
щую в формировании общественного мне-

ния и ценностей, в том числе и в области 
семьи и воспитания, а также формирования 
патриотических чувств в обществе помимо 
школы и семьи [1; 6; 16]. Уничижительное, 
насмешливое отношение к семье, школе, 
родителям способствует увеличению про-
смотров, но не трансляции позитивных 
ценностей. Тренд на «негативные» образы 
очень сложно перебороть, сохранив ин-
терес зрителя, однако это возможно при 
смещении акцентов с «продвижения тра-
диционных ценностей» на «дискредитацию 
нетрадиционных».

Именно негативные образы семьи, 
школы и родителей тоже имеют место быть 
в реальной жизни, соответственно кинопо-
вествование может сводить их к гротеску, 
абсурду ― чтобы вызывать эффект, схо-
жий с «вредными советами», когда через 
формально негативные примеры, форми-
руется устойчивый иммунитет и неприятие 
«рекламируемого» поведения. 

* Основные показатели кинопроката Россий ской  Федерации в 2023 году // Сделано у нас, 
28.12.2023. ― URL: https://sdelanounas.ru/blogs/157251/ (дата обращения: 09.02.2024).
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Важной проблемой является недоста-
точная оценка влияния кинематографа на 
систему ценностей для молодежи. Кине-
матограф формирует «норму поведения». 
Это может нивелировать все позитивные 
усилия семьи, школы и общества, пере-
черкнуть успехи и достижения в области 
воспитания. 

Кризис в кинематографе ― это всегда 
отражение кризиса в любом обществе. 
Многие фильмы и сериалы, которые вы-
ходят на экраны, несут в себе негативные 
образы семьи и отношений между людьми. 
Они могут показывать насилие, измены, 
разводы и другие негативные аспекты 
семейной жизни. Это может привести к 
тому, что зрители будут воспринимать эти 
явления как норму, и будут стремиться к 
подобным отношениям. Внешняя негатив-
ная «норма поведения» так же может быть 
высмеяна, но не через абсурд, а скорее 
через уничижительное отношение к самим 
героям, исповедующим такие деструктив-
ные ценности. Как правило, здесь может 
использоваться формат «черной комедии», 
ориентированной ни в коем случае не на 
детей (большинство образцов этого жанра 
имеют возрастное ограничение 18+, редко, 
когда 16+), а на родителей и взрослых 
родственников.

Однако есть фильмы, которые несут 
в себе положительные образы семьи и 
отношений между людьми. Они могут 
показывать, как важно любить и уважать 
друг друга, как нужно решать конфликты 
и находить компромиссы. Такие фильмы 
могут вдохновлять зрителей на созда-
ние здоровых отношений в своей жизни. 
К сожалению, до 2022 года национальный 
кинематограф создавал такие проекты 
по остаточному принципу, в результате 
эффективность их воздействия (охват 
аудитории) был минимальным, ограничи-
ваясь несколькими десятками экранов и 
обсуждениями на уровне узких групп. 

Среди важных факторов актуализи-
руется еще одна проблема в кинематогра-
фе, так называемый «эффект пустоты». 
Современный российский кинематограф не 
может сразу заполнить тот вакуум, который 
образовался после ухода иностранных 
кинодистрибьютеров в 
силу длительного произ-
водственного цикла соз-
дания кинокартин (по-
рядка двух лет). Для по-
полнения пробела, необ-
ходимо ежегодно произ-
водить не менее 20―30 
фильмов и сериалов по 
семейной тематике, имеющих востребо-
ванность у целевых аудиторий, которая 
выражается в миллионах просмотров. 

Результат «эффекта пустоты» ― 
негативное воздействие прежде всего на 
семейные ценности. Семья в кинематогра-
фе ― это «культурный код, нацеленный на 
производство определенных аффектов у 
аудитории», в современном западном ки-
нематографе он связан с «социально-поли-
тическими и идеологическими дискурсами 
неолиберального капитализма» [8, с. 30]. 
До определенного времени Голливуд при-
держивался крайне консервных стратегий, 
ориентированных на патриархальную ну-
клеарную семью [29]. Однако в последнее 
время акценты смещаются, происходит 
«фиксация на агрессии…, сопровождаю-
щейся красивыми, яркими картинками» 
[13, с. 65]. 

Несмотря на то, что с 22 декабря 2022 
года по 21 декабря 2023 года в официаль-
ный российский прокат вышло 574 россий-
ских и зарубежных фильма, а также 164 
отечественных релиза *, такое количество 
кинокартин не смогло закрыть «эффект 
пустоты». Поэтому «выпавший» объем 

* Озеренчук М. Итоги российского проката в 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. ― URL: 
https://proficinema.com/questions-problems/articles/detail.php?ID=384588 (дата обращения: 
09.02.2024).

Ðåçóëüòàò «ýôôåêòà ïóñòîòû» — 
íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå ïðåæäå 
âñåãî íà ñåìåéíûå öåííîñòè. 
Ñåìüÿ â êèíåìàòîãðàôå — ýòî 
«êóëüòóðíûé êîä, íàöåëåííûé 
íà ïðîèçâîäñòâî îïðåäåëåííûõ 
àôôåêòîâ ó àóäèòîðèè». 
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иностранной продукции должен быть 
скомпенсирован или «импортозамещен» 
соответствующим объемом национальной 
продукции высокого качества с целью обес-
печения лояльности и внимания целевых 
аудиторий: от самых маленьких зрителей с 
акцентом на влияние мультипликационного 
кино на духовно-нравственное воспитание 
детей ― до молодежи и граждан зрелого 
возраста [19]. Следует также отметить, 
что любые другие усилия государства по 
патриотическому и духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения 
будут эффективны только в случае выхода 
указанного количества картин в течение как 
минимум от семи до десяти лет. 

В настоящее время актуальным стано-
вится проблема ограничений в кинемато-
графе и их влияние на размер потенциаль-
ной аудитории. Кино и сериалы оказывают 
как глобальное «значимое влияние на фор-
мирование семейных ценностей у студенче-
ской молодежи», так и влияние на отдель-
ные аспекты жизни, включая эстетическое 
воспитание через музыку и потребность в 
здоровом образе жизни и систематических 
занятиях спортом [14; 18; 20]. 

Массовое кино, как и интернет «влияет на 
семейные ценности, на разрушение тради-
ционных моральных установок и изменяют
восприятие общества в целом» [25], что 
предполагает постановку вопроса о необхо-

димости регулирования 
данной сферы (включая 
элементы редакционной 
цензуры и самоцензуры 
авторов), регламентации 
как минимум возрастных 
ограничений по доступу 

аудитории к соответствующему контенту. 
При этом всегда существует противо-

речие между ограничительными мерами 
и их эффективностью. Такие меры всегда 
снижают интерес целевой аудитории к 
контенту, поэтому затраты на создание 
такого контента могут не окупаться, а сам 
воспитательно-нравственный эффект мо-
жет оказываться незначительным ввиду 
сокращения аудитории. 

«Стерильный» фильм, удовлетворяю-
щий самым высоконравственным канонам, 
как правило, мало интересен массовой 
аудитории, требующей эмоций и действия. 
Однако работа с методом доказательства 
превосходства высоких духовно-нрав-
ственных ценностей «от обратного» тре-
бует исключительной компетентности и 
мастерства режиссера и всей творческой 
группы. 

Следует отметить, что в современном 
кинематографе одной из проблем является 
недостаток позитивных образов, сцена-
риев и моделей поведения. Это можно 
проиллюстрировать, прежде всего, для 
фильмов, связанных с работой в системе 
образования. 

Образ учителя и воспитателя в кинема-
тографе долгое время предполагал «фор-
мирование негативной и положительной 
профессиональной идентичности учителя, 
снижение или повышение социального 
престижа профессии в массовом сознании 
средствами кинематографического искус-
ства» [14, 31]. Личность учителя является 
первостепенной в формировании духов-
но-нравственных, моральных ценностей, 
понимании своей роли и месте в обществе. 
Сами же кинематографические образы 
могут являться движущей силой, маяком 
для становления человека как личности в 
современной мире [3].

Западный кинематограф еще в 80—90-х 
годах решил данную проблему, создав 
образ «крутого учителя», как правило, 
ветерана войны, сотрудника спецподразде-
ления, который наводит порядок в образо-
вательной организации и с использованием 
своего личного примера осуществляет вос-
питательную работу с учениками. Личный 
пример учителя ― один из самых эффек-
тивных приемов в кинематографе. Подоб-
ный подход имеет все возможности для 
заимствования в национальной российской 
киносфере, начиная от возможных «римей-
ков» и отсылок-рефренсам к таким образам 
«суровых, но справедливых учителей», до 
создания собственных оригинальных кар-

Ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ïåð-
âîñòåïåííîé â ôîðìèðîâàíèè äó-
õîâíî-íðàâñòâåííûõ, ìîðàëüíûõ 
öåííîñòåé, ïîíèìàíèè ñâîåé ðîëè 
è ìåñòå â îáùåñòâå.

Г. Н. ДОЖДИКОВА. Современный кинематограф и система воспитания: проблемы и перспективы



43Нижегородское образование 1, 2024

Духовно-нравственный контент образования

тин и проектов. Тем более существующие 
политические и геополитические обстоя-
тельства формируют похожие социальные 
условия для появления сопоставимых 
примеров в современных школах, включая 
участие в школьной деятельности ветера-
нов и защитников Отечества. 

Объективное «устаревание» традиций 
кинематографа прошлого ― еще одна се-
рьезная проблема, связанная с тем, что пе-
редовой для своего времени советский опыт 
интеграции кино и воспитания устарел и 
попытки его «воскрешения» приводят лишь 
к падению интереса целевых аудиторий.

 Опыт советской школы по формиро-
ванию системы нравственных и эстети-
ческих ценностей, выработке жизненных 
ориентиров учащихся, при помощи средств 
искусства кино представлял собой часть 
грандиозного проекта по воспитанию новой 
формации «советского человека» [5; 17]. 
Аналогичный по масштабу образ «нового 
человека в России» пока не сформирован 

и не внедрен в современных условиях, 
хотя государством предпринимаются 
определенные усилия и попытки в этом 
направлении.

Советский опыт о Великой Отечествен-
ной войне при всей своей эффективности 
в прошлом уже недостаточен, нужен со-
временный, понятный зрителю экранный 
контент включая анимацию, комедию, 
комиксы [9; 23; 24]. Традиционные жанры 
для советского кинематографа такие как 
«производственная драма» и «военная 
драма» в настоящее время представ-
ляются недостаточно востребованными 
и целевыми аудиториями. Об этом свиде-
тельствует соответствующая статистика 
проката. По-прежнему лидируют комедии, 
сказки, спортивная драма, жанр «комикс», 
неклассическая военная драма. Также 
необходимо учитывать нейрокогнитивные 
и социально-психологические особенно-
сти обучающихся, относящихся к поколе-
нию Z [21] .

Таблица 2. 
ТОП-10 российского проката за последние несколько лет *

№ Фильм Дата релиза Общие сборы, 
руб.

Количество зрителей 
(по данным ЕАИС 

с 2013 года)

1 Чебурашка 01.01.2023 6 776 669 346 22 429 211

2 Холоп 26.12.2019 3 071 629 330 11 639 702
3 Движение вверх 28.12.2017 3 043 672 440 11 902 736
4 По щучьему веленью 26.10. 2023 2 449 009 057 8 446 190
5 Т-34 01.01.2019 2 299 526 416 8 819 706
6 Последний богатырь: Посланник Тьмы 23.12.2021 2 203 578 625 7 287 141

7 Вызов 20.04.2023 2 139 917 944 6 729 934
8 Последний богатырь: Корень зла 01.01.2021 2 105 895 353 7 147 868

9 Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел

20.12.2018 1 761 108 100 6 329 756

10 Последний богатырь 26.10.2017 1 732 482 480 7 345 704

* Озеренчук  М. Итоги российского проката в 2023 году // Профисинема, 29.12. 2023. ― URL: 
https://proficinema.com/questions-problems/articles/detail.php?ID=384588 (дата обращения: 
09.02.2024).
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Под термином «патриотическое воспи-
тание» в России воспринимается в первую 
очередь «военно-патриотическое». А мо-
лодежь, обучающаяся в военных и граж-
данских вузах на военных специальностях 
и направлениях подготовки, существенно 
отличаются от остальных [11]. 

«К сожалению, военное и патриотиче-
ское кино в нашей стране часто получается 
формальным. Отчасти потому, что тема 
таких картин становится важнее художе-
ственной ценности…» *.

Попытка обосновать производство 
фильма интересами одной категории зри-
телей, как правило, приводит к провалу 
фильма в прокате, не достигает заявлен-
ных целей и не приводит к реализации 
педагогического потенциала [2].

Одним из направлений совершенство-
вания образовательного процесса являет-
ся ― кинопедагогика [7; 28], массовый же 
кинематограф можно считать инструмен-
том социализации личности [12]. Однако 
представленные в обзоре проблемы не по-
зволяют эффективно и напрямую встраи-
вать современный жанровый киноконтент в 
образовательно-воспитательную деятель-
ность российских образовательных орга-
низаций. Между тем технологии встраива-
ния нежанрового, в первую очередь доку-
ментального образовательного контента, 
в нашей стране активно используются 
(онлайн-кинотеатр «Знание») **. Если 

сформулировать весь перечень проблеем 
кратко, то мы получим, во-первых, недоста-
ток качественного контента, во-вторых, не-
достаточный интерес или игнорирование 
целевыми аудиториями «идейно нагружен-
ного» контента в кино и телеформате по 
причине его уж слишком прямолинейной 
подачи или неиспользования актуальных 
форматов и жанров, поскольку структура 
интересов *** зрителей не поменялась, и 
по-прежнему в приоритете остаются ко-
медии, мелодрамы, сказки и иностранные 
сериалы ****.

Необходима более тесная интеграция 
сферы образования, воспитания, искус-
ства и культуры, включая межведомствен-
ное сотрудничество и взаимодействие. 
При этом нужно отдавать отчет, что ника-
кие внешние признаки, как-то финансо-
вые привилегии и квоты не могут создать 
национальный кинематограф, если он ли-
шен ментальности, востребованной всей 
современной ему культурой [15; 24]. Еже-
годно необходим выпуск не менее 20—30 
кинокартин с позитивным содержательным 
контентом (ценности семьи, дружбы, стра-
ны), которые рассчитаны на массовую 
аудиторию и востребованы зрителем в 
популярных и интересных форматах. Ис-
пользование кинематографа в сочетании с 
образовательно-воспитательной деятель-
ностью в образовательных организациях 
всех уровней должно стать национальной 
идеей и приоритетом. 

* Богатырёв А. и др. Итоги 2023 года в российском кино: миллиарды рублей и миллионы зри-
телей, фестивали, отмены и надежды // Кинопоиск,  29.12.2023. ― URL: https://www.kinopoisk.ru/
media/article/4008935/ (дата обращения: 9.02.2024).

** Онлайн-кинотеатр «Знание». — URL: https://znanierussia.ru/cinema (дата обращения: 09.02.2024)
*** Общее состояние российского кинематографа и социально значимое кино: запрос аудитории 

и перспективы развития // Платформа — 25.08.2021. — URL: https://pltf.ru/2021/08/25/obshhee-
sostoyanie-rossijskogo-kinematografa-i-soczialno-znachimoe-kino-zapros-auditorii-i-perspektivy-razvitiya/ 
(дата обращения: 09.02.2024).

**** Какие сериалы интересуют россиян // Исследование Индекс Кинопоиск Pro — 15.11.2022. ― 
URL:  https://www.kinopoisk.ru/media/article/4007018/ (дата обращения: 09.02.2024).
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè è ïðîãðàììû 
«Âîñïèòàíèå ïàòðèîòà è ãðàæäàíèíà» â óñëîâèÿõ íîâûõ âûçîâîâ âðåìåíè è ãëîáàëüíûõ ïåðåìåí, 
îáúåêòèâíî âîçíèêàþùèõ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Àâòîðû äåëàþò äå-
òàëüíûé àíàëèç îñîáåííîñòåé ñîâðåìåííîãî ïðîöåññà âîñïèòàíèÿ, îïðåäåëÿþò âåäóùèå íàïðàâëåíèÿ 
âîñïèòàíèÿ â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà øêîëû, âóçà è ãîðîäà; ðàñêðûâàþò ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèå ïîäõîäû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïàòðèîòè÷åñêîìó è ãðàæäàíñêîìó ñòàíîâëåíèþ ëè÷íîñòè 
ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà. Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ èñïîëüçîâàí îáùåòåîðåòè÷åñêèé ìåòîä, ýìïè-
ðè÷åñêèé, ìåòîä ñðàâíèòåëüíî-ñîïîñòàâèòåëüíîãî àíàëèçà è îáîáùåíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé, 
ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ ïî îáðàçîâàíèþ. Ìåòîäîëîãè÷åñêîé 
îñíîâîé èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàçâàííûå â ñòàòüå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû, íàó÷íàÿ õàðàêòåðè-
ñòèêà êîòîðûõ ðàñêðûòà. Ðàçðàáîòàíà è àïðîáèðîâàíà êîíöåïöèÿ âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòà è ãðàæäàíèíà 
â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà Íèæíåãî Íîâãîðîäà; ðàñêðûòû ìåòîäîëîãè÷åñêèå 
îñíîâû ïðîáëåìû èññëåäîâàíèÿ; êîíêðåòèçèðîâàíû òàêèå îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, êàê: âîñïèòàíèå, òðà-
äèöèè, ðîññèéñêèå öåííîñòè. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêîãî ðåñóðñíîãî 
öåíòðà ïî äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ è ãðàæäàíñêîìó îáðàçîâàíèþ îáó÷àþùèõñÿ. Âûäåëåíû 
òàêèå âàæíåéøèå ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ ïàòðèîòà è ãðàæäàíèíà, êàê: ðàçâèòèå ïîñòèíäóñòðèàëüíî-
ãî îáùåñòâà, äåìîêðàòèçàöèÿ, ñòàíäàðòèçàöèÿ, èíôîðìàòèçàöèÿ, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ïîâûøåíèþ 
ýôôåêòèâíîñòè âîñïèòàíèÿ â óñëîâèÿõ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà.

Abstract. The article deals with the necessity of developing the concept and programme "Education 
of a patriot and citizen" in the context of new challenges of time and global changes that objectively 
arise at the present stage of the development of Russian society. A detailed analysis of the peculiarities 
of the modern process of upbringing is given; the leading directions of upbringing in the educational 
space of school, university and city are defined; methodological approaches that contribute to the 
patriotic and civil formation of the personality of a growing person are revealed. The research uses 
the general theoretical method, empirical method, method of comparative analysis and generalisation 
of psychological and pedagogical, methodological literature and regulatory and legal documents on 
education. The methodological basis of the research comprises the methodological approaches named 
in the article, the scientific characteristics of which are presented. The concept of patriot and citizen 
education in the educational space of Nizhny Novgorod city is developed and tested; methodological 
foundations of the research problem are disclosed; such basic concepts as: education, traditions, Russian 
values are specified. The article presents the results of the activity of the City Resource Centre for 
students' spiritual and moral upbringing as well as civic education. The most important factors of 
patriot and citizen formation, such as the development of post-industrial society, democratisation, 
standardisation, informatisation, which contribute to the effectiveness of education in the conditions of 
the educational space of the city, are highlighted.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âîñïèòàíèå, êîíöåïöèÿ, ïàòðèîòèçì, ãðàæäàíñòâåííîñòü, ïðîñòðàíñòâî, ñðåäà, 
öåííîñòè, ðàçâèòèå ëè÷íîñòè

Keywords: education, concept, patriotism, citizenship, space, environment, values, personality 
development
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А ктуализация проблемы воспитания в 
современных условиях глобальных 
перемен в обществе не случайна. 

Она связана с тем, что еще в Концепции 
модернизации российского образования 
на период до 2010 года подчеркивалось, 
что «воспитание как первостепенный прио-
ритет в образовании должно стать органи-
зационной составляющей педагогической 
деятельности, интегрированной в общий 
процесс обучения и развития» [6, п. 2.2].

В последние годы в российской системе 
образования происходят существенные 
изменения: 
 меняется парадигма образования: от 

знаниевой к личностно-ориентированной;
  разрабатываются новые государ-

ственные образовательные стандарты;
  обновляется содержание образо-

вания;
 разрабатываются новые технологии 

обучения и воспитания;
 создается новое образовательное 

пространство школы, вуза, города; 
 интенсивно развивается цифровиза-

ция общества;
 особое внимание уделяется пробле-

ме развития личности человека;
 идет процесс диверсификации обра-

зовательных учреждений.
Вместе с тем вызы-

вают тревогу такие про-
блемы воспитания моло-
дежи, решение которых 
на современном этапе 
духовно-нравственно-
го кризиса в обществе 
исключительно значи-
мы: агрессивность, кон-
фликтность, насилие, 

потеря нравственных норм, ценностей и 
жизненных смыслов, инфантильность, 
нежелание учиться и работать, безот-
ветственность. В этом случае нельзя не 
согласится с мнением Д. А. Леонтьева, 
который подчеркивает, что «духовный кри-
зис — кризис смысла, кризис ответствен-
ности» [7, с. 6].

Все эти проблемы воспитания в мо-
лодежной среде не случайны и возникли 
не вчера. Это связано с тем, что в пере-
строечные годы, проблемам воспитания 
подрастающего поколения практически 
не уделялось должного внимания. Как 
справедливо отмечает Н. Д. Никандров, в 
общественном лексиконе отсутствовало 
слово «воспитание», не было программ 
по воспитанию. Если в советской школе 
воспитание осуществлялось в контексте 
программы «Примерное содержание вос-
питания школьников», то в перестроечные 
годы о ней забыли. В связи с этим сегодня 
«огромную центральную роль занимает 
школа во взаимодействии с другими ин-
ститутами воспитания» [8, c. 11].

В современных условиях многое ме-
няется в российском обществе: значитель-
но актуализируются проблемы воспитания, 
которое рассматривается как стратеги-
ческое общенациональное приоритетное 
направление образовательной политики го-
сударства; поставлена и решается задача 
разработки новых программ воспитания не 
только в школах, но и в средних и высших 
учебных заведениях. С учетом требований 
ФГОС начального, общего и основного об-
щего образования научным коллективом 
Института стратегии развития образова-
ния в 2021 году разработана и принята 
Министерством просвещения Российской 
Федерации Примерная рабочая програм-
ма воспитания для общеобразовательных 
организаций, которая является основой 
для разработки программ в дошкольных 
организациях, школах, СПО. В высшей 
школе РФ также разрабатываются новые 
программы воспитания студенческой мо-
лодежи.

Совершенно очевидно, что в условиях 
развития постиндустриального общества 
успех социально-политического и культур-
но-экономического состояния страны, ее 
конкурентоспособность во многом зависит 
от воспитания личности растущего чело-
века. Так по мнению А. Г. Асмолова «вос-
питание — это становление человечности 

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â óñëî-
âèÿõ ðàçâèòèÿ ïîñòèíäóñòðèàëü-
íîãî îáùåñòâà óñïåõ ñîöèàëüíî-ïî-
ëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñòðàíû, åå 
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âî ìíîãîì 
çàâèñèò îò âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè 
ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà.

В. А. МАЛИНИН, В. П. РАДЧЕНКО, Ф. В. ПОВШЕДНАЯ, С. М. ШЕСТАКОВА. Теоретические...
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в человеке, это искусство приобщения к 
идеалам, ценностям, нормам достойного 
образа жизни» [1, c. 1]. Известно, что в 
нашей жизни драматически переплетаются 
различные типы личностей — от всесто-
ронне-развитой, думающей, творческой до 
уродливой, приспособленческой, суевер-
ной, агрессивной. И все это — результаты 
воспитания.

Понятие «воспитание» — одно из веду-
щих в педагогике. Тем не менее до сих пор 
в педагогической науке существуют разные 
подходы к его определению. Одни считают, 
что в воспитании надо учитывать природу 
ребенка (Я. А. Коменский, Жан-Жак Рус-
со, И. Г. Песталоцци); другие утверждают, 
что воспитание — это человековедение, 
постоянное духовное общение учителя и 
учащихся (К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов, 
В. А. Сухомлинский); третьи убеждены, что 
воспитание — это прежде всего уважение 
и требовательность к личности (А. С. Ма-
каренко, А. Дистервег, Я. Корчак).

Проблемы воспитания — это вечные 
проблемы человечества. Важно отметить, 
что термин «воспитание» происходит от 
русского слова «воспитание», что означает 
«воспоить», «воскормить», «взрастить», 
«вырастить». Значительный вклад в разви-
тие теории и практики воспитания внесли 
великие мыслители и педагоги прошлого и 
современности: Я. А. Коменский, И. Г. Пе-
сталоцци, Жан-Жак Руссо, А. Дистервег, 
Д. Дидро, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, 
Н. И. Пирогов, А. С. Макаренко, В. А. Су-
хомлинский и др., знания и опыт которых 
помогают современным ученым, учителям 
раскрыть и понять сущность и роль вос-
питания в становлении и формировании 
личности растущего человека. 

Традиционно воспитание рассматрива-
лось в широком и узком смыслах. Воспи-
тание в широком смысле — это приобще-
ние обучающихся к социальному опыту, 
накопленному человечеством. В узком 
смысле — это целенаправленный процесс 
взаимодействия учителя и учащихся с це-
лью формирования у детей определенной 

системы взглядов, качеств, убеждений, 
ценностей.

Современные ученые Ш. А. Амонаш-
вили, Е. В. Бондаревская, О. С. Газ-
ман, Л. Н. Новикова, Н. Д. Никандров, 
А. П. Тряпицина, Д. И. Фельдштейн и 
др., исследуя проблемы 
воспитания, отмечают, 
что воспитание — это 
сложнейший процесс, 
имеющей свои особенно-
сти, которые необходимо 
учитывать в организации 
учебно-воспитательной 
деятельности с обучаю-
щимися.

Выделим данные особенности воспи-
тания: 

1. Процесс воспитания — многосто-
ронний и многоплановый. Он осуществля-
ется в семье, в школе, в системе дополни-
тельного образования, в вузе. 

2. Воспитание — это длительный, ди-
намичный, непрерывный процесс, резуль-
таты которого сразу малозаметны, так как 
они направлены в будущее. 

3. Воспитание имеет ступенчатый ха-
рактер (первоначальные представления, 
простейшие умения и навыки, убеждения, 
привычки). 

4. Воспитание — двухсторонний про-
цесс (самовоспитание плюс целенаправ-
ленное педагогическое взаимодействие). 

5. В содержании воспитательной ра-
боты присутствует концентризм ( к форми-
рованию одних и тех же качеств личности 
приходится возвращаться неоднократно). 

6. «Эффективность и результатив-
ность воспитательного процесса зависит 
от сотрудничества и координации усилий 
всех социальных институтов воспитания».

Итак, в контексте Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст. 2) воспитание рассматривается 
как «деятельность, направленная на разви-
тие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся 
на основе социокультурных, духовно-нрав-

Èçâåñòíî, ÷òî â íàøåé æèçíè 
äðàìàòè÷åñêè ïåðåïëåòàþòñÿ 
ðàçëè÷íûå òèïû ëè÷íîñòåé — îò 
âñåñòîðîííå-ðàçâèòîé, äóìàþùåé, 
òâîð÷åñêîé äî óðîäëèâîé, ïðèñïî-
ñîáëåí÷åñêîé, ñóåâåðíîé, àãðåñ-
ñèâíîé. È âñå ýòî — ðåçóëüòàòû 
âîñïèòàíèÿ.
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ственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, формирования у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, 
уважение к памяти защитников Отечества, 
к подвигам героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему по-
колению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружаю-
щей среде» [11, c. 3].

Следует отметить, что социальные 
потребности страны, объективные слож-
ности и трудности в воспитании требуют 
эффективного управления воспитательным 
процессом, который во многом зависит от 
понимания стратегических целей и задач 
воспитания подрастающего поколения все-
ми институтами воспитания, создающими 
условия для организации единого воспита-
тельного пространства школы, вуза, города, 
что отражено в таких нормативно-правовых 
документах об образовании как: «Концеп-
ция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России», 
«Стратегия развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», 
«Стратегия развития комплексной безо-
пасности детей в Российской Федерации 

на период до 2030 года». 
Так в документе «Концеп-
ция духовно-нравствен-
ного развития лично-
сти гражданина России» 
(далее — Концепция) 
отмечается, что зада-
чей воспитания является 

формирование базовых национальных 
ценностей, к которым относятся: «патрио-
тизм, социальная солидарность, граж-
данственность, семья, труд и творчество, 
наука, традиционные российские религии, 
искусство и литература, природа, челове-
чество» [6, c. 21—22].

В документе «Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 

2025 года» подчеркивается, что «приори-
тетной задачей Российской Федерации в 
сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяю-
щей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными зна-
ниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного 
общества, готового к мирному созиданию 
и защите Родины» [15, с.1].

В соответствии с указом президента 
Российской Федерации В. В. Путина «Об 
утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей отмечается, что «тради-
ционные ценности — это нравственные 
ориентиры», формирующие мировоззре-
ние граждан России, передаваемые от 
поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентич-
ности и единого культурного простран-
ства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, 
самобытное проявление в духовном, исто-
рическом и культурном развитии многона-
ционального народа России» [13, c. 35].

Не случайно еще К. Д. Ушинский писал: 
что «русское воспитание — дух школы, ее 
направление, ее цель — должно отвечать 
идеалам русского народа: сообразно исто-
рии нашего народа, степени его развития, 
его характеру, есть только один идеал со-
вершенства, пред которым преклоняются 
все народности, это идеал, представляе-
мый нам христианством» [17, с. 190—197].

Сохранение и укрепление традицион-
ных российских ценностей в современных 
реалиях нашей действительности, когда, 
как отмечает О. Ю. Васильева, «уходя от 
Болонской системы, мы возвращаемся к 
истокам, которые были. Переходим к про-
цессу восстановления национальной си-
стемы образования, возвращаемся к еди-
ному образовательному пространству. При 
этом движемся вперед. Вызов в том, что 
образование сегодня должно удерживать 
баланс между фундаментальностью и ори-

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñîöèàëüíûå 
ïîòðåáíîñòè ñòðàíû, îáúåêòèâíûå 
ñëîæíîñòè è òðóäíîñòè â âîñïèòà-
íèè òðåáóþò ýôôåêòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ âîñïèòàòåëüíûì ïðîöåññîì.

В. А. МАЛИНИН, В. П. РАДЧЕНКО, Ф. В. ПОВШЕДНАЯ, С. М. ШЕСТАКОВА. Теоретические...
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ентированностью на практику, на меняю-
щиеся условия рынка труда» [2].

Данный переход к новой системе 
образования — чрезвычайно значимое 
явление. Таким образом, исходя из этих 
условий и современных требований, 
предъявляемых обществом к личности 
растущего человека, возникает необходи-
мость разработки концепции воспитания 
патриота и гражданина, потребность в 
которой весьма значима на региональном 
уровне с учетом социально-экономиче-
ского, культурно-исторического факторов 
развития образовательного пространства 
города Нижнего Новгорода [12, c. 20].

Философско-педагогическим основа-
нием для разработки концепции воспи-
тания патриота и гражданина в процессе 
взаимодействия государственных и обще-
ственных институтов, СМИ, науки и обра-
зования являются идеи: 
 развитие личности в процессе вос-

питания через системный подход (Л. С. Вы-
готский, В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, 
В. В. Рубцов, Д. Б. Эльконин и др.);
  системная деятельность детей и 

взрослых в процессе воспитания и обуче-
ния, преемственность поколений, сотворче-
ство педагогов, родителей и обучающихся 
(Ш. А. Амонашвили, Е. Б. Весна, А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинский и др.);
 формирование единого образова-

тельно-воспитательного пространства 
города с целью воспитания патриота и 
гражданина (Г. И. Герасимов, В. А. Кара-
ковский, В. А. Малинин, Ф. В. Повшедная, 
И. Д. Фрумин и др.);
 формирование в сознании обучаю-

щихся традиционных общечеловеческих 
базовых ценностей, осознанного отноше-
ния к защите Родины, семьи, воспитание 
человека труда, коллективиста, гражда-
нина, патриота, способного к самооцен-
ке и самоорганизации (В. П. Бездухов, 
О. В. Горшкова, В. В. Николина и др.);
 социальное партнерство государ-

ства, общества, школы, семьи, обществен-
ных организаций предполагающее взаим-

ную ответственность за развитие личности 
человека (А. Г. Асмолов, В. Р. Галеев, 
В. И. Митрохин, Т. В. Свадьбина и др.).

Методологической основой развития 
концепции явились следующие подходы: 
личностно-деятельностный, системный, 
средовой, аксиологический, акмеологи-
ческий.

Личностно -дея -
тельностный подход 
(А. Г. Асмолов, Л. С. Вы-
готский, И. В. Дубро-
вина,  И.  А.  Зимняя, 
А. Н. Леонтьев, А. П. Тря-
пицина и др.) ориенти-
рован на развитие лич-
ности различных категорий обучающихся 
как активных субъектов учебно-познава-
тельной деятельности в условиях образо-
вательного пространства школы, системы 
дополнительного образования, СПО, вуза.

Системный подход (В. П. Беспалько, 
Л. И. Божович, Л. И. Новикова, Н. Л. Сели-
ванова, В. А. Сластенин и др.) позволяет 
рассматривать образовательно-воспита-
тельную систему школы, вуза и других об-
разовательных организаций как открытую 
педагогическую систему, способствующую 
формированию личности с определенными 
духовно-нравственными качествами.

Средовой подход (В. А. Караковский, 
Л. И. Новикова, Ю. С. Мануйлов и др.) рас-
крывает отношения «человек-среда», «че-
ловек-пространство», учитывает характер 
инновационного потенциала образователь-
ного учреждения, способствует формиро-
ванию образовательного пространства, в 
котором создаются условия для воспита-
ния патриота и гражданина страны.

Акмеологический подход (А. А. Дер-
кач, Н. В. Кузьмина, В. Н. Максимова, 
А. А. Реан, К. Д. Ушинский и др.) ориенти-
рован на вершину развития человека как 
зрелой личности способной к проектирова-
нию и осуществлению высших достижений 
в своем личностном и профессиональном 
саморазвитии на основе целостной жиз-
ненной позиции.

Òàêèì îáðàçîì, èñõîäÿ èç ýòèõ 
óñëîâèé è ñîâðåìåííûõ òðåáîâà-
íèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ îáùåñòâîì ê 
ëè÷íîñòè ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà, âîç-
íèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè 
êîíöåïöèè âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòà è 
ãðàæäàíèíà.
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Аксиологический подход (А. Г. Асмо-
лов, Н. А. Асташова, Н. Д. Никандров и др.) 
определяет какие традиционные нацио-
нальные ценности, ценностные отношения 
и ценностные ориентации необходимо 
формировать у обучающейся молодежи на 
разных этапах жизни человека.

Повышение роли воспитания, его 
результативности на современном этапе 
обусловлено такими тенденциями и фак-
торами как: развитие постиндустриаль-
ного общества, процессов глобализации, 
демократизации, стандартизации, инфор-
матизации, цифровизации, появление 
нового поколения детей — поколения Z.  
«Они, как считает Д. И. Фельдштейн, не 
только разительно отличаются от того 
“дитяти”, которого описывали Я. А. Комен-
ский и И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский и 
Н. И. Пирогов, Зязю и Пиаже, Я. Корчак и 
другие великие детоводители прошлого, 
но даже качественно отличаются от ре-
бенка 90-х гг. XX века. При этом ребенок 
не стал хуже или лучше своего сверстника 
двадцатилетней давности, он просто стал 
другим!» [18, с. 191].

Одним из важнейших факторов, обусла-
вливающим повышение роли воспитания 
является развитие постиндустриального 
общества, которое требует поиска таких но-
вых форм общественно-значимой деятель-

ности человека как: мо-
бильность, открытость, 
безопасность, информи-
рованность, конкуренто-
способность, противо-
действие деструктивной 
идеологии, что особенно 
важно сегодня, когда, как 
подчеркивает президент 
Российской Федерации 

В. В. Путин «продолжаются попытки выбить 
почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, 
разумеется, не способны изменить про-
шлое, они обречены на провал. Лишить 
страну побед, достигнутых нашими пред-
ками, невозможно» [3, с. 71].

Глобализация. Определяется, прежде 
всего тем, что образование и общество 
не отделимы друг от друга. Глобализация 
предполагает общую судьбу народа и 
культур, которые, чтобы сохранить себя, 
должны прийти к пониманию возросшей 
ответственности человека не только за 
свою жизнь и ее качество, но и за жизнь 
других людей.

Стандартизация. Ориентирована на 
развитие высоконравственного, ответствен-
ного, творческого, компетентного граждани-
на и патриота. В толковом словаре русского 
языка термин «стандартизация» понимается 
как образец, эталон которому следует подра-
жать, соответствовать его признакам и каче-
ствам. В настоящее время Государственный 
образовательный стандарт — это основной 
документ, в котором определен обязатель-
ный минимум содержания образовательных 
программ, объем учебной нагрузки, объем 
знаний, компетенций и требований к уровню 
подготовки обучающихся, уровню их образо-
ванности и воспитанности.

Информатизация и цифровизация. 
В условиях резкого увеличение инфор-
мационных потоков в социокультурной 
среде встает необходимость «освоения 
цифровой реальности, что по мнению 
В. В. Николиной, становится для современ-
ных детей ключевым фактором успешной 
социализации, средством деятельности, 
общения, творческого поведения» [10, с. 4].
Это требует новых подходов к воспитанию, 
к обеспечению информационной, лингви-
стической, духовной и медиабезопасности 
подрастающего поколения. В связи с уве-
личением влияния СМИ в обществе, пере-
насыщение программ с развлекательным 
контентом, которые нередко подрывают 
систему ценностей молодежи, принят Фе-
деральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», в котором подчеркивается, 
что в целях обеспечения здоровья, физи-
ческой, интеллектуальной, нравственной, 
психологической безопасности детей до 
18 лет устанавливаются нормативы рас-

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì âëèÿíèÿ 
ÑÌÈ â îáùåñòâå, ïåðåíàñûùåíèå 
ïðîãðàìì ñ ðàçâëåêàòåëüíûì 
êîíòåíòîì, êîòîðûå íåðåäêî ïîä-
ðûâàþò ñèñòåìó öåííîñòåé ìîëî-
äåæè, ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí 
«Î çàùèòå äåòåé îò èíôîðìàöèè, 
ïðè÷èíÿþùåé âðåä èõ çäîðîâüþ 
è ðàçâèòèþ».

В. А. МАЛИНИН, В. П. РАДЧЕНКО, Ф. В. ПОВШЕДНАЯ, С. М. ШЕСТАКОВА. Теоретические...



55Нижегородское образование 1, 2024

Духовно-нравственный контент образования

пространения печатной продукции, аудио 
и видео материалов, пропагандирующих 
насилие и жестокость, порнографию, нар-
команию, токсикоманию, антиобществен-
ное поведение.

Демократизация. Стремление к де-
мократизации системы образования пред-
полагает доступность и качество образова-
ния всему населению страны, преемствен-
ность на всех ступенях и уровнях образо-
вания, в любом типе учебного заведения, 
независимо от национальностей, расовой 
принадлежности и состояния здоровья.

Новое поколение детей — поколе-
ние «Z». Не менее значимым фактором 
в воспитании и социализации выступает 
появление нового поколения — первого 
цифрового поколения детей и молодежи, 
которое, по мнению ученых, прошло со-
циализацию в условиях широкого распро-
странения цифровых технологий в сфере 
общественной жизни, результатом чего ста-
ло формирование у обучающихся клиповой 
культуры, информационной перегрузки, 
стремление выполнить сразу несколько 
дел; при этом овладение цифровыми 
технологиями современная молодежь рас-
сматривает как процесс своей успешной 
социализации в обществе.

Данные идеи, направления, факторы 
составляют не только концептуальную 
основу воспитания патриота и гражданина 
в образовательном пространстве города 
Нижнего Новгорода, но и способствуют в 
решении стратегических задач социаль-
но-экономического развития города.

Направления деятельности, ориенти-
рованные на достижение стратегической 
цели Концепции:

1. Патриотическое и гражданское 
воспитание.

В основе патриотического и гражданского 
воспитания лежат ценности: «Родина, семья, 
природа, человечество и т. д.». Патриотиче-
ское и гражданское воспитание строится на 
идее патриотизма и гражданственности как 
ведущих нравственных чувствах, которые 
формируются из уклада жизни народа, тра-

диций семьи и т. д. Сегодня это проблема 
актуализируется в связи с тем, что практика 
свидетельствует о невысоком уровне раз-
вития патриотизма и гражданственности у 
некоторой части молодежи.

В рамках данного направления необ-
ходимо привлечь вни-
мание всех институтов 
воспитания к вопросам 
гражданско-патриотиче-
ского становления лич-
ности. Активизировать 
деятельность детских 
общественных органи-
заций и объединений в 
сфере патриотизма и гражданственности. 
Проведение систематических мероприя-
тий, направленных на повышение качества 
воспитания патриота и гражданина России.

2. Организация единого образова-
тельного пространства города.

Сегодня в психолого-педагогических 
работах широкое распространение полу-
чили термины образовательная среда и 
образовательное пространство. По мнению 
ученых И. В. Дубровиной, А. Н. Леонтьева, 
Ю. С. Мануйлова, В. В. Рубцова и других 
проблема образовательного пространства 
и среды чрезвычайно сложная и значимая, 
так как она имеет огромное воспитательное 
значение в развитии личности растущего 
человека. Вместе с тем в определении этих 
понятий нет четкости, много противоречи-
вого. Некоторые ученые считают, что эти 
понятия тождественны, другие утверждают, 
что они подменяют друг друга. Так, В. А. Кас-
торнова отмечает, что «пространство в 
большинстве педагогических исследований 
постулируется в качестве составной части 
среды» [5, c. 27]. И. В. Роберт отмечает, 
что «понятие пространства в психоло-
го-педагогическом аспекте представляется 
посредством описания субъекта, объекта, 
процесса, по совокупности определенных 
параметров [14, c. 35].

В современных условиях остро встает 
проблема осмысления социальной сре-
ды, пространства в которых находится 

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îñòðî 
âñòàåò ïðîáëåìà îñìûñëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé ñðåäû, ïðîñòðàíñòâà â êî-
òîðûõ íàõîäèòñÿ ÷åëîâåê, òàê êàê 
ñåãîäíÿ ñëîæèëàñü äðóãàÿ ðåàëü-
íîñòü, äðóãîå îáðàçîâàòåëüíîå 
ïðîñòðàíñòâî.
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человек, так как сегодня сложилась другая 
реальность, другое образовательное про-
странство, способствующее становлению и 
развитию растущего человека, как субъек-
та творческой деятельности. В контексте 
этого важно раскрыть характер изменений 
ценностных ориентаций, влияния окружаю-
щей среды на обучение, показать роль 
наставничества в развитии и воспитании 
детей и молодежи, которое рассматривает-
ся как «одна из важнейших форм обучения 
старшими младших практическим знаниям, 
необходимому поведению, формированию 
духовно-нравственных ценностей. Орга-
низация образовательного пространства 
города предполагает создание новых ло-
каций, командной деятельности, использо-
вание государственной символики России, 
формирование ценностного отношения к 
Флагу, Гербу, Гимну РФ [9. c.17].

3. Социальное партнерство.
Важнейшим компонентом Концеп-

ции — воспитание патриота и гражданина 
в образовательном пространстве города 
Нижнего Новгорода — является социаль-
ное партнерство. Реализация воспита-
тельного потенциала социального пар-
тнерства предусматривает продуктивное 
взаимодействие всех институтов воспи-
тания по разработке различных программ 

духовно-нравственного 
и гражданско-патриоти-
ческого развития лично-
сти и взаимоотношений 
между сверстниками, 
детьми и родителями, 
воспитанниками и вос-
питателями, учителями 
и обучающимися и т. д. 
Необходимо определить 
общую систему коорди-

нат действий социальных партнеров города 
в оказании помощи детям в процессе вхож-
дения их в социум, в приобретении цен-
ностей и социальных установок. В рамках 
данного направления ГРЦ координирует 
научно-методическую поддержку.

4. Организация профориентацион-
ной деятельности.

В условиях изменения российской систе-
мы образования значительно расширяют-
ся возможности профессиональной ориен-
тации, профессионального самоопределе-
ния и трудового воспитания обучающихся 
на разных возрастных этапах, что пред-
полагает построение профориентацион-
ных программ и маршрутов для молодежи 
с целью выбора будущей профессии. Дан-
ные программы должны опираться на базо-
вые национальные ценности российского 
народа, семьи, опыта старшего поколения, 
традиций православной культуры, а также 
опыта и традиций других российских наро-
дов и традиционных конфессий.

Основным результатом реализации 
Концепции является создание органи-
зационных, психолого-педагогических, 
социальных и финансовых условий для 
формирования гражданина и патриота 
России в образовательном пространстве 
города Нижнего Новгорода. 

1. Повышение уровня организационного 
обеспечения и методического сопровожде-
ния системы патриотического воспитания:
 развитие и обобщение передового 

педагогического опыта в области граждан-
ско-патриотического и духовно-нравствен-
ного воспитания с целью его практического 
использования;
 совершенствование системы пока-

зателей оценки уровня и эффективности 
гражданско-патриотического воспитания;
 развитие и расширение муниципаль-

ной правовой базы гражданско-патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспитания 
в системе образования, культуры и моло-
дежной политики;
 разработка и внедрение новых науч-

но-методических материалов, программ, 
учебно-методических комплексов и техно-
логий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию;
 создание профессиональных сооб-

ществ специалистов и наставников в сфере 

Îñíîâíûì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçà-
öèè Êîíöåïöèè ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå 
îðãàíèçàöèîííûõ, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è 
ôèíàíñîâûõ óñëîâèé äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà è ïàòðè-
îòà Ðîññèè â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîñòðàíñòâå ãîðîäà Íèæíåãî 
Íîâãîðîäà. 

В. А. МАЛИНИН, В. П. РАДЧЕНКО, Ф. В. ПОВШЕДНАЯ, С. М. ШЕСТАКОВА. Теоретические...
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патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

2. Повышение эффективности систе-
мы межведомственного взаимодействия 
и общественно-государственного парт-
нерства в решении задач гражданско-па-
триотического и духовно-нравственного 
воспитания.

3. Повышение уровня мотивации обу-
чающихся к изучению истории Отечества, в 
том числе военной истории, историческому 
прошлому нашей страны, ее героическим 
страницам, сохранению памяти о великих 
исторических подвигах защитников Отече-
ства, исторических святынь и государствен-
ных праздников России.

4. Повышение интереса обучающихся 
образовательных организаций города Ниж-
него Новгорода к русскому языку, русской 
и мировой литературе, музыке, изобрази-
тельному искусству.

5. Совершенствование деятельности 
образовательных организаций по граж-
данско-патриотическому воспитанию, а 
также по профессиональной ориентации 
обучающихся и их привлечению к госу-
дарственной, военной службе, к работе в 
различных отраслях российской промыш-
ленности и сфере услуг, в системе обра-

зования, науки, культуры, спорта и иной
деятельности.

6. Институционализация сотрудниче-
ства образовательных организаций, уч-
реждений культуры, спорта и социальной 
сферы с РПЦ (Московский патриархат) 
и другими традиционными конфессиями 
России.

Таким образом, на современном этапе 
социально-экономического развития об-
щества проблема воспитания как особого 
социального института остается не только 
актуальной, но и чрезвычайно сложной, так 
как она связана с формированием лично-
сти человека и его духовно-нравственных 
качеств. Координация деятельности всех 
субъектов воспитания будет способство-
вать повышению его результативности, 
что в конечном итоге поможет каждому 
обучающемуся максимально включиться в 
образовательное пространство различных 
учреждений города, общества в целом, 
эффективно овладеть культурой общения и 
нормами сотрудничества, понять смысл ду-
ховно-нравственных и гражданско-патрио-
тических ценностей, успешно социализи-
роваться и самоопределиться с выбором 
профессии в мире ценностей, стать настоя-
щим патриотом и гражданином России.
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12. Ïè÷óãèí Â. Ã. Èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå îáùåñòâà: îñíîâíûå ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî 

ñòàòóñà // Êîíòåêñò è ðåôëåêñèÿ: ôèëîñîôèÿ î ìèðå è ÷åëîâåêå. — 2022. — Òîì 11. — ¹ 3. — Ñ. 86—93. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè êàê ïðîöåññ, 
îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàííîñòü äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ 
êà÷åñòâ ëè÷íîñòè è ñîçíàòåëüíàÿ ãîòîâíîñòü ê ñîçèäàòåëüíîìó òðóäó íà áëàãî Ðîäèíû. 
Ñäåëàí àêöåíò íà òîì, ÷òî ëè÷íîñòíûå êîíñòðóêòû çàäàþò âåêòîð ñàìîðåàëèçàöèè 
ëè÷íîñòè, íàïðàâëÿÿ äàííûé ïðîöåññ â êîíòåêñò ñîöèàëüíîãî. Â êà÷åñòâå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî øèðîêèå âîçìîæíîñòè ìîëîäåæè äëÿ ðàçâèòèÿ 
ïàòðèîòè÷åñêèõ êà÷åñòâ ëè÷íîñòè êàê îñíîâû ñàìîðåàëèçàöèè, ïîñòóëèðóåòñÿ âûñøåå 
îáðàçîâàíèå. Îïèðàÿñü íà äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä Ñ. Ë. Ðóáèíøòåéíà, ïðåäëîæåí 
êîìïëåêñ ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé, ó÷åò êîòîðûõ ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü âêëþ÷åíèå 
ñòóäåíòîâ â äåÿòåëüíîñòü ïî ôîðìèðîâàíèþ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé — îò èõ ïðèíÿòèÿ 
ê âîñïðîèçâîäñòâó è òðàíñëèðîâàíèþ. Ïðèâåäåíû îòäåëüíûå ïðèìåðû ïåäàãîãè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ èç îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêè ðàáîòû ñî ñòóäåíòàìè íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè «Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ» Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà 
èì. Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî.
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Патриотическое воспитание – 
основа самореализации молодежи
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Abstract. The article considers the patriotic education of young people as a process, the main results 
of which are the formation of spiritual and moral qualities of personality and conscious readiness 
to creative labour for the benefit of Russia. The emphasis is made on the fact that these personal 
constructs set the vector of personal self-realisation, directing this process in the social context. 
Higher education is postulated as an educational space that provides ample opportunities for young 
people to develop patriotic qualities as a basis for self-realisation. Based on S.L. Rubinstein's activity 
approach, a set of pedagogical conditions is proposed, the consideration of which enables to organise the 
inclusion of students in the activity of forming moral values - from their acceptance to reproduction 
and transmission. Some examples of pedagogical means from the teaching practice with students of 
educational area of training "Organisation of Youth Work" of Kaluga State University named after K.E. 
Tsiolkovsky are given.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ñàìîðåàëèçàöèÿ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîëè-
òèêà, ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü, âûñøåå îáðàçîâàíèå

Key words: patriotic education, self-realization, state youth policy, student youth, higher education

Образование в Российской Федерации 
ориентировано на формирование лич-
ности, обладающей нравственными 

ценностями и готовой к служению Родине, 
к самовыражению в интересах общества 
и государства. Стратегия развития воспи-
тания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (далее — Стратегия) «…опи-
рается на систему духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе куль-
турного развития России, таких как челове-
колюбие, справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера в добро и 
стремление к исполнению нравственного 
долга перед самим собой, своей семьей 
и своим Отечеством» [16, п.1]. Одним из 
приоритетов государственной политики в 
области воспитания является формиро-
вание «…высокого уровня духовно-нрав-
ственного развития, чувства причастности к 
историко-культурной общности российско-
го народа и судьбе России» [16, п. 2]. Во-
площение идей, заложенных Стратегией, 
ориентировано на развитие государства и 
общества, что определяет вектор самореа-
лизации взрослеющей личности.

С другой стороны, как отмечают ис-
следователи Т. А. Антопольская, В. И. Па-
нов, А. С. Силаков, в настоящее время 
формирование ценностных ориентиров 
зачастую происходит в условиях актив-

ного интернет-потребления взрослею-
щей личности, что во многом затрудняет 
процесс организованного формирования 
нравственных ценностей, их осознания и 
принятия личностью, руководствования 
ими в процессе принятия жизненно важных 
решений [1].

В Стратегии комплексной безопасности 
детей в Российской Федерации на период 
до 2030 года также подчеркивается, что в 
современных условиях к одной из основ-
ных угроз безопасности детей относится 
«…изменение представлений о традицион-
ных духовно-нравственных, в том числе 
семейных, ценностях» [15, п. 8].

Наряду с этим, анализ результатов ис-
следований, проведенных Я. А. Апатенко, 
Д. Д. Апаликовой, Т. В. Калинкиной, 
И. П. Краснощеченко и Э. Г. Патрикеевой 
в области изучения особенностей самои-
дентификации и социализации детей и мо-
лодежи на современном этапе [2; 3; 7; 18], 
позволяет нам сделать следующие выводы: 
 несмотря на сложность современной 

социокультурной ситуации, в сознании лич-
ности молодых людей сегодня сохраняются 
гуманистические, духовно-нравственные 
ценности; 
 именно эти ценности должны стать 

фундаментом для воспитания подрастаю-
щего поколения. 
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Значимость создания условий, благо-
приятных для формирования нравствен-
ных ценностей как ориентиров самореа-
лизации обучающихся, подчеркивается в 
Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации», а также в ряде 
других нормативно-правовых документов, 
регулирующих развитие образования в на-
шей стране на современном этапе. В Указе 
Президента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [13], а также в «Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [16] важней-
шей целевой установкой в контексте разви-
тия современного образования отмечается 
создание условий для принятия детьми 
и молодежью традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Именно 
сформированность ценностно-смысловой 
сферы, как отмечает Д. А. Леонтьев, во 
многом обеспечивает процесс самореали-
зации личности, определяя вектор данного 
процесса [9].

Существенное значение в процессе 
становления гражданина, ответственного 
за свою самореализацию и судьбу Отече-
ства, принадлежит молодежи. Учитывая 
то, что у молодых людей актуализируется 
стремление к признанию, усиливаются 
рефлексивные процессы и потребности в 

самовыражении, в соз-
дании образа «Я» ― 
идеальный, на первый 
план при организации 
воспитательной работы 
с ними выходят задачи, 
связанные с формиро-

ванием нравственной устойчивости лич-
ности и с воспитанием патриотических 
качеств [8], которые становятся одними 
из приоритетных в контексте реализации 
государственной молодежной политики в 
нашей стране. Так, в Федеральном законе 
«О молодежной политике в Российской 
Федерации» обозначены соответству-
ющие цели, одной из которых является 
«…формирование системы нравственных 

и смысловых ориентиров, позволяющих 
противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, проявлениям ксенофобии, 
коррупции, дискриминации по признакам 
социальной, религиозной, расовой, нацио-
нальной принадлежности и другим нега-
тивным социальным явлениям» [17, ст. 4]. 
В Указе Президента «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» 
проведена оценка ситуации, оценены ос-
новные угрозы и риски утраты традицион-
ных ценностей [14, п. 2], при этом сделан 
акцент на значимости совершенствования 
форм и методов воспитания молодежи в 
соответствии с целями государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей [14, п.17].

Зрелость молодых людей определяет-
ся, прежде всего тем, насколько у них 
сформировано представление о том, какое 
место они занимают в жизни общества, 
насколько они готовы к проектированию 
своего жизненного пути в интересах обще-
ства и государства, насколько у них сфор-
мировано представление образа будущего 
своей страны.

Как отмечают ученые, занимающиеся 
проблемами организации воспитания в 
высшей школе (С. А. Алиева, З. К. Баги-
рова, Н. Б. Васильева, М. Ш. Гаджиев, 
Н. А. Казаченко, Р. А. Кучмезов, Х. Э. Ма-
малова, Е. С. Набойченко, О. Н. Омаров, 
С. Н. Семенкова и др.), образовательное 
пространство высшего образования распо-
лагает широкими возможностями для фор-
мирования обозначенных представлений 
через развитие нравственных ориентиров 
(добро, сострадание, любовь к семье и 
Родине), являющимися основой для само-
реализации личности [4; 5; 6; 11; 12; 20]. 
С этой целью в высших учебных заведени-
ях традиционно используются различные 
педагогические средства, среди которых: 
проблемные дискуссии, встреча с извест-
ными людьми, построение проектов са-
мопознания и саморазвития, организация 

Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå â ïðîöåññå 
ñòàíîâëåíèÿ ãðàæäàíèíà, îòâåò-
ñòâåííîãî çà ñâîþ ñàìîðåàëèçàöèþ 
è ñóäüáó Îòå÷åñòâà, ïðèíàäëåæèò 
ìîëîäåæè.
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работы волонтеров, проведение акций, 
разработка и реализация социальных про-
ектов и др. [4; 5; 6; 11; 12; 20]. С. В. Яков-
лев, рассматривая вопросы воспитания 
и ценностно-смысловые характеристики 
воспитательного процесса, акцентирует 
внимание на том, что формирование любви 
к Родине ― важнейший аспект становления 
нравственной составляющей личности и 
именно ему необходимо уделять при-
стальное внимание в процессе организа-
ции воспитательной работы с молодыми 
людьми [21].

Опираясь на деятельностный подход 
С. Л. Рубинштейна, раскрывший возможно-
сти человека как субъекта, проектирующего 
свою жизнь на основе самостоятельной 
творческой деятельности, воплощающей 
в себе соответствующие ей мыслеформы, 
а также опираясь на результаты рефлексии 
собственного педагогического опыта, в 
качестве основных педагогических ус-
ловий включения студентов в деятель-
ность по формированию нравственных 
ценностей мы обозначили следующие 
факторы: 

1) фактор принятия духовно-нрав-
ственных ценностей, заключающийся в 
организации участия студентов в открытых 
проблемных дискуссиях, которые побуждают
молодых людей высказывать свою точку 
зрения. В ходе проведения дискуссий вы-
бор и освещение ценностных ориентиров 
становится ключевым действием студен-
тов, что позволяет им определять вектор 
движения в своем личностном развитии, 
принимать этические решения и честно 
ориентироваться в ситуациях морального 
выбора. В активной форме обсуждения 
участники имеют возможность прийти к вы-
воду о важности жизненных ценностей, сре-
ди которых: семья, здоровье, профессио-
нальное и личностное самоопределение, 
образование, общение и сотрудничество, 
самореализация во благо государства 
и общества, служение Отечеству;

2) фактор воспроизводства духов-
но-нравственных ценностей заключает-
ся в организации участия студенческого 

сообщества в информационно-просвети-
тельской работе по вопросам формирова-
ния нравственных ценностей в школьной 
среде. Проводя воспитательные занятия 
со школьниками, а также вовлекая их в 
разработку и реализацию соответствую-
щих социальных проек-
тов, студенты не только 
совершенствуют свои 
профессиональные ком-
петенции, но и воспроиз-
водят сформированные у 
них ценности;

3) фактор трансли-
рования духовно-нрав-
ственных ценностей в профессиональной 
деятельности ― вовлечение студентов в 
практическую деятельность (волонтерство, 
деятельность студенческих общественных 
объединений, проведение мероприятий 
патриотической направленности и т. д.), 
позволяющую им самореализоваться с 
учетом сформированных духовно-нрав-
ственных ценностей [19].

Обозначенные выше факторы в их 
логической взаимосвязи в педагогическом 
процессе способствует формированию го-
товности молодого человека к организации 
созидательной деятельности в интересах 
Родины.

Данный комплекс факторов лег в осно-
ву организации педагогической работы со 
студентами направления подготовки «Ор-
ганизация с молодежью» Калужского госу-
дарственного университета им. К. Э. Циол-
ковского с целью формирования у них осоз-
нанных ценностных ориентиров как основы 
самореализации в обществе.

Так, на практических занятиях студен-
ты, решая учебную задачу определения 
места ценностей в развитии общества, вы-
страивают иерархии имеющихся жизнен-
ных ценностей, проводят анализ резуль-
татов проведенного ими опроса «Ценности 
семьи, здоровья, образования, профессии 
и самореализации в моей жизни». На за-
нятиях студенты формулируют обязатель-
ные для всех правила сосуществования 

Ôîðìèðîâàíèå ëþáâè ê Ðîäèíå — 
âàæíåéøèé àñïåêò ñòàíîâëåíèÿ 
íðàâñòâåííîé ñîñòàâëÿþùåé ëè÷-
íîñòè è èìåííî åìó íåîáõîäèìî 
óäåëÿòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû ñ ìîëîäûìè 
ëþäüìè.
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и сотрудничества в студенческой группе, 
что формирует способности к воплощению 
нравственных качеств личности в коллек-
тиве и в обществе в целом. Многие виды 
педагогической работы проводятся в виде 
открытых проблемных дискуссий, что дает 
возможность обучающимся осмыслить и 
оценить свои решения и поступки, сделать 
нравственный выбор [10].

Опираясь на деятельностный под-
ход, полагаем, что важнейшим условием 
включения студентов в деятельность по 
формированию духовно-нравственных 
ценностей является их системное вов-
лечение в практическую деятельность. 
В данном контексте стоит остановиться 
на организации деятельности студентов 
по реализации ими социального проекта 
«В поисках ценностей и смыслов». Суть 
данной молодежной инициативы состоит в 
исследовании ценностных представлений 
людей, не связанных друг с другом про-
фессионально, социально и экономически. 
Студенты как молодые исследователи 
подготовили ряд вопросов, касающихся 
ценностей и смыслов, представлений о 
жизни и будущем своей страны. По ре-
зультатам опроса был сделан следующий 
вывод: несмотря на то, что в качестве 

респондентов выступали представители 
разных сфер жизнедеятельности, их пред-
ставления о добре и зле, своем месте в 
жизни, значимости человеческих взаимо-
отношений и взглядах на будущее Родины 
во многом оказались едины. Анализ полу-
ченных результатов позволил студентам 
сделать обоснованный вывод о том, что 
основой, объединяющей граждан России, 
традиционно является любовь к Родине и 
другие духовно-нравственные ценности ― 
свобода, семья, здоровье, образование, 
социальная справедливость и др.

Полагаем, что существенный вклад в 
формирование нравственных ценностей 
и патриотических качеств молодых людей 
способна внести организация педагогиче-
ской работы, которая будет направлена на 
формирование позитивного отношения мо-
лодых людей к семье и браку, воспитание у 
них культуры чувств и умения жить в семье. 

В таблице 1 приведены некоторые 
примеры педагогических средств, исполь-
зуемых на занятиях со студентами, обучаю-
щимися по направлению подготовки «Ор-
ганизация с молодежью» Калужского госу-
дарственного университета им. К. Э. Циол-
ковского с целью формирования ценности 
семьи и брака.

Таблица 1
Практические задания, формирующие у студенческой молодежи ценности семьи и брака

№ п/п Задание Форма работы

1 Подготовьте и проведите опрос для оценки осведомленности молодых людей 
о построении семьи и семейных отношений

Парная работа

2 Определите и оцените количество созданных семей и их распад в разные 
годы

Парная работа

3 Проанализируйте сообщения и тон сообщений в социальных сетях, связанных 
с семьей, и обсудите, как эти сообщения формируют общественное мнение

Индивидуальная работа

4 Проведите имитационную дискуссию на спорную тему, используя инструменты 
социальных сетей, и оцените способность участников формулировать и защи-
щать свою позицию (за и против брака)

Работа в малой группе

5 Создайте группу в социальных сетях для продвижения общественного меро-
приятия или дела, направленного на продвижение семейных традиций

Работа в малой группе

6 Проведите исследование, в ходе которого проанализируйте влияние социаль-
ных сетей на формирование семейных традиций

Работа в малой группе
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Как видим, отдельные практические 
задания касаются организация участия 
студентов в информационно-просветитель-
ской работе по вопросам формирования 
нравственных ценностей у подрастающего 
поколения в ходе реализации социальных 
проектов, исследований, проведения ак-
ций и других событийных мероприятий со 
школьниками (задания № 5 ― 9). 

Вовлекая студентов в практическую 
деятельность, позволяющую им самореа-
лизоваться с учетом сформированных 
нравственных ценностей, мы приходим к 
необходимости реализации формы дея-
тельностного патриотизма, которая дает 
студентам опыт социального служения и 
способствует формированию российской 
гражданской идентичности. В данном кон-
тексте отметим создание на базе кафедры 
социальной адаптации и организации рабо-
ты с молодежью Калужского государствен-
ного университета им. К. Э. Циолковского 
общественного студенческого объедине-
ния «ВКЛЮЧАЙСЯ ZA НАШИХ!». Его дея-
тельность связана с организацией работы 
студентов по изготовлению маскировочных 
сетей, пошиву тактических носилок, орга-
низации сбора книг для раненых госпиталя 
зоны соприкосновения СВО, проведению 
акций «Письма поддержки для бойцов 
Специальной военной операции» и пр.

Подобные студенческие инициативы, с 
одной стороны, способствуют укреплению 
национального самосознания, форми-

руют российскую идентичность. С другой 
стороны, данная деятельность позволяет 
студентам самореализоваться в опоре на 
сознательную готовность к созидатель-
ному труду на благо Родины. Включение 
молодых людей в социальные инициативы 
способствует формированию у них патрио-
тических чувств, восприятию своей стра-
ны как части личной судьбы и готовности 
встать на защиту своей семьи и Родины.

Подведем итоги.
1. Патриотическое воспитание может 

обоснованно рассматриваться в качестве 
основы самореализации молодежи, так как:
 формирование патриотических ка-

честв личности строится на воплощении 
духовно-нравственных ориентиров как со-
ставляющих ценностно-ориентированной 
сферы личности (Д. А. Леонтьев);
 самореализация личности тесным 

образом связана с выражением цен-
ностных установок, в структуре которых 
существенное значение принадлежит 
духовно-нравственным ориентирам, сфор-
мированность которых во многом детерми-
нирована результатами патриотического 
воспитания (С. В. Яковлев);
 в основе патриотизма лежат ценно-

сти семьи, общества, государства, Родины, 
что обеспечивает не только процесс само-
идентификации личности, но и задает век-
тор ее самореализации (деятельностный 
подход С. Л. Рубинштейна).

2. Университетская среда представля-

№ п/п Задание Форма работы

7 Разработайте 10 практических заданий, направленных на укрепление и разви-
тие института семьи и брака

Индивидуальная работа

8 Инициируйте ежемесячные семейные встречи, на которых ваш младший 
брат / сестра смогут активно участвовать и обсуждать такие темы как домаш-
ние дела, составление бюджета и планирование семейных прогулок

Индивидуальная работа

9 Составьте паспорт социального проекта, который будет направлен на обуче-
ние детей по таким вопросам, как семейные традиции и создание благоприят-
ной семейной атмосферы доверия, поддержки, ответственности, включая 
использование интерактивных и увлекательных методов обучения

Индивидуальная работа

Окончание табл.
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ет собой особое воспитательное простран-
ство, где молодые люди, находясь в перио-
де активного поиска своего места в жизни и 
формирования своей личности, выступают 
в качестве активных участников форми-
рования ценностей. Это подчеркивает
важность целенаправленной организации 
педагогической работы, обеспечивающей 
формирование, развитие и осознание 
нравственных ценностей как регуляторов 
самореализации человека в обществе.

4. Процесс формирования духов-
но-нравственных ценностей, которые 
предопределяют вектор самореализации, 
становится естественным только тогда, 
когда сам человек участвует в процессе 
воспроизводства ценностей, становится 
их носителем. Исходя из этого, основные 

педагогические условия, позволяющие 
организовать включение студентов в дея-
тельность по формированию нравственных 
ценностей, предстают в виде следующего 
комплекса факторов: 
 организация участия студентов в от-

крытых дискуссиях, которые побуждают их 
высказывать свою точку зрения, проводить 
рефлексию сформированных ценностей; 
 организация участия студенческого 

сообщества в информационно-просвети-
тельской работе со школьниками по во-
просам формирования у них нравственных 
ценностных ориентиров; 
 вовлечение студентов в практиче-

скую деятельность, позволяющую им само-
реализоваться с учетом сформированных 
нравственных ценностей.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà è ñèñòåìàòèçàöèè ìàòåðèàëîâ 
âêëþ÷åííîãî èíòåðâüþ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîêîëåíèÿ «Õ» îïðåäåëåíû ýôôåêòèâíûå 
ïðàêòèêè âîñïèòàíèÿ, êîòîðûå ìîãëè îêàçàòü âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå îòäåëüíûõ 
êîìïîíåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ. Ýòî ïîçâîëèëî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ïîâñåä-
íåâíûé îïûò äåòñòâà (âçàèìîäåéñòâèå ñ íîñèòåëÿìè èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, çíàêîìñòâî 
ñ îáðàçàìè ãåðîåâ, êîììåìîðàòèâíûå ïðàêòèêè (ïðàçäíîâàíèå èñòîðè÷åñêèõ äàò, ïîñå-
ùåíèå ïàìÿòíûõ ìåñò è äð.)), ñïîñîáñòâîâàëè ôîðìèðîâàíèþ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ 
ó ïðåäñòàâèòåëåé ïîñëåäíåãî ñîâåòñêîãî ïîêîëåíèÿ. 

Abstract. The article, based on theoretical analysis and systematisation of materials of the 
included interview with representatives of the Generation X, identifies effective educational 
practices that could influence the formation of certain components of historical consciousness, 
which led to the conclusion that the childhood everyday experience (interaction with the 
bearers of history, introduction to the images of heroes, commemorative practices such as 
celebrating historical dates, visiting memorial sites, etc.) is the most important factor in the 
formation of historical consciousness of the representatives of the last Soviet generation.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå, ïîâñåäíåâíîñòü, äåòñêàÿ ïîâñåäíåâíîñòü, 
òåîðèÿ ïîêîëåíèé, èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü 

Keywords: historical consciousness, routine, children's routine, theory of generations, 
historic memory
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Обращение к теме исследования акту-
ализировано противоречивой ситуа-
цией: задачей сохранения историче-

ских традиций, исторической памяти, кото-
рая просматривается во всех нормативных 
и программных документах российского 
образования и снижением интереса к исто-
рии в обществе. По данным социологов в 
2021 году «интерес к истории своей стра-
ны проявляют время от времени (51%) 
российского населения, а каждый пятый 
(20%) ― настойчиво и постоянно» [5]. Если 
посмотреть данные опроса по возрастным 
группам, то устойчивый интерес к истории 
проявляют представители старших групп. 
Возможно, объясняет такую ситуацию не 
только характерный для этого периода 
жизни взгляд в прошлое, но и практики их 
повседневной жизни. В процессе развития 
каждый человек конструирует свою иден-
тичность (гендерную, этническую, профес-
сиональную др.), в этом участвует система 
образования, разрабатываются эффектив-
ные механизмы, поощряются интересные 
практики, которые могут помочь в сложном 
процессе обретения самотождественно-
сти, конструирования личностных черт. 
В идентификации соединяются индиви-
дуальное и общественное, на пути обрете-
ния себя человек занят поиском значимых 
социальных групп. На макроуровне такой 
группой является нация, идентификация 
человека с этой группой составляет осно-
ву гражданской идентичности. Но и нация 
проходит разные стадии самоосознания. 
«Национальное самосознание складывает-
ся из множества индивидуальных созна-
ний… Одним из средств формирования 
национального самосознания является 
знание народом истории своей страны» [3].
Таким образом, история своей страны 
является одним из важнейших источников 
становления идентичности нации и каждого 
человека, идентифицирующего себя с этой 
большой группой.

В результате приобщения к истории, 
происходит формирование исторического 
сознания. Проведенный анализ исследо-

вательских материалов, показывает, что 
существуют разные дефиниции данного фе-
номена. Некоторые авторы относят истори-
ческое сознание к психическим феноменам, 
связанным с мышлением и эмоциями [1]. 
В философии рассматривают как явление 
культуры [8], в истории 
как форму общественного 
сознания [2]. В педаго-
гических исследованиях 
проблема формирования 
исторического сознания 
чаще всего связана с ме-
тодикой преподавания 
истории и патриотическим 
воспитанием [9]. О. А. Ус
проведен анализ определений понятия 
«историческое сознание» в философии, 
истории, осуществлена классификация ме-
тодологических подходов [10].

Несмотря на различия в частностях, 
большинство авторов в качестве компо-
нентов исторического сознания выделяют: 
историческую память, включающую исто-
рические знания и эмоции; историческое 
мышление; нормы истории и практики, свя-
занные с деятельность по увековечиванию 
истории (коммеморации). В педагогических 
исследования изучен опыт и описаны 
разные практики коммемораций, которые 
используются на отдельных этапах истории 
российского образования [14, с. 38]. На 
эти компоненты в процессе взросления 
человека влияют школьные курсы истории, 
обществознания, воспитательная работа, 
но как показывают опросы, значительно 
больше влияет круг источников и агентов 
(семья, друзья, кинофильмы, художествен-
ная литература, СМИ, государственная 
политика, региональные и местные тра-
диции, места памяти, праздники и др.). 
В исследованиях по методике преподава-
ния истории часто происходит переоценка 
роли исторических знаний, учебно-мето-
дических материалов. Тогда появляются 
выводы о двух уровнях формирования 
исторического сознания ― обыденного и 
научно-теоретического. Именно первый 

Â èññëåäîâàíèÿõ ïî ìåòîäèêå ïðå-
ïîäàâàíèÿ èñòîðèè ÷àñòî ïðîèñ-
õîäèò ïåðåîöåíêà ðîëè èñòîðè-
÷åñêèõ çíàíèé, ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ. Òîãäà ïîÿâ-
ëÿþòñÿ âûâîäû î äâóõ óðîâíÿõ 
ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî 
ñîçíàíèÿ — îáûäåííîãî è íàó÷-
íî-òåîðåòè÷åñêîãî.
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из них, по мнению исследователей, служит 
источником складывания «определенных 
мифов, фобий как средств социального 
ориентирования» [9, с. 13]. Но не меньше 
проблем обнаруживается на научно-тео-
ретическом уровне, так как эти источники 
формирования исторического сознания яв-
ляются порождением разных социальных 
и государственных институций, поэтому 
часто их влияние формализовано, излишне 
регламентировано, цензурировано. 

Нам ближе рассмотрение историче-
ского сознания как культурного феномена, 
продукта культуры в ее широком понима-
нии. Развивая идеи ученых (М. В. Капкан, 
Л. Н. Пушкаревой, А. Л. Ястребицкой и др.), 
которые считали, что корни культуры лежат 
в повседневном опыте людей, мы можем 
предположить, что практики повседневно-
сти активно влияют и на формирование 
исторического сознания. Это подтверждают 
современные исследователи, обосновы-
вая идею, что: «именно люди являются 
создателями конструктов в историческом 
сознании» [6]. 

Интерес к истории повседневности как 
возможному источнику понимания культуры 
человека и целых общественных групп, в 
гуманитарных науках инициировали пред-
ставители французской школы Анналов. 

Развивая данную концеп-
цию, Й. Хейзинга пишет о 
структурах повседневно-
сти эмоциональной жиз-
ни, в которую включает: 
«структуру ценностей; 
представления о морали; 
эстетические представ-

ления; эмоции и переживания; цвет; звук» 
[7, с. 148]. Исследования о разных сторонах 
детской повседневности являются частью 
междисциплинарного исследовательского 
пространства «культура детства» (Ф. Арьес, 
Н. Постман и др.). Российские ученые 
(В. Г. Безрогов, С. Б. Борисов, А. В. Кудря-
шов, Б. В. Куприянов, К. А. Маслинский,
Г. В. Макаревич, М. В. Осорина, А. Ю. Рож-
ков, A. A. Сальникова и др.) конструируют 

свои образы детства. В процессе иссле-
дования повседневности они обращают 
внимание на эмоции, отношения, пере-
живания, и такой ракурс ставит вопрос об 
источниках изучения детской повседнев-
ности. К ним относят интервью с инфор-
мантами-носителями культуры, корпус 
эго-источников [4, с. 6]. 

Проверка данных положений определи-
ла цель статьи: выявить практики детской 
повседневности, которые оказывали влия-
ние на формирование исторического соз-
нания последнего советского поколения. 
К последнему советскому поколению мы 
относим представителей поколения «Х», к 
которому принадлежат люди, рожденные 
в 1964―1983 гг., взросление основного 
состава поколенческой когорты (совокуп-
ность людей близкого времени рождения) 
пришлось на 1975―1985 гг.

В исследовании были использованы 
методы анализа исследовательской лите-
ратуры, классификации, сравнения, интер-
вью, анкетирование. Материалами работы 
стали студенческие тексты, созданные в 
рамках проектов «Повседневные практики 
пионерского детства» 2022 г.; «Жизненный 
мир советского школьника второй полови-
ны ХХ века в контексте воспитания и со-
циализации». Участниками проекта стали 
студенты факультета истории, философии 
и права Омского государственного педа-
гогического университета. В проектах ис-
пользовался метод включенного интервью 
с представителями последнего советского 
поколения, вопросы которого были на-
правлены на изучение отдельных аспектов 
взросления: деятельность пионерской ор-
ганизации, отношение к этой деятельности 
в детском возрасте; различные места и 
практики взросления в позднесоветский 
период. Всего для анализа были отобраны 
50 интервью о пионерской жизни и 31 ин-
тервью, в которых респонденты описывали 
свой детский опыт летнего отдыха. 

Обращение к повседневному опыту де-
тей как к возможному источнику формиро-
вания исторического сознания поколения 

Н. И. ЧУРКИНА. Практики детской повседневности в формировании исторического сознания...

Îáðàùåíèå ê ïîâñåäíåâíîìó îïû-
òó äåòåé êàê ê âîçìîæíîìó èñòî÷-
íèêó ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêî-
ãî ñîçíàíèÿ ïîêîëåíèÿ ïîäòâåð-
æäàåòñÿ âûâîäàìè èññëåäîâàòåëåé 
ñîâåòñêîãî èñòîðè÷åñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ.
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подтверждается выводами исследователей 
советского исторического образования, 
которые отмечают, что в 1980 гг. «новые за-
дачи Министерство просвещения пыталось 
решать в рамках слегка подновленного 
содержания исторического образования, 
сложившегося в середине 30-х годов» [2, с. 
85]. Эту модель обучения они определили 
как «школьно-догматическую», которая 
не могла способствовать формированию 
интереса к истории у школьников поздне-
советского периода. 

При этом по данным эмпирических 
исследований интерес к истории, истори-
ческой литературе и кино в этот период 
был достаточно высоким, об этом свиде-
тельствуют тиражи исторических произ-
ведений российских авторов и классиков 
мировой литературы. Что же тогда повлия-
ло на интерес к истории и участвовало в 
формировании исторического сознания 
школьников позднесоветского периода?  
Проведенный анализ материалов интер-
вью позволил выделить повседневные 
практики школьного и внешкольного опыта 
представителей поколения «Х», которые 
могли повлиять на формирование разных 
компонентов исторического сознания. 

Наиболее сильное влияние оказывало 
общение с носителями исторической па-
мяти. М. Хирш пишет о феномене постпа-
мяти, которая «характерна для представи-
телей поколений, родившихся и живущих 
уже после травмирующих событий» [11, 
с. 5]. В нашем случае таким травмирую-
щим событием позднесоветского периода 
оставалась Великая Отечественная война, 
участники которой сопровождали детскую 
повседневность поколения «Х». Свой 
взрослый интерес к истории представи-
тели этого поколения также связывают с 
детскими практиками: «нас воспитывали 
патриотически ― лежали папки с книжка-
ми о Ленине, о революции, и мы гордились 
подвигом Чапаева и много чем. И сейчас 
так же с удовольствием смотрим фильмы 
военные и о революции, художественные 
и документальные, то есть, в нас это 

еще живет и этого не искоренить» (жен., 
1979 г.р.).

Носителями памяти в позднесоветский 
период были ветераны, которые являлись 
объектом пионерской заботы. Как пока-
зывает анализ материалов интервью о 
пионерском детстве, для 
большинства респонден-
тов запоминающимся и 
значимым пионерским 
опытом было тимуров-
ское движение. Оно по-
лучило распространение 
по всей стране после 
выхода в 1940 году книги 
Аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда». В результате участия 
юных советских граждан в таких практиках 
происходило воспитание уважительного 
отношения к старшему поколению, разви-
тие трудовых и коммуникативных навыков. 
Эти практики можно рассматривать как 
формат детской повседневности, так как 
происходило регулярное общение с носи-
телями исторической (героической) памяти 
о прошлом. Они были частью пионерской 
жизни в городской и сельской местности. 
Вот как вспоминают эти встречи наши 
респонденты: «Нам давали адреса вете-
ранов, пожилых людей. Мы помогали им 
прибираться, помогали покупать в мага-
зине продукты» (жен., 1976 г.р.). Многие 
отмечали свой искренний интерес к таким 
встречам: «…слушали их рассказы про 
войну, про их жизнь …» (муж., 1978 г.р.); 
«… мы ходили к ветеранам…. Кстати, 
говоря, это было очень интересно для 
нас и ветеранам было безумно приятно» 
(жен., 1975 г.р.). 

Частью пионерской повседневности 
было участие в деятельности разных клу-
бов, что также приближало прошлое: «Я ча-
сто вспоминаю клуб “Пламя”, в этом клубе 
мы стали больше уважать ветеранов, 
трепетно относиться к этому» (жен., 
1974 г.р.); «У нас был клуб читателей, в 
котором мы брали в библиотеке книги и 
относили пожилым людям домой» (жен., 

Ïðîâåäåííûé àíàëèç ìàòåðèàëîâ 
èíòåðâüþ ïîçâîëèë âûäåëèòü ïî-
âñåäíåâíûå ïðàêòèêè øêîëüíîãî è 
âíåøêîëüíîãî îïûòà ïðåäñòàâèòå-
ëåé ïîêîëåíèÿ «Õ», êîòîðûå ìîã-
ëè ïîâëèÿòü íà ôîðìèðîâàíèå ðàç-
íûõ êîìïîíåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî
ñîçíàíèÿ.
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1975 г.р.). Нам представляется, что прак-
тики тимуровской работы формировали 
эмоциональное отношение к истории своей 
страны, к ее героическим и трагическим 
страницам, неприятие войны, уважение к 
ее героям, осознание тягот жизни не только 
на фронте, но и в тылу. 

Не менее важными носителем исто-
рической памяти для поколения были 
старшие родственники. Особенность 
социального состава поколения состоя-
ла в том, что по данным социологов в конце 
ХХ века «более половины горожан состав-
ляли первое или максимум второе поко-
ление переселенцев из села» [12, с. 10].
Это значит, что у значительной части 
городских школьников были близкие род-
ственники (бабушки, дедушки) в деревне. 
В межрегиональном проекте воспоминания 
о деревенском отдыхе оставили около 
трети наших респондентов. Летний отдых 
детей, старшее поколение которых были 
горожанами, чаще всего проходил в пио-
нерском лагере, что исключало возмож-
ность приобщения к истории своей семьи 
и страны через повседневное общение. В 
отличие от пионерских практик, регулярные 
поездки в деревню создавали возможность 
приобщаться к трагическим страницам 
истории: «Дед ― фронтовик, я постоянно 
у него интересовался информацией о во-

йне. Рассматривал его 
рану» (муж., 1971 г.р.). 
В большинстве случаев 
носителями памяти были 
бабушки: «Бабушка мно-
го рассказывала. Она 
была родом из Куста-

найского уезда. Туда они переехали из 
Харькова. В итоге получилось так, что 
во время коллективизации их отправили в 
поселок Шушталеп» (жен., 1964 г.р.); «Дед 
был репрессирован в свое время… Через 
5 лет его восстановили на работе и в 
должности» (муж., 1965 г.р.). Родственни-
ки рассказывали о своем детстве, юности: 
«…постоянно рассказывали интересные 
истории, о прошлой жизни, дореволюци-

онной и послереволюционной» (муж., 1964 
г.р.). Постепенно благодаря этим практикам 
складывалась история своего рода, отра-
жающая историю страны.

В качестве источников исторической 
памяти использовались биографии героев 
войны и революции: «В нашей школе была 
традиция … каждый отряд носил имя 
одного из 26 бакинских комиссаров. У каж-
дого отряда в уголке висела информация 
о том бакинском комиссаре, имя которого 
носил отряд» (жен., 1968 г.р.); «Наша пио-
нерская дружина или организация носила 
имя Александра Матросова. Все было на-
целено и направлено на патриотическое 
воспитание ― на любовь к родине, на 
заботу о ближнем» (жен., 1970 г.р.). 

Удачной практикой пионерского воспи-
тания являлось использование образов пи-
онеров-героев: «Мы знали имена всех пио-
неров-героев, и когда мы сравнивали себя 
с ними, нам тоже хотелось что-то та-
кое великое совершить» (жен., 1976 г.р.). 
Именами пионеров-героев называли отря-
ды и дружины: «Каждому отряду присваи-
валось имя героя ВОВ. Причем не просто 
героя, а подростка» (муж. 1975 г.р.); 
«Учителя нам читали книги, и я до сих 
пор помню многие из них ― про Павлика 
Морозова, Молодую гвардию, Валю Ко-
тика, Володю Дубинина» (муж., 1975 г.р.).

Анализ текстов-воспоминаний позво-
лил обнаружить важную тенденцию: проис-
ходило постепенное снижение значения 
идеологического воспитания. На вопрос: 
«Справлялась ли пионерская организация 
со своей главной задачей ― воспитанием 
достойной смены коммунистов?», пионе-
ры 1964―1969 гг. рождения чаще всего 
отвечали: «Да, конечно на все 100%». 
Представители поколения, рожденные в 
1970―1975 гг., взросление которых приш-
лось на последний период советской вла-
сти, отвечали иначе: «Мы просто жили, вы-
полняли поручения, выполняли обязанно-
сти, вели активную деятельность в пио-
нерских и комсомольских организациях» 
(жен., 1970 г.р.). Представители поколения, 

Н. И. ЧУРКИНА. Практики детской повседневности в формировании исторического сознания...

Àíàëèç òåêñòîâ-âîñïîìèíàíèé 
ïîçâîëèë îáíàðóæèòü âàæíóþ òåí-
äåíöèþ: ïðîèñõîäèëî ïîñòåïåííîå 
ñíèæåíèå çíà÷åíèÿ èäåîëîãè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ.
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рожденные в начале 1980 годов вступали в 
пионерскую организацию, когда начались 
процессы демократизации и гласности, 
для них были важнее другие задачи: «Мы 
помогали друг другу в учебе, тогда не 
было денежных отношений, была взаи-
мовыручка» (жен., 1977 г.р.). 

Действительно, в последний период 
своего существования пионерская орга-
низация изменила основной вектор своей 
деятельности, она больше боролась за ка-
чество обучения, поощряла лидерство. Как 
отмечали этот момент наши респонденты: 
«Мы вспоминали, что являемся пионер-
ским отрядом только на торжествен-
ных линейках и спокойно распрощались с 
тем, что мы уже не пионеры. А поначалу, 
действительно, мы относились к этому 
серьезно» (жен., 1976 г.р.). 

Доказательством неэффективности 
формирования исторического сознания 
стали практики прямого воспитательного 
влияния, например, «пионерские лекто-
рии», которые проходили в кинотеатре, и 
участие в них было обязанностью пионера: 
«…лектории открывались «Ералашем», 
чему все очень радовались, затем прохо-
дил просмотр документальных фильмов 
политической направленности, и нам как 
детям это было не интересно» (жен., 
1975 г.р.).

К инструментам формирования истори-
ческого сознания ученые относят комме-
морации (создание мест памяти и ритуа-
лов, связанных с ними). Это могли быть 
ежегодные субботники, приуроченные ко 
дню рождения Владимира Ильича Ленина. 
В позднесоветский период день рождения 
и день смерти Ленина являлись основным 
поводом коммемораций. Вокруг этого раз-
вивались некоторые удачные практики, 
такие как «Ленинская комната», где млад-
шим ребятам-октябрятам рассказывали о 
жизни и деятельности В. И. Ленина. Эта 
комната была практически в каждой школе, 
поскольку пионерская организация стре-
милась воспитать новое поколение в духе 
коммунизма. 

Таким образом, как показал анализ тео-
ретических работ включенного интервью 
с представителями последнего советского 
поколения, в период становления иден-
тичности молодых людей их повседневная 
жизнь была наполнена разнообразными 
практиками общения и 
взаимодействием с носи-
телями исторической па-
мяти, которыми были как 
собственные родствен-
ники (с которыми тесное 
общение начиналось во 
время деревенских ка-
никул), так и ветераны, 
становившиеся объектом пионерской 
заботы. Если приобщение к историческим 
фактам и закономерностям являлось 
задачей формального образования, то 
эмоциональное отношение к историче-
ским событиям формировалось именно в 
повседневности. Использование образов 
исторических героев, конструирование 
этих образов вводили в жизнь поколения 
нормы героического поведения, подвига 
во имя Родины, который становился крите-
рием нравственности. Удачные пионерские 
практики, связанные с празднованием 
памятных дат, посещением мест памяти, 
созданием и культивированием новых 
объектов памяти (Вечный огонь) формиро-
вали представления о последовательности 
исторических событий, а значит, влияли на 
формирование исторического сознания 
последнего советского поколения. 

Этот опыт должен изучаться, его необ-
ходимо оценивать с точки зрения использо-
вания форм, методов воспитания, которые 
были частью детской повседневности 
советских школьников (помощь ветера-
нам, общение с носителями исторической 
памяти, поисковая работа). Современные 
школьники, как нам представляется, также 
готовы к реальной деятельности, которая 
оказывает большее влияние на форми-
рование исторического сознания, чем 
многочисленные масштабные и громкие 
проекты. 

Åñëè ïðèîáùåíèå ê èñòîðè÷å-
ñêèì ôàêòàì è çàêîíîìåðíîñòÿì 
ÿâëÿëîñü çàäà÷åé ôîðìàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ, òî ýìîöèîíàëüíîå 
îòíîøåíèå ê èñòîðè÷åñêèì ñî-
áûòèÿì ôîðìèðîâàëîñü èìåííî â 
ïîâñåäíåâíîñòè.
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Abstract. The article deals with the formation of value orientations of modern adolescents, young people, 
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Не подумайте, пожалуйста, что всякая беседа с ребенком не имеет смысла. 
Мы предостерегаем вас только от чрезмерных надежд на разговоры.

А. С. Макаренко

Динамичные изменения, происходящие 
в обществе, требуют пересмотра и 
введения качественно новых требова-

ний к организации воспитательного процес-
са в отечественной системе образования. 

Согласно «Стратегии развития вос-
питания в РФ на период до 2025 года» 
приоритетной задачей в сфере воспитания 

является развитие высоконравственной 
личности, разделяющей традиционные 
российские нравственные ценности, об-
ладающей актуальными знаниями и уме-
ниями, способной реализовать свой потен-
циал в условиях современного общества, 
готовой к мирному созиданию и защите 
Родины [8].
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В соответствии с приоритетной задачей 
Российской Федерации в сфере воспитания 
детей предъявляются новые требования к 
направлениям, содержанию и механизмам 
реализации процесса воспитания. В ус-
ловиях обновления процесса воспитания 
становится необходимостью введение но-
вых смыслов в цели, содержание, методы 
и формы воспитания.

Целью данной статьи является опре-
деление возможностей курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» для 
формирования гражданской идентичности, 
исторического самосознания у обучаю-
щихся.

Среди проблем, связанных с воспита-
нием подрастающего поколения, присталь-
ное внимание привлекает эффективность 
организации работы по планированию 
и содержанию процесса воспитания в 
образовательных организациях, так как 
в последние годы он оценивается через 
количественные показатели, что не могло 
не отразиться на качестве процесса. 

Актуальным остается вопрос создания 
единой, бесшовной системы воспитания 
в Российской Федерации, направленной 
на усиление ценностных ориентаций 
(в контексте общечеловеческих ценностей), 
в том числе воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма, любви 

к Отечеству [10].
Указом Президента 

Российской Федерации 
«Об утверждении Основ 
государственной поли-
тики по сохранению и 
укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных цен-
ностей» к традиционным ценностям отно-
сятся жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за 
его судьбу, высокие нравственные идеа-
лы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоу-

важение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов 
России [6].

В настоящее время можно отметить 
ряд проблем, связанных с воспитанием 
подрастающего поколения. Одной из 
главных является девальвация общечело-
веческих ценностей у детей, подростков 
и молодежи [9].

Формирование ценностных ориентиров 
у подрастающего поколения определяется 
реалиями современной социальной, поли-
тической ситуации. Обществу необходимы 
высоконравственные, здоровые, современ-
но образованные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать 
ответственные решения в ситуации вы-
бора, прогнозируя их возможные послед-
ствия, способные к сотрудничеству, отли-
чающиеся мобильностью, динамизмом, 
конструктивностью, обладающие развитым 
чувством ответственности за себя, за обще-
ство и судьбу России.

На сформированность ценностных 
ориентаций подрастающего поколения ока-
зал и продолжает оказывать свое влияние 
информационный хаос. Информационный 
хаос – это проблема настоящего, которая 
влияет на все процессы, в основе которой 
лежит информационная перегруженность. 

Анализ материалов, размещенных на 
сайте «Политические процессы простыми 
словами» А. Асафова, позволяет сделать 
выводы, что последствиями информацион-
ного хаоса стали: аналитический паралич 
(«операционная память» человека кри-
тически переполнена деталями, а общая 
картина так сложна, что принять решение 
невозможно), клиповое мышление (мир 
превращается в калейдоскоп разрознен-
ных фактов и осколков информации, не 
связанных между собой), ценностный 
хаос выражается в невозможности приме-
нить морально-нравственные принципы к 
реальности, искаженной деструктивными 
информационными потоками, как след-
ствие, человек теряется в хаотичном ин-
формационном потоке, делает неверные 

Ôîðìèðîâàíèå öåííîñòíûõ îðèåí-
òèðîâ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
îïðåäåëÿåòñÿ ðåàëèÿìè ñîâðåìåí-
íîé ñîöèàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé 
ñèòóàöèè.

М. Г. ЯМБАЕВА. «Разговоры о важном» как инструмент формирования ценностных ориентаций...
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выводы из противоречивой информации 
(что является хорошим, а что плохим?) [7].

Главной причиной существования ин-
формационного хаоса является отсутствие 
простых и четких ответов на вопросы: что 
сейчас происходит, какие причины проис-
ходящего, что будет дальше, кому и чему 
верить. 

Развязанная против России инфор-
мационная война повлекла за собой 
«появление чуждых российскому народу 
ценностных ориентиров, подмену духов-
но-нравственных ценностей, недостаточно 
бережное отношение к наследию русского 
народа. Все это актуализирует роль об-
разования, приоритетной национальной 
задачей которого становится усиление 
воспитательного потенциала в жизни об-
щества» [4, с. 4—5].

Основами проблемной ситуации, 
связанной с несформированностью тра-
диционных российских ценностей у под-
растающего поколения, стали: ценностная 
дезориентация, терминологическая раз-
ноголосица, отсутствие понимания общих 
целей.

Если задать детям вопрос «Кто такой 
патриот?», то большинство ответит: «Тот, 
кто любит свою Родину». А если спросить: 
«В чем эта любовь выражается?», — вы 
получите уже не так много ответов. Поче-
му? Потому что мы говорим о любви, но не 
объясняем, как эта любовь проявляется.

Возможным решением проблем, свя-
занных с процессом формирования цен-
ностных ориентаций, соответствующих 
настоящему гражданину, должна стать 
система воспитательной работы, которая 
позволит дать ответы на вопросы по совре-
менной ситуации: кто мы, где и почему мы 
такие, что нас объединяет, чего мы хотим, 
какие у нас перспективы.

Подчеркнем, что в постиндустриальном 
обществе важное место занимает человек 
как главный фактор прогресса, ответствен-
ный за себя, семью, страну и планету в 
целом, воспринимающий себя в единстве 
со своей страной, ее традициями, куль-

турными и материальными ценностями, 
населяющими народами, на основе куль-
турно-исторической взаимосвязи прош-
лого, настоящего и будущего [5].

Детская и молодежная аудитории —
информационно уязвимые и неподготов-
ленные, легко подвер-
женные манипуляциям. 
Как отметил министр 
просвещения С. С. Крав-
цов в интервью ТАСС 
(30 августа 2022 года): 
«школьники получают информацию в 
интернете, которая не только не самого 
лучшего качества, а зачастую является 
откровенной ложью, и не обладая критиче-
ским мышлением, школьники оказываются 
один на один с дезинформацией» [3].

В связи с чем, необходимы источники, 
которые позволят получить детям и под-
росткам информацию, соответствующую 
действительности. 

Понимание нравственной культуры 
сегодня расширяется и число факторов, 
воздействующих на paстущего человека, 
увеличивается. Однако по-прежнему одним 
из важных источников влияния на ребенка 
остается школа: ведь именно здесь про-
исходит целенаправленное воспитание 
многих личностных качеств. По мнению 
С. А. Фадеевой «в настоящее время 
приоритетность воспитания в системе 
образования не вызывает сомнений, а 
нравственное воспитание выступает базо-
вым элементом формирования личности 
школьника» [10, стр. 37—40].

Усиление внимания к проблеме де-
вальвации ценностных ориентаций у под-
растающего поколения связано в первую 
очередь с разработкой курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном».

С 2022 года в российских школах и 
профессиональных образовательных ор-
ганизациях реализуется курс внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном». 
Данный курс разработан с целью разви-
тия ценностного отношения школьников 
к традиционным российским ценностям, 

Äåòñêàÿ è ìîëîäåæíàÿ àóäèòî-
ðèè — èíôîðìàöèîííî óÿçâèìûå 
è íåïîäãîòîâëåííûå, ëåãêî ïîäâåð-
æåííûå ìàíèïóëÿöèÿì. 
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людям, проживающим в России, уникаль-
ной истории страны, богатой природе и 
великой культуре, через создание единого 
просветительского контента. 

Как показывает изучение современной 
ситуации, у детей историческое созна-
ние находится на низком уровне, многие 
подростки даже не знают, либо имеют 
искаженную информацию об основных 
исторических событиях нашей страны, пло-
хо осознают значимость истории в жизни, 
не редко ставя ее в последние ряды для 
изучения. С учетом особенностей совре-
менной внутренней жизни России и ока-
зываемого на нее внешнеполитического и 
экономического давления, патриотическое 
сознание объективно должно быть пред-
ставлено достаточно ярко в современном 
общественном сознании России. Эффек-
тивным инструментом формирования 
исторического самосознания может стать 
курс внеурочной деятельности «Разгово-
ры о важном». Данный курс восполняет 
у обучающихся дефицит информации о 
традиционных российских ценностях, ока-
зывает влияние на личность в процессе 
воспитания гражданина и патриота, помо-
гает в формировании единого смыслового 
пространства и гражданской идентичности. 

Занятия курса внеурочной деятельно-
сти «Разговоры о важном» дают возмож-
ность в увлекательной форме познакомить 
обучающихся с традициями, историей и 
культурным наследием страны. Форматы 
занятий разнообразны. Это могут быть 
беседа, дискуссия, мозговой штурм, музы-
кальная гостиная, решение кейсов, конкур-

сы, деловые и интерактивные игры и т. п. 
В июне 2023 года кафедрой теории и практи-
ки воспитания и дополнительного образова-
ния ГБОУ ДПО НИРО был проведен монито-
ринг педагогов и родителей Нижегородской 
области по вопросам организации занятий 
«Разговоры о важном» в 2022/23 учебном 
году (первый год реализации курса внеу-
рочной деятельности). В опросе приняли 
участие 721 респондент из 30 муниципали-
тетов Нижегородской области.

В результате изучения позиции класс-
ных руководителей относительно реали-
зации курса в 2022—2023 учебном году, 
был получен материал, анализ которого 
позволил заключить, что педагоги пони-
мают значимость данной деятельности, 
поддерживают реализацию курса, однако, 
есть сложности с адаптацией разработан-
ных материалов под свой класс. 

На вопрос: «Какие положительные мо-
менты можете отметить в реализации курса 
"Разговоры о важном" в вашем классе/
группе?» — наиболее популярными стали 
ответы педагогов: интерес обучающихся 
к тематике; формирование ценностных 
ориентаций; просвещение, знания; расши-
рение кругозора, мировоззрения; общение, 
обсуждение актуальных тем; высказывание 
своего мнения, мыслей; выстраивается 
общий диалог с обучающимися (находим 
общий язык); появился интерес к изучению 
ситуации в стране, мире (за пределами 
занятий); повышение активности обучаю-
щихся; изменение отношений (дружба, 
коллектив); новые идеи, увлечения у обу-
чающихся и др.

Темы курса «Разговоры о важном» Количество ответов, %

День Победы. Бессмертный полк (4 мая) 5,20
Прорыв блокады Ленинграда (16 января) 5,10
Мы разные, мы вместе (14 ноября) 4,40
День матери (21 ноября) 4,20
Традиционные семейные ценности (27 февраля) 4

Ответы на вопрос: «Какие темы курса "Разговоры о важном" 
вызвали наибольший интерес у обучающихся в вашем классе/группе?» 

М. Г. ЯМБАЕВА. «Разговоры о важном» как инструмент формирования ценностных ориентаций...

Таблица 1
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При ответе на вопрос: «Повлиял ли 
данный курс на мировоззрение ваших обу-
чающихся? — 94 % респондентов ответили 
утвердительно. 

На вопрос «Насколько понимают и 
принимают материал тем обучающиеся 
вашего класса/ группы содержания занятий 
"Разговоры о важном"?» — более 90 % 
ответили, что скорее материал понятен. 

Темы курса «Разговоры о важном» Количество ответов, %

День Героев Отечества (19 декабря) 4
Про счастье (22 мая) 4
Россия — мировой лидер атомной отрасли (24 октября) 3,90
Новый год. Семейные праздники и мечты (26 декабря) 3,80
Наша страна — Россия (12 сентября) 3,80
День космонавтики (10 апреля) 3,80
День памяти о геноциде советского народа нацистами (17 апреля) 3,20
Символы России: Государственный гимн, герб, флаг (28 ноября) 3
День защитника Отечества (20 февраля) 2,90
День учителя (3 октября) 2,80
День отца (10 октября) 2,80
Движение Первых (30 января) 2,80
День труда. Мир профессий (24 апреля) 2,80
День народного единства (7 ноября) 2,70
Светлый праздник Рождества (9 января) 2,60
Россия в мире (13 февраля) 2,60
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта С. В. Михалкова (13 марта) 2,50
День пожилых людей (26 сентября) 2,30
День Земли (3 апреля) 2,20
День воссоединения Крыма с Россией (20 марта) 2,20
День российской науки (6 февраля) 2,10
165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (19 сентября) 2
День детских общественных организаций (15 мая) 1,90
Цифровая безопасность и гигиена школьника (23 января) 1,80
День добровольца (5 декабря) 1,70
День музыки (17 октября) 1,60
Год педагога и наставника (6 марта) 1,50
День Конституции (12 декабря) 1,30
День знаний (5 сентября) 1,20
Всемирный день театра (27 марта) 1,10

При определении значимости курса 
«Разговоры о важном» на процесс фор-
мирования ценностных ориентаций детей 
и подростков ставился вопрос: «Позволит 
ли реализация курса "Разговоры о важном" 
повлиять на формирование патриотиче-
ских, нравственных ценностей у обуча-
ющихся?» —  более 60 % респондентов 
ответили утвердительно. 

Окончание табл. 1
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Как показал мониторинг реализации 
проекта «Разговоры о важном» при опро-
се педагогов занятия несут несомненную 
пользу: 
 восполнение знаний о традиционных 

патриотических ценностях,
 интерактивное обсуждение актуаль-

ных вопросов, 
 включение в реализацию проекта 

родителей,

 организация взаимодействия разны-
ми организациями.

С целью выявления отношения роди-
телей к проведению занятий «Разговоры о 
важном» в сентябре 2023 года был прове-
ден опрос. В опросе приняли участие 2696 
человек — родители обучающихся 1—11-х 
классов общеобразовательных организа-
ций, 1—4-х курсов организаций среднего 
профессионального образования.

Ответы на вопрос: «Интересны ли занятия курса "Разговоры о важном" 
для вашего ребенка?» 

Таблица 2
Ответы на вопрос: «Какие темы курса "Разговоры о важном" 

вызвали наибольший интерес у вашего ребенка?

Темы курса «Разговоры о важном» Количество, %

Наша страна — Россия (12 сентября) 9,0%
День Победы. Бессмертный полк (4 мая) 6,0%
Новый год. Семейные праздники и мечты (26 декабря) 5,2%
День матери (21 ноября) 5,0%
День знаний (5 сентября) 5,3%
Символы России: Государственный гимн, герб, флаг (28 ноября) 4,5%
День учителя (3 октября) 4,5%
Прорыв блокады Ленинграда (16 января) 3,8%
Светлый праздник Рождества (9 января) 3,5%
Традиционные семейные ценности (27 февраля) 3,6%
День защитника Отечества (20 февраля) 3,5%
Про счастье (22 мая) 3,4%

М. Г. ЯМБАЕВА. «Разговоры о важном» как инструмент формирования ценностных ориентаций...
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На вопрос «Как вы относитесь к про-
ведению курса "Разговоры о важном"?» — 
более 50 % опрошенных ответили, что 
относятся «положительно» к проведению 
занятий, более 80 % респондентов считают 
необходимостью проведение таких заня-
тий, 60 % родителей заметили изменения 
в своих детях, которые стали проявляться 
после занятий «Разговоры о важном». 

Наиболее популярными ответами роди-
телей об изменениях, которые они замети-
ли в своем ребенке, стали: лучше понимает 
ценность родины, думает, рассуждает о 
патриотизме; чаще рассказывает о школе; 
стал более ответственным; повысилась 
любознательность; расширился кругозор, 
стал интересоваться новостями.

Темы курса «Разговоры о важном» Количество, %

День космонавтики (10 апреля) 3,4%
День отца (10 октября) 3,3%
День Героев Отечества (19 декабря) 3,1%
День пожилых людей (26 сентября) 3,0%
Мы разные, мы вместе (14 ноября) 3,0%
День народного единства (7 ноября) 2,7%
День Земли (3 апреля) 1,9%
День труда. Мир профессий (24 апреля) 1,9%
Движение Первых (30 января) 1,8%
Россия — мировой лидер атомной отрасли (24 октября) 1,8%
День воссоединения Крыма с Россией (20 марта) 1,7%
День памяти о геноциде советского народа нацистами (17 апреля) 1,6%
Россия в мире (13 февраля) 1,5%
День Конституции (12 декабря) 1,5%
Цифровая безопасность и гигиена школьника (23 января) 1,5%
День детских общественных организаций (15 мая) 1,5%
165 лет со дня рождения К. Э. Циолковского (19 сентября) 1,4%
День добровольца (5 декабря) 1,4%
Год педагога и наставника (6 марта) 1,3%
День музыки (17 октября) 1,1%
День российской науки (6 февраля) 1,0%
110 лет со дня рождения советского писателя и поэта С. В. Михалкова (13 марта) 1,0%
Всемирный день театра (27 марта) 1,0%

При ответе на вопрос: «Какие поло-
жительные моменты вы можете отметить 
в проведении занятий "Разговоры о важ-
ном"? (можно выбрать несколько вариан-
тов)» — наиболее популярными ответами 
стали: воспитывается патриотизм (27,5 %), 
расширяется кругозор ребенка (21,1 %), 
дается больше знаний о Родине (17,8 %). 

На вопрос: «Есть ли у вас желание 
принять участие в проведении некоторых 
занятий "Разговоры о важном" (вместе с 
педагогом или вашим ребенком)?» — 40 % 
респондентов готовы принять участие или 
уже приняли в проведении занятий курса 
«Разговоры о важном». 

Дополнительно к этому можно сказать, 
что в целом, родительское сообщество 

Окончание табл. 2
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понимает важность организации курса 
«Разговоры о важном», однако, остается 
процент (30 %) родителей, которые счита-
ют, что в образовательном процессе есть 
более важные направления, развивающие 
учебные навыки и познавательные способ-
ности школьников (уроки, факультативы 
и т. д). 

Организационно-методическое сопро-
вождение реализации проекта «Разгово-
ры о важном» в Нижегородской области 
осуществляет кафедра теории и практики 
воспитания и дополнительного образова-
ния Нижегородского института развития 
образования. С целью помощи педагогам 
в подготовке к проведению занятий сотруд-
никами кафедры организована работа по 
сопровождению проекта: информирова-
ние, консультации, подготовка методиче-
ских материалов (например, методических 
подсказок). В рамках научного организаци-
онно-методического сопровождения разра-
ботан примерный алгоритм подготовки и 
проведения занятий внеурочной деятель-
ности проекта «Разговоры о важном». 

В июне 2022 года нами была органи-
зована работа регионального учебно-ме-
тодического объединения классных руко-
водителей и кураторов среднего профес-
сионального образования Нижегородской 
области. В состав РУМО вошли председа-
тели муниципальных методических объе-
динений классных руководителей, а также 

председатели методических объединений 
организаций СПО. 

В 2023 году совместно с кафедрой 
начального образования НИРО была раз-
работана и реализуется дополнительная 
профессиональная программа «Разговоры 
о важном: региональный компонент». Так-
же для выявления, обобщения и трансля-
ция педагогического опыта по реализации 
проекта «Разговоры о важном» проведен 
ряд мероприятий: методические семина-
ры, I и II форум классных руководителей 
Нижегородской области. 

С целью выявления авторских мето-
дических материалов и распространения 
опыта в регионе организован областной 
конкурс методических материалов «Разго-
воры о важном. Нижегородская область». 
Цель конкурса — создание методических 
материалов для проведения занятий «Раз-
говоры о важном», отражающих региональ-
ные особенности федеральных тем.

Следует отметить, что «воспитание 
подрастающего поколения будет эффек-
тивным, при условии, что педагог, ведущий 
этот процесс, сам будет нравственно-ориен-
тирован». [1, стр. 27—31].

На основании всего вышесказанного 
можно сделать вывод, что проблема фор-
мирования ценностных ориентаций сегодня 
особенно актуальна для нашего общества. 
Только оказав содействие детям в выборе 
правильных жизненных ориентиров, можно 
быть уверенными в завтрашнем дне. 
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Образовательный квест как средство формирования 
исторического сознания у студентов неисторических 
специальностей высшей школы

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíàíèÿ 
ó ñòóäåíòîâ íåèñòîðè÷åñêèõ ñïåöèàëüíîñòåé âûñøåé øêîëû ïîñðåäñòâîì èãðîâûõ òåõíî-
ëîãèé. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îáðàçîâàòåëüíîìó êâåñòó êàê ýôôåêòèâíîìó ñïîñîáó 
ôîðìèðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé. Àâòîðàìè ïðåäñòàâëåí ïðèìåð îáðàçîâàòåëü-
íîãî êâåñòà äëÿ ïðèìåíåíèÿ åãî â ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè ïðè èçó÷åíèè êóðñà «Èñòîðèÿ 
Ðîññèè». Îòìå÷åíû òàêèå ïðåèìóùåñòâà åãî èñïîëüçîâàíèÿ, êàê ñòèìóëèðîâàíèå ýìî-
öèîíàëüíîé è èíòåëëåêòóàëüíîé àêòèâíîñòè ñòóäåíòîâ, ðàñøèðåíèå íàó÷íîãî êðóãîçîðà, 
àêòèâèçàöèÿ êîììóíèêàöèè â ãðóïïå, ñî÷åòàíèå èíäèâèäóàëüíîé è êîìàíäíîé ðàáîòû. 

Abstract. The article substantiates the necessity of formation of historical consciousness in 
students of non-history specialties of higher education by means of game technologies. Special 
attention is paid to the educational quest as an effective way to form historical competences. 
An example of an educational quest for its application in the work with students studying 
the course «History of Russia» is presented in the article. Such advantages of its use as 
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stimulation of emotional and intellectual activity of students, broadening of scientific outlook, activation 
of communication in the group, combination of individual and team work, are noted.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îáðàçîâàòåëüíûé êâåñò, èñòîðè÷åñêîå ñîçíàíèå, ñòóäåíò, Öàðèöûí, Ñòàëèíãðàä, 
Âîëãîãðàä, èãðîâûå òåõíîëîãèè

Keywords: educational quest, historical consciousness, student, Tsaritsyn, Stalingrad, Volgograd, gaming 
technologies

На фоне мировых тенденций — цифро-
визации, глобализации, интеграции, 
технотизации общественной жизни 

возрастает угроза духовно-нравственной 
деградации молодого поколения [13], что 
значительно повышает потребность в гу-
манитаризации образования. XXI столетие 
объявлено ЮНЕСКО веком гуманитарных 
наук. А изучение истории это важная со-
ставная часть гуманитарного образования, 
т. к. история обладает огромным воспита-
тельным потенциалом, поскольку изучает 
прошлое человечества, помогает лучше 
осознать настоящее, дает возможность 
понять какие вызовы мы должны преодо-
леть в будущем, а главное — сохранить 
культурное и историческое наследие наших 
предков. 

Сегодня в центре внимания новая 
концепция преподавания курса «История 
России» для неисторических специаль-
ностей и направлений подготовки в вузах. 
Минобрнауки России 2 февраля 2023 года 
внесены изменения во ФГОС ВО в реали-
зацию курса «История России». Изменения 
касаются увеличения объёма часов и ре-
гламентирование контактных форм работы 
(не менее 80 %) по очной форме обуче-
ния. Изменения вступили в силу с 1 сен-
тября 2023 года [12]. Идея концепции за-
ключается в том, что обновлённый курс 
будет способствовать воплощению идей 
гражданственности, патриотизма и обще-
российского единства что, безусловно, 
значимо в современных реалиях, ведь 
образование по праву считается одним из 
главных ресурсов развития личности [6].

Приоритетной задачей в преподава-

нии курса «История России» является 
формирование исторического сознания у 
студентов [4],становление национального 
самосознания, эстетических и культурных 
ценностей, гражданственности, патриотиз-
ма, менталитета российского гражданина и 
носителя национальных традиций, стрем-
ления к исполнению нравственного долга 
перед самим собой, своей семьей и своим 
Отечеством [11]. Патриотизм — чувство не 
врожденное, оно воспитывается и приобре-
тается в процессе многогранной жизнедея-
тельности человека. Именно поэтому про-
блема патриотического воспитания в вузе 
становится с каждым годом все актуаль-
нее [1].

Студенческая молодежь является важ-
ным субъектом исторического сознания, 
так как она формирует будущее общества 
и несет ответственность за сохранение и 
передачу исторического наследия. Однако 
молодые люди могут столкнуться с про-
блемами в понимании истории, так как она 
может быть представлена различными точ-
ками зрения и интерпретациями. Поэтому 
так важно, чтобы студенты получали каче-
ственное образование в области изучения 
истории, развивали критическое мышление 
для самостоятельного анализа историче-
ских фактов и событий. И вуз здесь играет 
ключевую роль. В качестве аргументации 
достаточно упомянуть, что формирование 
личности является составной частью стра-
тегического планирования развития Рос-
сийской Федерации [18]. Таким образом, 
сформированное историческое сознание 
позволяет человеку обрести гражданскую 
позицию и укрепить национальную иден-
тичность. 
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Развитие мотивации к приобретению 
исторических знаний, умений и навыков, 
повышение познавательной активности 
студентов в образовательном процессе 
является одной из важных задач и на-
правлений деятельности Волгоградского 
государственного технического универси-
тета, которые непрерывно и успешно реа-
лизуются. Так, по мнению авторов статьи, 
игропрактика может быть эффективным 
современным инструментом в формиро-
вании исторического сознания молодежи. 
Обучающие игры могут помочь студентам 
лучше понять и запомнить персонажей и 
исторические события, а также развить кри-
тическое мышление и аналитические спо-
собности. Таким элементом игропрактики 
может быть представлен образовательный 
квест в обучении. Его преимущества отме-
чены многими авторами, это и заинтере-
сованность студентов в решении учебных 
задач [2], и чрезвычайная продуктивность 
в усвоении знаний [14], индивидуализация 
и самореализация участников образова-
тельного процесса [5], как инновационная 
форма воспитания [8], в рамках QR-техно-
логии [7]. Однако в работах отечественных 
ученых нет единого подхода к организации 
и проведению образовательного квеста, 
поскольку являясь новой технологией в 
педагогике, квест еще не прошел стадию 
полного теоретического обоснования. Эта 

работа ведется учеными 
в данный момент. Кроме 
того, в научных публи-
кациях последних лет, 
образовательный квест в 
большей степени широко 
представлен в работах 
посвящённых школьному 

обучению в отличие от высшего образова-
ния, что является явным пробелом в ис-
следовании данной проблемы [3; 9;10;16].

Педагогический потенциал представ-
ленного ниже исторического квеста за-
ключается в ряде особенностей: образо-
вательная задача осуществляется через 
игровую деятельность в квест-комнатах; 
стимулирование эмоциональной и интел-
лектуальной активности студента реали-

зуется через поиско-исследовательскую 
деятельность на локациях музеев города 
Волгограда; смена рабочих зон придает 
учебному процессу динамизм и эффектив-
ность; индивидуальная работа в сочетании 
с командным взаимодействием позволяет 
активизировать коммуникацию в группе и 
расширить научный кругозор. 

Цель статьи заключается в обосно-
вании эффективности современного 
образовательного квеста, как элемента 
игропрактики, способствующего формиро-
ванию исторического сознания у студентов 
неисторических специальностей. 

В рамках изучения применения игро-
практики в учебном процессе высшей шко-
лы, мы провели опрос студентов и препо-
давателей вузов с помощью GoogleForms. 

В исследовании приняли участие 
преподаватели вузов из 29 регионов 
России (Волгоград (19 %), Москва (17 %), 
Санкт-Петербург (9 %),Мариуполь (7 %), 
Новосибирск (7 %) Ижевск (4 %), Воронеж 
(4 %), Таганрог (4 %), Челябинск (4 %), 
Пермь (3 %),Нальчик (3 %), Белгород 
(1 %), Глазов (1 %), Екатеринбург (1 %), 
Иркутск (1 %), Кумертау (1 %), Луганск 
(1 %), Магнитогорск (1 %), Пятигорск (1 %), 
Ростов-на-Дону (1 %), Самара (1 %), Сара-
тов (1%), Симферополь (1 %), Ставрополь 
(1 %), Сыктывкар (1 %), Уфа (1 %), Тольят-
ти (1 %), Чебоксары (1 %), Чита (1 %). Все-
го — 69 преподавателей высшей школы, в 
возрасте от 22 до 62 лет.

Опрос студентов проводился на базе 
Волгоградского государственного техниче-
ского университета (ВолгГТУ). Всего — 176 
студентов 1-го курса факультета экономики 
и управления очной формы обучения в 
возрасте от 17 до 22 лет. 

На вопрос «Используете ли Вы эле-
менты игропрактики в своей профес-
сиональной деятельности?» 95,5 % 
преподавателей высшей школы ответили, 
что «Да, используют»; 4,5 % ответили, что 
«Использование игропрактики это потеря 
учебного времени». 

В ходе опроса удались выяснить, что 
чаще всего в своей работе педагоги исполь-
зуют дидактические игры (58 %), викторины 

Е. В. АБРАМЕНКО, О. И. СИТНИКОВА, Л. А. ФЕДОТОВА. Образовательный квест как средство...
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Îáó÷àþùèå èãðû ìîãóò ïîìî÷ü 
ñòóäåíòàì ëó÷øå ïîíÿòü è çàïîì-
íèòü ïåðñîíàæåé è èñòîðè÷åñêèå 
ñîáûòèÿ, à òàêæå ðàçâèòü êðèòè-
÷åñêîå ìûøëåíèå è àíàëèòè÷å-
ñêèå ñïîñîáíîñòè.
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(54 %), творческие задания (46 %), а вот 
образовательные квесты используют 21 % 
преподавателей. 

Студенты на вопрос «Используют ли 
преподаватели игропрактику в работе 
с вами?» ответили, что 73 % «активно 
используют», а 27 % преподавателей «не 
используют». На вопрос «Какие элементы 
игропрактики используют преподаватели 
на занятиях с вами?» студенты ответили, 
что преподаватели в работе с ними исполь-
зуют игры-соревнования (41 %), творческие 
задания (36 %), образовательные квесты 
(27 %) и дидактическую игру (15 %). 

Из ответов педагогов и студентов 
очевидно, что образовательный квест не 
пользуется большим интересом в учебном 
процессе высшей школы.

На наш взгляд, образовательные кве-
сты в обучении не получили свое активное 
применение по ряду причин.
 Недостаточные знания о том, что 

такое образовательный квест и отсутствие 
опыта работы с ним.
 Отсутствие времени на разработку 

квестов.
 Страх преподавателей и студентов 

перед новыми методами обучения.
 Отсутствие готовых образователь-

ных квестов, которые можно использовать 
в учебном процессе высшей школы.
 Необходимость проведения допол-

нительной работы по оценке результатов 
использования образовательных квестов 
и корректировке учебного процесса в со-
ответствии с этими результатами.

Понятие «квест» (от англ. quest — 
поиск) обозначает игру, требующую реше-
ния заданий для продвижения по сюжету. 

В образовательном процессе квест — 
специальным образом организованный 
вид исследовательской деятельности, 
для выполнения которой учащиеся на 
основе рекомендуемых информационных 
ресурсов и собственного опыта ведут 
целенаправленный поиск решения учеб-
ной проблемы по указанным ориентирам 
и адресам [17].

В качестве примера предлагаем рас-
смотреть образовательный «Исторический 

квест» для студентов неисторических 
специальностей всех форм обучения.

Цель такого квеста: формирование у 
студентов исторического сознания, уси-
ление чувства патриотизма, уважения к 
национальным достояниям страны. 

Задачи квеста:
 вовлечение каждо-

го студента в активный 
познавательный процесс;
 организация груп-

повой или индивидуаль-
ной деятельности;
 развитие интереса в изучении курса, 

расширение кругозора, эрудиции и творче-
ского подхода;
  формирование навыков иссле-

довательской деятельности, поисковой 
активности и умений самостоятельно 
работать с историческими источниками и 
артефактами;
  воспитание патриота, человека 

который в современных реалиях иденти-
фицирует себя и свое будущее с народом, 
культурой и историей Российской Федера-
ции, ощущая свою причастность и ответ-
ственность к ее развитию и становлению.
 развитие самостоятельности, нрав-

ственно-этической ориентации, смысло-
образования и волевой устойчивости.

Участие в квесте принимали студенты 
всех форм обучения, а территорией реа-
лизации этого проекта стал город-герой 
Волгоград.

Для создания образовательного кве-
ста использовался сайт: https://joyteka.
com/ru

Цель игры: развитие исторического 
сознания у студентов посредством иссле-
дования исторических мест и событий.

Количество участников: от 20 до 
100 человек.

Образовательный квест включает II 
этапа.

I этап — «Выход из комнаты».
На данном этапе образовательного 

квеста студентам необходимо пройти 3 
квест-комнаты, отвечая на вопросы.

Духовно-нравственный контент образования

Öåëü òàêîãî êâåñòà: ôîðìèðîâàíèå 
ó ñòóäåíòîâ èñòîðè÷åñêîãî ñîçíà-
íèÿ, óñèëåíèå ÷óâñòâà ïàòðèîòèç-
ìà, óâàæåíèÿ ê íàöèîíàëüíûì 
äîñòîÿíèÿì ñòðàíû. 
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I комната. Царицын.
Прямая ссылка на квест-комнату: https://joyteka.com/100515011

Таблица 1
Вопросы и ответы для первой комнаты образовательного квеста «Царицын»

Вопросы Ответы

1 В каком году царь Федор Иванович издал указ об основании Царицына? В 1589 году

2 В каком году в Царицыне появился электрический трамвай. Трамваи уже были в 36 
губернских городах Российской империи, однако из уездных именно Царицын стал од-
ним из первых городов, получившим рельсовый транспорт. И впервые был построен 
на собственные средства, без привлечения иностранного капитала, отечественными 
инженерами. Правильный ответ укажите цифрой.
1) 1913 г. 2) 1928 г. 3) 1960 г. 4) 1963 г.

1

3 Одно из самых красивых и загадочных старинных зданий города — 4-я гимназия, со-
хранившаяся во время войны и построенная в Царицыне в 1862 году местным купцом 
Александром Шлыковым. Какие учреждения размещались в этом здании в дальней-
шем? 
Правильный ответ укажите цифрой.
1) Общественное собрание, инженерно-строительный институт, Казачий театр.
2) Педагогический институт, кинотеатр «Гвардеец», Казачий театр.
3) Педагогический институт, инженерно-строительный институт, кинотеатр «Аван-
гард».
4) Царицынский дом творчества, Общественное собрание, кинотеатр «Гвардеец»

2

4 В конце XIX века в Царицыне строят грандиозный мост, соединяющий два берега Ца-
рицы. Этот мост будет на тот момент одним из крупнейших в России и Европе среди 
подобных сооружений. Он станет одной из визитных карточек Царицына, а его фото 
станут едва ли не самыми многочисленными на открытках, разлетающихся в разные 
концы страны. Как называли этот мост?

Царицынский 
виадук

5 10 апреля 1925 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял 
резолюцию о переименовании Царицына в Сталинград в связи с деятельностью 
Иосифа Сталина по обеспечению продовольствием города в 1918—1919 годах. Од-
нако имелись и другие варианты нового названия. Какой вариант предлагался, кроме 
Сталинграда?
Правильный ответ укажите цифрой.
1) Мининград 2) Ерманград 3) Волгоград 4) Ворошиловград

1

I комната. Царицын II комната. Cталинград III комната. Волгоград
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II комната. Сталинград.
Прямая ссылка на квест — комнату: https://joyteka.com/100515078

Таблица 2
Вопросы и ответы для второй комнаты образовательного квеста «Сталинград»

Вопросы Ответы

1 Во время Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.) на подступах к городу 
и в самом городе с 17 июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г. происходила одна из важней-
ших битв второй мировой войны (1939—1945 гг.) — Сталинградская, которая стала 
переломным этапом в ВОВ. 
В каком году за выдающиеся заслуги перед Родиной Сталинград был удостоен почет-
ного звания города-героя?

1 мая 
1945 года

2 Кто такая «Ласточка»? Валерия 
Гнаровская

3 Фото Сталинград 1947 г. Пленные на разборке руин вокзала.
Возвращаться в Германию пленные немцы начали с 1945 года. Вначале были отпу-
щены инвалиды и больные. К 1950 году большинство немцев, не участвовавших в 
военных преступлениях уехали домой (см. фото в квест-комнате).
Когда отпустили последних немецких военнопленных из СССР?
Укажите правильный ответ цифрой.
1) В 1953 г. 
2) В 1955 г. 
3) В 1957 г. 
4) В 1960 г.

2

4 Эти два человека стоят около дома, который сделал их знаменитыми. Кто это? (см. 
фото в квест - комнате).
1) Яков Павлов и Александра Черкасова
2) Иван Афанасьев и Александра Черкасова
3) Александр Родимцев и Наталья Качуевская
4) Яков Павлов и Клавдия Нечаева

1

5 В честь победы советских войск под Сталинградом в разных европейских городах 
появилось множество улиц, скверов, проспектов с героическими названиями. Так, имя 
«Сталинград» носят в Брюсселе — проспект и отель, в Париже — площадь, бульвар и 
станция метро, в Лионе — антикварный рынок, в Болонье и Милане — улицы города, 
в Польше — аллеи, площади, в Чехии — площади, рестораны и микрорайоны. Какая 
страна занимает первое место по упоминанию Сталинграда в топонимике?
Укажите правильный ответ цифрой.
1) Италия 
2) Чехия 
3) Франция 
4) Бельгия

3
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III комната. Волгоград.
Прямая ссылка на квест — комнату: https://joyteka.com/100515109

Таблица 3
Вопросы и ответы для третьей комнаты образовательного квеста «Волгоград»

Вопросы Ответы

1 В каком году Сталинград был переименован в Волгоград? В 1961 году

2 Этот чудо-терем был возведен в 1897 году богатым купцом-миллионером. Сегодня в 
хорошо сохранившемся красавце-доме расположена детская библиотека. Где нахо-
дится этот дом? (см. фото в квест-комнате).
Укажите правильный ответ цифрой.
1) г. Камышин
2) Красноармейский район г. Волгограда
3) г. Серафимович
4) г. Дубовка

4

3 Чей образ воплотил в скульптуре «Девочка с аккордеоном» скульптор Сергей Щерба-
ков (см. фото в квест-комнате)

Александры 
Пахмутовой

4 В Волгограде есть очень необычный вид транспорта, который вряд ли можно встре-
тить в каком-нибудь другом городе. Он сочетает в себе возможности трамвая и 
метро и является не только экзотической диковинкой для туристов, но и отличным 
способом решить проблему городских пробок. Подземные станции очень напомина-
ют метро, но при этом пассажиры едут на трамвае. Метротрам соединяет северную 
и центральную части города и способен ежегодно принимать пассажиропоток до 50 
млн человек. Журнал Forbes внес волгоградский метротрам в пятерку самых необыч-
ных трамвайных систем мира.
Сколько км. метротрама проходит под землей?
Укажите правильный ответ цифрой.
1) 16 км
2) 22 км
3) 40 км
4) 7 км

4

5 Скульптура «Родина-мать зовёт!» занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая 
большая на тот момент скульптура-статуя в мире.
Какова общая высота скульптуры?

85 метров

Е. В. АБРАМЕНКО, О. И. СИТНИКОВА, Л. А. ФЕДОТОВА. Образовательный квест как средство...
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В последнее время набирают попу-
лярность музейные квесты. Проведение 
квестов в пространстве музеев повышает 
интерес к музейным материалам, стиму-
лирует рост познавательной активности, 
способствует приобретению или проверке 
навыков принятия решений в различных 
ситуациях, позволяют участникам раскрыть 
уникальные личностные качества, испы-
тать свои способности [15].

II этап квеста — посещение музеев 
г. Волгограда.

На 2-м этапе образовательного квеста 
мы предлагаем студентам посетить музеи 
г. Волгограда, найти интересную, малоиз-
вестную информацию о событиях, героях, 
артефактах или выполнить задание, кото-
рые они обнаружат в музее. Затем студен-
ческие группы в своем учебном потоке об-
мениваются заданиями, а на семинарских 
занятиях происходит отчет о проделанной 
работе. В итоге каждая группа получает 
задание, которое необходимо выполнить, 
посетив музей. 
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Пример задания. Посетите Музей-па-
нораму «Сталинградская битва». На 
полотне панорамы «Разгром немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом»; най-
дите героический поступок бойца Матвея 
Путилова, который 25 октября 1942 года по-
лучил приказ ликвидировать разрыв линии 
связи. Во время поиска места обрыва связи 
вражеская мина ранила бойца осколком 
в плечо и раздробила вторую руку. Теряя 
сознание, Матвей Путилов сжал концы 
провода зубами, тем самым восстановив 
связь. Матвей Путилов был посмертно 
награжден орденом Отечественной вой-
ны. Опишите геройский подвиг солдата, 
который находится справа от М. Путилова.

Подводя итоги, подтверждаем, что 
квест задания, как теоретические (тестовые 
вопросы), так и поисково-исследователь-
ские (посещение музеев с целью решения 
проблемной задачи), требуют решения на 
основе анализа и обработки информации, 
выяснения каких-либо фактов, явлений или 
закономерностей. В контексте образова-
тельного процесса задача квеста заключает-
ся в том, чтобы предоставить студентам 
возможность активно взаимодействовать 
с историческим материалом, проверить 
их знания и навыки, а также мотивировать 
к самостоятельному изучению и поиску 
новой информации. Так, тестовые задания 
могут включать в себя вопросы, требующие 
анализа исторических событий, причин и 
последствий. Это помогает студентам рас-

Духовно-нравственный контент образования

ширить и углубить исторические знания. 
Прохождение квеста в музее оказывает 
влияние на формирование исторического 
сознания студентов, так как при посещении 
музея студентам доступны артефакты, 
экспонаты и значимые исторические ме-
ста (например, Мельница Гергардта или 
дом Павлова), что делает прошлое более 
реальным и конкретным для них. Музей-
ные экспозиции могут вызвать у студентов 
эмоциональные реакции, такие как восхи-
щение, удивление, сочувствие или даже 
пережить боль героического поступка (на-
пример, подвиг моряка Михаила Паникахи, 
который объятый пламенем решительно 
бросился на танк врага и ценой собствен-
ной жизни уничтожил его, медсестры Ани 
Бессчастной, вынесшей с поля боя сотни 
раненых). Их подвиги увековечены на по-
лотне панорамы «Сталинградская битва», 
что помогает лучше понять исторические 
события и способствует более глубокому 
усвоению исторической информации. 

В заключение отметим, что образо-
вательный квест можно использовать как 
форму проведения занятия и в качестве 
оценочного средства, которое позволяет 
проверить уровень сформированности 
компетенций у студентов. 

Кроме того, использование образова-
тельного квеста как новой информацион-
ной технологии может усовершенствовать 
процесс преподавания, повысить его эф-
фективность и качество [7].
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Нижегородского института развития образования 
(Нижний Новгород)
m.pryateleva@yandex.ru 

Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ðîëü èíòåðíåò-ïðîåêòîâ â ïðîöåññå ôîðìèðîâà-
íèÿ ñîöèîêóëüòóðíîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îïèñàíà 
êàñêàäíàÿ ìîäåëü ïåäàãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Àíàëèçè-
ðóåòñÿ ñïåöèôèêà è âèäû èíòåðíåò-ïðîåêòîâ èñòîðè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè, ïðèâîäÿòñÿ 
êîíêðåòíûå ïðèìåðû ïðîñâåòèòåëüñêèõ ïðîåêòîâ. 

Abstract. The article considers the role of Internet projects in the process of formation of 
socio-cultural competence of participants of the educational process, describes the cascade 
model of pedagogical support of project activities. The specifics and types of Internet 
projects of historical orientation are analysed, specific examples of educational projects 
are presented.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñîöèîêóëüòóðíàÿ êîìïåòåíòíîñòü, èíòåðíåò-ïðîåêò, èñòîðè÷åñêèå 
çíàíèÿ, ìóçåéíàÿ ïåäàãîãèêà

Keywords: socio-cultural competence, Internet project, historical knowledge, museum pedagogy

Происходящие в последние десятиле-
тия на территории России социокуль-
турные преобразования предъявляют 

особые требования к формированию и 
развитию социокультурной компетент-
ности педагогов. «Трансформационные 
социокультурные процессы актуализи-
руют проблемы, связанные с обучением и 
воспитанием подрастающего поколения» 
[9, с.14].

Формирование социокультурной компе-
тентности педагога — целостный процесс, 
основанный на системном, компетентност-
ном, социокультурном подходах и направ-
ленный на освоение совокупности знаний, 
социально значимых и практических уме-
ний, приобретение опыта педагогической и 
социокультурной деятельности, развитие 
коммуникативных и организаторских спо-
собностей, ценностных ориентаций.

М. К. ПРИЯТЕЛЕВА. Формирование социокультурной компетентности педагогов...
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Понимание формирования такого про-
цесса вызвало необходимость в выделении 
соответствующего актуального направле-
ния в деятельности кафедры начального 
образования Нижегородского института 
развития образования (далее — НИРО), 
в создании программы дополнительного 
профессионального образования «Разви-
тие социокультурной компетентности пе-
дагога в интерактивном образовательном 
взаимодействии», которая предполагает 
организацию проектной деятельности. 

Результатом курсовой подготовки пе-
дагогов, являющихся участниками инно-
вационной деятельности, стало создание 
программно-методического комплекса, 
состоящего из программы и учебно-мето-
дических пособий по проблемам форми-
рования социокультурной компетентности 
участников образовательного процесса. 
Наиболее востребованным продуктом ока-
зался проект «Социокультурный дневник 
юного гражданина Нижегородской обла-
сти», направленный на развитие социо-
культурной компетентности, формирование 
уважения к культуре, традициям и истории 
Нижегородского края, чувства гордости за 
исторические и современные достижения 
его граждан, способствующий активизации 
интереса к изучению краеведения, углуб-
лению знаний о нижегородской истории, 
культуре [11] не только обучающихся, но 
и педагогов. 

Для реализации данного комплекса 
наиболее эффективным является, как по-
казывает практика, метод интернет-проек-
тов. Под интернет-проектами понимаются 
разнообразные образовательные, социаль-
ные и другие виды проектов, которые 
позволяют достигать заявленных целей 
в процессе использования широких воз-
можностей современных информационных 
технологий, представленных в сети интер-
нет. В педагогических исследованиях такие 
проекты рассматриваются по-разному. 
В. М. Иванова в статье «Интернет-проект 
как средство непрерывного образования 
в инновационной сфере» указывает на 

такую его роль, как отработка механизма 
организации сетевого взаимодействия 
в образовании [3]. М. В. Ярмолинская к 
интернет-проектам относит любые обра-
зовательные проекты с использованием 
сети интернет [15, с. 97]. Т. И. Канянина ин-
тернет-проектом считает 
«совместную учебно-по-
знавательную, исследо-
вательскую, творческую 
или игровую деятель-
ность учащихся-партне-
ров, организованную на основе компьютер-
ной телекоммуникации, имеющую общую 
проблему, цель, согласованные методы и 
способы деятельности, направленную на 
достижение совместного результата» [4, 
с.131]. 

Нами под сетевым интернет-проектом 
понимается «проект в рамках какого-либо 
сетевого сообщества с использованием 
компьютерных технологий посредством 
социального партнерства» [12, с. 33]. 

Отличительной чертой любого проек-
та является наличие при его выполнении 
определенных этапов. Одним из самых 
эффективных для обучающихся основной 
и старшей школы подходов можно назвать 
подход В. В. Николиной, которая выделяет 
следующие этапы проекта: «ценностно-
ориентированный (осознание мотива и 
цели деятельности, определение замыс-
ла проекта); конструктивный (собственно 
проектирование); оценочно-рефлексивный 
(самооценка деятельности); презентатив-
ный (защита проекта)» [8]. 

Однако для работы над интернет-проек-
том в начальной школе нам представля-
ется более результативным выделение 
несколько иных этапов, позволяющих вы-
страивать все проекты по единой структуре 
и эффективность которых была доказана 
в процессе апробации педагогами-инно-
ваторами. Разработка интернет-проекта 
начинается с инициативы, с идеи проекта, 
ориентированной на определенную це-
левую аудиторию. Затем формулируются 
цели и задачи, поэтапное содержание 

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì ïðîäóê-
òîì îêàçàëñÿ ïðîåêò «Ñîöèîêóëü-
òóðíûé äíåâíèê þíîãî ãðàæäàíè-
íà Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè».
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деятельности, задания и критерии их оце-
нивания, определяются сроки проведения 
проекта [4, с.37].

Моделью, позволяющей реализовать 
интернет-проекты в начальной школе и 
осуществлять их педагогическое сопро-
вождение, на наш взгляд, может стать та, 
которую мы обозначили как каскадная 
модель наставничества. Она включает в 
себя в качестве обязательных следующих 
участников образовательного процесса:
 преподаватели кафедры НИРО, роль 

которых заключается в организации участ-
ников образовательного процесса и учите-
ля-методисты, достигшие высокого уровня 
профессиональной компетентности;
 учителя начальных классов, для ко-

торых первая группа участников является 
наставниками, но которые, в свою очередь, 
являются наставниками для команды обу-
чающихся;
 младшие школьники, реализующие 

проект, как в команде, так и индивидуально 
(если все действия в команде распределе-
ны по ролям) и для которых наставниками 
в условиях выполнения проекта являются 
учителя.

В настоящее время в образовании 
создаются и реализуются различные виды 
проектов, но особый интерес в условиях 
актуализации патриотического воспитания 

[6] приобретают интер-
нет-проекты историче-
ской направленности, 
способствующие исто-
рическому просвеще-
нию детей различного 
возраста и позволяющие 
получать исторические 
знания в новом формате.

На наш взгляд, можно выделить не-
сколько основных видов проектов истори-
ческой направленности, которые соответ-
ствуют возрастным особенностям младших 
школьников.

Первая группа проектов предполагает 
знакомство с историей и особенностями 
того или иного географического объекта, 

родного и близкого для ребенка места. 
Особенно актуальны такие проекты в ходе 
подготовки и проведения юбилейных дат, 
когда интерес к данному объекту возрас-
тает, например, просветительский сетевой 
интернет-проект «О Волжской столице 
замолвим мы слово», подготовленный к 
800-летию Нижнего Новгорода.

Вторая группа проектов связана с 
изучением той или иной исторической 
личности, ее вкладом в развитие России и 
отдельных регионов. К данной группе мо-
жет быть отнесен просветительский интер-
нет-проект исторической направленности 
«Великий царь всея Руси Петр I», создан-
ный к 350-летию со дня его рождения.

Третьей группой интернет-проектов 
могут стать те, которые позволяют реали-
зовать принципы музейной педагогики и 
направлены на историческое просвещение 
и обогащение социокультурного опыта 
педагогов, обучающихся и их родителей. 
Здесь особенно интересен и эффективен 
интернет-проект «Мы приглашаем вас в 
музей».

Формулируя темы интернет-проектов 
исторической направленности, мы не 
только опирались на те планируемые ре-
зультаты, которые должны быть достигнуты 
младшими школьниками и которые отра-
жают уровень знаний, умений и навыков, 
но и учитывали возрастные особенности 
детей, мобильный характер их интереса к 
тем или иным областям знаний и их отра-
жению в интернете.

Рассмотрим в качестве примеров 
интернет-проекты исторической направ-
ленности, относящиеся к каждой из пере-
численных групп.

Региональный просветительский се-
тевой интернет-проект «О Волжской сто-
лице замолвим мы слово» направлен на 
«постижение малой родины» [7; 14] через 
изучение 800-летней истории и культу-
ры Нижнего Новгорода: https://nsportal.
ru/user/813025/page/internet-proekt-o-
volzhskoy-stolitse-zamolvim-my-slovo.

М. К. ПРИЯТЕЛЕВА. Формирование социокультурной компетентности педагогов...

Â îáðàçîâàíèè ñîçäàþòñÿ è ðåàëè-
çóþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ïðîåêòîâ, 
íî îñîáûé èíòåðåñ â óñëîâèÿõ 
àêòóàëèçàöèè ïàòðèîòè÷åñêî-
ãî âîñïèòàíèÿ [6] ïðèîáðåòàþò 
èíòåðíåò-ïðîåêòû èñòîðè÷åñêîé 
íàïðàâëåííîñòè.
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Инициаторами и организаторами интер-
нет-проекта стали сотрудники кафедры на-
чального образования Нижегородского ин-
ститута развития образования М. К. Прия-
телева, Е. В. Ежова и И. В. Веретеннико-
ва.  Нами были определены цели, задачи 
интернет-проекта, его структура.

Проект состоял из нескольких этапов. 
На вводном этапе состоялась онлайн-ре-
гистрация участников проекта в сети 
интернет и заполнение листа ожидания: 
«Нам хотелось бы, чтобы в проекте мы 
узнали больше об истории родного горо-
да, смогли представить себе наиболее 
значимые события из истории. Кроме 
того, мы хотим больше узнать о куль-
туре прошлого, о том, как люди в нашем 
городе жили раньше. Также нам кажется, 
что, участвуя в данном проекте, мы 
сможем познакомиться с интересными 
событиями из далекого прошлого нашего 
города, научимся работать в команде, а 
полученные знания позволят нам в даль-
нейшем придумывать и реализовывать 
собственные проекты».

На первом этапе «Давайте познако-
мимся…» участники представляли свою 
команду (название, девиз, эмблема, фо-
токоллаж): https://nsportal.ru/user/813025/
page/internet-proekt-o-volzhskoy-stolitse-
zamolvim-my-slovo. Придуманы ориги-
нальные названия команд: Агенты 8-0-0, 
Внуки Горького, 100лица, Флинт, Волжанки, 
Нижегородские купцы, Всеведы, Шабры, 
Мининцы, Поколение “Next”, Арзамасские 
гусята, Стрелка № 137, Лимончики, Бу-
дущее Нижнего, Липовчане, Оптимисты, 
Любознайки, Волжане, Искатели, Потомки 
Юрия, Корабелы, Следопыты, ProНижний, 
Крылья над Волгой, Оленята НиО. 

На втором этапе — «Лента времени 
“История города”» — участники получили 
два задания: изучить статью об истории 
возникновения Нижнего Новгорода (https://
nizhny800.ru/history/), найти сведения в 
интернет-источниках и, соблюдая соот-
ветствие «Команда-год», создать слайд 

в совместной презентации. Команды ра-
ботали с разными историческими источни-
ками, обсуждали прочитанное, выделяли 
самое интересное для них. Это позволило 
представить содержательные и глубокие 
исследования, познакомиться с иллю-
стрированной историей 
города. 

Третий этап — «Ни-
жегородская азбука» — 
включал задания иссле-
довательского характе-
ра, поиск информации о 
достопримечательностях 
Нижнего Новгорода в 
соответствии с той буквой, которая была 
присвоена команде. В результате работы 
создана иллюстрированная азбука города: 
https://docs.google.com/presentation/d/1zjl
dSNq4ZuMzTUKDK4EarfBaW5BWxzc70q
Hb-EHLzLE/edit#slide=id.p

На этапе «Маршруты Нижегородчи-
ны» (моя малая родина) команды позна-
комились с районами Нижегородской 
области, оценили работу других команд. 
Презентационные материалы содержат 
фото, видео, информационные тексты; 
участники создавали буклеты, посещали 
музеи, очно и виртуально путешествова-
ли по Нижегородской области, проводили 
телемосты: https://drive.google.com/file/
d/1VIXcRmzafx7QZjMZ-W5LKC-FXh8eqeTT/
view. 

На пятом этапе «Занимательная 
страничка», используя сервис https://
learningapps.org/ ВЕБ 2, предлагалось со-
ставить различные задания (кроссворды, 
ленты времени, пазлы, игры, викторины, 
филворды и т. д.) для других команд: 
https://docs.google.com/presentation/d/1f
2gFGyzOUNv9mh4jpOreKFpkb_06sA3JG
9k_emN6NTM/edit#slide=id.p.

На этапе «Социальная страничка» 
участникам следовало рассказать о своих 
делах для родного города, нижегородцев, 
сохранения исторических памятников, 
природы. Младшими школьниками сделано 
немало: проведены патриотические, эко-

Ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè ïðîâå-
äåíû ïàòðèîòè÷åñêèå, ýêîëîãè÷å-
ñêèå, ñîöèàëüíûå àêöèè; òðóäîâûå 
äåñàíòû; ñîöèàëüíûå ïðîåêòû; 
îáó÷àþùèåñÿ ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè 
âîëîíòåðñêîãî äâèæåíèÿ; âåäóò 
àëüáîìû äîáðûõ äåë.
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логические, социальные акции; трудовые 
десанты; социальные проекты; обучаю-
щиеся стали членами волонтерского дви-
жения; ведут альбомы добрых дел: https://
docs.google.com/presentation/d/1EtNH6XDP

hJlGigerJWEAL3ZNk7u3KhB_cL736iSOd-c/
edit#slide=id.p.

Ярким завершением проекта стало со-
здание командами облака слов, к юбилею 
Нижнего Новгорода. 

Рис. 1. Облако слов к интернет-проекту «О Волжской столице замолвим мы слово»

Рефлексия участников проекта пред-
ставлена в виде листа отзывов: «Участво-
вать в интернет-проекте было инте-
ресно, увлекательно и познавательно! 
Сколько интересного и нового мы узнали 
о Нижнем Новгороде и Нижегородском 
крае! Мы научились работать в различ-
ных сервисах, в команде, познакомились с 
работами других команд. Весь этот ма-
териал нам пригодится в работе. Хотим 
поблагодарить организаторов проек-
та. Спасибо, надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. Всем желаем здоровья, 
творческих побед!»

На заключительном этапе состоялось 
подведение итогов сетевого интернет-
проекта, члены экспертной комиссии оце-
нили работы команд и вручили дипломы 
победителей I, II, III степени. 

Просветительский интернет-проект 
исторической направленности «Великий 
царь всея Руси Петр I», созданный к 350-ле-
тию со дня рождения великого царя Петра 
I, имел аналогичную структуру и включал 
несколько этапов «Я могу управлять 
Россией, но не могу управлять собой»
(изучение биографии Петра I, викторина 
о жизнедеятельности Петра I); «Русский 
тот, кто Россию любит и ей служит»
(составление заданий о личности Петра 
в сервисе https://learningapps.org и зна-
комство с новой кроссенс-технологией); 
«И памяти твоей, великий Петр, верна 

твоя великая Россия» (составление исто-
рического справочника о памятных местах 
Петра I).

Команды читали статьи, исторические 
справки, смотрели фильмы, мультфильмы 
о Петре I, знакомились с видеоэкскур-
сиями, выполняли исследовательские 
работы. Участниками проекта составлены 
кроссворды, викторины, паззлы и ленты 
времени. На данном этапе команды поз-
накомились с новой современной техно-
логией кроссенс. Это ассоциативная голо-
воломка нового поколения, представляет 
собой серию картинок, символов, каждое 
изображение связано с предыдущим и 
последующим по смыслу; позволяет «ожи-
вить» историю образами — портретами 
исторических деятелей, произведениями 
искусства, изображениями предметов мате-
риальной культуры, сюжетными картинами 
современников. Команды составили крос-
сенсы на темы «Петр I на Дятловых горах», 
«Воинская слава», «Реформы Петра I»,
«Наследие Петра», «Окно в Европу», 
«Петр I — царь и человек», «Петровские 
места», «Высказывание Петра I», «Рожде-
ние флота», «История создания Академии 
наук и художеств», «Преобразования Пет-
ра», «Создание военного флота», «Эпоха 
Петра I». 

Участники команд узнали, что есть 
Дома и Домики Петра I в Петербурге, Дер-
бенте, Вологде, Киеве, Лиепае, Москве, 

М. К. ПРИЯТЕЛЕВА. Формирование социокультурной компетентности педагогов...
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Таллине, Полоцке (Беларусь) и в Нижнем 
Новгороде; Дворец Петра I в Риге, Летний 
дворец Петра I, Зимний дворец Петра I, 
Подзорный дворец Петра в г. Санкт-Пе-
тербург; установлены памятники, названы 
улицы, проспекты и площади, учреждены 
награды в честь Петра I. Образ Петра I 
получил ярчайшее воплощение в отече-
ственной литературе, кино, в музыке. (см. 

слайды 27—34 в справочнике о памятных 
местах в честь Петра I: https://docs.google.
com/presentation/d/1fT6ZQYu2PvG4T33_
mns-UFWok240Y9ympt98EH3ByNQ/
edit#slide=id.p.

На заключительном этапе для создания 
облака слов можно было воспользоваться 
предложенными сервисами: http://обла-
кослов.рф/ 

Рис. 2. Облако слов к интернет-проекту «Великий царь всея Руси Петр I»

Обогатились историческими знаниями 
все участники проекта: педагоги, обучаю-
щиеся, родители, руководители и эксперты 
данного Интернет-проекта. Материалы 
пройденных этапов находятся в открытом 
доступе. Ими может воспользоваться лю-
бой педагог начальной и основной школы.

Для организации исторического просве-
щения важно знание учителями музейной 
педагогики [2]. На кафедре начального 
образования НИРО необходимые зна-
ния педагоги могут получить на курсах 
повышения квалификации «Развитие 
социокультурной компетентности педа-
гога в интерактивном образовательном 
взаимодействии» и «Музейная педагогика 
в начальной школе в соответствии с требо-
ваниями обновленного ФГОС НОО». Музей 
обладает огромным образовательным и 
воспитательным потенциалом. Познако-
мится с образовательным потенциалом 
школьных музеев, музеев Нижегородской 
области и музеев РФ предлагает интер-
нет-проект исторической направленности 
«Мы приглашаем вас в музей». 

Вышеперечисленные проекты способ-
ствовали популяризации исторического 

и культурного наследия, воспитанию 
социальной ответственности, формиро-
ванию социокультурной компетентности 
участников проекта [1, с. 42]. «Педагоги 
пришли к выводу о том, что формирова-
ние их социокультурной компетентности и 
социокультурной компетентности школьни-
ка — процессы взаимосвязанные, так как 
учителя и учащиеся взаимно обогащают 
друг друга в совместной деятельности, 
открывают новые творческие и интеллек-
туальные горизонты, растут в личностном 
плане» [10, с. 152]. Социокультурное обу-
чение в данных проектах «направлено на 
развитие мировосприятия обучающихся и 
осознания истории своей страны и своего 
народа, себя как носителя национальных 
ценностей, формирования коммуника-
тивной культуры обучающихся с целью 
развития духовного потенциала» [13, с.15].

Анализ результатов анкет и отзывов 
участников интернет-проектов показал, что 
данный вариант событийной совместной 
деятельности, несомненно, способствует 
формированию их социокультурной компе-
тентности. На вопросы: «Что привлекло вас 
в этом интернет-проекте? Какие результаты 
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участия в нем вы считаете для себя глав-
ными?» учителя дали следующие ответы: 
  интересна данная историческая 

тема (24 %);
 привлекла иная форма взаимодей-

ствия с учениками, построенная на прин-
ципах поддержки (14 %);
 понравилась работа в команде (35 %);
  появилась возможность сравнить 

свою работу с деятельностью других ко-
манд (16 %);
 научили детей добывать и система-

тизировать информацию из разных источ-
ников (14 %) и др.

Ответы, полученные из отзывов детей 
разновозрастных команд, подтверждают 
полученные данные. В ответах команд 
большое внимание уделялось роли педаго-
гов, которые оцениваются детьми не только 
как организаторами данного процесса, но 
и как наставниками, идейными лидерами 
команд. 

Подведение итогов проектной деятель-
ности в данном направлении показало, что 
высокие результаты зависят не только от 
уровня информационной культуры и исто-
рических знаний. Все участники отмечают, 
что интернет-проекты исторической на-
правленности теснейшим образом связаны 
с ценностно-смысловой сферой личности, 
поэтому инициировать и руководить ими 
имеют право только педагоги, отличаю-
щиеся высоким уровнем сформирован-
ности социокультурной компетентности и 
нравственных качеств или стремящиеся 
их достичь. 

Кроме того, для младших школьников, 

в отличие от учащихся старших классов, 
важным является не столько уровень се-
тевой культуры [5, с.41] и свой, и педагога, 
сколько получение позитивных эмоций от 
процесса и результатов деятельности. 

Каскадная модель наставничества и ис-
пользование различных цифровых инстру-
ментов и методик в ходе выполнения со-
вместно с обучающимися интернет-проек-
тов исторической направленности позво-
ляет создавать условия для повышения 
уровня социокультурной компетентности 
педагогов. Метод интернет-проектов имеет 
явные преимущества, позволяя в полной 
мере реализовывать разные формы на-
ставничества, предоставляет возможности 
сотрудничества между обучающимися 
и преподавателями, позволяет усилить 
мотивацию учебной деятельности и сфор-
мировать необходимые компетенции обу-
чающихся и педагогов. 

Педагогическим сообществом накоплен 
опыт разработки и реализации интер-
нет-проектов. Архив реализованных про-
ектов представлен на многих региональ-
ных порталах. Лучшие интернет-проек-
ты педагогов начального образования 
Нижегородской области можно увидеть на 
сайте кафедры начального образования 
НИРО: https://niro.nnov.ru/?id=602 и сайте 
учителей ОРКСЭ Павловского района 
https://nsportal.ru/orkse.

Опора на положительный опыт сетево-
го проектирования поможет педагогу избе-
жать ошибок, разработать и реализовать 
интересный и успешный интернет-проект 
исторической направленности. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïîäíèìàåòñÿ àêòóàëüíûé äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè âîïðîñ î âîñ-
ïðîèçâîäñòâå íàó÷íûõ êàäðîâ è ðîëè îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå åãî íà÷àëüíîé ñòóïåíè, â 
ðåøåíèè ýòîãî âîïðîñà. Ïðèâîäÿòñÿ ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííîãî èçó÷åíèþ 
ïðåäñòàâëåíèé ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ î íàóêå, ó÷åíûõ è èõ ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Íà îñíîâå äàííûõ ñòðóêòóðèðîâàííîãî èíòåðâüþ, ó÷àñòíèêàìè êîòîðî-
ãî ñòàëè 59 ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, óñòàíîâëåíû êðàéíå ïîâåðõíîñòíûå çíàíèÿ äåòåé 
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Воспроизводство научных кадров 
всегда было важной государствен-
ной задачей. Высокую актуальность 

и значимость сохраняет эта проблема 
и в наши дни на фоне широкого рас-
пространения в современном обществе 
различных предрассудков, суеверий, 
лженаучных представлений и идей, ак-
тивно содействующих такому явлению 
как «сопротивление науке» [1]. Все чаще 
высказывается мнение о необходимости 
защиты научного мировоззрения как един-
ственного эффективного противоядия от 
«воинствующей глупости» [6], повышения 
доверия населения к труду ученых [4; 5; 
11] и популяризации науки как ключево-
го условия общественного прогресса и 
даже выживания самого человечества 
[1]. Кроме того, применительно к нашей 
стране по-прежнему требует решения 
и задача омоложения научных кадров, 
привлечения в научную сферу талантли-
вой молодежи. Собственно, на это и был 
нацелен национальный проект «Наука», 

реализация которого рассчитана на 
2019—2024 годы.

В то же время решение всех выше 
обозначенных задач видится маловероят-
ным без усилий со стороны системы обра-
зования, причем не только высшего, но и 
общего, включая его начальный уровень. 
Без преувеличения можно сказать, что для 
выбора научной сферы в качестве про-
фессиональной самореализации молодым 
людям (девушкам и юношами) нужно иметь 
стойкий интерес к исследовательской де-
ятельности, реальные способности для 
ее осуществления, а также, что отнюдь 
немало важно, не искаженные, ясные и 
содержательные представления о самой 
сфере научной деятельности. Только в 
этом случае профессиональное самоопре-
деление может быть успешным.

Глубокий, устойчивый интерес к науч-
ной деятельности, точные представления 
о характере труда ученых не появляются в 
одночасье. Во многом это заслуга образо-
вания как одного из ключевых институтов 

î íàóêå, îãðàíè÷åííîñòü ñâåäåíèé î ñàìèõ ó÷åíûõ, îñîáåííî æåíùèíàõ-ó÷åíûõ, ñîäåðæàíèè íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ êîíñòàòèðóåòñÿ ôàêò íàëè÷èÿ èíòåðåñà íåêîòîðûõ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, îñîáåííî äåâî÷åê, ê íàóêå, æåëàíèå åé çàíèìàòüñÿ. Îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ðàñøèðåíèÿ ñôåðû ïðåäñòàâëåíèé ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ î íàóêå è íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷åíûõ â ðàìêàõ øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Abstract. The article raises the urgent for modern Russia issue of reproduction of scientific personnel 
and the role of education, including at the primary level, in solving this issue. The results of the 
research devoted to the study of primary school students' perceptions of science, scientists and their 
professional activities are presented. Based on the data of a structured interview of 59 primary 
schoolchildren, the study reveals the children's shallow knowledge of science, limited information about 
scientists, especially female scientists, and the content of research activities. At the same time, it is 
stated that some primary schoolchildren, especially girls, show an interest in science and a desire to be 
engaged in it. The necessity of expanding the scope of primary schoolchildren's understanding of science 
and research activities of scientists within the framework of school education is noted.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåäñòàâëåíèÿ î íàóêå, îáðàç ó÷åíîãî, íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîôåññèÿ ó÷åíîãî, 
ìëàäøèå øêîëüíèêè 

Keywords: science, image of a scientist, scientific activity, primary schoolchildren
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процесса социализации подрастающего 
поколения, который создает условия для 
профессионального самоопределения 
личности.

Как подчеркивают Т. В. Разина и Е. В. Во-
лодарская для детей и подростков суще-
ствуют два основных пути формирования 
представлений о профессии, в том числе и 
профессии ученого. Первый путь — непо-
средственный через собственную включен-
ность ребенка в исследовательскую дея-
тельность (например, экспериментальная 
деятельность в детских садах и школах, 
мероприятия в рамках научного общества 
учащихся и т. п.) или сопричастность ей, что 
может иметь место, к примеру, у ребенка 
из семьи ученых. Второй путь — опосре-
дованный через получение информации 
от других людей (прежде всего значимых), 
а также из книг и СМИ [9]. Заметим, что 
обеспечение и непосредственного, и опо-
средованного пути приобщения детей к 
подлинным представлениям о профессии 
ученого вполне по силам практически для 
любой образовательной организации (дет-
ского сада и школы, не говоря уже о вузе). 
При этом благодаря усилиям педагогов 
есть возможность избежать тех негативных 
ограничений, которыми «грешат» немно-
гочисленные медийные образы ученых, 

предстающие в облике 
довольно «странных» 
одиозных персонажей, 
нередко злодеев, либо 
комичных, неприспосо-
бленных к жизни проста-
ков с элементами наи-
вности, чудаков, одержи-

мых часто совершенно никому не нужными 
экспериментами [7].

Необходимость создания у подрастаю-
щего поколения позитивного реалистичного 
образа ученого подтверждается результа-
тами ряда зарубежных исследований, в 
частности, свидетельствующими о том, что 
вероятность положительного отношения 
к науке и в дальнейшем выбора научной 
деятельности в качестве профессиональ-

ной повышается при условии отсутствия у 
детей, подростков и молодежи негативного 
стереотипа ученых [12; 15]. Подчеркнем, 
что по имеющимся данным стереотипный 
образ ученого складывается примерно к 
9 — 11 годам, а его критериями, согласно 
D. W. Chambers, являются лабораторный 
халат, очки, усы или борода, символы 
исследований (приборы и оборудование), 
символы знаний (книги и др.), технологии 
(научные продукты), соответствующие 
подписи (формулы, комментарии типа 
«эврика» и т. п.) [14].

Без преувеличения можно сказать, 
что во многом именно искаженный об-
раз ученого и широкое распространение 
псевдонаучных знаний представляют 
серьезный барьер на пути привлечения в 
науку молодого поколения, преодоление 
которого становится приоритетной задачей 
как государства и общества в целом, так и 
образования, в частности.

В этой связи, говоря о роли педагогов 
и школьных психологов, можно согласить-
ся с мнением Т. В. Разиной и Е. В. Воло-
дарской о том, что понимание того, как 
именно видят дети и подростки научную 
деятельность и самих исследователей, 
дает возможность уточнения, изменения и 
целенаправленного воздействия на образ 
ученого и науки в ходе профориентацион-
ной работы [9].

Все вышеперечисленные обстоятель-
ства побудили нас провести исследование, 
целью которого стало изучение представ-
лений детей младшего школьного возраста 
о науке и профессии ученого.

Сразу же оговоримся, что подобного 
рода исследования проводились и раньше. 
Однако в большинстве своем их участника-
ми были респонденты более старшего воз-
раста (подростки, старшеклассники, студен-
ты). Кроме того, в основном образ ученых 
изучался посредством рисуночной методи-
ки — как правило, теста «Нарисуй ученого» 
(DAST), предложенного D. W. Chambers
в 1983 году, тогда как мы использовали 
вербальный метод сбора данных, кото-

Âî ìíîãîì èìåííî èñêàæåííûé 
îáðàç ó÷åíîãî è øèðîêîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ïñåâäîíàó÷íûõ çíàíèé 
ïðåäñòàâëÿþò ñåðüåçíûé áàðüåð íà 
ïóòè ïðèâëå÷åíèÿ â íàóêó ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ.
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рый позволяет, на наш взгляд, получать 
более содержательную многоаспектную 
информацию. В этом плане нам было также 
интересно сравнить уже опубликованные 
в научной литературе данные с теми, ко-
торые удалось собрать нам, т. е. содержа-
тельные характеристики образа ученого, 
полученные с помощью невербальных и 
вербальных средств.

Наше исследование проводилось 
во время пребывания детей в летнем 
школьном лагере. Его участниками стали 
младшие школьники 7—11 лет (средний 
возраст 8,9 лет) — учащиеся 2—4 классов 
в количестве 59 человек; из них 24 девочки 
и 35 мальчиков.

В качестве методики использовалось 
разработанное нами структурированное 
интервью, в ходе которого каждый ребенок 
отвечал на вопросы.

1. Что ты знаешь о науке?
2. Каких ученых ты знаешь?
3. Представь, что ты встретил(а) уче-

ного.
3.1. Кто это? Мужчина или женщина?
3.2. Как его (ее) зовут?
3.3. Этот ученый молодой, взрослый 

или пожилой (старый)?
3.4. Как этот ученый выглядит? Опиши 

его.
3.5. На кого похож этот ученый?
3.6. Что этот ученый делает? Чем за-

нимается?
3.7. О чем бы ты спросил(а) этого уче-

ного? Какие вопросы задал(а) бы? Поста-
райся сформулировать три вопроса. Но 
можно меньше или больше, как хочешь.

3.8. А о чем бы ты попросил(а) этого 
ученого? Можно сформулировать три 
просьбы. Но если хочешь, то можно больше 
или меньше трех.

4. Если бы ты сам(а) стал(а) ученым? 
Что бы ты делал(а)? Что бы ты изобре-
тал(а)?

Все вопросы задавались последо-
вательно, то есть каждый последующий 
формулировался только после того, как 
ребенок давал ответ на предыдущий. При 

этом количество ответов на каждый вопрос 
не ограничивалось, поэтому каждый ребе-
нок мог дать не по одному варианту ответа.

Обратимся к результатам анализа по-
лученных от детей ответов.

Первое, что обращает
на себя внимание, это 
крайне бедные представ-
ления детей о науке. Фак-
тически все имеющиеся 
у младших школьников 
знания ограничивались 
перечислением ряда кон-
кретных научных специальностей, причем 
исключительно негуманитарных, среди 
которых лидировала физика (всего 11 
упоминаний) и несколько реже называ-
лись химия и математика. Такие ответы 
дали 25 детей (42,4 % от общего числа 
респондентов), из них 12 мальчиков и 
13 девочек. Значительно реже говорили 
дети об изобретениях, новых открытиях и 
экспериментах, с которыми у них ассоции-
руется наука (20,3 %). У 11,8 % млад-
ших школьников (преимущественно 
мальчиков) встречались ответы о нау-
ке, как о полезной деятельности, кото-
рая «помогает людям», «расширяет
кругозор», «дает нужные знания», а еще 
у 10,2 % — упоминания о науке как о 
сложном и интересном занятии. При этом 
совершенно ничего не знали о науке и за-
труднились с ответом 16 детей — 11 маль-
чиков и 5 девочек (соответственно, 27 % от 
общего числа участвующих в исследовании 
младших школьников).

Как можно видеть, в большинстве 
своем наука для детей младшего школь-
ного возраста остается «терра инкогни-
та», не знакомой и не понятной сферой 
человеческой деятельности. Знания о ней 
фрагментарны, что вряд ли будет способ-
ствовать закреплению интереса к ней. 
В этой связи мы полагаем, что из числа 
детей — участников нашего исследования 
мало кто получал представления о науке 
непосредственным путем, а, скорее всего, 
только опосредованно, не исключено что из 

Â áîëüøèíñòâå ñâîåì íàóêà äëÿ 
äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîç-
ðàñòà îñòàåòñÿ «òåððà èíêîãíèòà», 
íå çíàêîìîé è íå ïîíÿòíîé ñôåðîé 
÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
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доступных им медиа источников. О послед-
нем, в частности, может свидетельствовать 
тот факт, что самой «популярной» наукой 
оказалась физика, которую, как известно, в 
начальной школе еще не изучают, и, следо-
вательно, такую информацию дети скорее 
всего могли получить из СМИ.

Между тем на второй вопрос интервью 
об известных ученых ответы дали практи-
чески все респонденты (за исключением 
3-х детей, которые не смогли назвать ни 
одну персоналию). При этом в целом было 
дано 99 ответов, т. е. некоторые младшие 
школьники называли по две — три фами-
лии, а всего дети вспомнили и назвали 20 
ученых. Абсолютным лидером в этом спи-
ске оказался физик Альберт Эйнштейн, чье 
имя упомянули 33 ребенка (56 % от общего 
числа респондентов) — 18 мальчиков и 
15 девочек. Также достаточно часто дети 
называли Дмитрия Менделеева (23,7 % 
респондентов), Николо Тесла (22 %) и 
Михаила Ломоносова (17 %). В единичных 
случаях младшие школьники вспомнили 
об Илоне Маске, Исааке Ньютоне, Пи-
фагоре, Андрее Сахарове, Константине 
Циолковском и некоторых других. И что 
примечательно, из всех названных ученых 
абсолютное большинство — физики (кроме 
А. Эйнштейна, Н. Тесла, М. Ломоносова, 
И. Ньютона, А. Сахарова еще И. Курчатов, 

П. Капица, Н. Бор) и со-
всем ни одного гумани-
тария (если не считать 
таковым М. Ломоносова, 
учитывая его научные 
трактаты в области рус-
ской словесности).

Кроме того, обращает на себя внимание 
и тот факт, что младшие школьники прак-
тически не знают ученых женского пола. 
В отличие от результатов исследования 
Т. В. Разиной и Е. В. Володарской, согласно 
которым по сравнению с детьми из других 
стран российские подростки достаточно 
часто изображают на рисунках женщин-у-
ченых [9], наши респонденты знают только 
двух: математика Софью Ковалевскую (о 

ней вспомнили 3 ребенка) и биохимика Гер-
труду Элайон (ее имя назвала 1 девочка).

В этой связи вполне предсказуемыми 
оказались и ответы младших школьников 
на вопрос о половой принадлежности 
ученого: абсолютное большинство детей 
считают, что им является именно мужчи-
на (93,2 % респондентов), тогда как на 
возможность встретиться с женщиной-
ученым указали только 22 %. Поясним, 
что несколько детей (15,2 %) сообщили о 
вероятности встретить как ученого муж-
ского пола, так и ученого женского пола. 
Полагаем, что такое восприятие «человека 
науки» обусловлено не столько реальным 
положением дел в сфере российской науки, 
в которой по последним данным женщины 
составляют почти 40 % исследователей 
[3], сколько транслируемыми в СМИ 
и учебной литературе для младших школь-
ников гендерно стереотипными образами 
ученых [10]. Более того, по словам Дэвида 
Миллера, подобные стереотипы могут быть 
причиной довольно часто встречающихся 
практически во всем мире в различных 
ситуациях комментариев относительно 
интеллектуальной несостоятельности де-
вочек и женщин, а также недооценивающих 
ученых женского пола, обесценивающих их 
вклад в науку [16].

Иными словами, в существующих у 
современных младших школьников пред-
ставлениях, как и в прежние годы, нау-
ка — это, прежде всего, мужская сфера, и 
научной деятельностью (исследованиями, 
изобретениями, опытами, эксперимен-
тами) занимаются в основном мужчины, 
которые совершают разные открытия, что 
лишний раз подтверждает живучесть этого 
стереотипа. Поэтому не удивительно, что 
в большинстве случаев мы обнаружили 
дистанцированность девочек — учащих-
ся начальной школы от образа ученого, 
сферы его деятельности, т. е. отсутствие 
реальных условий для идентификации с 
представительницами этой профессии. Не 
исключено, что именно такое положение 
вещей в итоге приводит к тому, что уже 

Â ñóùåñòâóþùèõ ó ñîâðåìåííûõ 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïðåäñòàâ-
ëåíèÿõ, êàê è â ïðåæíèå ãîäû, 
íàóêà — ýòî, ïðåæäå âñåãî, ìóæ-
ñêàÿ ñôåðà.
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в студенческие годы многие девушки не 
видят для себя возможности активного 
вхождения в научную среду и своей при-
частности к научной деятельности [8].

Вместе с тем довольно стереотипным 
оказался образ ученого и с точки зрения воз-
раста. Так, по версии младших школьников 
типичный ученый — чаще всего пожилой 
человек. Такого мнения придерживались 
49,2 % респондентов, преимущественно 
мальчики (30,5 %), тогда как в качестве 
молодого человека представляли ученого 
только 23,7 % детей, причем преимуще-
ственно девочки (13,5 %). В свою очередь 
в образе взрослого человека ученого вос-
принимали 32,2 % младших школьников, 
большинство из которых мальчики (20,3 %). 
Заметим, что в этом плане полученные 
нами данные совпадают с результатами 
более ранних исследований, где пожилой 
возраст был выделен в качестве одного из 
типичных критериев стереотипного образа 
ученого-исследователя [13; 17].

Довольно любопытные, но в целом 
также вполне предсказуемые данные 
были получены при описании младшими 
школьниками внешнего облика ученого. 
Согласно их точке зрения, ученый, как 
правило, выглядит следующим образом: 
высокого роста (ответы 18,6 % детей), в 
специальном (лабораторном) халате или 
защитном костюме (27 %), очках (20,3 %), 
с усами или бородой как типичными при-
знаками мужского пола (18,6 %), седыми 
волосами или лысиной как типичными 
признаками пожилого возраста (22 %). 
Кроме того, некоторые дети, характеризуя 
внешность, называли ученого красивым, 
модным, а в качестве его атрибутов, кроме 
очков, указывали защитную маску и перчат-
ки. Как можно видеть, из числа типичных 
критериев стереотипного образа ученого, 
выделенных D. W. Chambers по итогам 
его визуального изображения на рисун-
ках, в описаниях младших школьников не 
встречались только символы знаний, сами 
научные продукты и за исключением всего 

двух ответов («в руках у него лаборатор-
ные баночки» и «у него есть микроскоп») 
символы исследований. Учитывая возраст 
наших респондентов и вербальный харак-
тер методики, полагаем, что это может быть 
связано с отсутствием в 
активном словаре млад-
ших школьников соот-
ветствующих слов, обо-
значающих научные сим-
волы и продукты науч-
ной деятельности ученых 
(различного рода прибо-
ров, технологий и т. п.).

В то же время при описании образа 
ученого помимо внешнего облика некото-
рые дети использовали характеристики, 
указывающие на ум и мудрость (ответы 
20,3 % респондентов), серьезность (6,8 %) 
и даже эмоциональность (5 %). Но в целом 
такого рода характеристики были немного-
численны.

Рассуждая о том, на кого похож уче-
ный, дети давали весьма разнообразные 
ответы. Так, некоторые из них (20,3 %), по 
сути, снова подчеркивали пожилой возраст 
и мужской пол: «он похож на пожилого муж-
чину», «на старенького дедушку» и т. п.
Также среди наиболее популярных отве-
тов были указания младших школьников 
(15,3 %) на конкретную научную специа-
лизацию или статус ученого: «он похож на 
профессора», «на химика», «математи-
ка» и др. Отличие ученого от других людей, 
в том числе по уму, гениальности и в каче-
стве лучшего (например, «отличника по 
всем предметам») отмечали 17 % детей, 
и, напротив, его «статус» как «обычного 
человека» подчеркивали всего 5 % детей. 
Кроме того, 11,9 % младших школьников 
сравнивали ученого с «известной лично-
стью», причем не обязательно имеющей 
отношение к науке (А. Эйнштейна, Л. Яку-
бовича, Л. Толстого и др.). А вот затрудни-
лись дать ответ также 11,9 % детей.

Специфику представлений младших 
школьников о деятельности ученых, харак-

Ïîëó÷åííûå íàìè äàííûå ñîâïà-
äàþò ñ ðåçóëüòàòàìè áîëåå ðàí-
íèõ èññëåäîâàíèé, ãäå ïîæèëîé 
âîçðàñò áûë âûäåëåí â êà÷åñòâå 
îäíîãî èç òèïè÷íûõ êðèòåðèåâ 
ñòåðåîòèïíîãî îáðàçà ó÷åíîãî-èñ-
ñëåäîâàòåëÿ.

От идеи – к передовому опыту учителя
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тере их занятий мы определили, проана-
лизировав их ответы на соответствующий 
вопрос интервью, на который, как и раньше, 
каждый ребенок мог давать по несколько 
ответов. В большинстве случаев дети 
были единодушны и считали, что ученые 
занимаются исследованиями, проводят 
опыты и эксперименты без какой-либо 
конкретизации процесса и результатов: 
«изучает новое», «пишет формулы», 
«работает с телескопом» (ответы 25,4 % 
младших школьников). Еще чаще, рассуж-
дая о деятельности ученых, дети называли 
конкретные изобретения, результаты науч-
ного труда: «создает роботов», «ракеты 
делает и потом запускает их в космос», 
«скрещивает яблоки и груши», «создает 
таблицу Менделеева», «разрабатывает 
водородную бомбу» (про А. Сахарова), 
«создал лампу накаливания» и др. (ответы 
42,4 % респондентов). При этом любопыт-
но, что более информированными в этом 
плане оказались девочки, так как именно 
они давали такие ответы несколько чаще, 
чем мальчики. Кроме того, многие дети про-
сто указывали на занятия ученых конкрет-
ной наукой без уточнения и конкретизации: 
«занимается физикой», «изучает элек-
тричество», «он астроном», «изучает
биологию» (ответы 45,8 % детей).

Напомним, что в ходе интервью мы 
также предложили де-
тям задать ученому свои 
вопросы. Опираясь на 
идею о диалогичности 
сознания Л. С. Выготско-
го [2], мы полагали, что 

именно через сформулированные вопро-
сы, адресованные ученому, можно понять 
отношение детей к научной деятельности, 
косвенно оценить степень интереса к нау-
ке как таковой и непосредственно к труду 
ученых. Анализируя адресованные уче-

ному вопросы младших школьников, мы 
убедились в том, что большинство детей 
(54,2 %) интересует, как и почему была вы-
брана профессия ученого, каким был путь 
в науку и что необходимо для того, чтобы 
стать ученым: «Почему ты * выбрала эту 
профессию?», «Как ты стал ученым?», 
«Все могут быть учеными?», «Сложно 
ли было стать ученым?», «Нужно долго 
учиться?», «Ты учился на пятерки?», «Как 
у тебя все получается?» и др. При этом 
в единичных случаях встречались и мер-
кантильные вопросы такого типа: «Какая 
зарплата у ученого?», «Сколько денег 
платят?» (5 %). Можно видеть, что, фор-
мулируя свои вопросы, дети хотят понять, 
что побуждает человека заниматься нау-
кой, что этому способствует. Не исключено, 
что некоторые из них задумываются о не-
случайности профессионального выбора, 
и, судя по ряду вопросов, понимают, что 
стать ученым может далеко не каждый, для 
этого нужны особые способности, в частно-
сти, интеллектуальные, а также желание и 
умение учиться.

Еще одна группа наиболее часто зада-
ваемых младшими школьниками вопросов 
носила познавательно-деловой характер, 
т. е. по своему содержанию они формули-
ровались как вопросы о неизвестном, об-
ращенные к ученому как к компетентному 
лицу. В частности, среди них были следую-
щие: «Больно ли, когда бьет током?», 
«Почему Земля круглая, но мы с нее не 
падаем?», «Почему небо синее?», «Почему 
мы не понимаем язык животных?», «Что 
было раньше с химией?», «Когда полетим 
на Марс?», «Что хорошо для здоровья и 
что плохо?», «Как работать с микроско-
пом?», «Возможно ли сделать машину 
времени?». В целом такие вопросы задали 
больше половины респондентов (54,2 %). 
При этом самым популярным оказался во-

Ìîæíî âèäåòü, ÷òî, ôîðìóëèðóÿ 
ñâîè âîïðîñû, äåòè õîòÿò ïîíÿòü, 
÷òî ïîáóæäàåò ÷åëîâåêà çàíèìàòü-
ñÿ íàóêîé, ÷òî ýòîìó ñïîñîáñòâóåò.

* Особо следует отметить тот факт, что практически все участники нашего исследования 
обращались к ученому на «ты», несмотря на то, что в большинстве случаев описывали его как 
«взрослого» или «пожилого человека».
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прос о машине времени (его задали 8,5 % 
детей). Кроме того, стоит упомянуть и о 
том, что в отличие от мальчиков некоторые 
вопросы девочек носили просоциальный 
характер и касались будущего: «Будут ли 
в будущем бомжи?», «Когда все люди пе-
рестанут болеть?», «Когда вы сможете 
изобрести лекарство от всех болезней?», 
«Что ждет планету Земля в будущем?».

Также среди наиболее многочисленных 
оказались вопросы, касающиеся научных 
достижений, результатов труда ученых, 
их изобретений (40 % детей). Младших 
школьников интересовало, что именно 
умеет делать ученый, что он уже изобрел, 
сколько сделал открытий, чем будет зани-
маться дальше и т. п.

Вопросы личного характера, не имею-
щие непосредственного отношения к на-
уке и труду ученых («Как настроение?», 
«Какой любимый цвет?», «Какой напиток 
любишь?»), оказались на порядок малочис-
леннее (их задали 18,6 % детей), тогда как 
затруднились сформулировать вопросы 
ученому всего 6 человек.

Что же касается просьб младших 
школьников, адресованных ученому (на-
помним, что каждый ребенок мог сформу-
лировать по три, а в реальности их сфор-
мулировали только 47 детей — в среднем 
по 1,3 на человека), то среди них, прежде 
всего, встречались те, которые касались 
знакомства с научной деятельностью и воз-
можности ею заниматься (33,9 % детей). 
При этом практически все они были сфор-
мулированы девочками (28,9 %), которые 
просили ученого показать эксперименты, 
взять на практику, научить эксперименти-
ровать, помочь тоже стать ученым и сде-
лать свое собственное изобретение и т. п.
В этой связи, несмотря на факт отсутствия 
в представлениях девочек реальных и 
виртуальных образов женщин-ученых для 
возможной идентификации, мы можем 
сделать предположение о наличии у многих 
младших школьниц реальных потребно-
стей и желаний, связанных с наукой. При-
мечательно, что мальчики такие просьбы 
формулировали крайне редко (5 %).

Также к непосредственно имеющим 
отношение к науке и научной деятель-
ности можно отнести еще одну группу 
просьб детей, касающихся собственно 
изобретений ученых (ответы 23,7 % ре-
спондентов). Так, младшие школьники 
просили создать «беско-
нечный генератор элек-
тричества», «шапку, в 
которой можно читать 
мысли», «вечную руч-
ку», «машину времени», 
«телефон, который никогда не разря-
жается», «такое зелье, чтобы все люди 
были умными» и т. п. Соответственно, если 
к этим просьбам о научных изобретениях 
добавить вышеобозначенные просьбы 
о приобщении детей к научной деятельно-
сти, то они составят абсолютное большин-
ство просьб младших школьников, адре-
сованных ученому (ответы 57,6 % детей).

Однако в то же время формулировали 
младшие школьники и весьма эгоистиче-
ские просьбы (просьбы лично для себя), в 
которых они просили ученого следующее: 
«Научить водить машину», «Подарить 
какую-то вещь на память», «Миллион 
долларов», «Купить квадроцикл», «Сде-
лай меня богатым и умным», «Помочь 
с математикой» и др. В целом такие 
просьбы встречались в ответах 33,9 % 
детей, причем показательно, что все они, 
за исключением одной, формулировались 
исключительно мальчиками.

Еще несколько детей хотели подру-
житься с ученым (6,8 %), получить от него 
автограф (3,4 %) и вместе с ним сфото-
графироваться на память — «сделать 
селфи» (8,5 %).

Затруднились сформулировать свои 
просьбы к ученому 12 детей (20,3 % ре-
спондентов).

Последний вопрос интервью касался 
версии детей о том, чем бы они сами 
стали заниматься, если бы стали учены-
ми. Отметим, что ответы на этот вопрос 
дали почти все младшие школьники за 
исключением всего 4 детей (6,8 %).Так, 

Ïîñëåäíèé âîïðîñ èíòåðâüþ êà-
ñàëñÿ âåðñèè äåòåé î òîì, ÷åì áû 
îíè ñàìè ñòàëè çàíèìàòüñÿ, åñëè 
áû ñòàëè ó÷åíûìè.
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большинство детей (40,7 %) размышляли 
о своих технических изобретениях: вечном 
двигателе, роботе, карандаше, который 
сам рисует, летающих автомобилях, новых 
сверхмощных компьютерах, вечной заряд-
ке для телефонов и т. п. При этом девочки 
и мальчики давали такие ответы примерно 
поровну (18,7 % девочек и 22 % маль-
чиков). Кроме технических изобретений 
многие младшие школьники рассуждали о 
своей готовности заниматься медициной и 
биологией (22 %): «Я бы решал проблему 
бессмертия», «Создала бы лекарства 
от всех болезней», «Занимался вирусами 
в банках» и др. Оригинальный ответ дал 
один 7-летний мальчик: «Я изобрел бы 
вакцину от дураков». О своем желании 
изобретать новое оружие (пушки и ракеты) 
сообщили 4 ребенка (6,8 %), а заниматься 
помогающей деятельностью, в том числе 
связанной с улучшением инфраструктуры, 
планировали 5 детей (8,5 %): «Хочу делать 
новые крепкие мосты», «Делать так, 
чтобы был мир», «Буду изобретать, что-
бы помогать людям хорошо жить». Также 
достаточно часто говорили дети о своем 
желании делать разного рода изобретения, 
которые можно назвать фантастическими 
(23,7 %): «жидкость для исчезновения», 
«устройство, чтобы читать мысли», 
«вечную пиццу» и т. п. Один из самых по-
пулярных ответов в этом плане –«изобре-
тение машины времени» (10,2 % детей).

В качестве единичных ответов (1,7 %) 
встречались упоминания об антигуман-
ных изобретениях, такого типа: «Людей, 
которые захватят мир», а также ответы 
без какой-либо конкретики («Придумал бы 
что-то новое», «Что-то изобретал»), по-
зволяющие считать детей (6,8 %), давших 

подобного рода ответы, мало информиро-
ванными относительно содержания труда 
ученых.

Таким образом, в ходе проведения 
структурированного интервью с детьми 
младшего школьного возраста были полу-
чены данные, свидетельствующие о том, 
что младшие школьники в целом демон-
стрируют слабую, мало детализированную 
осведомленность относительно науки как 
таковой, смутные представления о персо-
налиях известных ученых женского пола (в 
отличие от ученых-мужчин) и содержании 
научной деятельности, хотя у многих из 
них, особенно девочек, наблюдается выра-
женный интерес к труду ученых, желание 
заниматься исследованиями.

Соответственно, полученные в иссле-
довании результаты убеждают в необходи-
мости расширения сферы представлений 
младших школьников о науке и научно-ис-
следовательской деятельности ученых, 
особенно в области гуманитарных дисци-
плин, о реальном вкладе в науку женщин, 
дабы обеспечить девочкам образцы и 
реальные модели для подражания пред-
ставительницам научного сообщества, 
а также для пробуждения и повышения 
интереса учащихся к науке и труду уче-
ных, в том числе посредством активного 
включения их в самостоятельную поис-
ковую исследовательскую деятельность. 
При этом мы убеждены, что это не просто 
первые, но и крайне важные шаги в деле 
решения важной государственной задачи 
восполнения научных кадров и предот-
вращения распространения негативного 
явления «сопротивление науке», которую 
может реально решать система российско-
го образования.
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àêòóàëèçàöèè âîïðîñà îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ñôîðìèðîâàí-
íîñòè öåííîñòíî-ñìûñëîâîé ñôåðû ëè÷íîñòè âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèé. Ðàññìîòðåíî ïîíÿòèå íàöèîíàëüíîãî âîñïèòàòåëüíîãî èäåàëà è âëèÿíèå 
íà íåãî ïðàâîñëàâèÿ êàê ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé äîìèíàíòû. Ðàññìàòðèâàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ 
ñòåïåíü èíòåãðàöèè ðåëèãèîçíîãî (ïðàâîñëàâíîãî) êîìïîíåíòà â îáðàçîâàòåëüíóþ ñè-
ñòåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåí, ðàçðàáîòàííûé äèàã-
íîñòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé — âîïðîñû äëÿ òåñòîâ ïî îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ ñôîðìè-
ðîâàííîñòè äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ âûïóñêíèêîâ 11-õ êëàññîâ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Ïðåäñòàâëåíû îòäåëüíûå èòîãîâûå ïîêàçàòåëè ïî îïðåäåëåííûì 
âîïðîñàì, ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå âûÿâèëî íàëè÷èå ïðîáëåì â ñîâðåìåííîì 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè. Èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî ñîñòàâëåííûé 
ñïèñîê âîïðîñîâ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â îïðåäåëåíèè îáëàñòåé âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà, 
êîòîðûå íå ïîêàçûâàþò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà.

Abstract. The article is devoted to updating the issue of determining the level of formation 
of the value-semantic sphere of the personality of graduates of 11th grades of general 
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education organizations. The concept of the national educational ideal and the influence of Orthodoxy on it 
as an ethno-confessional dominant are considered. Various degrees of integration of the religious (Orthodox) 
component into the educational system of general education organizations are considered. The article presents 
developed diagnostic tools — questions for tests to determine the level of formation of spiritual and moral 
qualities of graduates of 11th grades of general education organizations. Separate final indicators on certain 
issues of the study are presented, which revealed the presence of problems in the modern spiritual and moral 
education of youth. The study showed that the compiled list of questions can be used to identify areas of 
the educational process that do not show the desired result.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàöèîíàëüíûé âîñïèòàòåëüíûé èäåàë, äèàãíîñòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé, òåñòû, 
äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå, öåëü îáðàçîâàíèÿ

Keywords: national educational ideal, diagnostic tools, tests, spiritual and moral education, purpose of 
education

В последние десятилетия Россия стре-
милась стать частью Запада, частью 
Европы, и отказываясь от собствен-

ных традиционных ценностей, стреми-
тельно перекраивала все сферы жизни на 
западный манер. Культура нашей страны 
из высокой и традиционной стала массовой 
и потребительской, образование и здраво-
охранение стало потребляемой услугой. 
Толерантность, мультикультурализм, вос-
питание лидерских качеств в конкурентной 
среде, заменили такие понятия как дружба, 
уважение, взаимовыручка, забота и мило-
сердие.

Эта проблема исходит из непонимания 
(или недопонимания) ценностно-целевой, 
смыслообразующей сущности человека, 
его роли и предназначения как особого 
явления в мире. Особое предназначение и 
роль человека раскрывают онтологические 
основания образования, а также помогают 
постичь саму суть понятия «образование», 
в которой заключена главная его идея, 
смысл и цель.

В каждой стране существует своя пе-
дагогическая система, она формируется 
веками и опирается на идеальный образ, 
который определяет цели всей образо-
вательной деятельности и отдельных ее 
процессов, в частности, воспитания. Такой 
образ называется национальным воспита-
тельным идеалом, а педагогическая систе-

ма вбирает в себя цели, ценности, нормы 
и соответствующие образовательные 
подходы. Антропологический ориентир в 
современной российской образовательной 
системе не имеет четкого образа, он заме-
нен профессиональными компетенциям. 
Поэтому актуальным становится реальное 
его определение. «Провозглашая преем-
ственность воспитательного идеала, мы 
утверждаем факт существования педагоги-
ческой культуры народа, в которой связаны 
воедино различные педагогические эпохи 
посредством идеального образа. Этот 
идеальный образ несет явственный отпе-
чаток веры народа, выраженной в его этно-
конфессиональной доминанте» [5, с. 11], 
которой в России является православие.

27 июля 2011 года на заседании Священ-
ного Синода Русской православной церкви 
был утвержден Стандарт православного 
компонента начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образо-
вания для учебных заведений Российской 
Федерации (далее — Стандарт) [7]. Это 
нормативный документ, который на ос-
нове существующего законодательства 
(Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 87), определяет место пра-
вославного образования в сфере среднего 
образования и степень участия Русской 
православной церкви как субъекта обра-

Слово докторанту и аспиранту



116

зовательного процесса, «выполняющего 
социальный заказ православных верую-
щих граждан государств, находящихся на 
ее канонической территории, в процессе 
духовно-нравственного обновления госу-
дарственного образования» [6]. Интеграция 
Стандарта православного компонента в 
систему образования помогает обеспечить 
преемственность в традиции отечественно-
го образования.

В примерной рабочей программе вос-
питания для общеобразовательных орга-
низаций (от 23 июня 2022 года) определен 
современный воспитательный идеал Рос-
сийского образования. Там отмечается, что 
целевыми ориентирами результатов воспи-
тания на уровне среднего общего образова-
ния в духовно-нравственном направлении 
является выпускник «проявляющий привер-
женность традиционным духовно-нрав-
ственным ценностям, культуре народов 
России с учетом мировоззренческого, 
национального, конфессионального само-
определения. Действующий и оцениваю-
щий свое поведение и поступки, поведение 
и поступки других людей с позиций тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей и норм, с осознанием послед-
ствий поступков, деятельно выражающий 
неприятие антигуманных и асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих 
этим ценностям» [4, с. 5]. 

В Стандарте право-
славного компонента об-
щего образования также 
сформулированы харак-
теристики выпускника 
православной общеоб-
разовательной органи-
зации:

 укорененный в православной вере, 
традиции и культуре,
 любящий свой край и свое Отече-

ство, знающий русский и родной язык, ощу-
щающий тесную связь со своим народом, 
его культурой,
 осознающий и принимающий цели, 

идеалы и ценности православия,

  умеющий учиться, осознающий 
ценность учебы, труда и творчества как 
дара Божия;
 социально активный, способный к 

жертвенному служению ближним, к мис-
сионерской деятельности» [6].

Таким образом, мы видим, что религиоз-
ное образование и духовно-нравственное 
просвещение в традиционном его понима-
нии являются тем скрепляющим звеном, ко-
торое позволяет сохранить национальное 
и цивилизационное наследие, обеспечить 
самовоспроизводство этнической и кон-
фессиональной идентичности. Правосла-
вие как культурообразующая конфессия 
формирует иерархию ценностей, которая 
основана на многовековых традициях Свя-
той Руси. «Сегодня рассмотрение образа 
Христа на занятиях со школьниками долж-
но стать компонентом антропопрактики, 
в которой обнаружение человеческого в 
человеке должно происходить не в гума-
нистической парадигме, а в анагогической, 
подразумевающей обнаружение высшего 
идеала, который в силу совершенства не 
недостижим, но к которому следует стре-
миться на протяжении всего жизненного 
пути» [2, с. 55].

Интеграция православного компонента 
в сферу общего образования бывает раз-
ного уровня.

Полная интеграция реализуется в пра-
вославных общеобразовательных органи-
зациях, где осуществляется непрерывное 
православное образование, к таким отно-
сятся православные школы и гимназии.

Частичная интеграция православного 
компонента реализуется в общеобразова-
тельных организациях через модуль «Осно-
вы православной культуры» (ОПК) в курсах 
ОРКСЭ и ОДНКНР, а также через систему 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей в программах вос-
питания. Курс ОРКСЭ (Основы религиоз-
ных культур и светской этики) разработан 
для школьников 10 — 11 лет, курс ОДНКНР 
(Основы духовно-нравственной культуры 
народов России) изучается с 5-го по 9-й 
класс, они культурологические и включают

Образовательная система: теория и практика
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в себя 6 модулей по выбору. Курс ОПК 
выбирается, в таких школах по желанию 
учащихся и их родителей, поэтому не все 
ученики знакомятся с этим модулем.

Существуют школы, которые можно 
назвать православно-ориентированными, 
так как в них осуществляется духовно-нрав-
ственное, гражданское и патриотическое 
воспитание на основе православных тради-
ций: чтение религиозно-культурологических 
курсов и дисциплин; православный уклад 
образовательной организации. Но такая 
интеграция православного компонента все 
равно является частичной. 

В формировании мировоззрения и це-
лостной картины мира принимают участие 
не только изучение различных учебных 
предметов, знакомство с культурологиче-
скими модулями, но и особый уклад жизни 
в общеобразовательных организациях. 
«Именно воспитательная среда школы 
может заложить фундамент ценностных 
ориентаций обучающихся, необходимый 
им для определения жизненной позиции, 
мировоззрения и смыслов дальнейшего 
личностного развития» [8, с. 43]. Общее 
взаимодействие всех участников воспи-
тательного процесса в школе — учителей, 
учащихся и их родителей, закладывают 
базовые духовно-нравственные основы. 
Для этого следует создать единое видение 
основных принципов образовательной 
деятельности и системный характер орга-
низации образовательного процесса. Вос-
питание молодежи должно основываться 

на опыте прошлых поколений, и задача 
современного образования — обеспечить 
преемственность традиций и культуры 
общества в целом.

Как определить, насколько сегодня 
выпускники общеобразовательных школ 
ориентированы на наши традиционные 
ценности, морально и духовно зрелы, в 
какой степени на них оказала влияние 
несвойственная нашей стране культура?

Повлиял ли православный компонент 
на формирование личности молодых лю-
дей за время его интеграции в систему 
общего образования? Ведь как отмечает 
В. А. Малинин «Сегодня нужны образован-
ные, духовно-нравственные, творческие 
личности, способные к самоопределению, 
самовоспитанию, саморазвитию, умеющие 
принимать решения и нести за них ответ-
ственность» [3, с. 2].

Нами был разработан диагностичес-
кий инструментарий — тесты для опре-
деления уровня сформированности ду-
ховно-нравственных качеств выпускников 
11-х классов общеобразовательных орга-
низаций. Все тесты содержат 10 вопросов 
и имеют 5 направлений:
 вопросы по теме семьи,
 вопросы религиозных взглядов,
  вопросы патриотической направ-

ленности,
 вопросы социокультурного характера,
 вопросы морально-нравственного 

плана.

Вопросы тестов для определения уровня сформированности 
духовно-нравственных качеств выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций

Тест № 1
1. Считаете ли сохранение традиционной семьи важным?
2. Какова должна быть иерархия семьи?
3. Как вы видите для себя начало совместной жизни?
4. Какое количество детей вы бы хотели иметь в своей семье?
5. Считаете ли вы допустимым аборт? 
6. Считаете ли вы допустимым отказ от своего ребенка?
7. Смогли бы вы усыновить чужого ребенка?
8. Поддерживаете ли вы движение «Чайлдфри»?
9. В чем вы видите проблему воспитания ребенка в семье с одним родителем?

10. Ваше отношение к ювенальной юстиции?

Слово докторанту и аспиранту
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Тест № 2
1. Вы религиозный человек?
2. Посещаете ли вы храм, синагогу, мечеть, молитвенный дом или другое?
3. Есть ли у вас духовный наставник?
4. Как вы относитесь к соблюдению поста?
5. Обращаетесь ли вы к Богу в сложных жизненных ситуациях?
6. Отмечаете ли вы «Хэллоуин», как вы к нему относитесь?
7. Отмечаете ли вы «День святого Валентина»? 
8. Обращались ли вы к гаданиям? Каким? 
9. Ваше отношение к программе «Битва экстрасенсов»?

10. Ваше отношение к астрологии? 

Тест № 3
1. Как вы думаете, важно ли человеку знать, откуда он родом, чем занимались его предки?
2. Как вы считаете, нужно ли специальное патриотическое воспитание?
3. Кто, на ваш взгляд, больше повлиял на формирование ваших патриотических качеств? 
4. Интересуетесь ли вы политической и социально-экономической жизнью страны? 
5. Испытываете ли вы гордость за свою страну?
6. Хотели бы вы жить в другой стране?
7. Вы готовы защищать свою Родину в случае серьезной опасности?
8. Ваше отношение к молодым мужчинам, покинувшим Россию, которым захотелось избе-

жать мобилизации.
9. Принимали ли вы участие в парадном шествии «Бессмертный полк»?

10. Являетесь ли вы волонтером в какой-либо организации?

Тест № 4
1. Какими информационными источниками вы пользуетесь? 
2. Какой жанр кино вам больше всего нравится? 
3. Какое музыкальное направление любите больше остальных?
4. Какая социальная сеть вам больше нравится?
5. Есть ли у вас личный канал (блог) в интернете?
6. Чье мнение для вас важно и является окончательно решающим? 
7. Какое направление имеет секция или кружок, который вы посещаете?
8. Есть ли у вас настоящие друзья (друг)?
9. Зависимы ли вы от чужого мнения?

10. Выберите 3 главные цели вашей жизни.

Тест № 5
1. Считаете ли вы, что в обществе нужны четкие моральные установки?
2. Какое ваше отношение к нецензурной брани?
3. Курите ли вы?
4. В каком классе вы в первый раз попробовали алкоголь?
5. Что вы считаете допустимым в модификации человеческого тела?
6. Ваше отношение к смене пола?
7. Ваше отношение к однополым бракам?
8. Как вы считаете — за деньги можно купить все?
9. Сможете ли вы пойти на сделку с совестью ради карьерного роста?

10. Считаете ли вы оскорблением чувств верующих публикацию селфи в непристойном виде 
на фоне православного храма?

Образовательная система: теория и практика

Нами проведено пилотажное исследо-
вание в трех образовательных организа-
циях Калининградской области. Выбороч-

ную совокупность составили 124 учащихся 
11-х классов. Далее представлены от-
дельные итоговые показатели проведен-

С. С. МЕДВЕДЕВ. Определение уровня сформированности духовно-нравственных качеств...
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ного исследования по выявлению уровня 
сформированности духовно-нравственных 
качеств личности выпускников. Сегодня де-
мографический вопрос стоит очень остро. 
И поэтому особо важно понимать, с какими 
установками выходят дети во взрослую 
жизнь, на что они ориентированы. На 
вопросы о семье и семейной жизни были 
получены следующие ответы.

Слово докторанту и аспиранту

Большинство — 85 % молодых людей 
считают важным сохранение традицион-
ной семьи. При этом 12 % ответили на этот 
вопрос отрицательно и 3 % затруднились 
с ответом. Эти показатели позволяют нам 
говорить о том, что большинство поддер-
живают семейные традиции и готовы к 
созданию семьи. Но 15 % эту традицию 
не хотят продолжать или не задумываются 
об этом.

Считаете ли важным 
сохранение традиционной семьи?

Считаете ли вы допустимым аборт? * 

В последнее время активно в обществе 
обсуждается вопрос по запрету абортов. 
Эта тема не может пройти мимо сегодняш-
них выпускников, но 9 % опрошенных не 
готовы разговаривать на эту тему. Цифры 
результатов опроса не очень радуют, толь-
ко 13 % категорично выступают против 
абортов, а это значит, что 78 % потенциаль-
но допускают аборт, 35 % допускают аборт 
по серьезным медицинским показаниям, 
39 % допускают аборт по причине сложной 
финансовой ситуации и 13 % из-за отсут-
ствия жилья.

Смогли бы вы усыновить 
чужого ребенка? * 

На вопрос об усыновлении ребенка 
30 % ответили отрицательно, остальные 
70 % готовы к усыновлению чужого ребен-
ка. В случае если не будет своего 30 %, 
допускают эту ситуацию, если это будет 
ребенок мужа или жены 22 %, а 24 % гото-
вы к усыновлению без каких-либо условий.

* Итоговые цифры в своей сумме больше 100%, так как были даны несколько ответов на дан-
ный вопрос.

Поддерживаете ли вы движение 
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В современном мире для молодых лю-
дей имеется много соблазнов, а рождение 
ребенка — это всегда хлопоты, заботы, 
финансовые траты и даже перерыв в по-
строении карьеры. Поэтому все большее 
распространение на Западе, а затем и у нас 
получило движение «Чайлдфри» — соз-
нательный отказ от рождения детей. И 
хотя молодые люди говорят о значимости 
традиционной семьи, есть такие (26 %), кто 
поддерживают это движение. Категорично 
отрицательно относятся к этому явлению 
52 %, а 23 % не задумывались на эту тему.

Свою религиозную принадлежность к 
православной вере отметили 59 % выпуск-
ников, к католицизму 1 %, атеистическую 
позицию выразили — 34%, 6 % респон-
дентов сказали, что доверяют мистицизму 
и эзотерике. 

Отмечаете ли вы «Хэллоуин», 
как вы к нему относитесь?

Образовательная система: теория и практика

Какое количество детей вы бы хотели 
иметь в своей семье?

На вопрос о количестве детей в бу-
дущей семье 17 % ответили об одном 
ребенке, 32 % о двух, 7 % о трех и более, 
а 7 % отдали этот вопрос на волю Божию. 
Соответственно можно сказать, что ори-
ентированы на многодетную семью 14 % 
выпускников, не видят детей в своей семье 
19 % опрошенных и 18 % не готовы отве-
чать на этот вопрос или не задумывались 
на эту тему.

Вы религиозный человек?

Отмечают праздник «Хеллуин» 36 %, 
так как это весело 34 %, а вот 2 % отно-
сятся к этому серьезно как к мистической 
практике.

Обращались ли вы к гаданиям? 
Каким? (можно выбрать 

несколько ответов)

Ответы на эти вопросы показали, что к 
различным гаданиям обращались 33 %. Ка-
залось бы, при чем тут эти цифры? Но надо 
понимать, что те старшеклассники, которые 
четко определили свое мировоззрение, а 

С. С. МЕДВЕДЕВ. Определение уровня сформированности духовно-нравственных качеств...
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это какая-либо религия или атеизм, имеют 
твердые убеждения. А вот те, кто заигры-
вает с миром мистики и эзотерики, не всег-
да отдавая себе отчет в серьезности этой 
темы, могут быть вовлечены в различные 
организации сектантского типа, и это может 
стать для них серьезной проблемой.

тому что нужно вписаться в окружающую 
среду — 2 %. Тех, кто зависим от чужого 
мнения и этим недоволен — 11 %.

Слово докторанту и аспиранту

По опросам 89 % учащихся 11-х клас-
сов гордятся своей страной, 10 % не отде-
ляют Россию от других стран, считают ее 
такой же как все остальные, затруднились 
с ответом 1 % респондентов. 

Зависимы ли вы от чужого мнения?

При построении социальных связей 
не последнее место играет самооценка 
молодого человека. И совершенно неза-
висимым от чужого мнения считают себя 
24 %. Независимыми, но при этом гото-
выми прислушаться к чужому мнению и 
изменить свое — 63 %. Зависимость от 
чужого мнения считают нормальным, по-

87 % ответили, что они имеют настоя-
щих друзей, 13 % отметили, что имеют при-
ятельские отношения и настоящих друзей 
у них нет. Положительным показателем 
можно считать то, что не оказалось таких, 
кому совсем не нужны друзья. Сегодня 
общество в основном разобщено и то, что 
наши выпускники выходят во взрослую 
жизнь с чувством дружеской поддержки 
очень важно. 

Считаете ли вы, что в обществе нужны 
четкие моральные установки?

Необходимость четких моральных 
установок поддерживает 69 %, при этом 
20 % считают, что такой необходимости 
нет и допустимо все, что человек считает 
для себя допустимым, 11 % не думали на 
эту тему. 

Есть ли у вас 
настоящие друзья (друг)?

Испытываете ли вы гордость 
за свою страну?
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Как вы считаете — 
за деньги можно купить все?

Образовательная система: теория и практика

Данный вопрос четко определяет 
ценностные приоритеты. О сформирован-
ности потребительского отношения к жиз-
ни говорят ответы 33 % опрошенных, они 
согласились с тем, что все можно купить. 
67 % утверждают, что есть вещи, которые 
невозможно купить. Сегодня сложное 
время трансформации для всего нашего 
общества и страны в целом, поскольку 
идет пересмотр всех ценностных парадигм 
и смыслов. Именно здесь нужна работа 
педагогов по возврату молодежи к тради-
ционному ценностному восприятию мира, 
где всегда есть то, что невозможно купить 
ни за какие деньги. 

Таким образом, мы видим, что выпуск-
ники 11-х классов общеобразовательных 
организаций имеют взвешенную, самосто-
ятельную позицию по многим вопросам, 
большинство из них ориентировано на 
создание традиционной семьи с детьми и 
гордятся своей Родиной. При этом боль-
шинство признают необходимость четких 
моральных установок, дорожат дружбой и 
считают, что не все продается за деньги. Но 
идеальной такую ситуацию все же назвать 
нельзя, так как есть молодые люди, кото-
рые не разделяют такую позицию.

Более половины выпускников 59 % 
отметили свою принадлежность к право-
славной вере. И здесь не стоит переживать 
по поводу их традиционных мировоззрен-
ческих ориентиров. А вот 41 % — это то 
количество молодых людей, на которых 
следует обратить пристальное внимание. 

Конечно, нельзя говорить о том, что 
люди, не исповедующие православное ве-
роучение не чтут традиций своих предков, 
не любят свою Родину и т. д. Здесь речь 
идет о формировании духовно-нравствен-
ных качеств личности молодых людей, ко-
торые не находятся в православном укла-
де жизни. Вот в этом случае становится 
очень важной интеграция православного 
компонента в образование наших детей. 
И при этом совершенно не важно, явля-
ется ребенок атеистом или исповедует 
какую-либо иную религию. Интеграция 
православного компонента позволит более 
полно узнать историю, культуру нашей 
страны, понять смыслообразующую сущ-
ность человека и воспринять жизненные 
ценности, берущие свои корни в право-
славной традиции. 

Таким образом, выявляется важность 
образования и воспитания как единого 
основополагающего целого, представ-
ляющего собой важнейший компонент 
сохранения традиций, социальных взаимо-
отношений и цивилизационного развития 
России. «Отсюда миссия и стратегическая 
цель образования — создание условий, в 
которых воспитывается человек — носи-
тель антропологического идеала русской 
цивилизации, поддерживается и поощряет-
ся его влияние на все стороны жизни ци-
вилизации: государственность, культуру, 
образование, информационное простран-
ство, практику конфессий, повседневную 
жизнь» [1, с. 10].

Данное исследование показало, что 
есть проблемы в современном духов-
но-нравственном воспитании молодежи, 
что разработанный инструментарий, в 
виде этого теста по 5 направлениям, может 
быть применен для определения уровня 
сформированности духовно-нравственных 
качеств личности выпускников 11-х клас-
сов общеобразовательных организаций. 
Проведение такого опроса получило одо-
брение директорами школ. Анкетирование 
понравилось и самим учащимся, многие 
говорили, что есть вопросы, над которыми 

С. С. МЕДВЕДЕВ. Определение уровня сформированности духовно-нравственных качеств...
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Слово докторанту и аспиранту

они никогда не задумывались, поэтому 
тестирование затягивалось на достаточно 
продолжительное время, поскольку над 
ответами нужно было подумать. Такое 
тестирование можно проводить каждый 
год и выявлять «острые» области вос-
питательного процесса. Полученные ре-
зультаты позволят общеобразовательным 

организациям корректировать свой план 
работы по духовно-нравственному воспи-
танию учащихся, который может включать 
в себя акцентирование каких-либо тем в 
изучаемых предметах, а также внеуроч-
ные мероприятия, более тесную работу с 
родителями и конечно интеграцию право-
славного компонента.
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Óñëîâèÿ ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå

«Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå»

Ïåðåä íàïðàâëåíèåì ñòàòüè â ðåäàêöèþ àâòîð ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî â òîì, ÷òî òåêñò ñòàòüè ÿâëÿåò-

ñÿ îêîí÷àòåëüíûì âàðèàíòîì, ñîäåðæèò äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ, è íå 

òðåáóåò äîðàáîòîê.

Âñå ñòàòüè, ïîñòóïàþùèå â ðåäàêöèþ, ïðîõîäÿò ðåöåíçèðîâàíèå è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì 

ïóáëèêàöèè ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå ðåöåíçåíòà.

Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû è ðåöåíçèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè ðåäêîëëåãèè æóðíàëà, êîòîðàÿ ìîæåò 

ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïóáëèêàöèè, íàïðàâèòü ñòàòüþ íà äîðàáîòêó è ïîâòîðíîå ðåöåíçèðîâàíèå èëè îòêëîíèòü åå.

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ ñòàòüè íà äîðàáîòêó îíà äîëæíà áûòü âîçâðàùåíà â ðåäàêöèþ â èñïðàâëåííîì âèäå 

â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèå ñðîêè.

Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîé ðåêîìåíäàöèè, ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, ñòàòüè ðåäàêòèðóþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå ñîãëà-

ñîâûâàåò ñ àâòîðàìè èçìåíåíèÿ è ñîêðàùåíèÿ ðóêîïèñè, èìåþùèå ðåäàêöèîííûé õàðàêòåð è íå çàòðàãèâàþùèå 

ïðèíöèïèàëüíûå âîïðîñû.

Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè, î ñðîêàõ è ãîòîâíîñòè ïóáëèêàöèè ñòàòüè àâòîð óçíàåò ïî 

òåëåôîíó ðåäàêöèè +7 831 468-08-03.

Àâòîð îáÿçóåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ïóáëèêàöèÿõ ñâîåé ñòàòüè â äðóãèõ èçäàíèÿõ è íåñåò îòâåò-

ñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðèñëàííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ïîñëå âûõîäà íîìåðà èíîãîðîäíèì àâòîðàì âûñûëàåòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð æóðíàëà. Àâòîðû, ïðîæèâàþùèå 

â Íèæíåì Íîâãîðîäå è Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àþò æóðíàë ïî àäðåñó ðåäàêöèè: óë. Âàíååâà, ä. 203, 

ê. 517 (àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ).

Ñòàòüè äëÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå «Íèæåãîðîäñêîå îáðàçîâàíèå» äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ýëåêòðîííîì 

âàðèàíòå ïî àäðåñó ðåäàêöèè: niobr2008@niro.nnov.ru.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ àâòîðàìè ìàòåðèàëîâ

 Òåêñò ñòàòüè (ñ íàçâàíèåì ïóáëèêóåìîãî ìàòåðèàëà, ôàìèëèÿìè àâòîðà(îâ) ñ óêàçàíèåì ïîëíûõ èìåíè 

è îò÷åñòâà, à òàêæå îñíîâíûìè ñâåäåíèÿìè î íåì (íèõ): ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå, ìåñòî ðàáîòû, äîëæíîñòü).

 Êðàòêàÿ êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå(àõ): ðàáî÷èé (ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì êîäà ãîðîäà) 

è ìîáèëüíûé òåëåôîíû äëÿ ñâÿçè.

 Àííîòàöèÿ ê ñòàòüå (íå áîëåå 5 ñòðîê) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Êëþ÷åâûå ñëîâà ê ñòàòüå (íå ìåíåå 10 åäèíèö) íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

 Ñïèñîê ëèòåðàòóðû (íå ìåíåå 20 èñòî÷íèêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àëôàâèòó).

 Ôîòî àâòîðà(îâ) — ïîðòðåò áåç ëèøíèõ äåòàëåé (ôîðìàò JPEG èëè TIF). Äëÿ ðàçäåëà «Èñòîðèÿ îáðàçîâà-

íèÿ» êðîìå àâòîðñêèõ ôîòîñíèìêîâ ïðèíèìàþòñÿ ôîòî, äîïîëíÿþùèå ñîäåðæàíèå ñòàòüè.

 Ñîïðîâîäèòåëüíûå ìàòåðèàëû îò àñïèðàíòîâ, ñîèñêàòåëåé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê è äîêòîðà íàóê.

Ïåðå÷åíü ñîïðîâîäèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

 Àñïèðàíòû è ñîèñêàòåëè ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ïðåäñòàâëÿþò ðåöåíçèþ äîêòîðà íàóê, îòðàæàþùóþ 

íàó÷íóþ äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîãî ìàòåðèàëà è åãî ñîîòâåòñòâèå æàíðîâîé ñïåöèôèêå ñòàòüè.
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îñìûñëåíèÿ À. Ñ. Ïóøêèíûì æèçíè 
ðîññèéñêîãî ñîîáùåñòâà, åãî èñòîðèè è ñîöèîêóëüòóðíûõ êà÷åñòâ, äàþùèå åìó îñíîâàíèå 
õàðàêòåðèçîâàòü Ðîññèþ êàê ñàìîáûòíóþ ñàìîäîñòàòî÷íóþ öèâèëèçàöèþ. Öèâèëèçàöèîí-
íîå ñàìîñîçíàíèå Ïóøêèíà, åãî ëèòåðàòóðíîå íàñëåäèå ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê âàæíàÿ 
îñíîâà äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ íàðîäà Ðîññèè è âîñïèòàíèÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Abstract. The article deals with the issues of A.S. Pushkin's comprehension of the life of 
the Russian community, its history and socio-cultural qualities, which gave him the basis 
for describing Russia as a distinctive self-sufficient civilisation. Pushkin's civilizational 
identity and his literary heritage are considered an important basis for the spiritual and 
moral development of the people of Russia and the education of the younger generation.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: À. Ñ. Ïóøêèí, Ðîññèÿ, íàðîä, ñîöèîêóëüòóðíàÿ îáùíîñòü, ñàìîáûò-
íîñòü, öèâèëèçàöèÿ, ðîññèéñêîå öèâèëèçàöèîííîå ñàìîñîçíàíèå, ñàìîäîñòàòî÷íîñòü, 
âîñïèòàíèå ìîëîäåæè

Keywords: A. S. Pushkin, Russia, people, sociocultural community, identity, civilization, 
Russian civilizational identity, self-sufficiency, youth education
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В начале лета 2024 года Россия отме-
чает 225 лет со дня рождения свое-
го великого сына — выдающегося 

поэта Александра Сергеевича Пушкина 
(06.06.1799 — 10.02.1837). Творчество 
А. С. Пушкина оказало глубокое влияние на 
духовную жизнь российского общества, его 
культурное развитие, на его самосознание. 
Литературное наследие Пушкина приобре-
тает особую значимость в наши дни — в 
условиях значительного обострения проти-
востояния России и Запада, потоков лжи и 
клеветы западных СМИ на Россию. 

Русофобия — как комплекс идей и 
действий, враждебных России, ее народу, 
идей ее геополитического и духовного 
уничтожения — приобрела невиданные 
масштабы [9]. Против нашей страны 
приняты тысячи санкций и ограничений, 
увеличились масштабы экономической 
и психологической борьбы. Политики 
и журналисты западных стран, особенно 
входящих в НАТО, стремятся опорочить 
нашу страну, очернить российскую исто-
рию, культуру, государство, представить 
российское общество как темное, отсталое 
и примитивное. Используются все средства 
информации для того, чтобы повлиять 
и исказить самосознание россиян, сфор-
мировать у них негативное отношение 
к российскому историческому прошлому, 
к государству, культуре современной Рос-
сии. И следует признать, что определенная 
часть современных россиян дезориенти-
рована в духовно-нравственном, мировоз-
зренческом отношении. Даже российское 
учительство, работающее с молодежью, 
формирующее ее миропонимание, — гово-
рит о дезориентации, о своих значительных 
затруднениях в духовно-нравственном 
воспитании обучающихся российской 
школы. Так, по данным исследования, 
проведенного В. В. Николиной — профес-
сором Нижегородского института развития 
образования, большинство опрашиваемых 
ею учителей — до 85 % — указали на свои 
затруднения в определении ценностей 
современного мировоззрения, которое 

необходимо формировать у молодежи [6]. 
Многие современные юноши и девушки 
плохо представляют, что такое «Россия», 
как ответить на вопрос — кто «Мы»; чем 
славен российский народ, его история, 
его культура. Следовательно, 
вопрос о самобытности России, 
ее духовно-нравственных ценно-
стях и идеалах, о самосознании 
народа России — является ак-
туальным, социально-значимым 
для современного российского 
социума.

Александр Сергеевич Пуш-
кин внес большой вклад в са-
мосознание народа России, в 
его понимание самого себя как 
самобытного сообщества, имею-
щего свою культуру, историю, ду-
ховно-нравственные ценности, 
традиции, семейно-бытовой уклад и пр.

Осмысление Пушкиным России как 
большой социокультурной общности ос-
новано на его знании природы, истории 
и культуры российского общества, его 
образа жизни, его интересов, чувств и 
взглядов. Ему были видны и понятны глу-
бинные социокультурные пласты жизни и 
сознания общества, среди которого он жил. 
Осознанное понимание России складыва-
лось у Пушкина постепенно, с ростом его 
жизненного опыта, увеличением знаний, 
наблюдений и благодаря общению с наро-
дом, с выдающимися людьми российской 
культуры начала 19 века. Его духовно-нрав-
ственное становление и развитие проис-
ходило под влиянием идей европейского 
и русского Просвещения — работ Вольте-
ра, Дидро, Руссо, Монтескье, а также работ 
российских писателей — А. Н. Радищева, 
Н. И. Новикова, Д. И. Фонвизина и др. Он 
был знаком с творчеством авторов Древней 
Греции и Рима, знал произведения Бай-
рона и Шекспира, Данте и Мольера, Гете 
и почти всех русских авторов [1]. У Пушкина 
была большая страсть к чтению, в процес-
се чего и сложилось серьезное, вдумчивое 
отношение к размышлениям и идеям писа-
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телей, авторов читаемых им книг. Указывая 
на важность внимательного, осмысленного 
чтения работ выдающихся писателей, 
Пушкин отмечал: «Всякая строчка великого 
писателя становится драгоценной для по-
томства» [8, с. 128]. Так же дороги, важны 
и значимы для нас и строки, написанные 
рукой самого поэта. 

Пушкин знал и любил Россию. Он жил 
в Москве и Санкт-Петербурге, Кишиневе 
и в Одессе, в Твери и Старице, в селах 
Захарово и Михайловское, Болдино и Бер-
ново, был на Кавказе и Крыму, в Нижнем 
Новгороде, Казани и Оренбурге. Он был 
знаком с жизнью российского народа, знал 
его быт и интересы, духовно-нравственный 
мир, его взгляды, язык, его сказки, песни 
и поговорки, его мечты и желания. Все это 
отразилось в его творчестве. Произведения 
Пушкина, его поэмы, повести, стихотво-
рения позволяют читателю лучше узнать 
Россию, ее людей, их жизнь и отношения, 
природу родины, ее историю, понять ее 
своеобразие, глубже осмыслить ее истори-
ческий путь. Творчество Пушкина ярко и са-
мобытно. Выдающийся русский мыслитель 
И. А. Ильин писал о Пушкине: «Пушкину 
даны были духовные силы в исторически 
единственном сочетании… Ему был дан 
поэтический дар восхитительной, кипучей 
легкости; классическое чувство меры и не-
ошибающийся художественный вкус; сила 

острого, быстрого, ясно-
го, глубокого ума и спра-
ведливого суждения... 
Он глубоко чувствовал 
свой народ, его душу, 
его историю, его государ-
ственный инстинкт…» [3, 
с. 53].

Пушкин находился в добрых отноше-
ниях и общении с В. А. Жуковским, К. Н. Ба-
тюшковым, Н. М. Карамзиным, П. Я. Чаа-
даевым, П. А. Вяземским, П. А. Плетневым, 
Н. И. и А. И. Тургеневыми, Н. В. Гоголем, 
А. А. Дельвигом, К. Ф. Рылеевым и другими 
выдающимися людьми России. По словам 
В. О. Ключевского у Пушкина был свой 

особый взгляд на жизнь — взгляд «бод-
рый, светлый и примирительный, умею-
щий разглядеть искры добра и порядка во 
тьме людских зол и недоразумлений» [5, 
с. 101—108]. 

С годами у Пушкина сформировалось 
более взвешенное и более уважительное 
отношение к Русской православной церкви 
и православию, более глубокое понимание 
их роли и значения в жизни России. У него 
сложилось сильное религиозное настрое-
ние. Он полюбил читать Евангелие, знал 
молитвы и наизусть читал друзьям многие 
из них. Сложилось глубокое переживание и 
осмысление православия, молитвы, обра-
щенной к Богу. Пришло зрелое восприятие 
христианства как Божьего завета, закона 
жизни, торжества милосердия, веры в по-
беду добра. Он осознал роль православия 
в утверждении на Руси гуманистических 
ценностей и норм человеколюбия, совести, 
доброты, справедливости, взаимопомощи, 
милосердия и семейственности, единения 
и патриотизма.

Важное место в мировоззрении, во 
взглядах Пушкина занимала и история 
России. Он читал и перечитывал историче-
ские труды Н. М. Карамзина, знал работы 
М. Щербатова, Н. Полевого и других исто-
риков России, сам работал в архивах — со-
бирал материал о жизни и деятельности 
Петра Великого, о восстании Пугачева 
и др. Глубокое знание и осмысление 
истории России лежит в основе таких его 
произведений как «Борис Годунов», «Арап 
Петра Великого», «Капитанская дочка», 
«Полтава», «История Пугачева». Боль-
шое значение для понимания взглядов 
Пушкина на Россию и ее историю имеет 
его письмо П. Я. Чаадаеву от 19 октября 
1836 года, написанное за три месяца до 
его роковой дуэли. Это письмо зрелого 
Пушкина было его ответом на послание 
Чаадаева с журнальным оттиском «Фило-
софического письма», где Чаадаев разви-
вал идею всемирной роли католичества 
в жизни общества, и не находил ничего 
достойного ни в российской истории, ни 

А. А. ТЕРЕНТЬЕВ. Социокультурное осмысление А. С. Пушкиным России и российского...

À. Ñ. Ïóøêèí îñîçíàë ðîëü ïðàâî-
ñëàâèÿ â óòâåðæäåíèè íà Ðóñè ãó-
ìàíèñòè÷åñêèõ öåííîñòåé è íîðì 
÷åëîâåêîëþáèÿ, ñîâåñòè, äîáðîòû, 
ñïðàâåäëèâîñòè, âçàèìîïîìîùè, 
ìèëîñåðäèÿ è ñåìåéñòâåííîñòè, 
åäèíåíèÿ è ïàòðèîòèçìà.
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в ее настоящем, и считал необходимым 
для России перенять культурный опыт 
европейской цивилизации [10]. Пушкин 
разделяет мнение Чаадаева в критической 
оценке современной им России, но не со-
глашается с его отрицательным взглядом 
на историческое прошлое России. Он гово-
рит о своеобразии России, подчеркивает, 
что Русь спасла западную христианскую 
цивилизацию от кочевников, приняв их 
удар на себя... Мысль Пушкина обращена 
на то, что Россия имела другие условия 
и шла, в отличие от Запада, исторически 
другим путем, но она — такое же само-
бытное сообщество, как и европейская 
цивилизация. «Что же касается нашей 
исторической ничтожности, — пишет Пуш-
кин, — то я решительно не могу с вами 
согласиться… Пробуждение России, раз-
витие ее могущества, ее движение к един-
ству… оба Ивана, величественная драма, 
начавшаяся в Угличе и закончившаяся в 
Ипатьевском монастыре, — как, неужели 
все это не история…» [7]. Пушкин отме-
чает, что Россия существенно отличает-
ся от европейских стран: «Россия никогда 
не имела ничего общего с остальною Ев-
ропою, история ее требует другой мысли, 
другой формулы» [10]. Своеобразие и от-
личие России от Запада Пушкин связывает 
с разными историческими условиями жиз-
ни, с ролью православного христианства 
и православной церкви в ее истории. На-
зывая католический Запад цивилизацией, 
он дает основание и православную Россию 
также называть цивилизацией, — отдель-
ной самобытной социокультурной общно-
стью, идущую своим путем, соединяющую 
в себе много национальностей и языков. 
Подчеркивая своеобразие России, Пушкин 
отмечает признаки, отличающие одно со-
циокультурное сообщество от другого. Он 
указывает на то, что у каждого народа есть 
свои отличающие его от других условия 
жизни, связанные с климатом, с природ-
но-географическим фактором; свой образ 
жизни, т. е. сложившийся порядок бытия 
народа — его экономика, быт, семейный 

уклад, верования, образ мыслей, чувство-
вания, обычаи и другие, дающие каждому 
сообществу «особенную физиономию» 
[8]. Разностороннее знание России, жиз-
ни ее народа, природы, ее истории, ду-
ховно-нравственных качеств, ценностей, 
религии, психологии, 
обычаев и традиций на-
рода России позволило 
Пушкину сделать заклю-
чение о самобытности 
России — как устойчи-
вом социокультурном со-
обществе, существенно 
отличающемся от дру-
гих цивилизаций. У России, в отличие 
от европейских и других стран, длинная, 
холодная и снежная зима, требующая 
больших сил и затрат для выживания, 
большие расстояния между городами 
и поселениями, многонациональный 
и поликонфессиональный состав сообще-
ства. При доминировании русской нации и 
православия существуют самобытные тра-
диции, правовые, духовно-нравственные 
нормы и государственное устройство, свои 
культурные ценности и др. Цивилизация 
России — это не национальная общность, 
объединяющая одну нацию, а самостоя-
тельное социокультурное сообщество 
многих национальных и религиозных 
групп, объединенных общей территорией, 
государством, общими законами и норма-
ми, историческим развитием, культурой 
и жизненным укладом.

На это и обращает внимание Пушкин. 
Это заключение поэта имеет принципиаль-
ное значение для российского самосозна-
ния. Оно означает, что творчество Пушкина 
обладает глубоким культурно-историче-
ским мировоззренческим смыслом: рассма-
тривая Россию как самобытную социаль-
но-культурную общность — цивилиза-
цию — ее жизнь и историческое развитие, 
Пушкин утверждал ее самостоятельность и 
ее самодостаточность, наличие своего пути 
и отсутствие необходимости копировать 
опыт других цивилизаций. 

Ðàññìàòðèâàÿ Ðîññèþ êàê ñàìî-
áûòíóþ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ 
îáùíîñòü, Ïóøêèí óòâåðæäàë åå 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è åå ñàìîäîñòà-
òî÷íîñòü, íàëè÷èå ñâîåãî ïóòè è 
îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè êîïè-
ðîâàòü îïûò äðóãèõ öèâèëèçàöèé.

Юбилейные даты
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Подход Пушкина к вопросу о самобыт-
ной сущности и своеобразии России как 
цивилизации получил понимание и под-
держку у патриотически ориентированных 
слоев российского общества, у многих 
писателей и ученых [2]. В их работах под 
цивилизацией понимается исторически 
сложившееся особое социокультурное 
сообщество людей, организуемое и регла-
ментируемое совокупностью совместно 
выработанных самобытных норм, обычаев, 
идей и традиций и специфическими для 
данного сообщества основными ценно-
стями, принципами, самосознанием и свя-
занных с ними своими особыми условиями 
жизни, способами труда, быта, общения, 
управления, организации духовной жизни, 
культуры, семьи, хозяйства, жизнедеятель-
ности в целом. Эти особые условия, прин-
ципы, методы и приемы организации всего 
жизненного процесса данного сообщества 
выделяют его из других, ему подобных, 
складываются и формируются в ходе его 
исторического развития. 

Такой самобытной самодостаточной 
социокультурной системой, со своими чер-
тами, ценностями и основами признается и 
является Россия — российская цивилиза-
ция. Она имеет свой собственный метод ор-
ганизации жизни, свой состав компонентов 
и свои особые принципы бытия. Это важно 
осознать и понять каждому россиянину.

Российская цивили-
зация как социокультур-
ная система вбирает в 
себя все ее составляю-
щие, всю многогранность 
конкретной общности в ее 
историческом развитии, 
отражает ее целостность 

и изменчивость, ее единство, динамизм и 
ее социокультурное своеобразие. Термин 
«российская цивилизация», применяемый 
по отношению к России (ее называют также 
«русской», т. к. большинство населения 
составляют русские, и на русском языке 
говорит почти все ее население), предпола-
гает учет ее условий, этой многогранности, 
целостности и динамизма, единство ее 

структурных компонентов — народа, тер-
ритории, государства, культуры, религии, 
экономики и др., осмысление их изменений 
в ходе исторического развития. 

Сейчас важно осознать, что Россия 
является особой самодостаточной су-
веренной цивилизацией, имеющей все 
необходимое для самостоятельного суще-
ствования и развития. Она существует и 
развивается в течение целого тысячелетия 
на собственных социокультурных основах, 
обладает способностью к самоорганизации 
и к саморегулированию, имеет многомил-
лионный талантливый народ, огромный 
запас природных ресурсов, необходимых 
для нормального существования, свою 
культуру и систему духовно-нравственных 
ценностей, регулирующих общественную 
жизнь, государство и др. 

Творчество Пушкина, отразившее 
жизнь России, оказало влияние на социо-
культурное самосознание россиян как 
осознание народом самого себя в качестве 
самодостаточного сообщества, имеюще-
го свою историю, культуру, государство, 
свои интересы и своеобразие. Глубокая 
любовь, знание и понимание Пушкиным 
России, его стремление служить родному 
народу лежит и в основе его патриотизма. 
Патриотическим сознанием, чувствами и 
действиями проникнуты многие его произ-
ведения, отражающие его самосознание. 
Очень ярко это проявилось в известном 
письме П. Я. Чаадаеву, где Пушкин напи-
сал: «Я далеко не восторгаюсь всем, что 
вижу вокруг себя, но … клянусь честью, что 
ни за что на свете, я не хотел бы переме-
нить отечество, или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой, какой 
нам Бог ее дал» [7]. 

Творческое наследие А. С. Пушкина 
богато и многообразно, оно служит фор-
мированию самосознания российского 
народа, его пониманию себя, утверждению 
его самоуважения, развитию патриотизма, 
утверждает чувство гордости за Родину. 
Самосознание Пушкина и его жизненный 
опыт стали основой для осмысления им 
России, для осознания ее социокультурной 

А. А. ТЕРЕНТЬЕВ. Социокультурное осмысление А. С. Пушкиным России и российского...

Ðîññèÿ èìååò ñâîé ñîáñòâåííûé 
ìåòîä îðãàíèçàöèè æèçíè, ñâîé 
ñîñòàâ êîìïîíåíòîâ è ñâîè îñî-
áûå ïðèíöèïû áûòèÿ. Ýòî âàæíî 
îñîçíàòü è ïîíÿòü êàæäîìó ðîñ-
ñèÿíèíó.

Образовательная система: теория и практика
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самобытности, своеобразия ее историче-
ского пути, образа мысли и жизни, тради-
ций, обычаев и быта, для ее определения 
как самобытной, самодостаточной циви-
лизации. Самосознание Пушкина было 
тесно связано с Россией, с ее жизнью, ее 
исторической памятью. И. А. Ильин писал 
о Пушкине: «То, что его вело, была любовь 
к России, страстное и радостное углубле-
ние в русскую стихию, в русское прошлое, 
в русскую душу, в русскую простонарод-
ную жизнь» [4, с. 281—312]. Осознание и 
признание Пушкиным России самобытной 
социокультурной общностью — цивили-
зацией — означало, что она является 
самодостаточным сообществом, показы-
вающим человечеству примеры гуманизма, 
миролюбия и сотрудничества, и имеющим 
все необходимое для самостоятельной 
жизни и независимого развития. Пушкин 
показал, что для понимания России нужно 
знать историю ее народа, культуру, имена 
ее героев и подвижников, ее самобытный 
путь — метод жизни, ее природу, религию, 
культуру, ее традиции и обычаи, ее духов-
ную жизнь…

Значимой частью российского самосо-

знания является и патриотизм — важней-
шая осмысленная духовно-нравственная 
ценность человека — любовь и предан-
ность родине, связанные с признанием 
себя частью родного народа, со стрем-
лением к практическому служению Оте-
честву. Обучение и воспитание молодого 
поколения в современной российской 
школе с целью формирования российского 
самосознания должно вестись с использо-
ванием творчества нашего великого поэта 
А. С. Пушкина, с учетом его разносторон-
него осмысления и осознания России. 
Необходимо осознание современным 
российским обществом своей цивилиза-
ционной сущности, своих исторических, 
религиозных, духовно-нравственных, 
культурных, политических и других ценно-
стей как коллективного достояния и основ, 
позволяющих нам выжить и развиваться, 
сохранять свою культуру на протяжении 
столетий. Российское цивилизационное 
самосознание должно стать опорой для 
достойного ответа на современный вызов 
Запада, основой выработки взвешенного и 
выверенного курса развития России.
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