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КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Вестник педагогических инноваций. 2024. № 3 (75) 
Journal of Pedagogical Innovations, 2024, no. 3 (75)

Научная статья
УДК 37.042
DOI: 10.15293/1812-9463.2403.01

Программа реализации Всероссийского комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й ступени в системе 

физического воспитания детей 6–7 лет

Федорова Светлана Юрьевна
Государственный университет просвещения, г. Москва, Россия

Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме реализации Всероссийско-
го комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й ступени в системе физического 
воспитания детей 6–7 лет. Методология. Цель статьи – представить инновацион-
ную программу подготовки детей 6–7 лет к участию в тестировании по нормати-
вам, представленным во Всероссийском комплексе ГТО («Готов к труду и обороне»)  
1-й ступени, на кафедре дошкольного образования Государственного университета 
просвещения, разработанную на основе мониторинга результатов физической под-
готовленности детей старшего дошкольного возраста в 8 регионах Российской Феде-
рации, анализа практики и научных исследований по данной теме, опроса педагогов, 
обучающихся, родителей из 8 регионов Российской Федерации. Результаты. В ис-
следовании были выявлены общие закономерности, заключающиеся в дискретности 
подготовительных физкультурно-спортивных мероприятий, отсутствии  системно-
сти, стратегического планирования, централизованного мониторинга эффективности 
данного вида деятельности в системе физического воспитания детей 6–7 лет. Для 
последовательного и целенаправленного построения работы и взаимодействия субъ-
ектов образовательных отношений, интегрированных в систему подготовки к реа-
лизации Всероссийского комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й ступени, 
в Государственном университете просвещения разработана Программа реализации 
Всероссийского комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й ступени в системе 
физического воспитания детей 6–7 лет. Выводы. Инновационный эффект программы 
достигается за счет моделирования релевантных цели направлений организации под-
готовки к реализации Всероссийского комплекса ГТО («Готов к труду и обороне») 
1-й ступени в системе физического воспитания детей 6–7 лет: научной и опытно-экс-
периментальной деятельности; инновационной деятельности на базе базовых кафе-
дральных образовательных организаций дошкольного и начального звена основного 
общего образования; научно-методического сопровождения педагогов базовых кафе-
дральных образовательных организаций; организации воспитательной и просвети-
тельской деятельности с обучающимися 6–7 лет; тьюторского сопровождения обуча-
ющихся по Программе реализации Всероссийского комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне») 1-й ступени в системе физического воспитания детей 6–7 лет; взаимодей-

 © Федорова С. Ю., 2024
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ствия с социальными партнерами; просвещение и психолого-педагогическое сопро-
вождение родителей.

Ключевые слова: физическая подготовленность; физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне»; нормативы; инновации. 

Для цитирования: Федорова С. Ю. Программа реализации Всероссийского ком-
плекса ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й ступени в системе физического вос-
питания детей 6–7 лет // Вестник педагогических инноваций. – 2024. – № 3 (75). –  
С. 5–15. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2403.01

Original article

Program for the Implementation of the All-Russian Complex 
“Ready for Labor and Defense” 1st Stage in the System  

of Physical Education of Children Aged 6–7 Years

Svetlana Yu. Fedorova 
State University of Education, Moscow, Russia

Abstract. Introduction. The article is devoted to the problem of implementation of the 
All-Russian complex “Ready for Labor and Defense” of the 1st stage in the system of 
physical education of children aged 6–7 years. Methodology. The purpose of the article 
is to present an innovative program for preparing children aged 6–9 years to participate 
in testing according to the standards presented in the All-Russian complex “Ready for 
Labor and Defense” of the 1st stage at the Department of Preschool Education of the State 
University of Education, developed on the basis of monitoring the results of physical fitness 
of senior preschool children in 8 regions of the Russian Federation, analysis of practice 
and scientific research on this topic, a survey of teachers, students, parents from 8 regions 
of the Russian Federation. Results. General patterns were identified, consisting in the 
discreteness of preparatory physical education and sports events, the lack of consistency, 
strategic planning, centralized monitoring of the effectiveness of this type of activity in the 
system of physical education of children aged 6–7 years. For the consistent and targeted 
construction of work and interaction of subjects of educational relations integrated into the 
system of preparation for the implementation of the All-Russian complex “Ready for Labor 
and Defense” of the 1st stage, the State University of Education has developed the Program 
for the implementation of the All-Russian complex “Ready for Labor and Defense” of the 
1st stage in the system of physical education of children aged 6–7 years. Conclusions. The 
innovative effect of the program is achieved through modeling the relevant goal areas of 
the organization of preparation for the implementation of the All-Russian complex “Ready 
for Labor and Defense” of the 1st stage in the system of physical education of children 
aged 6–7 years: scientific and experimental activities; innovative activities on the basis 
of basic departmental educational organizations of preschool and primary levels of basic 
general education; scientific and methodological support for teachers of basic departmental 
educational organizations; organization of educational and educational activities with 
students aged 6–7 years; tutor support for students under the Program for the implementation 
of the All-Russian complex “Ready for Labor and Defense” of the 1st stage in the system 
of physical education of children aged 6–7 years; interaction with social partners; education 
and psychological and pedagogical support for parents. 

Keywords: physical fitness; physical education and sports complex “Ready for Labor 
and Defense”; standards; innovations.
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Качество инноваций в образовании: теория и практика
The Quality of Innovations in Education: Theory and Practice

For Citation: Fedorova S. Yu. Program for the Implementation of the All-Russian 
Complex “Ready for Labor and Defense” 1st Stage in the System of Physical Education of 
Children Aged 6–7 Years. Journal of Pedagogical Innovations, 2024, no. 3 (75), pp. 5–15. 
(In Russ.) DOI: https://doi.org/10.15293/1812-9463.2403.01

Введение. Проблема физической 
подготовленности подрастающего по-
коления является актуальной в любом 
цивилизованном обществе. Здоровое 
поколение, воспитанное на лучших ду-
ховно-нравственных традициях россий-
ского общества, – важнейший фактор, 
обеспечивающий безопасность страны 
на глобальном уровне. В стихотворении 
С. Я. Маршака (1937) «Рассказ о неиз-
вестном герое» ярко актуализируется 
образ молодого человека со значком 
ГТО («Готов к труду и обороне»), в то 
время более половины населения стра-
ны носили значки ГТО и каждый был 
готов к защите Родины, труду и оборо-
не, программа физической и культурной 
подготовки основывалась на единой, 
поддерживаемой государством систе-
ме патриотического воспитания детей 
и молодежи. В Указе Президента РФ 
«О Всероссийском комплексе “Готов 
к труду и обороне” (ГТО)» от 24.03.2014 
№ 172 в качестве одной из важнейших за-
дач обозначено – разработать и утвердить 
план по поэтапному внедрению физкуль-
турно-спортивного комплекса и приня-
тию мер по стимулированию различных 
возрастных групп к выполнению данных 
нормативов и требований [13]. Всерос-
сийский комплекс «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 1-й ступени призван обе-
спечить фундаментальную подготовку 
личности к полноценному адекватному 
восприятию важнейших ценностей, та-
ких как жизнь и здоровье. В современ-
ных условиях существует насущная по-
требность в создании единой системы 
подготовки детей старшего дошкольно-
го возраста к участию в тестировании, 
проводимом в рамках Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 1-й ступени (дети от 6 до 7 лет), 
на основе учета индивидуальных меди-
ко-биологических показателей организ-
ма ребенка-дошкольника.

В современных геополитических ус-
ловиях возрождение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) носит 
объективно необходимый характер, об-
условленный недостаточным уровнем 
физической подготовленности детского 
населения страны. Так, в исследовании 
Е. З. Годиной выявлены популяционные 
различия морфологических особенно-
стей физической подготовленности детей 
и молодежи в географическом и социаль-
ном аспектах [3]. Данный факт актуали-
зирует задачу масштабных исследований 
в области внедрения нормативов и тре-
бований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в систему физического 
воспитания детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. 

Цель исследования – провести мо-
ниторинг состояния физической под-
готовленности детей 6–7 лет в различ-
ных образовательных организациях 
дошкольного и начального звена и с уче-
том полученных результатов предста-
вить инновационную программу реали-
зации Всероссийского комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) 1-й ступени 
в системе физического воспитания де-
тей 6–7 лет. 

Анализ официальных сайтов и педа-
гогических исследований показал, что 
в практике физического воспитания 
широко применяются современные под-
ходы к популяризации здорового образа 
жизни у детей старшего дошкольного 
возраста через внедрение физкультур-
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но-спортивного комплекса ГТО в дет-
ско-родительской среде [2; 13]. На базе 
многочисленных образовательных ор-
ганизаций созданы пункты для профес-
сиональной подготовки детей 6–7 лет 
к выполнению нормативов и требований 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) 1-й ступени [13; 18]. 

Методология. В рамках подготовки 
к выполнению Государственного задания 
Министерства просвещения Российской 
Федерации «Медико-биологический 
портрет современного дошкольника 
в контексте реализации комплекса ГТО 
(«Готов к труду и обороне») 1-й ступе-
ни» в 2023 г. был проведен мониторинг 
физической подготовленности детей от 
 6 до 7 лет, посещающих образователь-
ные организации дошкольного и на-
чального звена в 8 регионах Российской 
Федерации, проанализирован практи-
ческий опыт и научные исследования 
по теме реализации комплекса ГТО 
в системе физического воспитания детей 
и молодежи, изучены материалы офи-
циального сайта ВФСК «Готов к труду 
и обороне» (https://www.gto.ru), а также 
сайты образовательных организаций, 
вовлеченных в реализацию Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
1-й ступени. Также был проведен опрос 
более 1000 респондентов (педагогов, 
инструкторов по физической культуре, 
обучающихся, родителей) из 8 регионов 
Российской Федерации, проведены бе-
седы со специалистами и родителями, 
участвующими в данной деятельности, 
сформированы фокус-группы из числа 
специалистов по физическому воспита-
нию дошкольников, методистов, воспи-
тателей, родителей. 

Результаты. В результате прове-
денного исследования было выявлено, 
что 30 % детей 6–7 лет имеют низкий 
уровень развития таких физических 

качеств, как скоростные возможности, 
выносливость, скоростно-силовые воз-
можности, гибкость, координационные 
способности, прикладные навыки (пла-
вание); таким образом, практически 
каждый третий из испытуемых, допу-
щенных к участию в тестировании в рам-
ках ВФСК ГТО, не выполнил нормативы 
предложенных испытаний (тестов). Сре-
ди детей, выполнивших нормативы ис-
пытаний (тестов), отмечены проявления 
половых диморфизмов в показателях по 
отдельным видам нормативных испы-
таний (тестов): так, в тестовом задании 
«Бег на 30 м» средние показатели среди 
мальчиков составили 9,2 с, а среди дево-
чек – 9,8 с. 

С учетом данных показателей ис-
следования на кафедре дошкольного 
образования Государственного универ-
ситета просвещения была разработана 
Программа реализации Всероссийского 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) 1-й ступени в системе физическо-
го воспитания детей 6–7 лет. В основе 
данной программы лежат концепции ин-
теграции двигательной и познаватель-
ной деятельности детей дошкольного 
возраста [1] и духовно-нравственного 
воспитания личности [8]. Таким обра-
зом, физическая подготовка дошкольни-
ков осуществлялась в различных видах 
деятельности, направленных на целост-
ное и гармоничное формирование буду-
щего гражданина и патриота, развитие 
здоровьесозидающего потенциала лич-
ности в системе физического воспитания 
дошкольников. Основополагающими 
идеями, на которых базируется процесс 
физической подготовки дошкольников, 
являются: индивидуализация, гумани-
зация, интеграция и конвергенция. Ве-
дущими подходами, лежащими в осно-
ве эффективности данной программы, 
являются личностно ориентированный, 
практико-ориентированный, аксиологи-
ческий, компетентностный, рефлексив-
но-деятельностный, интегрированный. 
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Теоретико-методологической осно-
вой данной программы стали результаты 
исследований кафедры дошкольного об-
разования Государственного универси-
тета просвещения, а именно труды С. Ю. 
Федоровой, С. С. Прищепа по проблеме 
физического воспитания детей дошколь-
ного возраста и взаимодействию с роди-
телями воспитанников по формирова-
нию здоровьесозидающего потенциала 
личности [9; 12], а также труды Л. И. 
Лубышевой, М. А. Правдова, А. А. Боч-
каревой, Д. М. Правдова, А. А. Щепеле-
ва, Л. Н. Волошиной, М. М. Борисовой, 
Т. А. Семеновой, Э. Я. Степаненковой, 
Л. Д. Глазыриной по физическому вос-
питанию и развитию двигательных спо-
собностей детей в дошкольном периоде 
онтогенеза [7; 14; 16], описанию форм 
и методов организации физкультур-
но-оздоровительной работы с детьми 
в условиях дошкольного образования 
и семьи [4; 9], методологии изучения 
ценностных смыслов физического вос-
питания личности [5; 10; 15], методиче-
ские рекомендации [1; 6; 11; 17].

Цель данной программы – создание 
практико-ориентированного алгоритма 
реализации Всероссийского комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й сту-
пени в системе физического воспитания 
детей 6–7 лет. Задачами программы яв-
ляются: совершенствование системы 
физического воспитания детей дошколь-
ного возраста; методическая работа по 
актуализации содержания рабочих про-
грамм по реализации образовательной 
области «Физическое развитие» в рам-
ках основной образовательной програм-
мы дошкольного образования; разработ-
ка механизмов интеграции двигательной 
и познавательной деятельности в рамках 
проведения физкультурно-спортивных 
мероприятий с детьми дошкольного 
возраста; психолого-педагогическое, 
информационное и тьюторское сопро-
вождение обучающихся и их родителей 

в процессе подготовки к участию в те-
стировании в рамках реализации Все-
российского комплекса ГТО («Готов 
к труду и обороне») 1-й ступени; обеспе-
чение системного подхода к созданию 
системы мониторинга физической под-
готовленности детей 6–7 лет в рамках 
реализации ВФСК ГТО 1-й ступени; по-
вышение профессиональной компетент-
ности педагогов дошкольных образо-
вательных организаций; формирование 
модели социального партнерства кафе-
дры дошкольного образования Государ-
ственного университета просвещения 
с дошкольными образовательными ор-
ганизациями Московской, Ивановской, 
Липецкой областей и других регионов 
Российской Федерации; создание еди-
ной базы мониторинга физической под-
готовленности детей 6–7 лет; разработка 
и реализация программы повышения 
квалификации для инструкторов по фи-
зической культуре дошкольных образо-
вательных организаций. 

В целях решения поставленных за-
дач были смоделированы и внедрены 
в практику дошкольного образования 
индивидуальные маршруты подготовки 
детей 6–7 лет к участию в тестировании 
в рамках реализации Всероссийского 
комплекса ГТО («Готов к труду и обо-
роне») 1-й ступени. Индивидуальные 
маршруты являются неотъемлемой ча-
стью инновационной программы реали-
зации Всероссийского комплекса ГТО 
(«Готов к труду и обороне») 1-й ступени 
в системе физического воспитания де-
тей 6–7 лет, которые были разработаны 
и реализованы в рамках научной и опыт-
но-экспериментальной деятельности 
студентов, магистрантов и аспирантов 
кафедры дошкольного образования Го-
сударственного университета просвеще-
ния. Основными темами исследований 
кафедры являются: организация опыт-
но-экспериментальной работы по под-
готовке будущих педагогов в системе 
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физического воспитания дошкольников; 
научно-методическое сопровождение 
организации мониторинга физической 
подготовленности дошкольников в обра-
зовательных организациях; тьюторское 
сопровождение родителей воспитанни-
ков по вопросам физического воспита-
ния и двигательного совершенствования 
детей 6–7 лет. 

Организована инновационная де-
ятельность на базе кафедральных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых на основе науч-
но-методического сопровождения уче-
ных и практиков кафедры дошкольного 
образования апробирована концепция 
и модель создания психолого-педагоги-
ческих условий к реализации Всерос-
сийского комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне») 1-й ступени. В целях мето-
дического сопровождения за базовыми 
кафедральными площадками закрепле-
ны преподаватели кафедры дошколь-
ного образования Государственного 
университета просвещения. В рамках 
данной инновационной деятельности за-
планировано проведение методических 
объединений инструкторов по физи-
ческой культуре на базе кафедральных 
дошкольных образовательных органи-
заций, а также презентация результатов 
мониторинга физической подготовлен-
ности детей 6–7 лет. 

Программой предусмотрено участие 
студентов и преподавателей кафедры до-
школьного образования в организации 
физкультурно-спортивных мероприятий 
в рамках реализации Всероссийского 
комплекса ГТО («Готов к труду и обо-
роне») 1-й ступени, тематических семи-
наров, экскурсий в детско-юношеские 
спортивные школы, психолого-педаго-
гическое сопровождение дошкольни-
ков и семей воспитанников, выявление 
и идентификация детей с признаками 
спортивной одаренности, создание базы 
одаренных детей «Спорт-одаренок». На 

кафедре дошкольного образования Го-
сударственного университета просве-
щения осуществляется подготовка из-
даний и научных статей, посвященных 
систематизации и обобщению опыта по 
реализации Всероссийского комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне») 1-й 
ступени в системе физического вос-
питания детей дошкольного возрас-
та. Также осуществляется подготовка 
учебных и учебно-методических изда-
ний для системы высшего и специаль-
ного профессионального образования. 
В рамках реализации программы пред-
усмотрена адресная поддержка инструк-
торов по физической культуре в процес-
се повышения квалификации, участия 
в научно-практических конференциях, 
мастер-классах, круглых столах. Науч-
но-практическими и образовательными 
событиями, позволяющими реализовать 
данное направление инновационной ра-
боты, являются:

– изучение общественного мнения 
детско-родительского сообщества по во-
просам здорового образа жизни и физи-
ческого воспитания ребенка в семье;

– организация научно-методических 
объединений по реализации Всероссий-
ского комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне») 1-й ступени на базе дошколь-
ных образовательных организаций; 

– разработка и реализация програм-
мы повышения квалификации «Совре-
менные подходы к реализации образова-
тельной области “Физическое развитие 
в контексте реализации Всероссийского 
комплекса ГТО («Готов к труду и обо-
роне») 1-ой ступени”» для инструкторов 
по физической культуре и педагогов до-
школьных образовательных организаций. 

Базовым компонентом программы 
является организация просветительской 
деятельности с обучающимися, родите-
лями, педагогами, включающая:

– дополнительное профессиональ-
ное обучение студентов-бакалавров по 
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профессии «Инструктор по физической 
культуре дошкольных образователь-
ных организаций» с выдачей документа 
установленного образца; 

– организация и проведение дистан-
ционных научно-методических семина-
ров и мастер-классов для инструкторов 
по физической культуре сельских дет-
ских садов;

– организация просветительских 
встреч с родителями детей дошкольного 
возраста на базе кафедры дошкольного 
образования Государственного универ-
ситета просвещения;

– совместные физкультурно-спор-
тивные просветительские мероприятия 
студентов с детьми дошкольного воз-
раста и членами их семей на базе педа-
гогического технопарка «Кванториум» 
им. И. В. Курчатова Государственного 
университета просвещения;

– издание просветительской литера-
туры для родителей и педагогов по под-
готовке ребенка-дошкольника к участию 
в тестировании в рамках реализации 
Всероссийского комплекса ГТО («Готов 
к труду и обороне») 1-й ступени. 

В целях повышения эффективности 
и прикладной значимости программы 
предусмотрено тьюторское сопрово-
ждение детей дошкольного возраста, 
родителей, инструкторов по физической 
культуре, педагогов дошкольных об-
разовательных организаций в процессе 
физической и психологической подго-
товки ребенка-дошкольника к участию 
в тестировании в рамках реализации 
Всероссийского комплекса ГТО («Готов 
к труду и обороне») 1-й ступени; взаи-
мообмен опытом преподавателей и пе-
дагогов, коммуникации и коллаборации 
с представителями общественных ор-
ганизаций, благотворительных фондов, 
научно-исследовательских организаций, 
университетов. 

Функционирование процессов реали-
зации инновационной программы обе-

спечивает координационная и организа-
ционная работа: сформирована рабочая 
группа по реализации Всероссийского 
комплекса ГТО («Готов к труду и оборо-
не») 1-й ступени на базе дошкольных об-
разовательных организаций; актуализи-
рованы рабочие программы дисциплин 
«Физическое воспитание и развитие до-
школьников», «Практикум по физиче-
скому воспитанию детей дошкольного 
возраста» в рамках реализации образо-
вательных программ по направлению 
подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование, профиль «Дошкольное об-
разование»; проведение онлайн-встреч 
с педагогами и методистами дошкольных 
образовательных организаций; просве-
щение и консультирование родителей. 

Выводы. В результате исследова-
тельской работы, включающей монито-
ринг физической подготовленности де-
тей 6–7 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, на кафе-
дре дошкольного образования Государ-
ственного университета просвещения 
была разработана и внедрена инноваци-
онная Программа реализации Всерос-
сийского комплекса ГТО («Готов к труду 
и обороне») 1-й ступени в системе физи-
ческого воспитания детей 6–7 лет в 8 ре-
гионах Российской Федерации. Эффек-
тивность и прикладная значимость 
программы обеспечены системностью 
реализации ее основных направлений: 
научно-исследовательская и методиче-
ская деятельность на базе дошкольных 
образовательных организаций; тью-
торское сопровождение обучающихся, 
родителей, педагогов в процессе реали-
зации Всероссийского комплекса ГТО 
(«Готов к труду и обороне») 1-й ступе-
ни; обеспечение командного взаимо-
действия участников образовательных 
отношений в составе рабочих групп 
и методических объединений; просвети-
тельские и воспитательные физкультур-
но-спортивные мероприятия с участием 
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детей дошкольного возраста, родителей, 
педагогов, преподавателей, студентов; 
эффективное взаимодействие с социаль-
ными институтами, детско-юношескими  
спортивными школами, профильными 
кафедрами, региональными министер-
ствами. Практическая значимость дан-
ной программы обусловлена перспекти-

вами расширения регионального опыта 
на федеральном уровне на основе актив-
ного использования цифровых и дистан-
ционных технологий, необходимых для 
обеспечения доступности внедрения 
программы в сельских дошкольных об-
разовательных организациях и отдален-
ных регионах Российской Федерации. 
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Ценностно-смысловой подход в подготовке будущих 
педагогов к реализации основных направлений  
Федеральной рабочей программы воспитания

Шитякова Наталья Павловна
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия 

Верховых Ирина Валерьевна
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия 
Забродина Инга Викторовна
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия
Гольцева Юлия Валерьевна
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия 

Аннотация. Введение. Статья посвящена проблеме использования ценностно-смыс-
лового подхода в процессе подготовки будущих педагогов к реализации основных на-
правлений Федеральной рабочей программы воспитания. Цель исследования – анализ 
степени понимания будущими учителями начальных классов сущности воспитания 
как процесса ценностно-смыслового взаимодействия с детьми, выявление их знаний 
о методах и формах такого взаимодействия и определение необходимых корректив 
содержания педагогического образования. Методология. Для достижения цели ис-
следования выбраны следующие методы: ранжирование, анкетирование, метод неза-
конченных предложений, которые позволили оценить готовность студентов факуль-
тета подготовки учителей начальных классов к реализации основных направлений 
Федеральной рабочей программы воспитания. Результаты. Личными ценностными 
ориентирами будущих педагогов являются семья и семейные традиции, забота и по-
мощь, жизнь и смысл жизни; ценностными ориентирами для обучающихся выбраны 
забота и помощь, патриотизм, семейные ценности. Сущность процесса воспитания 
будущие педагоги видят в создании условий для развития личности, а не в организа-
ции ценностно-смыслового взаимодействия с учениками. Большинство будущих пе-
дагогов осознают цели и задачи Федеральной рабочей программы воспитания, но не 
владеют способами организации воспитательного процесса в школе. Выводы. В ста-
тье сделан вывод о необходимости осуществления подготовки будущих педагогов 
к реализации основных направлений Федеральной рабочей программы воспитания 
на основе ценностно-смыслового подхода и представлены рекомендации по его вне-
дрению в образовательную практику вуза. 

Ключевые слова: воспитание; ценностно-смысловой подход; ценностно-смыс-
ловое взаимодействие; смыслообразование; подготовка студентов; Федеральная ра-
бочая программа воспитания; духовно-нравственные ценности.

 © Шитякова Н. П., Верховых И. В., Забродина И. В., Гольцева Ю. В., 2024



17

Качество инноваций в образовании: теория и практика
The Quality of Innovations in Education: Theory and Practice

Для цитирования: Шитякова Н. П., Верховых И. В., Забродина И. В., Гольцева Ю. В. 
Ценностно-смысловой подход в подготовке будущих педагогов к реализации основ-
ных направлений Федеральной рабочей программы воспитания // Вестник педагоги-
ческих инноваций. – 2024. – № 3 (75). – С. 16–26. DOI: https://doi.org/10.15293/1812-
9463.2403.02

Original article

Value-Semantic Approach in Training Future Teachers  
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Введение. Ценностно-смысловой 
подход в настоящее время получил ши-
рокое распространение в педагогической 
теории. Вопросы ориентации зарубежно-
го образования на ценности представле-
ны в работе S. Elton‐Chalcraft, V. Lander, 
L. Revell, D. Warner и L. Whitworth [1], 
развитие ценностно-нравственных пред-
ставлений в отечественной школе отра-
жено в исследовании Л. Т. Потаниной,  
Т. В. Скляровой [10]. Механизмы форми-
рования ценностно-смысловых ориента-
ций детей рассмотрены В. К. Рябцевым, 
В. И. Слободчиковым [11]. Развернутая 
характеристика ценностно-смысловой 
сферы личности на основе анализа ис-
следований отечественных и зарубежных 
психологов дана Л. А. Комоловой [7]. Ряд 
исследователей [6; 8; 12] посвятили свои 
труды вопросам ценностно-смыслового 
подхода в профессиональном образова-
нии; ценностно-смысловая основа педа-
гогической деятельности описана в ра-
боте Н. П. Анисимовой, Т. В. Ледовской, 
Н. Э. Солынина [2]. 

Мы убеждены в том, что «главное 
назначение ценностно-смыслового под-
хода состоит в обеспечении процесса 
смыслообразования в ходе усвоения 
подрастающим поколением сущности 
отечественных духовно-нравственных 
ценностей, результатом которого являет-
ся обретение личностного смысла через 
принятие их значений; а также обога-
щение личностных смыслов школьни-
ков; сущность ценностно-смыслового 
подхода заключается во включении 
ценностно-смысловой сферы личности 
в целеполагание на уровне принятия 
личностью духовно-нравственных цен-
ностей» [3; 16].

Исследование вопросов использо-
вания ценностно-смыслового подхода 
в педагогическом образовании остает-
ся актуальным в связи с современными 
требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта 

высшего образования к сформирован-
ным компетенциям, одной из которых 
(ОПК-4) является «способность осу-
ществлять духовно-нравственное вос-
питание обучающихся на основе ба-
зовых национальных ценностей». 
Думается, ее сформированность зави-
сит от осознания будущими педагогами 
ценностно-смысловой природы самой 
педагогической деятельности в совре-
менном образовании. 

Усилия современных ученых сосре-
доточены в основном на проблемах фор-
мирования ценностно-смыслового ком-
понента профессионального мышления 
будущего учителя [9; 13], что бесспорно 
немаловажно; путей и средств развития 
ценностно-смыслового компонента про-
фессионального мышления будущего 
учителя в процессе изучения педагоги-
ки, в частности через создание условий 
для возникновения в образовательном 
процессе ситуаций смыслополагания 
и смыслопорождения [15], развитие 
смыслов педагогической деятельности 
через понимание и интерпретацию тек-
стов [3] и т. п. 

А. М. Федоров, Е. Н. Федорова в ка-
честве особенности ценностно-смысло-
вого подхода к процессу подготовки 
будущих педагогов видят «не усвоение 
знания как такового, а извлечение из 
конкретного элемента содержания обра-
зования собственного, личностного зна-
ния, построение собственного оценоч-
ного суждения» [14]. Образовательные 
практики подготовки будущих педагогов 
к организации ценностно-ориентирован-
ной внеурочной воспитательной деятель-
ности рассмотрены О. В. Гукаленко [4].

Исследование сущности процесса 
педагогического образования позволило 
ученым прийти к следующим выводам: 
процесс подготовки будущих педагогов 
представляет собой ценностно-смысло-
вое взаимодействие (И. А. Соловцова, 
Е. А. Сиротин), его основные характе-
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ристики: наличие ценностно-смысло-
вых ситуаций, ситуаций смыслообразо-
вания, ценностно-смыслового диалога; 
совместная смыслопоисковая деятель-
ность, пересмотр старых смысловых 
оценок, открытие и порождение новых 
смыслов и др. (И. Ф. Исаев, Е. Н. Фе-
дорова, Л. М. Федоряк и др.). Смысло-
образование трактуется как развитие 
индивидуальных (личностных) смыслов 
участников педагогического взаимодей-
ствия через «диалог смыслов» [3].

Таким образом, ценностно-смысло-
вой подход к педагогическому образова-
нию предполагает освоение будущими 
учителями профессиональных и духов-
но-нравственных ценностей, обретение 
смыслов педагогической деятельности 
на основе анализа и сравнения суще-
ствующих в педагогическом сообществе 
значений. 

Немаловажным, на наш взгляд, яв-
ляется вопрос о подготовке будущих 
педагогов к реализации Федеральной 
рабочей программы воспитания на ос-
нове основных положений ценностно-
смыслового подхода, что требует от них 
готовности и способности создавать 
ценностно-смысловое пространство 
для развития личности ребенка. Цен-
ностно-смысловой подход в педагогике 
акцентирует внимание на формирова-
нии у учащихся ценностных ориента-
ций, развитии их личностных качеств, 
а также осознанном выборе жизненного 
пути. В качестве ключевых задач данно-
го подхода можно назвать: 1) раскрытие 
потенциала каждого ребенка; 2) созда-
ние условий для проявления у обучаю-
щихся самостоятельности, ответствен-
ности и активности. Следовательно, 
ценностно-смысловой подход является 
методологической основой построения 
процесса реализации Федеральной ра-
бочей программы воспитания. Он позво-
ляет формировать у студентов глубокое 
понимание ценностей и смысловых ори-

ентаций, необходимых для эффективной 
работы в образовательных учреждениях.

Готовность будущих педагогов к реа-
лизации Федеральной рабочей програм-
мы воспитания включает сформиро-
ванность у них ценностно-смысловой 
сферы для создания эффективной мо-
дели поведения, способность развивать 
социально значимые компетенции у сво-
их учеников, профессиональную ком-
петентность, а также эмоциональную 
открытость и готовность к постоянному 
самосовершенствованию.

Методология. Для проведения ис-
следования выбраны следующие ме-
тоды: ранжирование, анкетирование, 
метод незаконченных предложений. 
Общая выборка исследования составила 
149 человек. Все они являются студента-
ми очной формы обучения по программе 
бакалавриата (специальности 44.03.01 
Педагогическое образование и 44.03.05 
Педагогическое образование с двумя 
профилями подготовки) факультета под-
готовки учителей начальных классов 
Южно-Уральского государственного гу-
манитарно-педагогического университе-
та. Участие в исследовании проходило 
на добровольной основе. Гендерный со-
став выборки: девушки – 100 %. Анализ 
учебной документации свидетельствует 
о том, что всеми респондентами успешно 
освоены следующие дисциплины психо-
лого-педагогического цикла: «Педагоги-
ка», «Психология», «Методика обучения 
и воспитания», получены положитель-
ные отметки за прохождение производ-
ственной педагогической практики.

Обработка и интерпретация получен-
ных данных осуществлялась на основе 
методов количественной обработки дан-
ных и тематического анализа. В качестве 
единиц анализа использовались слово-
сочетания и предложения. Все ответы 
респондентов были распределены по 
следующим направлениям: ценностные 
ориентиры будущих педагогов, ориен-
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тация на ценностно-смысловой подход 
в процессе воспитания, понимание бу-
дущими педагогами целей и задач Феде-
ральной рабочей программы воспитания.

Результаты
Ценностные ориентиры будущих  

педагогов
С целью изучения ценностных ори-

ентиров будущих педагогов был вы-
бран метод ранжирования. Из списка 
ценностей респондентам предлагалось 
выбрать десять самых значимых для 
них. Представим их в ранговом поряд-
ке: семья и семейные традиции, забота 
и помощь, жизнь и смысл жизни, любовь 
и уважение к родителям, уважение к тру-
ду, достоинство, любовь к России и забо-
та о старших и младших, честь, милосер-
дие, забота об окружающей среде. 

Выбирая самую значимую ценность 
своей жизни, большинство студентов 
остановилось на семье, заботе и по-
мощи, смысле жизни (семья и семей-
ные традиции, забота и помощь, жизнь 
и смысл жизни). Интересно сравнение 
выбора ценностей «для себя» и «для 
воспитательной работы с детьми»: 
если для себя будущие педагоги ставят 
на первое место семью как жизненную 
ценность, то воспитательная работа 
с детьми, по их мнению, основывается, 
прежде всего, на заботе и помощи, патри-
отизме и только затем на ценности семьи. 
Такому выбору есть свое объяснение. За-
бота и помощь – важнейшая функция пе-
дагогического труда (педагога), поэтому 
респонденты ставят ее на первое место. 
Что касается такой ценности, как «патри-
отизм», то это качество, особенно востре-
бованное в настоящее время, на воспита-
ние которого нацелена вся современная 
отечественная педагогика [5]. Семья для 
детей остается важным воспитательным 
институтом наравне со школой.

Также для изучения ценностных 
ориентиров будущих педагогов был ис-
пользован метод неоконченного предло-

жения. Анализируя полученные ответы, 
мы констатируем, что студенты в боль-
шинстве своем выделили деятельност-
ный характер любви – любовь к Родине 
проявляется в поступках и действиях. 
Забота об окружающей среде как про-
явление любви к Родине – на втором 
месте по количеству выборов. Третье 
место по количеству выборов за отве-
тами: чувство долга, защита/любовь 
и уважение к народу, ценностям, месту, 
где живем, природе. Ответ патриотизм 
занял четвертое место. Меньшее коли-
чество респондентов назвали культуру, 
язык и историю как проявление любви 
к Родине. Вероятно, сочли эти понятия 
более частными.

Наибольшее количество ответов на 
вопрос, чем является труд для современ-
ного человека, было: труд – это зарабо-
ток, материальные блага. Такой ответ 
говорит о прагматичности современно-
го молодого человека, во-первых, и об 
определенной ориентации современного 
общества и воспитания, которое царило 
последние десятилетия, во-вторых. Так-
же не исключена такая причина: многие 
студенты начинают свою трудовую дея-
тельность уже со 2–3 курса.

Ответ «Труд – это способ самовы-
ражения, самореализации» тоже харак-
терен и для возраста студентов, и для 
педагогической профессии, которая под-
разумевает самовыражение личности. 
Общественно полезную деятельность 
будущие педагоги тоже отмечают в каче-
стве характеристики труда современного 
человека. Ответ «Достижение цели» не-
сколько неопределенный, поскольку не 
ясно, какая цель подразумевается. При-
сутствуют варианты: работа / двигатель 
прогресса / деятельность во благо / соз-
дание материальных и духовных ценно-
стей, которые говорят о положительном, 
осмысленном и социально значимом от-
ношении респондентов к труду.

Очень разнообразным было завер-
шение предложения «Чувство долга 
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в современном мире является…». Наи-
большее количество вариантов ответов 
имело социальное звучание: важнейший 
принцип жизни в государстве / долг пе-
ред Родиной, защита. Достаточно важ-
ным считают студенты чувство долга 
и в личном плане – ответственность за 
совершенные поступки. Однако ответы 
типа – не знаю, угасающее среди моло-
дежи / редкое, но необходимое явление – 
говорят о том, что, к сожалению, чув-
ство долга не воспитывалось в молодом 
поколении и не является осмысленным 
и значимым.

Ориентация на ценностно-смысло-
вой подход в процессе воспитания

Рассматривая воспитательный про-
цесс с позиции ценностно-смыслово-
го подхода, необходимо отметить, что 
в современной педагогике духовно-нрав-
ственное воспитание понимается как 
специально организованный процесс 
присвоения ценностей. Практически 
половина участников опроса (46,2 %) 
под воспитанием понимают создание 
условий для личностного развития об-
учающихся, а ценностно-смысловое 
взаимодействие с учениками считают 
значимым лишь 22,4 % респондентов. 
Полученные данные наглядно демон-
стрируют недооценку будущими педа-
гогами ценностно-смыслового общения 
в процессе развития личности млад-
ших школьников. В ходе ответов на до-
полнительные вопросы выяснилось, 
что студенты испытывают трудности 
в определении сущности духовно-нрав-
ственных ценностей. Содержательная 
характеристика ценности выражалась 
в одном-двух предложениях. Например, 
«Патриотизм – это любовь к Родине. 
Стремление ее защищать». Данный факт 
стал основанием для переосмысления 
подхода к преподаванию педагогических 
дисциплин, направленных на изучение 
сущности воспитательного процесса 
в школе. Ценностно-смысловой подход 

в воспитании предполагает организацию 
ценностно-смыслового взаимодействия 
с учениками, что, в свою очередь, опреде-
ляет также необходимость формирования 
у студентов и педагогов глубокого смыс-
лопонимания и осознанного ценностного 
отношения к своей профессии. 

Понимание будущими педагогами 
целей и задач Федеральной рабочей про-
граммы воспитания 

Целевой раздел Федеральной рабо-
чей программы воспитания включает 
описание целей, задач, направлений вос-
питания и соответствующих им целевых 
ориентиров. Согласно полученным от-
ветам лидирующие позиции занимают 
гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное и трудовое направления 
воспитательной работы, что в полной 
мере соответствует целевым ориенти-
рам воспитания, представленным авто-
рами Федеральной рабочей программы 
воспитания. Считаем необходимым от-
метить, что 22,4 % респондентов затруд-
нились с ответом на данный вопрос, от-
ветив «не знаю».

Необходимым компонентом готов-
ности будущих педагогов к организа-
ции воспитательного процесса в школе 
на основе Федеральной рабочей про-
граммы воспитания является умение 
выбирать виды и формы деятельности 
для достижения целевых ориентиров. 
Респондентам было предложено опре-
делить формы и виды деятельности для 
следующего целевого ориентира: «Зна-
ющий и любящий свою малую родину, 
свой край, имеющий представление 
о Родине – России, ее территории, рас-
положении». 

Большинство студентов (51 %) осоз-
нают воспитательный потенциал уро-
ков в воспитании детей, о чем свиде-
тельствуют полученные нами данные. 
Действительно, целевые ориентиры 
гражданско-патриотического направле-
ния находят свое отражение в содержа-
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нии учебных предметов «Окружающий 
мир», «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» и др. Также можно 
отметить присутствие в ответах будущих 
педагогов разнообразия видов и форм 
деятельности, работающих на достиже-
ние вышеназванного целевого ориенти-
ра: игра – 21,5 %, экскурсия – 21,5 %, 
этические беседы – 16,8 %, классный 
час – 12,3 %, трудовая деятельность – 
12,3 %. В ответах незначительной части 
респондентов присутствовали следу-
ющие формы работы: патриотические 
мероприятия, показ фильмов о Родине, 
рассказы о подвигах. Тем не менее сто-
ит обратить внимание и на тот факт, что 
28,6 % опрошенных не смогли справить-
ся с заданием, что свидетельствует о не-
сформированности у них умения выби-
рать виды и формы деятельности для 
достижения целевых ориентиров.

Ключевым показателем готовно-
сти будущих педагогов к организации 
воспитательного процесса в школе на 
основе Федеральной рабочей програм-
мы воспитания является знание видов 
и форм воспитания, а также умение их 
дифференцировать и подбирать в соот-
ветствии с поставленными задачами. 
Анализ полученных ответов свидетель-
ствует о том, что представление о видах 
и формах организации воспитательного 
процесса в школе недостаточно сфор-
мировано: респонденты назвали огра-
ниченный спектр форм организации 
воспитания (классный час, экскурсии, 
игровая и трудовая деятельность), а так-
же продемонстрировали пробелы в зна-
ниях (23,1 % респондентов вместо форм 
перечислили методы воспитания).

Выводы. Подводя итоги проведен-
ного исследования необходимо отме-
тить, что ценностно-смысловой подход 
является эффективным инструментом 
для реализации Федеральной рабочей 

программы воспитания. Он позволяет 
формировать у будущих педагогов глу-
бокое понимание ценностей и смыслов 
образования, а также развивать их готов-
ность к применению данных ценностей 
и смыслов в своей профессиональной 
деятельности.

Для успешной реализации данного 
подхода предлагаем: 

1) внести коррективы в содержание 
педагогического образования в соответ-
ствии с требованиями ценностно-смыс-
лового подхода:  

‒ определить отечественные духов-
но-нравственные ценности, которые 
должны войти в содержание педагогиче-
ского образования; 

‒ ввести понятия «сущность процес-
са смыслообразования», «механизмы 
смыслообразования»;

2) организовать систематическую 
работу по формированию ценностных 
ориентаций будущих педагогов, внедряя 
дискуссии, тренинги и другие активные 
методы обучения;

3) создать условия для саморазвития 
студентов, предоставляя им возмож-
ность самостоятельно определять свои 
цели и задачи в процессе обучения, что, 
в свою очередь, поможет им осознать 
свою ответственность за процесс разви-
тия личности каждого ребенка.

Для того чтобы эффективно реализо-
вывать Федеральную рабочую програм-
му воспитания, будущие педагоги долж-
ны быть готовыми к использованию 
ценностно-смыслового подхода. Одним 
из способов развития готовности буду-
щих педагогов является включение со-
ответствующих модулей и дисциплин 
в программу подготовки педагогических 
кадров. В рамках таких модулей студен-
там предоставляется возможность озна-
комиться с теоретическими основами 
ценностно-смыслового подхода, а так-
же провести практические занятия для 
закрепления полученных знаний. Важ-



23

Качество инноваций в образовании: теория и практика
The Quality of Innovations in Education: Theory and Practice

ным элементом развития готовности бу-
дущих педагогов является стажировка 

и практика, которые проводятся в реаль-
ных образовательных учреждениях.
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Модель подготовки педагога профессионального обучения 
к реализации рабочей программы воспитания на основе 

проектной деятельности обучающихся

Седов Сергей Алексеевич
Елабужский институт (филиал), Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, г. Казань, Россия

Аннотация. Введение. Одним из важных обновлений трудовых функций педаго-
га профессионального обучения в профессиональном стандарте 2024 г. стало вклю-
чение описаний, связанных с реализацией рабочей программы воспитания, в том 
числе на основе проектной деятельности обучающихся. Данные проведенного авто-
ром исследования указывают на то, что у большинства действующих педагогов про-
фессионального обучения имеются образовательные дефициты, которые затрудня-
ют реализацию рабочей программы воспитания, в том числе на основе проектной 
деятельности обучающихся. Будущие педагоги из числа студентов старших курсов 
направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) также 
не готовы к подобной работе. Цель исследования – теоретическое описание модели 
подготовки педагога профессионального обучения к реализации рабочей програм-
мы воспитания на основе проектной деятельности обучающихся. Методология. Со-
держательный и формализованный подходы положены в основу методологической 
предпосылки модели; сущностный и феноменологический подходы использованы 
для выделения требований и процедур реализации описанной модели; проектная 
деятельность обучающихся строится на технологии современного проектного об-
учения (Г. К. Селевко), занятия рассмотрены через структуру современного урока 
(М. И. Махмутов), таксономию педагогических целей (Б. С. Блум), апробированные 
авторские методики включены в контекст предлагаемой модели. Методы исследова-
ния: теоретический анализ и синтез, моделирование, изучение и обобщение педаго-
гического опыта. Результаты. Описана модель подготовки педагога профессиональ-
ного обучения к реализации рабочей программы воспитания на основе проектной 
деятельности обучающихся. Модель основана на обновлении технологии современ-
ного проектного обучения в соответствии с требованиями к результатам освоения об-
разовательной программы среднего профессионального образования обучающимися 
и в соответствии с инвариантными целевыми ориентирами, указанными в примерной 
рабочей программе воспитания. Выводы. Технология современного проектного об-
учения обоснована как перспективная технология для подготовки педагога профес-
сионального обучения к реализации рабочей программы воспитания на основе про-
ектной деятельности обучающихся. 

Ключевые слова: высшее профессионально-педагогическое образование; про-
фессиональный стандарт педагога; трудовые функции педагога; рабочая программа 
воспитания; целевые ориентиры воспитания; технология проектного обучения; про-
ектная деятельность обучающихся.
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Abstract. Introduction. One of the important updates to the Professional Standard of a 
college teacher in 2024 was the inclusion of labor actions “formation of personal results of 
students based on a project”. The data of the study conducted by the author indicate that the 
majority of college teachers find it difficult to implement these labor actions. The purpose of 
the study is a theoretical description of the model of college teacher training for the formation 
of personal results of students based on project activities. Methodology. Substantive and 
formalized approaches are the basis of the methodological premise of the model; essential 
and phenomenological approaches are used to highlight the requirements and procedures 
for the implementation of the described model. The studentsʼ project activities are based on 
the technology of modern project-based learning (G. K. Selevko), classes are considered 
through the structure of a modern lesson (M. I. Makhmutov), the taxonomy of pedagogical 
goals (B. S. Bloom), authorʼs methods tested with college teachers. Research methods: 
theoretical analysis and synthesis, modeling, study and generalization of pedagogical 
experience. Results. A model of college teacher training for the formation of personal 
results of students based on project activities is described. The model is based on updating 
the technology of modern project-based learning in accordance with the requirements for 
the results of mastering the educational program by college students. The expediency of 
including a wide range of educational results is substantiated. Conclusions. The technology 
of modern project-based learning is justified as a promising technology for preparing a 
college teacher for the formation of personal results of students based on project activities.

Keywords: higher pedagogical education; professional standard of a college teacher; 
labor functions of a college teacher; work program of education; invariant goals of 
education; technology of project training; project activities of students.
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Проблемная ситуация. В профессио-
нальном стандарте «Педагог профессио-
нального обучения, СПО» 2024 г. [1] (да-
лее – Профстандарт) указано, что педагог 
в рамках обобщенной трудовой функции 
«Преподавание по программам...» осу-
ществляет трудовые действия по руко-

водству проектной деятельностью обу-
чающихся, формированию на ее основе 
личностных результатов (результатов, 
установленных рабочей программой 
воспитания), обладает трудовыми уме-
ниями консультирования обучающихся 
по проекту, контроля и оценки самого 
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процесса и его результатов. Отметим 
в этой связи, что включение описаний, 
связанных с реализацией рабочей про-
граммы воспитания, в том числе на ос-
нове проектной деятельности обучаю-
щихся, является одним из обновлений 
трудовых функций педагога, описанных 
в Профстандарте. Руководство проект-
ной деятельностью обучающихся и ре-
ализация рабочей программы воспита-
ния для образовательных организаций, 
реализующих программы СПО (далее 
ПОО), сквозными линиями проходят 
через описание обновленных трудовых 
функций педагога профессионального 
обучения. 

Данные проведенного автором ис-
следования указывают на то, что у боль-
шинства действующих педагогов ПОО 
имеются образовательные дефициты, 
которые затрудняют реализацию рабо-
чей программы воспитания, в том числе 
на основе проектной деятельности обу-
чающихся. 

Будущие педагоги из числа студентов 
старших курсов направления подготов-
ки 44.03.04 Профессиональное обуче-
ние (по отраслям) также не готовы к по-
добной работе. Анализ образовательных 
программ высшего образования в раз-
ных вузах позволяет говорить о том, что 
формируемые компетенции не содержат 
индикаторов достижения, которые отра-
жали бы обновление трудовых функций 
педагога профессионального обучения, 
а именно:

– в общепрофессиональной компе-
тенции категории «Совместная и инди-
видуальная учебная и воспитательная 
деятельность обучающихся» (ОПК-3) [2] 
организация учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся будущими 
педагогами профессионального обуче-
ния направлена на формирование об-
щих и профессиональных компетенций 
программы СПО, но не связана с инва-
риантными целевыми ориентирами вос-

питания (личностными результатами, 
указанными в примерной рабочей про-
грамме воспитания);

– в универсальной компетенции ка-
тегории «Разработка и реализация про-
ектов» (УК-2) [2] осуществление буду-
щими педагогами профессионального 
обучения проектной деятельности огра-
ничено приобретением ими опыта лич-
ного участия и не связано с освоением 
основ руководства работой над проек-
тами; редкие примеры освоения основ 
руководства проектной деятельностью 
обучающихся ПОО сфокусированы на 
самом проекте, а не на формировании 
у студентов общих и профессиональных 
компетенций, описанных в требовани-
ях к результатам освоения программы 
СПО; отсутствует в индикаторах до-
стижения УК-2 также ориентирование 
будущих педагогов профессионального 
обучения на формирование личностных 
результатов обучающихся ПОО.

Обновление трудовых функций педа-
гога рассматривается как фактор влия-
ния на профессиональное образование. 
В настоящей статье предлагается мо-
дель подготовки педагога профессио-
нального обучения к реализации рабо-
чей программы воспитания на основе 
проектной деятельности обучающихся 
(далее – Модель). Модель может быть 
использована как одно из решений об-
новления содержания, методик и тех-
нологий подготовки педагогов профес-
сионального обучения к выполнению 
изменяющихся профессионально-педа-
гогических функций.

Цель исследования – теоретическое 
описание модели подготовки педагога 
профессионального обучения к реализа-
ции рабочей программы воспитания на 
основе проектной деятельности обучаю-
щихся.

Теоретико-методологические осно-
вы настоящего исследования составили: 

– теория проблемного обучения  
(М. И. Махмутов – структура совре-
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менного урока) [3] и связанная с ней 
в настоящем исследовании таксономия 
педагогических целей (Б. С. Блум) [4];  
проективная дидактика (Э. Ф. Зеер,  
С. Н. Уткина) [5], энциклопедия образо-
вательных технологий (Г. К. Селевко – 
технологии проектного обучения) [6];

– содержательный и формализованный 
подходы (А. М. Новиков, Д. А. Нови- 
ков) [7] положены в основу исследова-
ния содержания и взаимосвязи процес-
сов «образование», «наука», «производ-
ство»; интеграция образования, науки 
и производства служит методологиче-
ской предпосылкой Модели; сущност-
ный и феноменологический подходы 
(А. М. Новиков, Д. А. Новиков) [7] ис-
пользованы для выделения требований 
и процедур реализации Модели;

– авторские методики, апробирован-
ные с педагогами профессионального 
обучения (на курсах ПК и в вузе с буду-
щими педагогами) [8; 9; 10; 11].

Результаты. Подготовку педагога 
профессионального обучения к реали-
зации рабочей программы воспитания 
(в том числе к формированию личност-
ных результатов) на основе проектной 
деятельности обучающихся предложено 
осуществлять по Модели, представлен-
ной на рисунке.

Рассмотрим подробнее Модель.
1-й этап – знакомство педагога про-

фессионального обучения с технологи-
ями проектного обучения; составление 
(в соответствии с одной из технологий 
проектного обучения) алгоритма руко-
водства проектной деятельностью обу-
чающихся по программам СПО. Педагог 
профессионального обучения должен 
сделать осознанный выбор педагогиче-
ской технологии из числа технологий 
проектного обучения, среди которых, 
например:

– педагогические технологии на ос-
нове активизации и интенсификации де-
ятельности учащихся: «Технология со-
временного проектного обучения»;

– педагогические технологии на ос-
нове эффективности управления и орга-
низации учебного процесса: «Техноло-
гии индивидуализации обучения (метод 
проектов)»;

– альтернативные технологии акти-
визации и интенсификации деятельно-
сти учащихся: «Технология мастерских 
(проектные мастерские)»;

– технологии свободного образования: 
«Технология Дальтон-План (Х. Парк-
херст)»;

– другие, которые можно найти на 
страницах энциклопедии образователь-
ных технологий под редакцией Г. К. Се-
левко [6], монографии «Проективная  
дидактика» Э. Ф. Зеера в соавторстве 
с С. Н. Уткиной [5] и иных источников.

Автор свой выбор сделал в пользу 
технологии современного проектного 
обучения, на примере которой составле-
на и апробирована методика подготовки 
педагога профессионального обучения 
к руководству проектной деятельностью 
обучающихся. Педагогу профессиональ-
ного обучения в ходе подготовки пред-
стоит сделать собственный аргументи-
рованный выбор технологии проектного 
обучения. Его аргументы могут стро-
иться на основе характеристик будуще-
го контингента студентов, с которыми 
предстоит работать в ПОО, и/или на ос-
нове специфики отрасли, соответствую-
щей профилю подготовки.

Условие «А» – алгоритм руководства 
проектной деятельностью студентов 
ПОО должен быть составлен в виде Блок-
схемы работы над проектом (далее – 
Блок-схема). Визуализация технологии 
современного проектного обучения или 
любой другой технологии, выбранной 
педагогом профессионального обучения 
для организации работы студентов ПОО 
над проектом, обеспечит наглядность 
процесса, которая необходима для пре-
дотвращения организационных просче-
тов и обеспечения строгого следования 
алгоритма обучающимися.
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2-й этап – составление перечня про-
блем, решение которых может быть по-
сильно студентам ПОО в рамках про-
ектной деятельности; формирование 
«банка» идей для проекта, основанных 
на составленном перечне проблем. Про-
блема может быть личностно значимая, 
значимая для организации, социума, от-
расли. Педагогу профессионального об-
учения следует предусмотреть пробле-
мы с различной значимостью, учитывая 
разный уровень успеваемости студентов 
ПОО.

Условие «Б» – проблемы и идеи для 
проекта должны быть обусловлены об-
ластью профессиональной деятельно-
сти, к работе в которой предполагается 
готовить студентов ПОО. Например, 
в области образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» 
идеи могут содержать в основе одну из 
разновидностей конструкторско-техно-
логических задач, перечисленных далее 
от более простой к сложной. Задача на 
моделирование («конструирование по 
образцу») – создаваемый объект копи-
руется с прототипа. Задача на докон-
струирование предполагает доработку 
технического объекта без изменения 
его исходного назначения. Задача на 
переконструирование ориентирована 
на расширение или изменение функ-
ций технического объекта. Задача на 
конструирование («конструирование по 
собственному замыслу») – это самый 
сложный вид технических задач, реше-
ние которых, как правило, предполагает 
разработку конструкции нового техни-
ческого объекта [12].

3-й этап – разработка заданий на 
формирование профессиональных ком-
петенций, знаний, умений и навыков по 
дисциплине (или междисциплинарному 
курсу) – для их выполнения студентами 
ПОО в рамках работы над проектом. За-
дания предполагается разрабатывать, 
основываясь на таксономии Б. Блума [4], 

теории множественности интеллекта  
Г. Гарднера [13] и конструкторе задач  
Л. С. Илюшина [14].

Условие «В» – задания по работе 
студентов ПОО с современной отрасле-
вой (специальной, профессиональной) 
информацией должны соответствовать 
уровню квалификации выпускника ре-
ализуемой программы СПО; задания 
должны быть включены в Блок-схему. 
Следует обратить внимание на первые 
три педагогические цели в таксономии 
Б. Блума: «ознакомление», «понима-
ние», «применение». Для студентов, ос-
ваивающих образовательные программы 
СПО, предполагающие пятый и шестой 
уровень квалификации выпускников, 
целесообразно разработать также зада-
ния на «поиск», «анализ» и «оценку». 
Далее педагогу профессионального об-
учения необходимо включить разрабо-
танные задания в Блок-схему. Структу-
ра современного урока, предложенная 
М. И. Махмутовым [3], может служить 
основой (конструктором) для выстраи-
вания логики заданий от простого «на 
ознакомление» к более сложному, для 
включения заданий в Блок-схему работы 
студентов ПОО над проектом, а также 
для разделения Блок-схемы на занятия. 
Опустим в данной статье подробности 
третьего этапа Модели и условия «В» – 
материал есть в более ранних публика-
циях автора [8; 9].

4-й этап – выделение в рабочей про-
грамме воспитания личностных резуль-
татов (инвариантных целевых ориенти-
ров), которые планируется формировать 
в ходе руководства проектной деятель-
ностью студентов ПОО. Целевые ори-
ентиры (личностные результаты) в ра-
бочей программе воспитания ПОО, как 
правило, соотнесены с общими компе-
тенциями [15]. Поскольку проект вы-
полняется по какой-то дисциплине (или 
междисциплинарному курсу), у педагога 
профессионального обучения изначаль-
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но есть уже определенный образователь-
ной программой СПО перечень общих 
компетенций. В рабочей программе вос-
питания для каждой общей компетенции 
приведены личностные результаты, из 
которых педагогу профессионального об-
учения следует выделить перспективные 
для формирования на основе предстоя-
щей работы обучающихся над проектом.

Условие «Г» – личностные результа-
ты (инвариантные целевые ориентиры) 
не ограничены количественно, но долж-
ны быть связаны со спектром решаемых 
в проекте проблем, «банком» идей для 
проектной деятельности. О необходи-
мости разнообразия решаемых проблем 
и конструкторско-технологических за-
дач сказано в комментариях ко второму 
этапу Модели и условию «Б». Педагогу 
профессионального обучения следу-
ет выделить такие целевые ориентиры 
воспитания, которые будут связаны не 
только с проектной деятельностью об-
учающихся, но и с тем, на решение ка-
кой проблемы, конструкторско-техноло-
гической задачи может быть направлен 
будущий проект. Целевые ориентиры 
воспитания могут быть как общими, ха-
рактерными для всего перечня проблем 
и идей, так и локальными. Следует отдать 
предпочтение общим, поскольку в таком 
случае один из косвенных результатов 
подготовки педагога профессионально-
го обучения в виде Блок-схемы будет 
более универсальным – с точки зрения 
его возможного применения на практике 
для большего количества проектов обу-
чающихся.

5-й этап – составление перечня ха-
рактеристик (дескрипторов) личност-
ных результатов (см. Этап № 4) и общих 
компетенций (соответствующие дисци-
плине общепрофессионального цикла 
или междисциплинарному курсу про-
фессионального цикла), которые пред-
полагается формировать у студентов 
ПОО на основе проектной деятель-

ности. В количестве образовательных 
результатов (общих компетенций), ко-
торые можно включить в проектную 
деятельность, ограничений нет. Любая 
общая компетенция, которая есть в ра-
бочей программе дисциплины (или меж-
дисциплинарном курсе), может оказать-
ся в числе формируемых у обучающихся 
во время работы над проектом. Педагог 
профессионального обучения может 
сделать общий список дескрипторов для 
общих компетенций и инвариантных 
целевых ориентиров воспитания (лич-
ностных результатов). Подобное допу-
щение обусловлено тем, что включение 
характеристик (дескрипторов) общих 
компетенций и личностных результатов 
в Блок-схему осуществляется одновре-
менно. Кроме того, в некоторых случаях 
одна характеристика может раскрывать 
суть и общей компетенции, и личност-
ного результата.

Условие «Д» – характеристики (де-
скрипторы) личностных результатов (см. 
Этап № 4) и общих компетенций должны 
быть включены в Блок-схему так, чтобы 
их демонстрация студентами ПОО была 
обязательной частью работы над проек-
том; характеристики (дескрипторы) лич-
ностных результатов не должны подраз-
умевать персонифицированную оценку. 
То есть если на предыдущем этапе (см. 
Этап № 4) педагогу профессионального 
обучения следует предусмотреть в рабо-
те над проектом действия обучающихся, 
адекватные тому или иному результату, 
выполнение которых должно позволить 
сделать вывод о формировании соот-
ветствующей общей компетенции, то 
на рассматриваемом этапе (Этап № 5) 
необходимо каждую характеристику 
(дескриптор) по формируемым компе-
тенциям включить в Блок-схему, работу 
по которой предполагается предложить 
студентам ПОО. Поскольку демонстра-
ция студентами ПОО характеристик 
(дескрипторов) личностных результатов 
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не должна подразумевать персонифици-
рованную оценку, педагогу професси-
онального обучения следует включать 
дескрипторы формируемых личностных 
результатов в Блок-схему таким обра-
зом, чтобы в работе были задействованы 
все обучающиеся (без исключения), не-
зависимо от степени участия.

6-й этап – разработка учебно-методи-
ческого обеспечения дисциплины (или 
междисциплинарного курса) и рабочей 
программы воспитания в соответствии 
с инвариантными целевыми ориентира-
ми, выделенными на этапе № 4, и харак-
теристиками (дескрипторами) личност-
ных результатов, сформулированными 
на этапе № 5. Педагогу профессиональ-
ного обучения необходимо для каждой 
характеристики личностного результата 
предусмотреть формы, методы, приемы 
воспитания.

Условие «Е» – в учебно-методиче-
ском обеспечении дисциплины (или 
междисциплинарного курса) и рабочей 
программы воспитания необходимо 
подготовить методический материал для 
педагога, раздаточный (или цифровой) – 
для обучающихся.

7-й этап – реализация технологии 
проектного обучения в аудитории на 
примере, который должен включать: 

– решение/реализацию в проекте од-
ной из проблем/идей (см. Этап № 2); 

– формирование у студентов ПОО 
профессиональных компетенций, зна-
ний, умений и навыков по дисциплине 
(или междисциплинарному курсу) (см. 
Этап № 3); 

– формирование у студентов ПОО об-
щих компетенций и личностных резуль-
татов (см. Этапы № 4 и 5); 

– применение учебно-методического 
обеспечения (см. Этап № 6). 

Педагогу профессионального об-
учения следует организовать работу 
обучающихся над проектом в соответ-
ствии с Блок-схемой, которая разрабо-

тана на основе технологии проектного 
обучения, включает характеристики лич-
ностных и образовательных результатов 
(дескрипторы) по ОК, а также задания 
на формирование профессиональных 
компетенций, знаний, умений и навыков 
по дисциплине (или междисциплинарно-
му курсу). Рекомендуется использовать 
цифровые сервисы, которые должны по-
высить эффективность преподавания по 
программам СПО при соблюдении таких 
дидактических принципов цифрового об-
разовательного процесса, как «гибкость 
и адаптивность» и «полимодальность 
(мультимедийность)» [16, с. 46–53].

Условие «Ж» – Блок-схему следует 
реализовать во время прохождения педа-
гогической практики так, чтобы работа 
студентов ПОО над проектом включала 
выявление социально значимой про-
блемы, ее компетентное теоретическое 
решение, реализацию задуманного в ус-
ловиях предприятия (с использованием 
современных технологий), а также рас-
пространение результата (масштаби-
рование решения, тиражирование ре-
ализации, коммерческую реализацию 
проекта). Педагогу профессионального 
обучения следует ориентировать сту-
дентов ПОО на использование методов, 
специфических для области будущей 
профессиональной деятельности, на-
пример в области образования «Инже-
нерное дело, технологии и технические 
науки» использование методов решения 
конструкторско-технологических за-
дач, приемов устранения технических 
противоречий (ТРИЗ) [17]. Педагогу 
профессионального обучения важно 
культивировать у студентов мысли о воз-
можных последствиях (воздействии на 
общество) проектного решения. Учи-
тывая необходимость распространения 
результата проектной деятельности, пе-
дагогу следует ориентировать студен-
тов ПОО на поиски решения проблемы 
с учетом модели Н. Кано, согласно кото-
рой следует предусмотреть для проекта 
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свойства на трех уровнях: «базовое каче-
ство», «требуемое качество» и «привле-
кательное качество» [18]. Защиту про-
екта студентов ПОО важно выстраивать 
в логике: проблема, на решение которой 
направлен проект; выгода (польза), ко-
торую проект представляет; проектное 
решение и его уникальность; организа-
ционные вопросы.

8-й этап – оценивание готовности 
педагога профессионального обучения 
к реализации рабочей программы вос-
питания (в том числе к формированию 
личностных результатов) на основе 
проектной деятельности обучающих-
ся. На рисунке представлены критерий 
оценки исследуемого процесса и пока-
затели готовности педагога профессио-
нального обучения к реализации рабо-
чей программы воспитания на основе 
проектной деятельности обучающихся. 
Процедура – оценивание на практиче-
ских занятиях в вузе, а также во время 
прохождения педагогической практи-
ки. Достижение третьего и четвертого 
уровней подготовки является достаточ-
ным для того, чтобы считать подготовку 
педагога профессионального обучения 
удовлетворительной (удовлетворитель-
ными такие результаты следует считать 
на том основании, что их описание со-
ответствует характеру знаний и умений, 
приведенных в «Национальной рамке 
квалификаций РФ» для выпускников 
программы бакалавриата [19]). В про-
тивном случае следует перейти к девя-
тому этапу.

Условие «З» – сочетание оценок пре-
подавателя, осуществляющего подго-

товку педагога профессионального об-
учения, с результатами самооценивания 
и перекрестной экспертизы будущих 
педагогов. Соблюдение данного усло-
вия необходимо в том числе и для того, 
чтобы педагоги профессионального об-
учения, участвуя в оценивании своей ра-
боты и работы коллег, понимали «точки 
роста», возможные улучшения. 

9-й этап – при неудовлетворительной 
оценке на этапе № 8 доработка матери-
алов (см. Этапы № 3–6) и повторение 
этапов № 7 и 8. Модель предполага-
ет, что в разном темпе, но все педагоги 
профессионального обучения должны 
освоить основы руководства проектной 
деятельностью обучающихся на третьем 
или четвертом уровнях (см. рисунок). 
Поэтому в вузе следует создать необхо-
димые условия для того, чтобы педагог 
профессионального обучения смог вы-
полнить работу «над ошибками», в том 
числе в индивидуальном порядке.

Выводы. Содержание подготовки 
педагога профессионального обучения 
к руководству проектной деятельностью 
обучающихся и к реализации рабочей 
программы воспитания можно строить 
во взаимосвязи. Обоснована перспек-
тивность использования технологии 
современного проектного обучения, ко-
торую педагоги профессионального об-
учения в ходе подготовки применяют 
для разработки собственного алгоритма, 
в том числе ее обновления под образова-
тельные и личностные результаты, фор-
мируемые у студентов ПОО.
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Аннотация. Введение. Целью исследования является теоретико-методологиче-
ское обоснование, разработка и внедрение ресурсной модели ранней помощи семье 
ребенка с нарушениями развития в системе образования. Методология. В статье 
представлены результаты многолетнего эмпирического изучения семей, воспитыва-
ющих детей раннего возраста с нарушениями развития, описан авторский ресурсный 
подход к их психолого-педагогическому сопровождению. Подчеркнута важность пер-
сонализированного подхода при взаимодействии всех участников образовательного 
пространства (специалистов сопровождения, детей и их родителей) в триаде. Резуль-
таты. Обозначено ресурсное поле семьи, включающее внутренние и внешние ресур-
сы. Представлена ресурсная модель ранней помощи ребенку с нарушениями развития 
и его семье. Разработаны и апробированы вариативные стратегии такой модели в за-
висимости от запроса и ресурсных возможностей родителей: патронажная, сопрово-
дительная, консультативная. Перечислены мероприятия и направления деятельности, 
которые входят в процесс персонализированного сопровождения. Выводы. Подчер-
кнута важность подготовки и повышения квалификации кадров для осуществления 
ранней помощи, связанные с профессиональными теоретическими и практическими 
дефицитами.
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Abstract. Introduction.The aim of the work was the theoretical and methodological 
substantiation, development and implementation of the resource model of early support 
to the family of a child with disorders in the education system. Methodology. The article 
presents the results of a long-term empirical study of families raising early aged children 
with disorders, describes the author's resource approach to their psychological and 
pedagogical support. The importance of a personalized approach in the interaction of all 
participants in the educational space (support specialists, children and their parents) in the 
triad is emphasized. Results. The resource field of the family, including internal and external 
resources, is designated. A resource model of early assistance to a child with disabilities and 
his family is presented. Variable strategies of such a model have been developed and tested 
depending on the request and resource capabilities of parents: patronage, accompanying, 
advisory. The events and areas of activity that were part of the personalized support process 
are listed. Conclusions. The importance of training and advanced training of personnel for 
the implementation of early support associated with professional theoretical and practical 
deficiencies is emphasized.
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resources; psychological and pedagogical support; children with developmental disorders.
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Введение. Наличие в семье ребенка 
с проблемами в развитии отечествен-
ными исследователями рассматривает-
ся как одна из особенностей структуры 
семьи. Микросоциальные условия вос-
питания ребенка могут оказать как бла-
готворное, так и негативное влияние на 
формирование его личности. Нередко 
семья оказывает деструктивное, трав-
мирующее воздействие на ребенка, усу-
губляя уже имеющиеся проблемы его 
развития, провоцируя возникновение 
вторичных отклонений. В то же время 
рождение ребенка с отклонениями в раз-
витии часто оказывает психотравмиру-
ющее воздействие на его родителей [4].

Одной из ключевых задач современ-
ного образования детей с ОВЗ является 
обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компе-
тентности родителей (законных предста-
вителей) в вопросах развития, воспита-
ния, образования, охраны и укрепления 
здоровья детей [3].

Отечественные исследователи спра-
ведливо полагают (Г. А. Мишина,  
О. Г. Приходько, Ю. А. Разенкова,  
Е. А. Стребелева, В. В. Ткачева и др.), 
что трудности, с которыми сталкива-
ются родители, зачастую купируют воз-
можность реализации семьей в полной 
мере своих основных функций. Разви-
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тие, обучение и социализация ребенка 
с ОВЗ без включения семьи не дает ожи-
даемых результатов. Даже работа спе-
циалистов снизит свою эффективность 
без коррекции детско-родительских от-
ношений. Психолого-педагогическое 
сопровождение семьи ребенка с ОВЗ 
включает следующие направления: по-
вышение педагогического потенциала 
родителей, оказание психологической 
помощи семье, социально-педагогиче-
ская и правовая поддержка семей [4; 5; 
10; 11; 12; 13].

Целью раннего сопровождения в ме-
дико-психолого-педагогической сфере 
является обеспечение и построение оп-
тимального пути развития ребенка в со-
ответствии с возрастными норматива-
ми, целенаправленное стимулирование 
всех линий развития сопровождаемого 
с помощью специальных персонифи-
цированных психолого-педагогических 
систем.

Концепцию персонализма (персони-
фицированного подхода) ученые связы-
вают с изучением значения, места и роли 
человека как персоны, обладающей уни-
кальными качествами, характеристика-
ми, комбинаторными реакциями на на-
правленное воздействие и не до конца 
изученными потенциалами. Персонали-
зированное образование помогает рас-
крыть личностный потенциал каждого 
участника образовательного процесса, 
включая родителей ребенка, в нем учи-
тываются индивидуальные особенности 
и повышается активность, мотивация 
и успешность [1; 7].

Помимо персонализированного под-
хода к каждой семье (не только к ребен-
ку, но и к его близким), важно применять 
ресурсный подход, при котором учиты-
ваются семейные ресурсы (возможно-
сти) и родительский запрос (потребно-
сти). При таком подходе и ребенок, и его 
близкие являются полноправными субъ-
ектами образовательного процесса и мо-
делируют его со своей стороны [2; 15].

Именно родители и другие члены 
семьи в наибольшей степени заинтере-
сованы в благополучии и успехах ребен-
ка. Если специалисты сопровождения 
смогут выстроить грамотное и продук-
тивное партнерство, направить ресурсы 
семьи в нужное русло, то родители ре-
бенка будут иметь значительные воспи-
тательные, образовательные перспекти-
вы и мотивацию к сотрудничеству.

Целью экспериментального иссле-
дования является теоретико-методо-
логическое обоснование, разработка 
и внедрение ресурсной модели ранней 
помощи семье ребенка с нарушениями 
развития в современном образователь-
ном пространстве.

Методология. Исследование про-
водилось в период с 2006 по 2024 год 
в ИКП РАО, ИСОП МГПУ, СРП и ГКП 
школы № 199 г. Москвы, в детских садах 
№ 5, № 83, № 131 г. Санкт-Петербурга. 
Всего в исследовании на разных его 
этапах приняли участие 466 родителей, 
воспитывающих детей раннего возраста 
с различными нарушениями развития, 
и 228 детей. Также было проведено ан-
кетирование 155 специалистов сопрово-
ждения. 

Результаты. В ходе анализа резуль-
татов эксперимента были сформулиро-
ваны следующие выводы.

1. Экспериментальные данные сви-
детельствуют о неоднородности ресурс-
ных возможностей семьи ребенка с на-
рушениями развития. Были выделены 
три кластера в зависимости от уровня 
ресурсности семьи: ресурсная, относи-
тельно ресурсная и низкоресурсная се-
мья. Ресурсность семьи складывалась 
из человеческих, эмоционально-пове-
денческих, культурно-образовательных, 
материальных возможностей родителей 
и других членов семьи и др.

2. Дети раннего возраста с наруше-
ниями развития имели разноуровневые 
вариативные сочетания нарушений со-



42

Вестник педагогических инноваций, № 3 (75), 2024
Journal of Pedagogical Innovations, no. 3 (75), 2024

циальных, познавательных, речевых 
и двигательных функций. У всех детей 
отмечались нарушения речевого разви-
тия. У большинства детей они не были 
ведущими и сочетались с нарушениями 
других линий развития.

3. В семьях, относящихся к различ-
ным кластерам, воспитывались дети из 
разных по структуре нарушений групп. 
Была выявлена определенная (невысо-
кой степени) зависимость между выра-
женностью нарушений развития ребен-
ка и уровнем ресурсности его семьи.

4. Дальнейшая маршрутизация семьи 
и оказание ранней психолого-педагоги-
ческой помощи ребенку с нарушениями 
развития и его близким должна опирать-
ся на ресурсное состояние его семьи, 
а также на структуру нарушений детско-
го развития. Обоснована необходимость 
создания ресурсной модели ранней по-
мощи семье ребенка с различными на-
рушениями развития.

5. Анализ результатов анкетирова-
ния специалистов сопровождения под-
твердил и дополнил наши выводы об 
особенностях семей, воспитывающих 
детей с нарушениями развития, а также 
обозначил потребности специалистов 
ранней помощи, касающиеся их профес-
сиональной деятельности. Отмечается 
недостаток не только теоретических 
знаний, но и практических умений и на-
выков диагностической и коррекцион-
но-развивающей работы с детьми ран-
него возраста, а также консультативной 
и просветительской деятельности с их 
родителями.

Мы полагаем, что моделирование 
ранней помощи ребенку с нарушениями 
развития и его семье на основе ресурсно-
го подхода позволяет решить ключевые 
вопросы как коррекционно-развиваю-
щей помощи ребенку, так и психолого-
педагогической поддержки его близких, 
что является необходимым условием для 
максимально полной позитивной дина-

мики детского развития, социализации 
ребенка и укрепления семьи как соци-
ального института.

Под концепцией ранней помощи се-
мье ребенка с нарушениями развития мы 
понимаем систему междисциплинарно-
го комплексного целенаправленного 
взаимодействия участников социокуль-
турного образовательного пространства 
в триаде «семья ребенка (родители и дру-
гие близкие) – ребенок раннего возраста 
с нарушениями развития – специалисты 
сопровождения», направленного на ак-
тивизацию ресурсных возможностей 
семьи для максимальной компенсации 
нарушений детского развития на ранних 
возрастных этапах, социализации ре-
бенка и укрепления семьи как социаль-
ного института. Такая помощь должна 
носить полифункциональный характер, 
что подразумевает мультидисциплинар-
ный спектр мероприятий (консультатив-
но-диагностических, психолого-педаго-
гических, коррекционно-развивающих, 
образовательно-просветительских), 
проводимых специалистами сопрово-
ждения и направленных на преодоление 
проблем семьи ребенка с различными 
нарушениями развития на ранних воз-
растных этапах. При этом учитывается 
сумма всех подходов (ресурсного, се-
мейно-центрированного, системного, 
комплексного, дифференцированного) 
и условий (психолого-педагогических, 
учебно-методических, материально-тех-
нических, кадровых), которые обеспечи-
вают эффективность процесса оказания 
помощи ребенку первых лет жизни и его 
семье [8].

Мы полагаем, что ресурсный подход 
к ранней помощи семье ребенка с нару-
шениями развития предполагает выяв-
ление, учет и активизацию всего спек-
тра внутренних ресурсов, а также поиск, 
привлечение и использование внешних 
ресурсов. К внутренним относятся ре-
сурсы ребенка и ресурсы семьи в целом 
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(являющиеся характеристикой ее участ-
ников и связанные со взаимодействием 
ее членов друг с другом), к внешним – 
внесемейные человеческие (кадры и со-

циальное окружение) и средовые (пред-
метно-пространственная среда, услуги 
и льготы, информационно-коммуника-
ционные технологии) ресурсы (рис. 1).

 Рис. 1. Ресурсное поле семьи

Ресурсная модель рассматривает-
ся нами как обобщенный образ ранней 
психолого-педагогической этапной ком-
плексной помощи семье (детям первых 

лет жизни с различными нарушениями 
развития, их родителям, другим членам 
семьи) и специалистам сопровождения 
(рис. 2). 

Рис. 2. Ресурсная модель ранней помощи
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Чем ниже уровень ресурсности, тем 
большую поддержку со стороны спе-
циалистов сопровождения следует ор-
ганизовать для близкого окружения 
ребенка. Семьи, отнесенные к 1-му кла-
стеру (ресурсные, 19 %) не нуждаются 
в психолого-педагогической поддержке 
специалистов, в их случае фокус вни-
мания направлен на коррекционно-раз-
вивающую деятельность с ребенком 
в соответствии с выявленной структу-
рой нарушения, а также осуществляется 
динамическое наблюдение и отслежива-
ние уровня ресурсности семьи. Семьи 
2-го (относительно ресурсные, 50 %) 
и 3-го (низкоресурсные, 31 %) класте-
ров испытывают потребность не только 
в помощи ребенку, но и в поддержке се-
мьи в целом, исходя из индивидуального 
профиля ресурсности семьи [15].

Суммарный объем и продолжитель-
ность психолого-педагогической по-
мощи зависит от общего уровня ре-
сурсности (кластера), а маршрутизация 
(содержание работы и круг вовлеченных 
специалистов сопровождения) – от тех 
ресурсных областей, которые нуждают-
ся в поддержке/активизации, а также от 
структуры нарушения развития ребенка.

Индивидуальный профиль ресурс-
ности семьи дает возможность выстра-
ивать индивидуальную стратегию ран-
ней психолого-педагогической помощи 
и маршрутизацию семьи с учетом того, 
какие именно показатели находятся 
в слабой позиции и нуждаются в укре-
плении/активизации, на какие повлиять 
невозможно, но нужно их учитывать 
при организации взаимодействия, а ка-
кие находятся в сильной позиции и на 
них можно опереться при реализации 
ранней помощи семье и ребенку. Низкий 
уровень одних позиций частично ком-
пенсировался другими ресурсами.

Важная роль отводится привлечению 
и укреплению ресурсов внесемейной 
среды: подбору квалифицированных 

специалистов сопровождения, организа-
ции развивающей предметно-простран-
ственной среды, применению в работе 
современных информационно-коммуни-
кационных технологий и т. д. 

Для оценки эффективности предло-
женной модели был организован фор-
мирующий эксперимент. В нем приняли 
участие 56 семей, воспитывающих 59 
детей первых лет жизни с различными 
нарушениями развития, они сопрово-
ждались нами в течение нескольких лет.

Консультативная помощь была на-
правлена на развитие собственного по-
тенциала семьи, в результате активиза-
ции которого она становится базовой 
образовательной средой с такой орга-
низацией обстановки, быта и системы 
отношений, которая способствует опти-
мальному развитию и компенсации на-
рушений развития ребенка на занятиях 
со специалистами и в домашних усло-
виях с родителями. При этом оказыва-
лось гармонизирующее воздействие на 
внутрисемейную атмосферу и благопо-
лучие всех членов семьи. 

В процессе консультирования мы на-
правляли усилия на такие показатели ре-
сурсности, как уровень психолого-педа-
гогической компетентности родителей, 
а также степень доверия к специалистам, 
комплаентность. Некоторые характери-
стики ресурсного состояния семьи акти-
визировались и повышались в процессе 
оказания психологической поддержки 
взрослых членов семьи ребенка с нару-
шениями развития. Такая помощь неред-
ко являлась одной из первоочередных за-
дач всего процесса сопровождения семьи 
и ребенка (особенно в тех случаях, когда 
мы отмечали, что неблагоприятное эмо-
ционально-психологическое состояние 
родителей ребенка и дисгармоничные 
внутрисемейные отношения негативно 
сказывались на нем).

Нами были разработаны и апроби-
рованы вариативные стратегии ре-
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сурсной модели ранней психолого-пе-
дагогической помощи семье ребенка 
с различными нарушениями развития 
в зависимости от запроса и ресурсных 
возможностей родителей. 

При реализации I стратегии (патро-
нажной) помощи была организована 
длительная комплексная консультатив-
ная поддержка семьи ребенка и коррек-
ционно-развивающая работа с ребен-
ком. Данная стратегия реализовывалась  
с 20 % семей в очном формате. По ре-
зультатам комплексной диагностики для 
каждого ребенка разрабатывалась инди-
видуальная программа развития (ИПР), 
которая корректировалась в соответ-
ствии с динамикой развития ребенка. 
Участие специалистов в рамках данной 
стратегии было максимальным. Про-
ведение коррекционно-развивающих 
занятий с детьми осуществлялось спе-
циальным педагогом, родителям демон-
стрировались приемы работы и продук-
тивного взаимодействия с ребенком для 
внедрения в условиях домашнего воспи-
тания. У родителей была возможность 
консультироваться по всем волнующим 
их вопросам. При необходимости осу-
ществлялась дистанционная консульта-
тивная поддержка. 

Применение II стратегии (сопрово-
дительной) помощи было обусловлено 
невозможностью регулярных встреч спе-
циалистов с ребенком и его семьей. Она 
использовалась при сопровождении 65 
% семей в смешанном (очном/дистанци-
онном) формате. Диагностика проводи-
лась преимущественно очно. Первичная 
беседа, анкетирование, сбор анамнести-
ческих данных и анализ видеоматериа-
лов от родителей происходил дистанци-
онно. Разработанная после диагностики 
ИПР периодически корректировалась. 
В случае возможности очной встречи 
проводилось одно или несколько заня-
тий с ребенком, ориентированных на об-
учение его близких приемам коррекци-

онно-развивающей работы с ребенком. 
Дистанционное обучение происходило 
в формате онлайн-наставничества, когда 
во время видеосвязи специальный педа-
гог направлял и комментировал действия 
родителей. В дальнейшем специальный 
педагог осуществлял консультирование 
и наблюдение за ходом развития ребенка 
(в том числе дистанционно). Дистанци-
онный формат взаимодействия позволял 
организовывать встречи чаще, чем при 
очном формате; в процессе кратких ви-
деовстреч оперативно решались возни-
кающие проблемы. Регулярность и фор-
мат консультирования варьировали, они 
определялись потребностями и возмож-
ностями родителей. Данная стратегия 
была наиболее гибкой и вариативной. 

III стратегия помощи (консульта-
тивная) использовалась в тех случаях, 
когда семья, в силу территориальной 
удаленности места жительства, отсут-
ствия квалифицированных специали-
стов, карантина и других обстоятельств, 
могла получать консультативную под-
держку только в дистанционном фор-
мате. Данная стратегия применялась 
с 15 % семей. Для этой стратегии осо-
бенно важным был предварительный 
этап по сбору подробной информации 
об анамнезе, раннем развитии ребен-
ка, его социальной ситуации развития, 
особенностях семейной системы. Так-
же анализировались видеоматериалы, 
позволяющие получить объективную 
информацию о развитии ребенка, ус-
ловиях его жизни в семье и взаимодей-
ствии членов семьи между собой. Для 
обучения родителей демонстрировались 
фрагменты занятий с другими детьми 
со сходной структурой нарушений. Кор-
рекционно-развивающая работа с ребен-
ком осуществлялась родителями и дру-
гими членами семьи по разработанной 
ИПР. Данная стратегия подразумевала 
максимальную готовность и непосред-
ственное участие родителей в органи-
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зации всех этапов сопровождения, а ее 
эффективность напрямую зависела от 
степени включенности членов семьи 
в работу. Для некоторых семей это было 
единственным вариантом организации 
помощи их ребенку. 

Вариативные стратегии психолого-
педагогической помощи определялись 
исходя из характеристики семейной 
системы и ресурсного поля семьи, а не 
структуры нарушения развития ребенка. 

В рамках раннего психолого-педаго-
гического сопровождения семьи (роди-
телей и других близких) было разрабо-
тано и реализовано следующее.

1. Издан комплект учебно-методиче-
ских материалов (пособий): информа-
ционный буклет для родителей детей 
первых лет жизни, пособия с набором 
иллюстративного материала («Как на-
учить малыша говорить» и «Учим малы-
ша познавать мир»), комплект игрушек 
и пособий с авторскими методическими 
рекомендациями «Игры с малышами».

2. Сняты и размещены в открытом 
доступе видеоматериалы просветитель-
ского характера для родителей:

– видеокурс для родителей и других 
членов семьи с короткими информатив-
ными и доступными по содержанию 
и стилю изложения видеороликами1 [9].

– видеоконсультации по актуальным 
проблемам обучения, воспитания, об-
щения и социализации детей (в рамках 
деятельности регионального ресурсно-
го центра «Семья и дети», ФГБОУ ВО 
«НГПУ»)2 [6].

3. Проводился лекторий для родите-
лей (в очном формате, в том числе в про-
странстве, предполагающем возмож-
ность присутствия с ребенком).

4. Осуществлялось ведение профес-
сиональных страниц (аккаунтов) в соци-
альных сетях с полезным контентом для 

1 Видеоролики доступны на сайте ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского рай-
она Санкт-Петербурга по адресу http://5.dou.spb.ru/konsultatsionnyj-tsentr/54-bez-kategorii/541-rannij-
vozrast-ot-0-do-3

2   Каталог видеоконсультаций размещен на сайте НГПУ: https://deti.nspu.ru/doschool/

родителей (посты, видео, прямые эфиры 
и др.).

Все материалы предоставлялись ро-
дителям бесплатно с целью повышения 
их психолого-педагогической компе-
тентности с учетом различных ресурс-
ных возможностей семей. Все авторские 
методические материалы были апроби-
рованы в процессе обучения родителей 
детей первых лет жизни.

В соответствии с персонализиро-
ванным подходом проводились инди-
видуальные занятия с ребенком в при-
сутствии родителей, просмотр, анализ 
и разбор занятий специалиста с ребен-
ком, совместный анализ дневника на-
блюдений за ребенком. Осуществлялся 
индивидуальный подбор рекомендован-
ной литературы, пособий и игрушек, 
который учитывал специфические осо-
бенности развития, потребности и ин-
тересы ребенка, а также возможности 
родителей (в том числе материальные). 
Моделировалась предметно-простран-
ственная развивающая среда, оптималь-
ная для конкретного ребенка.

Для восполнения профессиональ-
ных дефицитов специалистов сопро-
вождения были организованы лекции, 
семинары, вебинары, круглые столы, на 
которых рассматривались вопросы, каса-
ющиеся особенностей раннего развития, 
диагностической и коррекционно-раз-
вивающей работы с детьми различных 
нозологических групп, а также консуль-
тирования и сопровождения их семей. 
Очно и дистанционно проводились ма-
стер-классы, разбор практических кей-
сов, видеоматериалов, осуществлялись 
супервизии, запрос на которые исходил 
от логопедов, дефектологов, психологов 
и других специалистов образовательных 
организаций [14].

С учетом современных технологиче-
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ских и эпидемиологических реалий про-
цесс взаимодействия с семьями и спе-
циалистами осуществлялся вариативно: 
в очном режиме, дистанционном, сме-
шанном, гибридном формате. Для об-
мена информацией и обучения исполь-
зовались различные интернет-ресурсы: 
чаты в мессенджерах (WatsApp, Viber, 
Telegram), платформы для организации 
видеосвязи (Skype, Zoom, Ms Teams, 
Яндекс-телемост), социальные сети 
(«ВКонтакте», «Одноклассники» и др.), 
сайт учреждения, канал на YouTube. Раз-
нообразие форматов позволило охватить 
большее количество участников экс-
перимента (родителей и специалистов) 
при распространении информации. 

В контрольном эксперименте приня-
ли участие 56 семей, воспитывающих 59 
детей раннего возраста с нарушениями 
развития. Было проведено повторное 
анкетирование родителей, ответы на во-
просы которого демонстрируют улуч-
шение показателей ресурсных возмож-

ностей родителей экспериментальной 
группы. Это закономерно благоприятно 
отразилось на развитии детей. В свою 
очередь, положительная динамика раз-
вития детей и компенсация нарушений 
их развития положительно сказывалась 
на характеристиках семейной системы. 
Все это подтверждает эффективность 
ресурсного подхода к оказанию ранней 
психолого-педагогической помощи. 

Выводы. Результаты эксперимента 
показали необходимость оказания ран-
ней психолого-педагогической помощи 
семьям по выявлению и развитию ре-
сурсов семейного поля. Благодаря сбо-
ру и анализу объективной информации 
о ресурсном поле семьи может быть до-
стигнута высокая степень включения ро-
дителей в процесс социализации ребен-
ка путем оптимизации всех семейных 
функций и позитивного развития семьи 
как малой социальной группы и лич-
ностного развития каждого из ее членов.
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Анализ сложившихся форм и практик  
взаимодействия российских и китайских образовательных 

организаций разных уровней в рамках продвижения 
образования на русском языке  
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Аннотация. Введение. Проблематика исследования обусловлена необходимостью 
изучения особенностей российско-китайского образовательного сотрудничества для 
более эффективного масштабирования лучших практик по продвижению русского 
языка и российского образования в КНР. Цель статьи – проанализировать сложив-
шиеся формы и практики взаимодействия российских и китайских образовательных 
организаций разных уровней в вопросах обучения русскому языку как иностранно-
му и продвижения российского образования на примере Сибирского федерального 
округа. Методология. Представлен реферативный обзор исследований форм между-
народного сотрудничества в области образования на примере отдельных регионов РФ 
и КНР, анализ официальных сайтов образовательных организаций России в аспекте 
их участия в процессах интернационализации образования. Результаты. Авторами 
была составлена база сибирских и китайских вузов-партнеров, позволившая нагляд-
но продемонстрировать степень присутствия в образовательном пространстве КНР 
университетов и институтов Сибирского федерального округа, а также проанализи-
рованы форматы сотрудничества: сетевые образовательные программы, академиче-
ская мобильность, подготовка студентов к поступлению в российские вузы, летние 
и зимние школы, центры открытого образования на русском языке и обучения рус-
скому языку, научно-технические связи и совместные научные проекты. Выводы. Ис-
следование показало, что при наличии большого количества двусторонних договоров 
между образовательными организациями взаимодействие осуществляется неравно-
мерно (как в плане территориального распространения, так и с содержательной точки 
зрения). Кроме того, не все российские вузы Сибирского федерального округа актив-
но осуществляют международное сотрудничество с китайскими образовательными 
организациями.

 © Басалаева Е. Г., Шпильман М. В., 2024
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Analysis of the Existing Forms and Practices of Interaction 
between Russian and Chinese Educational Organizations  

at Different Levels in the Framework of Promoting Education  
in Russian (the Example of the Siberian Federal District)

Elena G. Basalaeva 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Marina V. Shpilman 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia

Abstract. Introduction. The research problem is caused by the need to study the 
features of Russian-Chinese educational cooperation in order to more effectively scale the 
best practices for the promotion of the Russian language and Russian education in China. 
The purpose of the article is to analyze the established forms and practices of interaction 
between Russian and Chinese educational organizations at different levels in the field of 
teaching Russian as a foreign language and promoting Russian education on the example 
of the Siberian Federal District. Methodology. A summary review of research on forms of 
international cooperation in the field of education on the example of certain regions of the 
Russian Federation and the Peopleʼs Republic of China, an analysis of the official websites 
of educational organizations in Russia in terms of their participation in the processes of 
internationalization of education. Results. The authors have compiled a database of Siberian 
and Chinese partner universities, which has enabled a clear demonstration of the degree of 
presence of Siberian Federal District universities in the educational space of the Peopleʼs 
Republic of China. Additionally, the article analyses the formats of cooperation between 
the two countries: educational network programs, academic mobility, preparation of 
students for admission to Russian universities, summer and winter schools, centers for open 
education in Russian and Russian language teaching, scientific and technical relations and 
joint research projects. Conclusions. The analysis has revealed that, despite the existence 
of a large number of bilateral agreements between educational organizations, interaction 
is uneven (both in terms of territorial distribution and from a substantive point of view). 
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Furthermore, it would appear that not all Russian universities in the Siberian Federal 
District are as active as they could be in carrying out international cooperation with Chinese 
educational organizations.
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1 Концепция государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом от 03.11.2015 
[Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/acts/news/50644 (дата обращения: 03.05.2024).

Введение. Как указано в «Концеп-
ции государственной поддержки и про-
движения русского языка за рубежом», 
«в современных условиях востребован-
ность и распространенность языка за 
рубежом являются важнейшими пока-
зателями авторитета государства и его 
влияния в мире. В связи с этим русский 
язык необходимо рассматривать в каче-
стве одного из основных инструментов 
продвижения и реализации стратегиче-
ских внешнеполитических интересов 
Российской Федерации. Его распростра-
нение за рубежом способствует форми-
рованию положительного отношения 
к Российской Федерации в мировом со-
обществе, укреплению и расширению 
российского присутствия на междуна-
родной арене. Таким образом, деятель-
ность по поддержке и продвижению рус-
ского языка за рубежом является важной 
частью внешней политики Российской 
Федерации»1.

Различные регионы России активно, 
но неравномерно включаются в между-
народную деятельность, в том числе 

со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Особое место в перечне стран 
данного региона занимает Китайская 
Народная Республика. Территориальное 
соседство с КНР и давние торговые, эко-
номические, политические, культурные 
и другие связи являются предпосылка-
ми для активного изучения китайского 
языка и китайской культуры в России, 
а также русского языка и русской куль-
туры в Китае. Как отмечает Ж. В. Петру-
нина, в настоящее время Китай опреде-
лил Россию как один из геополитически 
важных регионов, с которыми предпола-
гается продолжить или активизировать 
сотрудничество в сфере образования  
[9, с. 34]. При этом увеличение россий-
ского экспорта образовательных услуг 
«стало возможным за счет популяриза-
ции русского языка в Китае, увеличения 
товарооборота между странами и благо-
даря тому, что лидеры стран одинако-
во оценивают происходящие процессы 
в мире» [11, с. 45].

Е. Б. Яценко пишет, что КНР, в свою 
очередь, рассматривает сотрудниче-
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ство в сфере образования как значимый 
элемент своей новой модели междуна-
родного сотрудничества и развития под 
общим названием «Один пояс – один 
путь», которая призвана развивать ре-
гиональное экономическое партнерство, 
укреплять культурный обмен и связи во 
всех областях между государствами [17]. 

Активное изучение русского языка 
в Китае началось в 1980-е гг., когда была 
создана Китайская ассоциация препо-
давателей русского языка и литературы. 
В настоящее время свыше 40 тыс. школь-
ников изучают русский язык более чем 
в 280 школах Китая2, из них, по данным 
Чень Ваньлэй, примерно в 120 школах, 
расположенных в 19 провинциях, он явля-
ется обязательным предметом [13, с. 292]. 
Кроме того, как указывает И. Фальков- 
ский, в Китае насчитывается более  
140 вузов, в которых русский язык из-
учается как основная специальность, 
но если учесть, что в Китае почти  
3000 вузов, то цифра 140 кажется незна-
чительной. Исследователи объясняют 
это недостаточно большой востребован-
ностью русского языка при устройстве 
на работу и более престижным статусом 
английского языка как международного  
[12, с. 392–393]. Логично, что русский 
язык более востребован в граничащих 
с Россией китайских регионах, а так-
же в туристически развитых районах 
(например, по данным властей г. Суй-
фэньхэ, русским языком владеет около  
40 тыс. его жителей (20 % населения го-
рода), русский язык введен в образова-
тельную программу практически во всех 
школах [16]).

Основными центрами изучения рус-
ского языка в Китае являются Пекин-
ский, Хэйлунцзянский и Даляньский 
университеты, Пекинский и Шанхай-
ский университеты иностранных языков 

2 Россия и Китай договорились развивать сотрудничество в области образования [Электронный 
ресурс]. – URL: https://edu.gov.ru/press/6204/rossiya-i-kitay-dogovorilis-razvivat-sotrudnichestvo-v-
oblastiobrazovaniya/ (дата обращения: 03.05.2024).

[10, с. 185]. Наиболее активно взаимо-
действуют в этом отношении образова-
тельные организации Дальневосточного 
федерального округа, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга. Так, А. Е. Зубарев 
отмечает, что в 2022/23 учебном году ли-
дерами по количеству китайских студен-
тов были Дальневосточный федераль-
ный университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет и Мо-
сковский государственный универси-
тет, что обусловлено как поддержкой 
образовательного взаимодействия Ми-
нистерством образования КНР, так 
и в целом общей установкой указан-
ных университетов на интернациона-
лизацию высшего образования и науки  
[5, с. 92–94]. Однако практически все 
российские вузы стремятся активно 
сотрудничать с китайскими универси-
тетами, расширяя географию своего 
присутствия в КНР, в том числе вузы Си-
бирского федерального округа. Как ука-
зывает Л. И. Ефремова, к 2017 г. заклю-
чено более 950 партнерских соглашений 
между вузами и организациями РФ 
и КНР, в которых с российской стороны 
участвуют 150 вузов, с китайской — око-
ло 600 [4, с. 861].

По наблюдениям Ван Ган и Ван Юе, 
в настоящее время КНР испытывает 
высокую потребность в комплексных,  
т. е. междисциплинарных русскоязыч-
ных специалистах (например, русский 
язык + туризм) [2, с. 112]. Поэтому, как 
пишет Ж. В. Петрунина, китайские сту-
денты в России чаще выбирают такие 
направления подготовки, как филоло-
гия, лингвистика, литературоведение, 
экономика и зарубежное регионоведе-
ние, инженерные специальности, систе-
мы связи, машиностроение, электрони-
ка и промышленный дизайн [9, с. 34]. 
Однако, по мнению С. Р. Гавриловой, 
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между Россией и Китаем отсутствуют 
более масштабные проекты, которые ох-
ватывали бы ведущие вузы двух стран, 
поскольку большую часть участников 
реализуемых проектов составляют пе-
риферийные вузы [3, с. 60].

Таким образом, степень присутствия 
российских образовательных организа-
ций в Китае достаточно высока, поэтому 
назрела необходимость оценить, в ка-
ких регионах РФ и КНР есть активное 
взаимодействие, есть ли неохваченные 
или мало охваченные российским при-
сутствием провинции Китая, в которых 
нужно масштабировать лучшие прак-
тики по продвижению русского языка 
и российского образования.

Цель исследования – проанализиро-
вать сложившиеся формы и практики 
взаимодействия российских и китайских 
образовательных организаций разных 
уровней в вопросах обучения русскому 
языку как иностранному и продвижения 
российского образования на примере 
Сибирского федерального округа3. 

Методология. На данном этапе ис-
следования мы проанализировали дан-
ные о международной деятельности, 
представленные на официальных сайтах 
университетов. Кроме того, учитыва-
лись исследования в сфере международ-
ного сотрудничества в области образо-
вания на примере отдельных регионов 
РФ и КНР [7; 8]. Анализ показал, что 
эта информация в разных вузах предъ-
является по-разному и в разном объеме, 
а в некоторых случаях совсем отсутству-
ет или навигационный поиск ее затруд-
нен. Тем не менее полученные сведения 
дают возможность представить геогра-

3 Сибирский федеральный округ (СФО) – федеральный округ в сибирской части Российской Фе-
дерации, включает 10 субъектов РФ, в нем действует более 100 государственных вузов и филиалов, 
а локальный рейтинг вузов включает 38, среди которых Новосибирский государственный университет, 
Томский государственный университет, Сибирский федеральный университет, Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет и др.

4 Карта вузов-партнеров СФО и КНР [Электронный ресурс]. – URL: https://yandex.ru/maps/?um=co
nstructor%3Af9fb9a7a01218805207888d9d03641df102a4ee3c3fbe3e5e2602b9d5c5e1a51&source=constru
ctorLink (дата обращения: 03.05.2024).

фию сотрудничества сибирских и китай-
ских вузов, описать форматы и формы 
взаимодействия, в том числе связанные 
с продвижением русского языка.

Результаты. Нами разработана база 
данных межвузовских международных 
договоров, на основании которых со-
ставлена карта, наглядно демонстри-
рующая, в каких регионах и с какими 
вузами Китая осуществляется сотрудни-
чество. При этом можно отметить, что 
основными центрами международно-
го взаимодействия являются северные, 
центральные и восточные провинции 
и города: Суар (Синьцзяно-Уйгурский 
автономный округ), Харбин, Мудань-
цзян, Чанчунь, Чжэньян, Далянь, Пекин, 
Циндао, Сиань, Чэнду. Мало охвачен 
юг и запад Китая, например провинции 
и города Юньнань, Тибет, Цинхай, Гу-
андун, Гуйчжоу, Хунань и др. Инфогра-
фика присутствия вузов СФО в Китае 
представлена на интерактивной карте, 
подготовленной на платформе Яндекс4.

Лидерами по количеству и разноо-
бразию международных связей с КНР 
являются технические вузы, государ-
ственные национальные исследователь-
ские университеты, тогда как узкопро-
фильные вузы (медицинские, аграрные, 
транспортные) имеют значительно мень-
ше договоров о международном со-
трудничестве. В последние годы благо-
даря поддержке Минпросвещения РФ, 
в частности программе «Научно-ме-
тодическое, методическое и кадровое 
обеспечение обучения русскому языку 
и языкам народов Российской Федера-
ции» подпрограммы «Совершенствова-
ние управления системой образования» 
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государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», ак-
тивизировали международную деятель-
ность российские педагогические вузы.

В числе партнеров российских вузов 
в КНР выступают университеты, инсти-
туты и колледжи различных профилей, 
а также школы.

Взаимодействие со школами осу-
ществляется на сегодняшний день ак-
тивно, школы включаются в между-
народную деятельность, поскольку 
участие в совместных международных 
проектах является одним из значимых 
рейтинговых показателей в Китае. Кро-
ме того, набирает популярность следу-
ющий формат подготовки китайских 
абитуриентов в российские вузы: школь-
ники изучают русский язык в старшей 
школе в КНР два года, третий год (вы-
пускной) учатся в российских образова-
тельных организациях. После итоговой 
аттестации учащиеся, освоившие такие 
совместные программы, оказываются 
достаточно подготовленными к учебе 
в российских университетах (более под-
робно система высшей средней школы 
КНР описана в работе Ч. Чэнь [15]). 
При этом также нельзя не отметить воз-
никающие проблемы такого обучения: 

5 Российско-китайские ассоциации профильных университетов [Электронный ресурс]. – URL: 
https://ruschinalliance.unecon.ru/associations/ (дата обращения: 03.05.2024).

по словам Л. Чжен, «курсы, предлага-
емые в рамках межшкольного сотруд-
ничества, не полностью эквивалентны, 
и в передаче кредитов по-прежнему су-
ществуют недостатки. Что касается со-
вместного обучения, многим студентам 
не назначают наставников за рубежом, 
поэтому они часто не могут принимать 
должного участия в предметном иссле-
довании и не имеют возможности про-
водить углубленные академические ис-
следования» [14, c. 689]. 

Существуют также ассоциации об-
разовательных организаций разного 
уровня России и Китая. Так, в настоя-
щее время функционирует Ассоциация 
довузовских организаций, деятельность 
которых курируется Новосибирским 
государственным университетом. Чле-
ном Управляющего совета Ассоциации 
(АДОУРК/ASRMS) до 2027 г. выбран 
директор школы № 112 г. Новосибирска 
В. Н. Платонов.

Мощным инструментом развития 
российско-китайского академического 
партнерства стали профильные россий-
ско-китайские ассоциации5, установив-
шие различные научно-технические свя-
зи, в которые также входят и вузы СФО 
(табл.).

Таблица
Перечень российско-китайских ассоциаций профильных университетов  

с вузами-участниками СФО

Название ассоциации

Общее  
количество  

вузов- 
участников 

РФ

Вузы-участники из СФО

Количество Наименование вуза

1 2 3 4
Российско-Китайская  
ассоциация экономических 
университетов (РКАЭУ)

17 3 Байкальский государственный  
университет,
Новосибирский государственный 
университет экономики  
и управления,
Сибирский федеральный  
университет
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Продолжение табл. 

1 2 3 4
Ассоциация ректоров  
транспортных вузов России  
и Китая (АРТУ)

20 4 Сибирский государственный  
университет водного транспорта,
Иркутский государственный  
университет путей сообщения,
Омский государственный  
университет путей сообщения,
Сибирский государственный  
университет путей сообщения

Ассоциация технических  
университетов России  
и Китая (АТУРК)

40 5 Иркутский национальный  
исследовательский технический 
университет,
Национальный исследовательский 
Томский политехнический  
университет,
Новосибирский государственный 
технический университет,
Сибирский федеральный  
университет

Союз журналистского  
образования вузов Китая 
и России

16 3 Иркутский государственный  
университет,
Национальный исследовательский 
Томский государственный  
университет,
Новосибирский национальный  
исследовательский государственный 
университет

Ассоциация вузов Дальнего 
Востока и Сибири России 
и Северо-Восточных  
регионов КНР (АВРИК)

8 0 –

Китайско-российский союз 
высших педагогических  
учебных заведений

13 2 Новосибирский государственный 
педагогический университет,
Томский государственный  
педагогический университет

Российско-китайская  
ассоциация медицинских 
университетов (РКАМУ)

42 7 Алтайский государственный  
медицинский университет,
Иркутская государственная меди-
цинская академия последипломного 
образования, 
Иркутский государственный меди-
цинский университет,
Кемеровский государственный меди-
цинский университет,
Красноярский государственный 
медицинский университет  
им. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
Омский государственный  
медицинский университет,
Сибирский государственный  
медицинский университет

Ассоциация классических 
университетов России  
и Китая

20 4 Алтайский государственный  
университет,
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Окончание табл.

1 2 3 4
Иркутский государственный  
университет,
Национальный исследовательский 
Томский государственный  
университет,
Новосибирский национальный  
исследовательский государственный 
университет

Российско-Китайская  
Ассоциация Вузов Культуры 
и Искусств

22 2 Алтайский государственный  
институт культуры,
Кемеровский государственный  
институт культуры

Китайско-российская  
ассоциация университетов 
искусств

3 0 –

Ассоциация университетов 
«Волга–Янцзы»

10 0 –

Китайско-российский альянс 
сельскохозяйственного  
образования и инновацион-
ных исследований

9 2 Омский государственный аграрный 
университет,
Красноярский государственный 
аграрный университет

Как видно из таблицы, количество 
вузов-участников из СФО в различных 
ассоциациях не столь велико, большин-
ство членов – вузы Москвы, Санкт-
Петербурга и Дальнего Востока. 

Кроме перечисленных форм между-
народного сотрудничества между об-
разовательными организациями, су-
ществует такая, как рекрутинговое 
агентство для набора абитуриентов в об-
разовательные организации РФ.

Характер взаимодействия между си-
бирскими и китайскими образователь-
ными организациями в области продви-
жения образования на русском языке 
тоже разнообразен.

1. Сетевые, в том числе двудиплом-
ные программы. Такой формат реали-
зуется небольшим количеством вузов, 
чаще всего – когда китайские студенты 
приезжают и осваивают часть образо-
вательной программы в России (на рус-
ском или английском языках).

Исследователи отмечают ряд проблем, 
связанных с реализацией сетевых между-
народных программ. Так, Г. А. Краснова, 

в частности, указывает, что реализовать 
совместные образовательные програм-
мы проще в магистратуре, поскольку об-
разовательные стандарты бакалаврских 
программ более жестко регламентируют 
требования к обязательному минимуму 
содержания основной образовательной 
программы. Другой проблемой является 
зачисление иностранных граждан в число 
студентов, а также особенности миграци-
онного законодательства [6, с. 126–127].

Стоит отметить, что зачастую на сай-
тах образовательных организаций не 
представлена исчерпывающая инфор-
мация. Например, в разделе «Междуна-
родное сотрудничество» может быть ука-
зан перечень сетевых программ, однако 
в блоке «Абитуриенту» сведений о реа-
лизуемых или актуальных сетевых про-
граммах нет. Приведем примеры. Сибир-
ский государственный университет путей 
сообщения (г. Новосибирск) совместно 
с Университетом Биньхай (г. Циндао) реа-
лизует программы двойных дипломов. По 
информации В. П. Нехорошкова, количе-
ство обучившихся (как с российской, так 
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и с китайской стороны) в рамках данно-
го проекта за 2015–2018 гг. составило 
82 человека [8, с. 208]. Однако на сайте 
актуальной информации нет6. На сайте 
Алтайского государственного универ-
ситета7 (г. Барнаул) заявлен достаточно 
большой перечень международных про-
грамм, однако статус программы (моно- 
или двудипломная) часто не указан, 
информации в разделе «Абитуриенту» 
также нет. У Иркутского национального 
исследовательского технического уни-
верситета (ИНИТУ, г. Иркутск) есть со-
глашение об образовательной програм-
ме двойных дипломов магистратуры по 
направлению подготовки «Лингвисти-
ка» с Шэньянским педагогическим уни-
верситетом и реализуется образователь-
ный проект с Университетом Биньчжоу 
(Китай, провинция Шаньдун) (студенты 
получают диплом китайского вуза, при 
этом треть дисциплин читается в ИНИ-
ТУ на английском языке). Актуальные 
сведения о данной программе в полном 
объеме размещены на сайте организа-
ции8. Достаточно полно представлена 
информация о программах двойных ди-
пломов и на сайтах таких вузов, как Ир-
кутский государственный аграрный уни-
верситет9 (совместно с Чаньчуньским 
институтом международной коммерции 
(г. Чанчунь) и Ляонинским профессио-

6 Сайт Сибирского государственного университета путей сообщения [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.stu.ru/international/index.php?page=3447 (дата обращения: 03.05.2024).

7 Сайт Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]. – URL: https://www.asu.
ru/inter_change/eduprograms/ (дата обращения: 03.05.2024).

8 Сайт Иркутского национального исследовательского государственного университета [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.istu.edu/deyatelnost/mezhdunarodnaya_deyatelnost/partnerstvo/reestr 
(дата обращения: 03.05.2024).

9 Сайт Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского [Электронный 
ресурс]. – URL: https://irsau.ru/sveden/inter/ (дата обращения: 03.05.2024).

10 Сайт Байкальского государственного университета [Электронный ресурс]. – URL: https://bgu.ru/
inter/contracts.aspx (дата обращения: 03.05.2024).

11 Сайт Томского государственного педагогического университета [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.tspu.edu.ru/international/partners.html (дата обращения: 03.05.2024).

12 Отчет о самообследовании федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Аста-
фьева» за 2022 год [Электронный ресурс]. – URL: https://static-web-0.kspu.ru/web/documents/2023/08/
29/382af3ddb793a0c9e2bc232d737d749f/otchet-o-samoobsledovanii-kgpu-im-vp-astafeva-za-2022-god.pdf 
(дата обращения: 03.05.2024).

нальным лесотехническим колледжем 
(г. Шэньян)), Байкальский государствен-
ный университет10 (г. Иркутск) (с Шэ-
ньянским политехническим университе-
том, Пекинским университетом внешней 
экономики и торговли, Маньчжурским 
институтом русского языка, Маньчжур-
ским профессиональным колледжем). 
Договор о реализации совместной об-
разовательной программы по системе 
«1+1» (уровень магистратуры) заключен 
Томским государственным педагогиче-
ским университетом11 с Муданьцзян-
ским педагогическим университетом  
(г. Муданьцзян). В Красноярском госу-
дарственном педагогическом универси-
тете в 2023 г. прошли обучение 95 сту-
дентов по программе «2+2» совместно 
с Педагогическим университетом Вну-
тренней Монголии (студенты первые 
два курса обучались в Китае, а третий 
и четвертый – в КГПУ)12.

2. Академический и студенческий 
обмен – наиболее распространенный 
формат взаимодействия. На сайтах ву-
зов достаточно много соглашений о со-
вместной подготовке бакалавров и ма-
гистров по различным образовательным 
программам. Так, Новосибирский госу-
дарственный педагогический универси-
тет (г. Новосибирск) реализует програм-
мы обмена студентами и магистрантами 
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совместно с Синьцзянским государ-
ственным университетом (г. Урумчи)13. 
В 2023/24 учебном году стажировку 
на базе Института филологии, массо-
вой информации и психологии прошли  
5 бакалавров, 1 магистрант, 2 препода-
вателя китайского университета. В свою 
очередь, в Синьцзянском университете 
прошли педагогическую практику маги-
странты НГПУ, обучающиеся по направ-
лению «Филология», профиль «Русский 
язык как иностранный».

3. Подготовка студентов к поступле-
нию в российские вузы. Практически 
все вузы России, предлагающие рус-
скоязычные программы для иностран-
ных граждан, в том числе китайских, 
имеют либо кафедру русского языка как 
иностранного, либо подготовительный 
факультет, который является наиболее 
распространенной формой подготовки 
к обучению в российских вузах. Так, 
в 2024/25 учебном году принимать на 
подготовительное обучение в пределах 
выделенных квот могут 234 вуза РФ, из 
них 24 вуза в СФО (лидеры по количеству 
вузов – Томск и Новосибирск)14. Кро-
ме того, в Новосибирске на базе СУНЦ 
НГУ обучаются китайские школьники, 
приехавшие с целью поступить на инже-
нерные специальности НГУ15.

4. Летние/зимние школы, программы 

13 Сайт Новосибирского государственного педагогического университета [Электронный ресурс]. – 
URL: https://nspu.ru/sveden/inter/ (дата обращения: 03.05.2024).

14 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 03.04.2023 № 365 
«Об утверждении перечня федеральных государственных образовательных организаций, на подго-
товительных отделениях, подготовительных факультетах которых иностранные граждане и лица без 
гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации, установленной Правительством Российской Федерации, 
имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обеспечивающим 
подготовку к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке, за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета, на 2024/25 учебный год» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305020031 (дата обращения: 03.05.2024).

15 Первый в России проект по очной подготовке китайских школьников к поступлению в уни-
верситет реализуют в СУНЦ НГУ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.nsu.ru/n/media/news/
obrazovanie/pervyy-v-rossii-proekt-po-ochnoy-podgotovke-kitayskikh-shkolnikov-k-postupleniyu-v-
universitet-reali/#_l07t1uh0n (дата обращения: 03.05.2024).

16 Сайт Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.kspu.ru/page-40286.html (дата обращения 03.05.2024).

17 Сайт Томского государственного архитектурно-строительного университета [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://tsuab.ru/events/summerSchool (дата обращения: 03.05.2024).

дополнительного образования. Некото-
рые вузы практикуют такой формат вза-
имодействия, как краткосрочные курсы 
РКИ – так называемые летние или зим-
ние школы, чаще всего они реализуются 
в рамках совместных проектов и носят, 
как правило, несистемный характер,  
т. е. проводятся нерегулярно. Однако не-
которые организации заявляют данные 
проекты как постоянно действующие, 
например Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. 
В. П. Астафьева реализует программы 
летней и зимней школ для иностранцев, 
изучающих русский язык: «Сибирский 
транзит», «Новогодний калейдоскоп»16, 
Томский государственный архитектур-
но-строительный университет проводит 
летнюю школу по русскому языку «Лет-
ние каникулы в Сибири»17 для иностран-
ных граждан и др.

5. Центры открытого образования на 
русском языке и обучения русскому язы-
ку (далее – ЦООРЯ), а также кабинеты 
русского языка, центры русского язы-
ка, деятельность которых направлена 
на осуществление внедрения открытых 
образовательных ресурсов в обучение 
иностранцев русскому языку, а также 
на использование возможности сети 
«Интернет» для организации информа-
ционно-просветительских мероприятий 
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о русском языке и культуре на русском язы-
ке для иностранной аудитории [1, с. 24]. 

По информации, размещенной на 
официальных сайтах университетов, ву-
зами Сибирского федерального округа 
поддерживается деятельность не менее 
двух ЦООРЯ на территории КНР. Так, 
в 2023 г. Новосибирским государствен-
ный педагогическим университетом 
в рамках гранта Минпросвещения РФ 
был открыт ЦООРЯ на базе Синьцзян-
ского университета (г. Урумчи)18. Центр 
русского языка им. А. С. Пушкина  
в 2010 г. открыт в  Шэньянском политех-
ническом университете, вузом-партне-
ром выступил Томский государственный 
университет19.

6. Научно-технические связи и со-
вместные научные проекты. Наиболее 
распространенными форматами тако-
го взаимодействия являются проведе-
ние научных конференций, семинаров, 
а также открытие научных лабораторий. 
Например, Национальным исследова-
тельским Томским политехническим 
университетом совместно с компанией 
PowerScan Ltd (г. Пекин) создана Рос-
сийско-китайская научная лаборатория 
радиационного контроля и досмотра20.

Выводы. Таким образом, взаимодей-
ствие вузов СФО и КНР осуществляется 
в разной степени в зависимости от спе-
цифики образовательной организации 
и рейтинга вуза. В частности, активнее 
других представлены национальные ис-
следовательские и технические вузы, 
менее активны педагогические и совсем 
мало представлены узкопрофильные 

18 Сайт Новосибирского государственного педагогического университета [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://nspu.ru/news/ngpu-i-sintszyanskiy-universitet-otkryli-tsentr-otkrytogo-obrazovaniya-
na-russkom-yazyke-i-obucheniya/?sphrase_id=346189 (дата обращения: 03.05.2024).

19 Сайт Национального исследовательского Томского государственного университета [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://news.tsu.ru/news/zhi_shi_pravilno_pishi/ (дата обращения: 03.05.2024).

20 Сайт Национального исследовательского Томского политехнического университета [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://tpu.ru/cooperation/international-labs/rknl-rkd/ (дата обращения: 03.05.2024).

университеты, например водного транс-
порта, театральные, юридические и ме-
дицинские.

При этом сотрудничество может быть 
направлено на продвижение русского 
языка или продвижение российского 
образования, во втором случае языком 
образовательных программ часто вы-
бирается английский. Практически 
в каждом вузе, активно сотрудничаю-
щем с образовательными организациями 
КНР, есть структурные подразделения, 
занимающиеся обучением РКИ, однако 
распространение лучших практик пре-
подавания РКИ на территории КНР прак-
тически не осуществляется, за исклю-
чением созданных единичных ЦООРЯ. 
Поэтому при большом объеме договоров 
о сотрудничестве между образователь-
ными организациями России и Китая 
обучение русскому языку и на русском 
языке осуществляется недостаточно ак-
тивно. В связи с этим, с одной стороны, 
оказывается незадействованным в пол-
ной мере потенциал российских вузов, 
с другой стороны, оказываются неох-
ваченными российским присутствием 
многие регионы Китая, поэтому расши-
рение международных связей должно 
осуществляться как минимум в двух на-
правлениях: 1) необходимо включаться 
в международное сотрудничество с но-
выми вузами КНР, особенно тех реги-
онов, где вообще не изучается русский 
язык, 2) требуется увеличивать количе-
ство центров открытого образования на 
русском языке. В обоих случаях нужна 
государственная поддержка.
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Методологические принципы и подходы к формированию 
умений творческого самовыражения у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе художественно-
эстетической деятельности

Ван Юньдун
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия
Волчегорская Евгения Юрьевна
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,  
г. Челябинск, Россия

Аннотация. Введение. Статья посвящена обоснованию теоретико-методологи-
ческих основ процесса формирования умений творческого самовыражения у детей 
дошкольного возраста в процессе художественно-эстетической деятельности, позво-
ляющих выявить закономерности и принципы, а также перспективы развития изуча-
емого направления в педагогике дошкольного детства. Методология. В статье содер-
жание ключевых методологических положений рассматривается на основе анализа 
научных источников по проблеме исследования, а также общенаучных методов ана-
лиза, обобщения и синтеза. Результаты. Проанализированы «механизмы» формиро-
вания умений творческого самовыражения у детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста в процессе художественно-эстетической деятельности; представлено 
детальное обоснование трех выбранных подходов (системного, культурологического, 
субъектно-деятельностного) и принципов (культуросообразности, диалогичности, 
интегративности художественно-эстетического освоения действительности, эмоци-
ональной открытости, ценностно-смысловой направленности художественно-эстети-
ческой деятельности, эмпатийного взаимодействия, полисубъектности), составляю-
щих методологическую основу исследования. Выводы. В работе впервые раскрыты 
исходные методологические основания процесса формирования умений творческого 
самовыражения у детей дошкольного возраста в процессе художественно-эстетиче-
ской деятельности, вносящие существенный вклад в расширение научных представ-
лений о креативном самораскрытии ребенка средствами художественно-творческой 
деятельности. Обоснована целесообразность применения системного, культурологи-
ческого, субъектно-деятельностного подходов в качестве методологической основы 
формирования умений творческого самовыражения у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе художественно-эстетической деятельности. Показано, как общие 
идеи данных подходов осуществляются через целостную реализацию ряда положе-
ний и принципов.

Ключевые слова: умения творческого самовыражения; художественно-эстетиче-
ская деятельность; дети старшего дошкольного возраста.
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Введение. Определение методо-
логических ориентиров является цен-
тральным моментом, обеспечивающим 

достижение эффективного результата 
в процессе решения исследовательской 
задачи. Это обусловливает необходи-
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мость рассмотрения проблемы форми-
рования умений творческого самовы-
ражения у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе художественно-
эстетической деятельности с разных ме-
тодологических позиций, что позволит 
наилучшим образом проанализировать 
рассматриваемую проблему, а также 
тщательно продумать пути ее решения. 

Формирование умений творческо-
го самовыражения у детей дошкольно-
го возраста рассматривается нами как 
специально организованный, целена-
правленный процесс личностного са-
мопроявления и самореализации в ре-
зультате какой-либо деятельности. Он 
связан с самораскрытием в процессе 
творческой деятельности мотивацион-
но-ценностных ориентаций, установок, 
эмоций и чувств человека. Рассмотрение 
феномена самовыражения имеет особое 
значение для периода детства, так как 
отсутствие условий для личностных 
творческих проявлений в дошкольном 
возрасте гасит впоследствии стремление 
к творческой самореализации.

Цель статьи – определение теорети-
ко-методологического основания для ре-
шения проблемы формирования умений 
творческого самовыражения у детей до-
школьного возраста в процессе художе-
ственно-эстетической деятельности.

Методология. В статье рассматри-
вается содержание ключевых методоло-
гических положений на основе анализа 
научных источников по проблеме иссле-
дования, а также общенаучных методов 
обобщения и синтеза.

Результаты. Вопросы творческо-
го самовыражения личности широко 
рассматриваются как с философской  
(М. Бахтин [4], Г. С. Батищев [5]), пси-
хологической (К. А. Абульханова [2], 
Л. C. Выготский [12]), так и педаго-
гической точек зрения (А. М. Косого-
ва [14], В. И. Салютнова [19] и др.). 
Сложность и неоднозначность процес-

са творческого самовыражения у детей 
дошкольного возраста требует выявле-
ния теоретико-методологических под-
ходов и принципов данного феномена. 
При этом методологические позиции 
данного исследования, представленные 
на общенаучном, конкретно-научном 
и методико-технологическом уровнях, 
способствуют более эффективному ре-
шению проблемы формирования уме-
ний творческого самовыражения у детей 
дошкольного возраста в процессе худо-
жественно-эстетической деятельности. 
Опираясь на идеи философов о необхо-
димости свободного самовыражения как 
основы полноценного становления чело-
века, идеи психологов о внутренней по-
требности личности в самореализации, 
идеи об усвоении ребенком опыта твор-
ческого самовыражения, при решении 
проблемы формирования умений твор-
ческого самовыражения у детей стар-
шего дошкольного возраста в процессе 
художественно-эстетической деятельно-
сти мы будем опираться на системный 
подход, представляющий общенаучный 
уровень, культурологический подход, 
представляющий конкретно-научный 
уровень, и субъектно-деятельностный 
подход, представляющий методико-тех-
нологический уровень исследования. 

Рассмотрим составляющие трех вы-
бранных подходов более детально.

Общенаучная основа базируется 
на системном подходе (А. Г. Асмолов,  
Л. И. Божович, Л. С. Выготский,  
П. А. Сорокин). Системный подход был 
впервые предложен в середине XX в. ав-
стрийским биологом, философом и ма-
тематиком Л. Берталанфи. В 1950-х гг. 
он разработал всеобъемлющую теоре-
тическую основу под названием «Общая 
теория систем» для изучения и понима-
ния поведения и взаимодействий слож-
ных систем. 

Общая теория систем Л. Бетаран-
фи подчеркивает их целостную и взаи-
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мосвязанную природу, утверждая, что 
система состоит из множества взаимо-
действующих компонентов, а не только 
из отдельных элементов. Он выдвинул 
некоторые основные понятия системы, 
такие как границы системы, входы и вы-
ходы, механизмы обратной связи и т. д., 
подчеркнув иерархию системы и способ-
ность системы к самоорганизации [6].

В середине XX в. теория систем нача-
ла применяться во многих дисциплинах. 
Теория систем делает акцент на целост-
ном мышлении и реляционном наблю-
дении, а также выступает за то, чтобы 
рассматривать вещи как компоненты 
взаимодействия. 

С развитием компьютерных техно-
логий системный подход получил даль-
нейшее развитие. Компьютерное моде-
лирование стало важным инструментом 
в системных методах исследования, кото-
рые могут моделировать и анализировать 
поведение и изменения сложных систем. 
Кроме того, развитие таких дисциплин, 
как системная динамика и системная ин-
женерия, также дали импульс к развитию 
методов исследования систем.

В последние годы с ростом междис-
циплинарных исследований системный 
подход приобретает все большее значе-
ние в самых разных сферах. 

Применение системных методов ис-
следования в дошкольном образовании 
включает в себя следующие аспекты.

1. Системный подход может помочь 
исследователям дошкольного детства 
получить представление о системных 
процессах развития детей – когнитив-
ном, языковом, социальном и эмоци-
ональном развитии ребенка. Данный 
подход позволяет системно осмыслить 
общие закономерности развития детей, 
а также влияние индивидуальных раз-
личий и факторов внешней среды на их 
развитие.

2. Системный подход позволяет вы-
явить потенциальные проблемы образо-

вательной среды, требующие коррекции, 
чтобы обеспечить более эффективную 
и благоприятную среду обучения, вос-
питания и развития детей дошкольного 
возраста.

3. Системный подход позволяет рас-
сматривать дошкольное образование как 
сложную систему, ориентированную на 
взаимодействие на нескольких уровнях, 
включая детей, педагогов, семью и соци-
альное окружение.

4. Системный подход в опоре на 
кросс-культурные исследования способ-
ствует более эффективному изучению 
влияния культурных различий на обу-
чение и развитие детей, делая акцент на 
целостном и реляционном наблюдении 
и анализе, тем самым способствуя обо-
снованию методико-технологического 
обеспечения инклюзивного и разносто-
роннего развития детей.

5. Системный подход лежит в основе 
научного обоснования образовательной 
политики, способствуя развитию и ре-
формированию системы дошкольного 
образования. 

6. Системный подход обеспечивает 
более всесторонний и глубокий подход 
к исследованиям в области теории до-
школьного образования, обеспечивая 
важную теоретическую основу для по-
нимания и разработки педагогического 
дизайна процессов обучения, воспита-
ния и развития детей. 

Системный подход, лежащий в осно-
ве педагогических исследований, связан 
с понятием «педагогическая система», 
которая трактуется и в связи с рассмо-
трением системы образования в целом, 
и ее методико-технологических аспек-
тов. В качестве основных характери-
стик педагогической системы мы будем 
рассматривать ее целенаправленность 
и открытость. Они реализуются в рам-
ках образовательных организаций, спо-
собствуя достижению социально значи-
мых целей. 
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Изучение процесса творческого са-
мовыражения у детей с точки зрения 
его системных свойств осуществлялось  
Л. И. Аббасовой, О. Н. Капиренковой,  
С. Л. Киселевой, Е. Ю. Волчегорской 
и др., которые исследовали системную 
природу развития креативности ребен-
ка, рассматривали ее компоненты и их 
взаимосвязи [1; 10; 16]. 

Опираясь на данный исследователь-
ский опыт, системный подход примени-
тельно к формированию умений творче-
ского самовыражения у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе ху-
дожественно-эстетической деятельно-
сти предполагает системно-комплекс-
ную организацию данного процесса во 
взаимосвязи средств, форм и методов, 
определяя его поэтапность, последо-
вательность овладения всеми способа-
ми самовыражения ребенка, ведущими 
к продуктивному решению художествен-
но-творческих задач. 

Необходимо отметить, что реализа-
ция системного подхода будет осущест-
вляться в процессе развертывания разра-
ботанной нами методики формирования 
умений творческого самовыражения 
у детей старшего дошкольного возрас-
та в процессе художественно-эстети-
ческой деятельности в трех аспектах: 
методологическом (при формировании 
теоретико-педагогических оснований 
методики формирования умений творче-
ского самовыражения у детей старшего 
дошкольного возраста), динамическом 
(применительно к построению педаго-
гического исследования), статическом 
(в отношении результата и объекта фор-
мирования умений творческого самовы-
ражения у детей старшего дошкольного 
возраста). 

Культурологический подход (В. С. Би-
блер, Е. В.  Бондаревская Л.  В.  Коломий-
ченко, Н. Б. Крылова и др.) направлен 
на формирование умений творческого 
самовыражения у детей старшего до-

школьного возраста через приобщение 
к искусству как одному из самых значи-
мых компонентов культуры, где соеди-
няются художественные и эстетические 
ценностные ориентации, основы худо-
жественного восприятия окружающей 
действительности, активизируется эмо-
ционально-чувственный опыт ребенка. 
В свою очередь, освоение опыта творче-
ского самовыражения у ребенка стиму-
лирует культурное саморазвитие детей 
и их самоопределение в мире культур-
ных ценностей.

Культурологический подход являет-
ся методологической основой изучения 
и понимания культурных феноменов. 
Он включает в себя наблюдение, анализ 
и интерпретацию всех аспектов культу-
ры, включая язык, религию, искусство, 
ценности, убеждения, поведение, сим-
волы, социальную организацию и зна-
чение. Целью данного подхода является 
выявление внутренней логики, динами-
ки и многообразия культуры, а также бо-
лее глубокое понимание взаимодействия 
между людьми и культурами [7]. 

Отметим некоторые ключевые мо-
менты использования культурологи-
ческого подхода в дошкольном обра-
зовании. В начале XX в. культурные 
антропологи, в частности М. Мид, под-
черкивали важность изучения культур-
ной среды, в которой живут дети [17]. 
Во второй половине XX в. дошкольные 
образовательные организации стали 
уделять больше внимания осознанию 
культурного разнообразия для лучшего 
понимания культурных различий детей. 
В конце XX и начале XXI в. мультикуль-
турное содержание и методы, интегри-
рованные в дошкольное образование, 
стали важной основой дошкольного об-
разования, способствуя формированию 
у детей культурного сознания. Отметим 
исследования роли культурных факто-
ров в развитии творческого мышления 
детей О. А. Шиян, предложившую кон-
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цепцию культурного творческого обуче-
ния ребенка [22].

В нашем исследовании реализация 
культурологического подхода достигает-
ся через опору на различные виды искус-
ства, через приобщение детей старшего 
дошкольного возраста к музыкальной 
культуре в процессе формирования уме-
ний творческого самовыражения, а так-
же в ходе их художественно-эстетиче-
ской деятельности.

Основоположником субъектно-дея-
тельностного подхода является С. Л. Ру- 
бинштейн, который впервые обобщил 
представления о личности как о субъекте 
своей активности. Свое дальнейшее раз-
витие субъектно-деятельностный подход 
получил в работах К. А. Абульхановой,  
А. В. Брушлинского и др. Субъектно-
деятельностный подход объединяет 
субъектный и деятельностный аспек-
ты. Однако сама трактовка понятия 
субъектности, по В. А. Сластёнину, как 
«сложной интегральной характеристики 
личности, отражающей ее активно-из-
бирательное, инициативно-ответствен-
ное, преобразовательное отношение 
к самой себе, к деятельности, к людям, 
к миру и жизни в целом» [20] нацелива-
ет на рассмотрение дефиниций деятель-
ности и субъектности в неразрывной 
взаимосвязи.

К. А. Абульханова рассматривает 
понятие «субъект», с одной стороны, 
в связи с участием человека в активной 
направленной деятельности, в том чис-
ле познавательной, а с другой – в связи 
с его включенностью в определенную 
коммуникацию. Так появились понятия 
«субъект деятельности, субъект позна-
ния, субъект общения» [2]. Тем самым, 
К. А. Абульханова-Славская примени-
тельно к концепции субъектности ана-
лизирует свойства личности, присущие 
ей способности, которые проявляются 
в так называемой направленности лич-
ности. Данная дефиниция связана со 

способностью человека выбирать целе-
сообразные цели, активизировать свои 
умения в адаптационных способностях 
применительно к среде окружения. 
Субъектность человека также связыва-
ется с его способностью эффективно ре-
шать жизненные проблемы.

Таким образом, в трактовке К. А. Абуль- 
хановой понятия «субъект» прослеживает-
ся постоянное движение человека к цели 
в процессе решения актуальных для него 
задач, приобретение жизненного опыта. 

В целом отметим, что «субъект», яв-
ляясь носителем деятельности, обладает 
сложной совокупностью характеристик 
человека и, в отличие от термина «ин-
дивид», отражает то качество личности, 
которое проявляется в саморазвитии.

Понятие «субъект» тесно связа-
но с категорией «субъектности». Не 
случайно А. К. Осницкий в интерпре-
тации данной понятийной категории 
ставит акцент на активности челове-
ка, проявляющейся в его деятельности 
и поведении [18]. При этом, по мнению  
Л. И. Анциферовой, в основе деятель-
ностной активности субъекта лежат пе-
реживания самого человека [3].

Завершая рассмотрение понятия 
«субъектность», выделим в его трактов-
ке следующие аспекты: 

– субъектность человека связана 
с определением его отношения к людям 
и окружающей действительности в це-
лом;

– субъектность человека связана с та-
кими его характеристиками, как креа-
тивность, активность, независимость, 
ответственность и пр.;

– субъектность человека является ос-
новой его успешного развития;

– субъектность человека является од-
ним из факторов состояния внутренней 
гармонии;

– субъектность человека определяет 
его деятельностную активность.
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Формирование субъективности отра-
жает социальный процесс, конституиру-
ющий нас как субъектов. При этом отме-
тим, что субъект таковым не рождается, 
а превращается в него из конкретного 
существа путем погружения в культуру. 
Субъективность – это именно то состоя-
ние нашего существа, которое позволя-
ет нам осознавать себя субъектами или 
личностями. Субъективность и идентич-
ность считаются понятиями, созданны-
ми культурой. Культурология рассма-
тривает субъективность как культурную 
конструкцию, а не как фиксированную 
и вневременную сущность. Субъект, по 
большому счету, является субъектом 
культуры. Когда мы называем кого-то 
субъектом, мы именно имеем в виду, 
что человек не является изолированной 
сущностью, а является частью некото-
рой более крупной системы, такой как 
культура [23]. 

Рассматривая деятельностный аспект 
субъектно-деятельностного подхода, от-
метим, что применительно к проблеме 
формирования умений творческого са-
мовыражения у детей дошкольного воз-
раста в процессе художественно-эсте-
тической деятельности он обеспечивает 
взаимосвязь структурных компонентов 
художественно-творческой деятельно-
сти ребенка, а также создает условия для 
перехода деятельности из внешнего пла-
на во внутренний. Деятельность всегда 
субъектна, целенаправленна, носит са-
мостоятельный характер, делая ребенка 
лично ответственным за результаты соб-
ственной деятельности. 

Таким образом, в нашем исследова-
нии субъектно-деятельностный подход 
позволит создать образовательное ме-
тодическое пространство дошкольной 
образовательной организации, которое 
будет иметь субъектную направлен-
ность, широкий спектр индивидуальных 
образовательных траекторий, свободу 
выбора и вариативность. Вместе с тем 

данный методологический ориентир по-
зволит четко выделить интересы и по-
требности каждого ребенка, связав их 
с художественно-творческой деятель-
ностью, позволив, в конечном счете, 
прийти к осознанию своих реальных 
возможностей и отношения к себе как 
к субъекту творческой деятельности.

Реализация представленного ком-
плекса методологических подходов, 
лежащих в основе решения проблемы 
формирования умений творческого са-
мовыражения у детей дошкольного воз-
раста в процессе художественно-эстети-
ческой деятельности, опиралась на ряд 
принципов.

Принцип культуросообразности. 
Данный принцип предполагает, что 
процесс формирования умений творче-
ского самовыражения у детей дошколь-
ного возраста в процессе художествен-
но-эстетической деятельности должен 
строиться как в соответствии с общече-
ловеческими ценностями, так и с ценно-
стями национальных культур. По мнению  
В. Т. Кудрявцева, «ценность детства, за-
ключается в развивающей взаимодетер-
минации культуры и детства как сферы 
самой культуры» [17]. Принцип куль-
туросообразности исследователи рас-
сматривают как интегративное условие 
освоения детьми средств и способов 
ориентаций в культурных ценностях 
современного общества, построение 
«поликультурного образовательного 
пространства», обеспечивающего лич-
ностное развитие и этнокультурную 
идентификацию человека. Как отмечает 
Н. В. Бутенко, данный принцип осно-
ван на «открытости» всех культур для 
художественно-творческого развития 
детей на основе восприятия и осмыс-
ления нравственно-эстетических цен-
ностей различных стилей, эпох, этносов 
в контексте детского мировосприятия 
[9]. Опора на принцип культуросообраз-
ности в нашем исследовании, с одной 
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стороны, предполагает многогранный 
характер осмысления ребенком много-
образной палитры культур в процессе 
художественно-эстетической деятель-
ности, а с другой – позволяет выстроить 
поликультурную музыкально-образо-
вательную среду, создавая условия для 
формирования у детей умений выразить 
свои внутренние чувства творческим 
способом.

Принцип диалогичности. Диалог как 
средство развития творческого мыш-
ления, продуктивного самовыражения 
интенсивно используется в художе-
ственно-эстетическом развитии детей 
дошкольного возраста. Для дошкольни-
ка диалог – это способ взаимодействия 
с миром, способ познания человеческой 
культуры. Все более расширяющая-
ся и усложняющаяся коммуникация со 
взрослыми и другими детьми пробуж-
дает творческий потенциал ребенка: 
способность многозначно отражать пер-
цептивное взаимодействие с окружаю-
щей социальной и предметной средой, 
«видеть» необычные сочетания объек-
тов окружающего мира, наделяя их спо-
собностью чувствовать, мыслить, дей-
ствовать, «строить» собственный мир 
художественных образов. Р. М. Чумиче-
ва рассматривает художественно-эстети-
ческое развитие ребенка с точки зрения 
диалога двух миров «ребенок – педа-
гог»; диалога искусства и игры; диалога 
искусства и образования, выступающих 
в равновесии и взаимодополняемости [21]. 
Как отмечает А. Г. Гогоберидзе, педаго-
гический процесс в этом разрезе обре-
тает специфический культурный смысл 
и направлен на поддержку ребенка в от-
крытии им мирового культурного про-
странства [13]. 

Принцип диалогичности примени-
тельно к исследуемому нами процессу 
подразумевает освоение детьми старше-
го дошкольного возраста образного язы-
ка искусства на основе использования 

диалога в процессе освоения умений 
творческого самовыражения как спо-
соба выражения социальных и личных 
ролей ребенка. Этому способствует по-
ощрение взрослым открытости эмоци-
ональных переживаний дошкольников 
в процессе восприятия произведений 
искусства; спонтанности выражения их 
чувств; рефлексии переживаемых ими 
эмоций и настроений. 

Принцип интегративности худо-
жественно-эстетического освоения 
действительности. Мировосприятие 
дошкольника синкретично, поэтому ху-
дожественно-эстетическое освоение 
действительности рассматривается как 
сочетание трех составляющих: ком-
плексное восприятие различных видов 
искусства в процессе формирования уме-
ний творческого самовыражения у детей 
дошкольного возраста; вариативность 
использования общих понятий художе-
ственно-эстетической действительности, 
позволяющая определить ее содержание, 
эмоциональный строй; способность про-
извольно пользоваться художественно-
эстетическими представлениями для 
воссоздания собственных художествен-
ных образов. Принцип интегративности 
художественно-эстетического освоения 
действительности помогает ребенку вы-
ражать свои мысли и чувства доступны-
ми ему средствами: звуками, движения-
ми, красками, словом [11].

Принцип интегративности художе-
ственно-эстетического освоения дей-
ствительности применительно к аспекту 
становления самовыражения у детей, 
связанного с их художественно-творче-
ской деятельностью, предполагает ин-
теграцию различных видов искусства, 
различных видов музыкальной и изо-
бразительной деятельности, соединение 
представлений о средствах выразитель-
ности различных видов искусства, соз-
дание детьми новых художественных 
образов.
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Принцип эмоциональной открыто-
сти. Принцип эмоциональной откры-
тости акцентирует внимание на том, 
что сформированность умений твор-
ческого самовыражения у детей до-
школьного возраста отражается, пре-
жде всего, в эмоциональных реакциях 
на произведения искусства. Это мо-
жет быть экспрессивность проявлений 
в процессе восприятия и осмысления 
литературного текста, повышенная впе-
чатлительность и активно-двигательная 
способность переживать музыку, непо-
средственность и яркость переживаний 
образов изобразительного искусства [8]. 
Эмоциональной открытости при этом 
часто сопутствует избирательность ин-
тересов в той или иной сфере художе-
ственной деятельности.

Данный принцип в развитии спо-
собности детей старшего дошкольно-
го возраста выражать свои внутренние 
чувства творческим способом обращает 
внимание педагогов на то, что этот про-
цесс требует большей вовлеченности 
ребенка, более широкого спектра эмо-
циональных проявлений, причем как 
со стороны взрослого, так и со стороны 
воспитанника. Развитие эмоциональной 
экспрессии в процессе художественно-
эстетической деятельности детей дости-
гается как развитием умения вычленять 
оттенки эмоций и настроений у других 
людей, так и различать эмоционально-
образный настрой произведений различ-
ных видов и жанров искусства.

Принцип ценностно-смысловой на-
правленности художественно-эсте-
тической деятельности. Этот принцип 
характеризует процесс становления 
умений творческого самовыражения 
у детей дошкольного возраста, отправ-
ной точкой которого является накопле-
ние художественно-познавательного 
и чувственного опыта, овладение язы-
ком искусства. В контексте принципа 
ценностно-смысловой направленности 

художественно-эстетической деятель-
ности применительно к формированию 
у ребенка умений продемонстрировать 
свою индивидуальность главной задачей 
является формирование у дошкольников 
эмоционально осознанного восприятия 
художественного отображения мира. 
Вместе с тем развитие умений чув-
ствовать, понимать, интерпретировать 
выразительные средства разных видов 
искусств обеспечивают утверждение 
эмоционально-ценностного отношения 
к искусству, собственной ценностной 
«шкалы» эстетических эталонов раз-
вивающейся личности ребенка. Таким 
образом, в контексте данного принципа 
дети должны научиться размышлять над 
художественными загадками музыки, 
танца, рисунка, художественного текста 
и т. п.

Принцип эмпатийного взаимодей-
ствия. Известно, что эмпатия как про-
явление доброжелательности, чуткости 
к другому усиливает способность чело-
века выразить свои внутренние чувства 
творческим способом. Эмпатийное вза-
имодействие в процессе формирования 
умений творческого самовыражения у де-
тей дошкольного возраста можно рассма-
тривать как умение идентифицировать 
свои и чужие эмоции, замечать тонкие 
оттенки, нюансы смены эмоциональных 
состояний. Воздействие искусства про-
исходит при условии сопереживания, 
«вчувствования», «перевоплощения» 
в конкретный художественный образ, 
ощущения себя персонажем воображае-
мого сюжета. Активное переживание со-
бытий, состояний героев произведений 
ведет к созданию собственных субъек-
тивных образов. Тем самым в процессе 
художественно-эстетической деятельно-
сти эмпатия становится ключевым зве-
ном в развитии креативности детей до-
школьного возраста. 

Принцип полисубъектности. Опора 
на принцип полисубъектности в процес-
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се формирования умений творческого 
самовыражения у детей дошкольного 
возраста ориентирует на решение од-
ной из ключевых задач детства – раз-
витие творческой активности личности 
в сфере художественной деятельности 
в условиях сотрудничества с педагогом 
и коллективом детей. В своем развитии 
каждый ребенок накапливает эмоци-
онально-образные впечатления, прак-
тический культурный опыт, становясь, 
таким образом, субъектом разных видов 
художественной деятельности. Понима-
ние «субъектности» как уникальности, 
единичности, индивидуальности, кото-
рой свойственна нелинейность, много-
вариантность развития, требует такого 
проектирования процесса формирова-
ния умений творческого самовыражения 
у детей дошкольного возраста, в котором 
каждый участник может активно прояв-
лять свои возможности, способности, 
открывать что-то новое для себя, а для 
окружающих – новое о себе. Принцип 
полисубъектности обеспечивает станов-
ление личной системы взаимоотноше-
ний с миром вокруг, оформления своего 
образа «Я» при обязательной поддержке 
и эмоционально-положительной направ-
ленности общения и сотворчества в дет-
ском коллективе.

Выводы. Самовыражение ребенка 
с помощью творческих средств высту-
пает одним из способов выражения со-
циальных и личных ролей ребенка, явля-
ясь залогом позитивного мировоззрения 
и успешной самореализации человека. 
Поэтому вовлеченность детей старше-
го дошкольного возраста в творческую 
деятельность обеспечивает основу ста-
новления и самосовершенствования их 
личности. Особое место в процессе фор-
мирования умений творческого самовы-
ражения в детском возрасте занимает 

искусство. Оно как форма творчества 
учит понимать других, развивая, с одной 
стороны, художественно-творческие 
способности детей дошкольного возрас-
та, с другой – их умения взаимодейство-
вать в рамках совместной художествен-
но-эстетической деятельности. Процесс 
формирования умений творческого са-
мовыражения у детей старшего дошколь-
ного возраста в рамках художествен-
но-эстетической деятельности является 
междисциплинарной проблемой, реше-
ние которой обеспечивает гармоничное 
становление и раскрытие индивидуаль-
ного мира каждого ребенка, его способ-
ностей и склонностей, накопление опы-
та общения с миром людей и культурой. 
Раскрытые в данной статье методологи-
ческие основания процесса формирова-
ния умений творческого самовыражения 
у детей дошкольного возраста в про-
цессе художественно-эстетической дея-
тельности вносят существенный вклад 
в расширение научных представлений 
о креативном самораскрытии ребенка 
средствами художественно-творческой 
деятельности. Обоснованная целесо-
образность применения системного, 
культурологического, субъектно-дея-
тельностного подходов на общенаучном, 
конкретно-научном и методико-техноло-
гическом уровнях в качестве методоло-
гической основы формирования умений 
творческого самовыражения у детей 
старшего дошкольного возраста в про-
цессе художественно-эстетической дея-
тельности, показанная через целостную 
реализацию ряда положений и принци-
пов, способствует более эффективному 
решению проблемы творческого взаи-
модействия с эмоционально-смысловым 
пространством художественных ценно-
стей в период дошкольного детства.
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Аннотация. Введение. Приобщение обучающихся начальной школы к ценностям 
художественной культуры на уроках изобразительного искусства и литературного 
чтения является важным аспектом на уровне начального образования. Авторы статьи 
акцентируют внимание на культурологическом подходе, способствующем расшире-
нию пространства для межличностного и межкультурного взаимодействия, самопро-
явления и реализации сущностных, творческих по своей природе, человеческих сил, 
позволяющем опираться на доминирующую в обществе систему ценностей и выстра-
ивать образовательные стратегии с опорой на идеи диалога и гуманизма как базовой 
основы для общих подходов в преподавании различных учебных предметов. Мето-
дология. В статье представлен ряд принципов: преемственности, непрерывности, со-
четания теории и практико-ориентированности, коммуникативного взаимодействия, 
открытости, инклюзивности образовательной среды, культуросообразности. Инте-
грация обозначенных принципов в процесс реализации учебных предметов «Изо-
бразительное искусство» и «Литературное чтение» на уровне начального общего 
образования позволяет педагогу усилить воспитательный контекст преподаваемого 
предмета, расширить возможности поиска и обоснования актуальных методических 
решений в русле культурологического подхода в образовании. Результаты. Резуль-
татом исследования стали методические решения, представленные в виде вариантов 
заданий для обучающихся на материале изучения акварельной живописи и произве-
дений различных жанров в начальной школе. Выводы. Предлагаемые авторами реше-
ния могут рассматриваться педагогами в качестве методических ориентиров, демон-
стрирующих и раскрывающих специфику реализации культурологического подхода 
в преподавании учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Литературное 
чтение».

Ключевые слова: культурологический подход; изобразительное искусство; ли-
тературное чтение; принципы реализации содержания образовательных программ; 
интеграция; деятельность педагога; методические решения.
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Abstract. Introduction. Introducing elementary school students to the values of 
artistic culture in the lessons of fine arts and literary reading is an important aspect of 
primary education. The authors of the article focus on the cultural approach, which 
contributes to the expansion of space for interpersonal and intercultural interaction, self-
expression and realization of essential, creative in nature, human forces, allowing to rely 
on the dominant system of values in society and build educational strategies based on 
the ideas of dialogue and humanism as a basic basis for common approaches in teaching 
different subjects. Methodology. The article presents a number of principles, including: the 
principle of continuity, continuity, the principle of combining theory and practice-oriented, 
communicative interaction, openness, inclusiveness of the educational environment, cultural 
appropriateness. The integration of these principles in the process of implementation of 
the subjects “Fine Arts” and “Literary Reading” at the level of primary general education 
allows the teacher to strengthen the educational context of the taught subject, to expand 
the possibilities of searching and justification of actual methodological solutions in the 
context of cultural approach in education. Results. The research resulted in methodological 
solutions presented in the form of variants of tasks for students on the material of studying 
watercolor painting and works of various genres in elementary school. Conclusions. 
The solutions proposed by the authors can be considered by teachers as methodological 
guidelines that demonstrate and reveal the specifics of the implementation of the cultural 
approach in teaching the subjects “Fine Arts” and “Literary Reading”.
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Введение. Искусство акварели за-
няло особую нишу в художественном 
творчестве, приняв контуры традиции, 
которая сегодня активно поддержива-
ется и развивается на уровне разных 
практик как в системе дополнительного 
предпрофессионального, так и профес-
сионального художественного образо-
вания. Подтверждением тому являются 
многочисленные фестивали и выставки, 
конкурсы, проводимые на базе детских 
школ искусства, где широко представ-
ляются городские пейзажи, выполнен-
ные в разных стилях, авторская школа  
С. Андрияки [1; 3] и др. Приобщение об-
учающихся к этой традиции на уроках 
изобразительного искусства и литера-
турного чтения является необходимым 
и востребованным для формирования 
культуры ви́дения, способствующей по-
ниманию языков, на которых «говорит» 
культура. Однако это требует дополни-
тельных усилий и виртуозной работы 
педагога с историческими данными, ви-
зуальной составляющей и с формирова-
нием межпредметных связей, не очевид-
ных для обучающихся, но в то же время 
влияющих на восприятие информации 
и познание окружающего мира. Педа-
гог в процессе преподавания предмета 
«Изобразительное искусство» должен 
не просто обучить, а научить осмыс-
ленно отражать художественные обра-
зы посредством различных материалов, 
техник и методик. Эта задача напрямую 
коррелирует с задачами, решаемыми на 
уроках литературного чтения. Целост-
ное восприятие обучающимися произве-
дений искусства живописи и литературы 
способствует развитию эстетического 
восприятия, духовно-нравственному 
и творческому развитию.

Основная проблема состоит в форми-
ровании устойчивых межпредметных 
и системных связей в процессе изучения 
конкретных тем предметов «Изобрази-
тельное искусство» и «Литературное 

чтение» на уровне начального общего 
образования (на примере акварельной 
живописи и произведений литературы 
различных жанров). Установление и ре-
ализация данных связей, на наш взгляд, 
позволяет обеспечить закрепление те-
оретического материала, способствует 
развитию творческого потенциала обу-
чающихся, приобретению ими духовно-
го опыта, формированию эмоционально-
го отклика на произведения искусства, 
пониманию связей между видами чело-
веческой деятельности в культуре. 

Цель исследования – опираясь на 
системно-деятельностный подход как 
ключевой в реализации содержания 
образовательных программ на уровне 
начального общего образования, обо-
сновать и представить возможности его 
интеграции с культурологическим под-
ходом, позволяющим решать задачи по 
приобщению обучающихся к истори-
ко-культурному наследию, пониманию 
ценностей и смыслов культуры прошло-
го и настоящего, развитию творческого 
потенциала личности ребенка и навыков 
критического мышления на материале 
учебных предметов «Изобразительное 
искусство» и «Литературное чтение».

Методология исследования выстро-
ена с учетом культурно-исторического 
подхода (Л. С. Выготский, В. В. Давы-
дов, Д. Б. Эльконин, А. Р. Лурия и др.), 
в рамках которого развитие и формиро-
вание ребенка понимается как социаль-
но направленный процесс; системно-де-
ятельностного подхода (А. Г. Асмолов, 
А. Н. Леонтьев, А. В. Хуторской и др.), 
ставшего основой Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта начального общего образования 
(ФГОС НОО); культурологического под-
хода (В. Л. Бенин, М. С. Каган, Э. С. Ма-
карян, И. Я. Мурзина, А. Я. Флиер и др.) 
как основы для выстраивания связей 
внутри культуры в условиях образова-
ния; аксиологического, интегративного 
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подходов к изучению произведений ис-
кусства как обоснование единства задач 
в изучении произведений искусства [11]; 
герменевтического подхода к чтению ху-
дожественного текста как определяюще-
го содержание и задачи литературного 
чтения [1; 18].

На уровне начального общего об-
разования обучающиеся приобщаются 
к художественной культуре посредством 
уроков литературы, музыки и изобра-
зительного искусства. В совокупности 
данные предметы направлены на гармо-
ничное вхождение обучающихся в мир 
ценностей и смыслов, закрепленных 
в образах, обеспечивают развитие образ-
ного мышления, расширяют горизонты 
представлений о мире. Этот этап важен 
с точки зрения развития личности ребен-
ка, овладевающего навыками учебной 
и познавательной деятельности, навыка-
ми социальной коммуникации, развития 
ценностного отношения к миру и фор-
мирования системного взгляда на него, 
выражения собственной позиции.

В ФГОС НОО системно-деятельност-
ный подход определяется в качестве ос-
новного требования к организации и со-
держанию образовательного процесса. 
Подход предполагает единство таких 
принципов, как принцип деятельности 
(применение знаний и конкретных уме-
ний), системности (изучение явлений 
и процессов современной России и мира 
в целом в контексте современного со-
стояния науки), базового минимума (ми-
нимум содержания начального общего 
образования, изучение которого гаранти-
рует государство, построенного в логике 
изучения каждого учебного предмета). 

Реализация системно-деятельност-
ного подхода в образовании позволяет 
ребенку приобщиться к опыту культуры. 
Данный тезис дает основания акценти-
ровать внимание на культурологическом 
подходе и возможностях его интеграции 
через призму содержания учебных пред-

метов. Постулаты культурологического 
подхода, раскрывающие его суть, состо-
ят в том, что:

‒ организация процесса обучения 
и воспитания происходит с опорой на 
систему ценностей, которая является до-
минирующей в обществе;

‒ система обладает открытостью, при 
которой происходит постоянное расши-
рение пространства для межличностно-
го и межкультурного взаимодействия, 
самопроявления и реализации сущност-
ных, творческих по своей природе, чело-
веческих сил;

‒ в основе образовательных стра-
тегий лежат идея диалога, признание 
равноправия и взаимное уважение пози-
ций участников диалога, толерантность, 
признание возможности существова-
ния множества точек зрения на предмет  
и т. д., что способствует реализации за-
дач развития критического мышления 
обучающихся, самостоятельности в вы-
ражении собственной позиции в оценке 
явлений, событий, готовности к продук-
тивной коммуникации;

‒ идеи гуманизма являются основой 
общих подходов в преподавании различ-
ных учебных предметов и вариантом ре-
ализации личностно-ориентированных 
педагогических систем [6, с. 5].

Эти особенности, заложенные в со-
держании культурологического подхо-
да, являются общими для разных пред-
метных областей и учебных дисциплин 
вне зависимости от уровня образования. 
В контексте реализации предметов «Изо-
бразительное искусство», «Литератур-
ное чтение» на уровне начального обще-
го образования они обретают особый 
смысл, так как через систему образов 
(зримых и создаваемых) происходит вы-
страивание ценностных координат и по-
стижения своего места в этом мире. Чем 
привлекателен предмет «Изобразитель-
ное искусство» с позиции культурологи-
ческого подхода? – он связан с ви́дением 



81

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative Provision of Educational Process

культуры и культурой ви́дения. Ви́дение 
не ограничивается зрительной функци-
ей, а характеризует личностно значимое 
отношение к конкретному обществу, 
определенной культуре, эпохе посред-
ством конструирования субъективной 
реальности, наполненной эмоциональ-
ным проживанием и переживанием. 
Предмет «Литературное чтение» на-
правлен на понимание средств верба-
лизации образов, эмоционального со-
стояния и эмоционального отношения, 
мировидения автора и овладение этими 
средствами.

Помимо знакомства обучающихся 
с многообразием видов художественной 
деятельности уроки по изобразительно-
му искусству ориентированы на раскры-
тие творческих способностей ребенка 
и самовыражение через доступные ма-
териалы и техники. Федеральная рабо-
чая программа начального общего об-
разования «Изобразительное искусство 
(для 1–4 классов образовательных орга-
низаций)» направлена на практическую 
художественно-творческую деятель-
ность, которая занимает приоритетное 
пространство учебного времени: «При 
опоре на восприятие произведений ис-
кусства художественно-эстетическое 
отношение к миру формируется прежде 
всего в собственной художественной 
деятельности, в процессе практическо-
го решения художественно-творческих 
задач» [16, с. 4]; направленность на ре-
ализацию творческих способностей об-
учающихся отмечается и в федеральной 
рабочей программе по литературному 
чтению [17].

При определении методических 
аспектов преподавания учебных пред-
метов «Изобразительное искусство» 
и «Литературное чтение» на уровне на-
чального общего образования необходи-
мо обозначить принципы, обеспечива-
ющие, по нашему мнению, реализацию 
содержания образовательных программ 

в рамках культурологического подхода. 
Эти принципы не обозначены в програм-
мах, однако их интеграция в образова-
тельный процесс позволяет расширить 
методические компетенции педагога, 
сформировать и обосновать актуальные 
и интересные решения. Суть принципов 
состоит в следующем.

1. Принцип преемственности. Про-
грамма охватывает все основные виды 
визуально-пространственных искусств 
(собственно изобразительных): на-
чальные основы графики, живописи 
и скульптуры, декоративно-прикладные 
и народные виды искусства, архитекту-
ру и дизайн – в пределах каждого года 
с первого по четвертый класс на уровне 
включения модулей и сочетания их меж-
ду собой в изучении конкретной темы, 
соблюдая правило последовательного 
усложнения. Например, в первом классе 
акцент сделан на знакомстве с материа-
лами и изобразительно-выразительными 
средствами различных видов искусства, 
навыках, которые ребенок развивает, 
решая предлагаемые задачи, – создание 
аппликаций, рисование образа линией, 
конструирование из бумаги. Во втором 
классе – учится работать с разными 
материалами, предлагая цветовые ре-
шения для передачи образа, соблюдать 
пропорции, опираясь на наблюдения за 
миром природы и людьми, осваивать 
приемы объемного создания предметов 
из бумаги и т. д., проецировать свои впе-
чатления и т. д. В третьем – освоение 
изобразительно-выразительных средств 
переносится в более широкое простран-
ство, что позволяет принимать компози-
ционные решения, видеть образы объ-
емно, вписывая их в конкретную среду: 
создание коллажей, рисунков или объ-
емных аппликаций из цветной бумаги, 
эскизов разнообразных малых архитек-
турных форм, наполняющих городское 
пространство, тематических эскизов 
к событию и т. д. В четвертом – работа 
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с планами и перспективой изображения, 
коллективная деятельность по созданию 
тематического панно, макетов, передача 
культурных особенностей через созда-
ние образов в графике, живописи и т. д. 

Принцип преемственности имеет 
место и в содержании учебного пред-
мета «Литературное чтение». Приведем 
некоторые примеры: к концу обучения 
в первом классе обучающийся осознает 
ценность чтения, владеет элементарны-
ми умениями анализа текста, может ори-
ентироваться в книге по иллюстрациям. 
К концу второго класса может объяснять 
важность чтения для решения учебных 
задач и применения в различных жизнен-
ных ситуациях, владеет элементарными 
умениями анализа и интерпретации тек-
ста, может ориентироваться в книге по 
иллюстрациям. Дальнейшее усложнение 
наблюдается в третьем классе: обучаю-
щийся овладевает различными видами 
чтения в соответствии с учебной задачей 
и также в соответствии с учебной зада-
чей использует аппарат издания, в том 
числе иллюстрацию, владеет элемен-
тарными умениями анализа и интерпре-
тации текста. К концу обучения в чет-
вертом классе обучающийся осознает 
значимость художественной литературы 
для всестороннего развития личности, 
владеет элементарными умениями ана-
лиза и интерпретации текста, в соот-
ветствии с учебной задачей использует 
аппарат издания, в том числе иллюстра-
цию. В приведенных примерах, иллю-
стрирующих принцип преемственности, 
обратим внимание на межпредметные 
связи – обращение к иллюстрации на 
уроках литературного чтения. 

2. Принцип непрерывности. Изуче-
ние изобразительного искусства осу-
ществляется в начальной школе с 1 по 4 
класс и продолжается в 5–7 классах на 
уровне технологий, содержания и ме-
тодик с учетом возрастных психологи-
ческих особенностей развития детей, 

что отражено в учебно-тематическом 
планировании и в планируемых резуль-
татах освоения программы на каждом 
уровне общего образования: «Как бы 
ни строилась концепция или авторская 
программа, какие бы методы при этом 
ни использовались, в процессе обучения 
обучающийся должен усвоить знания, 
умения и навыки в единой, последова-
тельной системе» [12, с. 5].

Смена видов деятельности в течение 
учебного года продиктована возрастны-
ми особенностями обучающихся: такой 
подход позволяет удерживать внимание 
детей и прививать интерес к разным ху-
дожественным практикам. 

3. Принцип сочетания теории 
и практико-ориентированности. Тео-
ретические аспекты изобразительного 
искусства в начальной школе обще-
го образования даются адаптировано, 
с учетом возрастных особенностей – на 
уровне знакомства с основными особен-
ностями всех видов искусства (графики, 
живописи, скульптуры, архитектуры, 
декоративно-прикладного искусства) – 
и закрепляются на уровне практических 
навыков и умений (например, модели-
рование игрушки из подручных матери-
алов, выполнение зарисовок, создание 
эскизов, маски и т. д.). Дети овладевают 
теорией в рамках деятельностного под-
хода, что способствует закреплению 
знаний на практике и позволяет обуча-
ющимся переносить полученный опыт 
применяемых при изобразительной, де-
коративной, дизайнерской деятельности 
художественных материалов и техник 
в сферу повседневности – мастерить по-
дарки, открытки, украшения.

4. Принцип коммуникативного взаи-
модействия, являясь одним из ведущих 
в реализации программы по изобрази-
тельному искусству [12, с. 19–20], обе-
спечивает формирование диалоговых 
отношений внутри социальной группы 
(педагог – обучающийся – родитель): 
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проявление уважительного отношения 
к высказываниям других, организация 
дискуссий и обмен мнениями; на уров-
не общения с произведениями искус-
ства и культуры через понимание языка 
изобразительного, народного, декора-
тивно-прикладного искусства и дизай-
на, с освоением средств художествен-
ной выразительности пластических 
искусств, выражение собственного вос-
приятия и оценки произведений; диалог 
как способ постижения себя и своего 
места в мире. Важным моментом явля-
ется выполнение коллективной работы, 
в ходе которой обучающиеся учатся до-
говариваться, принимать совместные ре-
шения, выстраивать аргументы, решать 
конфликты, ответственно относиться 
к поручениям и задачам для достиже-
ния общего результата. Этап презента-
ции индивидуальной/коллективной ра-
боты связан и с такими особенностями 
коммуникации, как объяснение своих 
решений, признание права на свою/чу-
жую ошибку, способность сопереживать 
и поддерживать. 

Реализация этого принципа носит 
сквозной характер, выраженный во 
включении модуля «Восприятие про-
изведений искусства» в большинство 
тем учебного предмета, при этом удер-
живается эмоционально-чувственное 
восприятие, ассоциативный опыт, эсте-
тическое переживание, наблюдение, 
рассматривание детских рисунков, ил-
люстраций, произведений скульптуры 
и архитектуры, что способствует по-
стижению художественной культуры 
в целом и особенностей конкретных об-
разцов в частности.

5. Принцип открытости в реали-
зации учебного предмета проявляется 
в трех направлениях: творческое са-
мовыражение ребенка как проявление 
свободы, что важно для проявления ин-
дивидуальности обучающегося; органи-
зация событий – презентация, выставка, 

знакомство с работами других ребят; се-
тевое взаимодействие с организациями 
системы дополнительного образования 
детей, учреждениями культуры, орга-
низациями культурно-досуговой сферы 
(театры, музеи, творческие союзы). По-
следнее заложено в основу рабочей про-
граммы [12, с. 3].

6. Принцип инклюзивности образо-
вательной среды основан на включен-
ности в систему образования обучаю-
щихся с особыми образовательными 
потребностями, в том числе детей-ино-
фонов, билингвов, мигрантов (предста-
вителей разных культур и националь-
ностей), обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, одаренных 
детей. Профессиональный стандарт 
«Педагог (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» 
предъявляет требования к педагогу в ча-
сти сформированности компетенций для 
работы в условиях инклюзии. 

Л. С. Выготский считал, что психи-
ческое развитие человека должно рас-
сматриваться в культурно-историческом 
контексте его жизнедеятельности, где 
культурная составляющая подразумева-
ет включенность ребенка в социальную 
среду, являющуюся носителем культуры 
как опыта, накопленного человечеством. 
В этой связи инклюзивную образова-
тельную среду можно рассматривать 
как фактор воспитания, условие, спо-
собствующее освоению обучающимися 
культуры и системы ценностей на ос-
нове интериоризации опыта общения 
с детьми различных национальностей, 
разными стартовыми возможностями. 

7. Принцип культуросообразно-
сти. Приобщение детей к ценностям 
и смыслам культуры посредством изо-
бразительного искусства в условиях со-
временности, актуальных и значимых 
практик, коммуникативных особенно-
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стей и технологий связано с воспита-
нием целостной личности, пониманием 
человека как активного субъекта куль-
туры. Через отношение к памяти куль-
туры и художественным образам, закре-
пленных в ней, формируется устойчивая 
связь с прошлым как основа для про-
должения традиций, понимания настоя-
щего и осознания своего места и своей 
роли в жизни. Следование этому прин-
ципу позволяет сосредоточиться на цен-
ностных координатах бытия человека 
в целом и на значимых ценностях здесь 
и сейчас, культурных особенностях оте- 
чественной и других культур, что свя-
зано с формированием гражданской 
и культурной идентичности. 

Указанные принципы соотносятся 
с содержанием предмета «Литературное 
чтение». В федеральной рабочей про-
грамме «Литературное чтение» отмеча-
ется, что учебный предмет является пре-
емственным по отношению к предмету 
«Литература», изучаемому на уровне 
основного общего образования, плани-
руемые результаты освоения учебного 
предмета «Литературное чтение» отра-
жают связь деятельности по восприя-
тию литературы с формированием пред-
ставлений о специфике литературы как 
виде искусства (представления о жанрах 
произведений литературы, о специфи-
ке прозаической и литературной речи, 
о средствах выразительности в произ-
ведениях литературы и т. д.). В комму-
никативном взаимодействии обучаю-
щиеся учатся выражать свое отношение 
к литературному произведению, его 
героям, подбирать иллюстрации к про-
изведениям. Принцип культуросообраз-
ности, так же как и в учебном предмете 
«Изобразительное искусство», связан 
с освоением духовно-нравственных цен-
ностей. Тождественность содержатель-
ного наполнения принципов изучения 
изобразительного искусства и литера-
туры свидетельствует о необходимости 

интеграции их содержания в образова-
тельной деятельности обучающегося на 
основе реализации межпредметных свя-
зей [4; 5; 8].

В рабочей программе реализуется 
модуль «Азбука цифровой графики», 
что отвечает потребностям современ-
ного образования. Освоение компью-
терных программ и редакторов спо-
собствует развитию навыков цифровой 
грамотности. Во внеучебной деятельно-
сти для решения образовательных задач 
могут применяться гаджеты с учетом 
дифференцированного подхода в рам-
ках подготовки индивидуальных или 
коллективных проектов по предметам 
«Изобразительное искусство» и «Лите-
ратурное чтение».

Результаты. Взаимосвязь всех 
разделов программы учебных пред-
метов «Изобразительное искусство» 
и «Литературное чтение» обеспечива-
ется посредством системного сочетания 
принципов в совокупности, что соответ-
ствует основным принципам дидактики. 
Рассмотрим особенности реализации 
принципов на примере знакомства об-
учающихся с акварельной живописью 
в контексте интеграции данной темы 
с содержанием рабочей программы по 
литературному чтению. Этот выбор со-
стоялся по нескольким причинам. 

Во-первых, акварельные краски 
привлекательны для детей своей до-
ступностью и техникой нанесения; они 
отличаются прозрачностью, дают не-
ожиданные решения при соприкоснове-
нии с водой на листе бумаги, позволяют 
экспериментировать с цветом при сме-
шивании с другим. За счет этого раз-
вивается ви́дение цвета, распознавание 
его насыщенности, чуткость к оттенкам 
и переходам. Умение «видеть цвет», чув-
ствовать неповторимость его передачи 
сказывается на формировании цветоо-
щущения ребенка: «Способность видеть 
и передавать цветовую гармонию, со-
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ставление цветового пятна происходит 
не только в процессе смешивания кра-
сок на палитре художника, но и оптиче-
ски в процессе восприятия» [2, с. 476]. 
А это, в свою очередь, улучшает ви́дение 
настоящей реальности. Как утверждает  
М. Пастуро: «Цвет – не только физиче-
ский феномен и феномен восприятия; 
это еще и сложный культурный кон-
структ… это прежде всего социальный 
факт» [9]. Постигая тонкости визуаль-
ных эффектов, которым богата цветовая 
палитра акварельных красок, ребенок 
обретает возможность постигать образ 
культуры, запечатленный в цвете.

Во-вторых, частный пример не-
сколько усложняет задачу межпред-
метного диалога, но при этом делает 
его продуктивным и целесообразным: 
на уроках изобразительного искусства 
и литературного чтения, например, об-
ращение к иллюстрациям, созданным 
в технике акварели, предусматривает 
не только процесс рассматривания, но 
и оформление высказывания относи-
тельно увиденного. Малое количество 
часов, отведенных собственно акварели, 
не мешает выстраивать межпредметные 
связи и привлекать содержание других 
тем, разделов и модулей внутри самой 
рабочей программы по изобразительно-
му искусству для обогащения знаний об 
искусстве акварели, техниках акварели 
и конкретных произведений.

В-третьих, методические решения на 
примере акварельной живописи могут 
быть применены в рассмотрении других 
тем для обогащения знаний и развития 
эстетических представлений в выстра-
ивании связей между разными видами 
учебной деятельности, педагогом и об-
учающимся. 

Тема акварели изучается во втором 
классе, где содержание модуля «Живо-
пись» сопряжено с темой «Как и чем 
работает художник» [16, с. 46]. На ее 
изучение отводится в целом 14 часов. 

В рамках темы рассматриваются вопро-
сы: пастозное, плотное и прозрачное 
нанесение краски; акварель и ее свой-
ства; акварельные кисти; приемы рабо-
ты акварелью; разный характер мазков 
и движений кистью. Основными видами 
деятельности обучающихся выступают: 
приобретение опыта работы акварель-
ной краской и понимания особенности 
работы прозрачной краской; освоение 
разного характера мазков и движений 
кистью, навыков создания выразитель-
ной фактуры.

Основной предметный результат – 
приобретение опыта работы акварель-
ной краской и понимание особенностей 
работы ею через: 

‒ получение знаний об основных 
и составных цветах, способах получе-
ния разных оттенков, умение различать 
и сравнивать теплые и холодные цвета; 

‒ освоение принципов эмоциональ-
ной выразительности цвета; 

‒ создание пейзажей, передающих 
разные состояния погоды; 

‒ изображение характера сказочного 
персонажа и обсуждение/объяснение, 
какими художественными средствами 
удалось показать этот характер.

То, что дети сначала пробуют рабо-
тать с акварелью, обусловлено и при-
вычностью этой деятельности, так как 
до прихода в школу многие из них уже 
имеют стихийный опыт рисования аква-
рельными красками. Однако в школе это 
происходит системно. М. А. Семенова 
отмечает, овладению техникой работы 
гуашью и темперой, акрилом, маслом во 
многом зависит от того, как ребенок на-
учился писать акварелью [13]. 

Предлагаемые методические решения
1. Учитывая, что тема акварельной 

живописи изучается в начале учебного 
года, когда осень только вступает в свои 
права, тема цвета в мире природы и его 
восприятия становится актуальной. По-
этому учитель в рамках содержания мо-
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дуля «Восприятие произведений искус-
ства» предыдущей темы может подвести 
детей к пониманию, какими бывают 
пейзажи, выполненные разными кра-
сками и в разных техниках, обращаясь 
к живописи отечественных и западных 
художников. Знакомство отражено в ха-
рактеристике видов деятельности обуча-
ющихся. 

На уровне содержания рекомендо-
ваны произведения И. И. Левитана,  
И. И. Шишкина, Н. П. Крымова. Вы-
страивание визуального ряда должно 
быть обоснованным с точки зрения ме-
тодики и понятным для восприятия. Ак-
цент необходимо сделать на одном тема-
тическом сюжете – краски осени. Выбор  
И. И. Шишкина «Осенний лес»,  
И. И. Левитана «Золотая осень»,  
Н. П. Крымова «Осень» может быть до-
полнен работами Г. Климта «Березовая 
роща I», К. Моне «Эйфелева башня»,  
В. Ван Гога «Осенний пейзаж с четырь-
мя деревьями», А. Руссо «Сена и Эйфе-
лева башня на закате», Э. Шиле «Четыре 
дерева». 

На фоне работ, выполненных маслом, 
акварельная живопись воспринимает-
ся несколько иначе, что дает возмож-
ность размышлять о глубине цвета, его 
интенсивности и текучести, ощутить 
легкость и прозрачность акварельных 
пейзажей: В. Э. Борисов-Мусатов «Бал-
кон осенью», К. А. Сомов «Версальский 
парк осенью», С. Н. Андрияка «Осень»,  
С. Курбатов «Золото сентября» и др.

Обращение к разным работам – реа-
лизация историко-культурного подхода, 
который позволяет не только познако-
мить обучающихся с творчеством ху-
дожников разных стран и эпох в исто-
рическом контексте, но и вывести на 
современный уровень – приобщить 
к творчеству современных художников-
пейзажистов в отечественной культуре, 
подчеркивая значимость традиций рабо-
ты акварельными красками сегодня. 

Безусловно, детям сложно восприни-
мать теоретический экскурс, но на уров-
не репрезентации визуального ряда фор-
мируется представление о многообразии 
вариантов эстетического переживания.

2. Выстраивание межпредметных 
связей выглядит очевидным в силу того, 
что в рабочей программе по литератур-
ному чтению [17] учебный год начи-
нается с обращения к стихотворениям  
И. С. Никитина «Русь», Ф. П. Савино-
ва «Родина», А. А. Прокофьева «Роди-
на», в которых тема Родины является 
центральной, но в них не представлен 
лирический образ осени. Содержание 
темы «Произведения о нашей Родине» 
реализуется в том числе и через об-
ращение к пейзажам И. И. Левитана,  
И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др. 
Введение в контекст учебного диалога 
произведений об осени было бы логич-
ным и целесообразным для удержания 
межпредметности и закрепления мате-
риала.

В качестве варианта учитель может 
предложить выполнить небольшой про-
ект в рамках внеурочной деятельности: 
подобрать литературное произведение 
и написать к нему рисунок в техни-
ке акварель. Задания, подготовленные 
с учетом дифференцированного подхо-
да, выполнят не все, но есть обучающи-
еся, которым это может стать интересно 
или которые получают дополнительное 
образование в детских школах искус-
ства по художественному направлению. 
И для них это будет дополнительным 
сюжетом, способствующим развитию 
творческих способностей.

Другой вариант задания как домаш-
него может выглядеть так: попробуйте 
создать образ, который у вас возникает 
после знакомства со стихотворением 
одного из писателей (И. С. Никитина,  
Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева), ис-
пользуя акварельные краски. В указан-
ных произведениях яркие цветовые об-
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разы Родины: алые зори, голубое небо, 
зеленые степи, желтые поля зрелой 
нивы; важно, чтобы обучающие могли 
соотнести живописные и языковые сред-
ства передачи образа. 

При желании ребенка полученный 
результат можно обсудить в классе и вы-
слушать позицию обучающегося. Такой 
ход ориентирует на выстраивание меж-
субъектной коммуникации и при грамот-
ном ведении диалога позитивно влияет 
на самооценку ученика.

3. При преподавании изобразитель-
ного искусства перед педагогом стоит 
основная задача – сформировать целена-
правленное восприятие, развить внима-
ние и умение проводить сравнительный 
анализ, делать умозаключения, воспиты-
вать эстетический вкус. Методическим 
решением данной задачи является при-
менение технологии «Образ и мысль», 
а именно – один из первых ее вопросов 
«Что вы видите?», ориентирующий де-
тей на коммуникацию и высказывания. 
По мере взросления детей вопросы до-
бавляются [10]. В основе технологии 
лежит метод фасилитированной дис-
куссии, направленный на организа-
цию учебно-воспитательного процесса, 
в рамках которого посредством умелого 
задавания вопросов и отслеживания ког-
нитивных процессов происходят откры-
тие, освоение и интериоризация знаний, 
сочетающих эмоционально-чувствен-
ный и рационально-логический компо-
ненты [7]. Сегодня технология «Образ 
и мысль» получила широкое распро-
странение. Но есть сложность – педагог 
должен хорошо знать основы и прави-
ла реализации данной технологии, ко-
торая способствует развитию навыков 
ви́дения. Технология вполне применима 
к тем произведениям, которые предло-
жены выше.

4. В программе по изобразительно-
му искусству для 2 класса содержится 
ряд тем, в рамках которых можно акту-

ализировать тему акварельной живописи. 
В частности, тема «О чем говорит искус-
ство» (модуль «Живопись» [16, с. 52]), на-
правленная на изображение сказочного 
персонажа с ярко выраженным характе-
ром (образ мужской или женский) и по-
следующее обсуждение и объяснение, 
какими художественными средствами 
удалось показать характер сказочных 
персонажей. Педагог может предложить 
визуальный ряд на основе акварельных 
иллюстраций к таким художественным 
произведениям, как «Каша из топора» 
(А. М. Елисеев), «Снегурочка» (М. Вру-
бель). Данные сказки фигурируют и в ра-
бочей программе по литературному чте-
нию (2 класс). За счет межпредметных 
связей накапливается опыт рассматри-
вания изображения и соотношения его 
с текстом, расширяется представле-
ние о возможностях работы акварелью 
в разных жанрах, развивается образное 
мышление. Обращение к произведению  
М. Врубеля помогает обучающимся 
в интерпретации художественного тек-
ста: речь может идти о цветовых реше-
ниях в картине М. Врубеля и их соот-
ношении с образом Снегурочки, о связи 
сказочного образа Снегурочки и сказоч-
ного зимнего леса. Таким образом, име-
ет место погружение в культурную среду 
создания произведения, осуществление 
коммуникации участников процесса. 
В качестве творческого задания можно 
предложить обучающимся создать свою 
иллюстрацию к книге. Такой опыт ши-
роко представлен и активно применяет-
ся на практике [14; 15; 19]. 

Вариант группового проекта «Созда-
ние иллюстраций к сказке» или «Сказка 
в картинках» (с использованием аква-
рельных красок) решает задачи комму-
никативного взаимодействия. В проекте 
может принимать участие весь класс или 
работа может быть выполнена разными 
группами. Это обеспечит возможность 
продемонстрировать разные коллектив-
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ные решения, что побудит к обсужде-
нию и вопросам. Создание иллюстраций 
также связано с интерпретацией текста, 
так как предполагает привлечение эмо-
ционального контекста [13], обогащение 
понимания текста в процессе аналити-
ко-синтетической работы [18], необхо-
димой для создания иллюстраций.

5. Уроки литературного чтения во  
2 классе связаны и с именами поэтов, писа-
телей. Например, обучающихся можно по-
знакомить с портретом А. С. Пушкина, вы-
полненным П. Ф. Соколовым, который 
стоял у истоков традиции акварельной 
живописи в XIX в. Сравнительно-сопо-
ставительный анализ высветит особен-
ности восприятия личности самого по-
эта и позволит обучающимся увидеть 
разные решения создания художествен-
ного образа.

6. Принцип инклюзивности образо-
вательной среды ориентирует педагога 
на использование способов адаптации 
учебного материала, подбор индивиду-
ализированных средств обучения с уче-
том широкого спектра особых образо-
вательных потребностей разных групп 
обучающихся. Особый подход необхо-
дим к детям-инофонам: приемы визу-
ализации и иллюстрирования текстов 
направлены на создание условий для 
понимания и усвоения ими содержа-
ния художественных произведений на 
уроках литературного чтения. В рамках 
учебных предметов «Изобразительное 
искусство» и «Литературное чтение» об-
учающиеся знакомятся с художествен-
ными произведениями разных жанров, 
созданными художниками и писателя-
ми разных национальностей и культур, 
в том числе с народным фольклором. 
В качестве эффективных практик на уро-
ках литературного чтения обучающимся 
могут быть предложены: инсценировка 
народных сказок, создание рисунков, 
выполнение совместных групповых 
проектов по изучаемым художествен-
ным произведениям.

Индивидуальные возможности и осо-
бые образовательные потребности обу-
чающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья ориентируют педагога 
на поиск альтернативных решений. На-
пример, на уроках изобразительного ис-
кусства с обучающимися с нарушением 
опорно-двигательного аппарата с уче-
том степени выраженности ограниче-
ний двигательной функции рук педагог 
может использовать нетрадиционные 
техники рисования, такие как рисование 
«тычком», оттиском, надутым полиэ-
тиленовым пакетом, техники набрызга 
и др. 

Одаренные дети при поддержке учи-
теля могут принимать участие в кон-
курсах, заниматься исследовательски-
ми проектами, помогать в оформлении 
школьных мероприятий.

Выводы. Предложенные решения 
выступают в качестве методических 
ориентиров для педагога в профессио-
нальной деятельности по реализации со-
держания учебных предметов «Изобра-
зительное искусство» и «Литературное 
чтение», способствующих разносторон-
нему развитию личности обучающихся, 
организации разноплановой деятель-
ности в учебной и внеучебной работе 
с детьми, созданию альтернативных 
сценариев выстраивания самого урока. 
Культурологическая матрица, заложен-
ная в реализации принципов преем-
ственности, непрерывности, сочетания 
теории и практико-ориентированности, 
коммуникативного взаимодействия, от-
крытости, инклюзивности образова-
тельной среды и культуросообразности, 
обеспечивает гармоничное вхождение 
ребенка в большой мир культуры, по-
нимание его многообразия, творческое 
саморазвитие и становление личности. 
Культурологический подход реализу-
ется как на уровне начального обще-
го образования, так и в последующих 
классах, где появляется возможность 
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осуществлять виртуальные экскурсии, 
посещать тематические выставки и об-
щаться с экспертами в области акварель-

ной живописи, современными детскими 
писателями. Но для этого должен быть 
заложен фундамент.
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Аннотация. Введение. Авторами исследуется проблема профессиональной под-
готовки будущего учителя физики. Организация научно-исследовательской подготов-
ки будущего учителя физики требует учитывать особенности методической работы 
в школьном кабинете физики. Методология. В исследовании отражены методико-
технологические основы научно-исследовательской подготовки будущих учителей 
физики в рамках организации и функционирования школьного физического кабинета 
в образовательной организации. В статье представлена сущностная характеристи-
ка научно-исследовательской подготовки будущих учителей физики (направление 
44.04.01 Педагогическое образование, программа «Физика. Математика») в рамках 
дисциплины «Школьный физический кабинет». Результаты. Описана серия науч-
но-исследовательских заданий для студентов, выполняемых при работе со школьным 
кабинетом физики в процессе их научно-исследовательской деятельности. Выделены 
критерии оценивания кабинета физики и трудности, с которыми сталкиваются сту-
денты-практиканты. Выводы. Разработанная совокупность дидактических матери-
алов и апробированная организация курса по дисциплине «Школьный физический 
кабинет» способствуют формированию профессиональных компетенций будущих 
учителей физики. 

Ключевые слова: будущие учителя; профессиональная деятельность; школьный 
кабинет; физический кабинет; физическое оборудование; научно-исследовательская 
деятельность. 
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Abstract. Introduction. The authors investigate the problem of professional training 
of a future physics teacher. The organization of scientific and research training of a future 
physics teacher requires taking into account the peculiarities of methodological work in 
the school physics classroom. Methodology. This study reflects the methodological and 
technological foundations of the scientific and research training of future physics teachers 
within the framework of the organization and functioning of the school physics room in an 
educational organization. The article presents the essential characteristics of the scientific 
and research training of future physics teachers (directions 44.04.01 Pedagogical education, 
program “Physics. Mathematics”) within the framework of the discipline “School physics 
room”. Results. A series of research tasks for students performed while working with 
the school physics classroom in the course of their research activities is described. The 
criteria for evaluating the physics classroom and the difficulties faced by student trainees 
are highlighted. Conclusions. The developed set of didactic materials and the proven 
organization of the course on the discipline “School Physics room” contribute to the 
formation of professional competencies of future physics teachers.
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Введение
Современное общество сталкивает-

ся со множеством вызовов и проблем, 
которые требуют квалифицированных 

и профессионально подготовленных 
специалистов, в том числе и в сфе-
ре образования. В текущей ситуации  
серьезные требования предъявляются 
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к профессиональной подготовке буду-
щих учителей физики как специалистов-
профессионалов, готовых и способных 
проектировать качественную образова-
тельную среду, которая будет способ-
ствовать формированию у обучающихся 
научного мышления и научно-исследо-
вательского потенциала. 

Будущему учителю физики необ-
ходимо обладать современными пред-
ставлениями о физических явлениях 
в соответствии с последними научными 
достижениями и совокупностью иссле-
довательских умений, поскольку физика 
является предметной областью, требую-
щей критического мышления и приме-
нения логического и научного подходов 
к решению различных задач. В процессе 
предметной подготовки будущего учите-
ля физики значимым является формиро-
вание у него функциональных действий 
по организации и проведению научного 
исследования как элемента готовности 
к профессиональной деятельности. Осу-
ществить такую подготовку возможно 
в рамках дисциплины «Школьный физи-
ческий кабинет», реализуемой в рамках 
направления 44.04.01 Педагогическое 
образование (программа «Физика. Ма-
тематика») и в процессе прохождения 
производственной практики «Научно-
исследовательская работа».

Отметим, что организация научно-
исследовательской подготовки будущего 
учителя физики требует учитывать осо-
бенности методической работы в школь-
ном кабинете физики, которые состоят 
во взаимодействии с административно-
управленческим персоналом, с обучаю-
щимися и родительским активом по про-
ектированию, педагогическому дизайну 
и оформлению современного школьно-
го кабинета, санитарно-гигиеническим 
требованиям и правилам по технике без-
опасности в таком кабинете, инструк-
циям по организации, проведению 

классных и внеклассных мероприятий, 
наличию лабораторного оборудования 
и его хранению, оснащение кабинета.

Вопросы организации и функцио-
нирования кабинета физики изучаются 
в работах А. Г. Восканян [4], А. В. Дзау-
ровой [5], В. Н. Пунчик [9], А. В. Смир-
нова [10; 11] и др. Подготовка будущего 
учителя физики к деятельности по за-
ведованию кабинетом физики описана 
в работе И. И. Беспаль [3]. Так, авторы 
исследований отмечают необходимость 
в разработке рекомендаций и методи-
ческой подготовки будущего учителя 
физики в рамках организации работы 
школьного физического кабинета. 

Особенности научно-исследователь-
ской работы студентов описаны в рабо-
тах П. А. Амбаровой [1], Т. А. Безусовой 
[2], Е. Л. Казаковой [6], А. К. Костина 
[7], А. И. Лыжина [8], М. Н. Степановой 
[12], С. О. Фоминых [13], Д. А. Хашхо-
жевой [14], Н. В. Шабровой [15] и др. 

Анализ нормативно-правовой доку-
ментации, психолого-педагогической 
и научно-методической литературы по 
проблеме исследования, существующей 
практики обучения позволил выделить 
ряд противоречий:

– между требованиями общества 
и государства к организации работы 
школьного физического кабинета и не-
достаточностью методического оснаще-
ния таких кабинетов в образовательных 
организациях; 

– между образовательным потен-
циалом и возможностями школьного 
физического кабинета и должной его 
функциональностью в рамках научно-
исследовательской подготовки будущих 
учителей физики; 

– между необходимостью получения 
профессионального образования в рам-
ках существующей модели подготов-
ки учителей физики и требованиями, 
предъявляемыми современной школой 
к выпускникам педагогического вуза.
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Необходимость разрешения указан-
ных противоречий обусловливает ак-
туальность настоящего исследования, 
а также определяет его проблему, кото-
рая затрагивает цель и задачи исследо-
вания и требует ответа на вопрос, как 
осуществить научно-исследовательскую 
подготовку будущего учителя физики 
в рамках организации и функциониро-
вания работы школьного физического 
кабинета.

Данное исследование проводилось 
в рамках подготовки студентов бакалав-
риата по направлению 44.04.01 Педаго-
гическое образование (программа «Фи-
зика. Математика») факультета физики, 
математики, информатики ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральского государственного 
гуманитарно-педагогического универ-
ситета» (ЮУрГГПУ), на котором изуча-
ется дисциплина «Школьный физиче-
ский кабинет». 

Научная новизна и практическая 
значимость исследования заключается 
в проектировании и реализации дидак-
тических решений в рамках дисциплины 
«Школьный физический кабинет», на-
целенных на научно-исследовательскую 
подготовку будущего учителя физики.

Методология
Отметим, что организация работы 

и функционирование школьного физи-
ческого кабинета требует от будущего 
учителя физики соответствующих зна-
ний и умений, с которыми знакомятся 
студенты в рамках педагогической прак-
тики на четвертом курсе и продолжают 
на дисциплине «Школьный физический 
кабинет» в университете. Так, будущему 
учителю физики необходимо овладеть 
совокупностью знаний и умений, а имен-
но: 1) знать особенности школьного фи-
зического кабинета (специфика, задачи, 
нормативные требования, паспорт ка-
бинета, перспективный план развития 
кабинета, оснащение кабинета, техника 

безопасности, требования к лаборатор-
ному и демонстрационному оборудова-
нию, должностная инструкция учителя 
физики и лаборанта); 2) готовить ме-
тодическое обеспечение для кабинета 
физики; 3) готовить нормативные, ди-
дактические и методические документы 
для кабинета физики; 4) организовывать 
процесс работы школьного физическо-
го кабинета в условиях цифровизации;  
5) быть готовым к организации и пла-
нированию школьного физического ка-
бинета, при необходимости проходить 
курсы повышения квалификации в дан-
ной области. С целью научно-исследо-
вательской подготовки будущих учи-
телей физики нами были разработаны 
дидактические решения по организа-
ции вышеназванной подготовки на базе 
школьного кабинета физики в образова-
тельной организации и технопарка уни-
версальных педагогических компетенций:  
1) решение исследовательских задач 
в процессе производственной практики; 
2) в рамках дисциплины «Школьный фи-
зический кабинет» студенты знакомятся 
с ГИА-оборудованием, учебным клас-
сом-комплектом по физике от компании 
SAGA CORPORATION и установками 
технопарка педагогических компетен-
ций для реализации научно-исследова-
тельской подготовки будущего учителя 
физики; 3) подготовка и защита доклада 
о функционировании школьного кабине-
та физики, который существует в обра-
зовательной организации, выступающей 
как база производственной практики.

Результаты
I. Решение исследовательских задач 

в процессе производственной практики.
Исследовательская задача № 1
1.1. Познакомиться с паспортом ка-

бинета физики базы практики. Описать 
его структуру (разделы), привести при-
меры содержания разделов паспорта ка-
бинета. 



97

Практика реализации инновационного образования 
Practice of Innovative Education Introduction

1.2. При необходимости оказать учи-
телю физики помощь в модернизации 
паспорта кабинета, сделав соответству-
ющую отметку в дневнике.

Исследовательская задача № 2
2.1. Познакомиться с системой учета 

и хранения лабораторного и демонстра-
ционного оборудования, дидактического 
и методического материала в кабинете 
физики базы практики.

2.2. Сделать фотографии системы 
хранения оборудования, дидактического 
и методического материала. 

Исследовательская задача № 3
3.1. Познакомиться с перспективным 

планом развития кабинета физики базы 
практики. 

3.2. При необходимости оказать учи-
телю помощь в модернизации плана раз-
вития кабинета физики, сделав соответ-
ствующую отметку в дневнике.

Исследовательская задача № 4
4.1. Познакомиться с организацией 

деятельности учителя физики на базе 
кабинета по подготовке обучающихся 
к государственной итоговой аттестации, 
всероссийским проверочным работам, 
олимпиадам, проектной деятельности 
школьников, организации внеурочной 
деятельности по физике. 

4.2. При необходимости оказать по-
мощь учителю в организации данной 
деятельности, сделав соответствующую 
отметку в дневнике.

Исследовательская задача № 5
«Приключение практикантов в гим-

назии». В городе Ч. в школе N во время 
педагогической практики студент 1 по-
пал в некоторую ситуацию: студент 2 за-
болел и не может вести урок в 7 классе 
по теме «Сила Архимеда», поэтому сту-
денту 1 пришлось провести этот урок. 

5.1. В распоряжении студента 1 есть 
конспект урока по физике в 8 классе. Как 
подготовить новый конспект урока для  
7 класса? 

5.2. В рамках данного занятия дол-
жен быть проведен демонстрационный 
эксперимент. Помогите студенту 1 вы-
брать оборудование для выполнения 
данного эксперимента и дайте указания 
к его проведению. 

5.3. Догадайтесь, как студент 1 орга-
низовал рефлексию, имея набор грузов 
разной плотности и сосуд с водой.

II. Знакомство с ГИА-оборудованием, 
учебным классом-комплектом по физи-
ке от компании SAGA CORPORATION 
и установками технопарка педагогиче-
ских компетенций для реализации науч-
но-исследовательской подготовки буду-
щего учителя физики.

В технопарке универсальных пе-
дагогических компетенций в рамках 
дисциплины «Школьный физический 
кабинет» осуществлялась работа по сле-
дующему алгоритму (по А. В. Усовой): 
знакомство с установкой и ее описание 
по предложенному плану: 1) назначение 
прибора; 2) принцип действия прибора 
(какое явление или закон положен в ос-
нову работы прибора); 3) схема устрой-
ства прибора (его основные части, их 
назначение); 4) правила пользования 
прибором, область применения прибо-
ра; 5) экспериментальная часть; 6) пред-
ложение практической работы и задание 
к данной установке для школьников.

Пример 1. Построение фигур Хладни. 
1.1. По результатам эксперимента 

сделайте рисунки с разными частотами 
(табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 
Результаты эксперимента на квадратные пластинки

Частота, Гц 510 705 1434 1846
Амплитуда, дБ 20
Изображение 
фигур

Таблица 2 
Результаты эксперимента на круглые пластинки

Частота, Гц 470 1312 1936
Амплитуда, дБ 20
Изображение фигур

1.2. Прочитайте текст и вставьте на 
места пропусков слова (словосочетания) 
из приведенного списка.

Рисунок, образованный мор-
ским песком на пластине, – это узор  
А) _________, связанный с Б) __________ 
пластины Хладни. Когда на пластину 
воздействует внешняя частота, некото-
рые области вибрируют, а некоторые нет. 
Морской песок колеблется и удаляется от 
того места В) __________, где амплитуда 
стоячей волны Г) ________, а затем пере-
стает вибрировать в Д) _____________, 
где амплитуда Е) ___________. 

Список слов и словосочетаний:
1) минимальна;
2) стоячей волны;
3) узлах; 
4) пучностей; 
5) максимальна; 
6) собственными частотами. 
Запишите в таблицу выбранные циф-

ры под соответствующими буквами.

III. Подготовка и защита доклада 
о функционировании школьного кабине-
та физики, который существует в обра-
зовательной организации, выступающей 
как база производственной практики.

Отчет по заданиям представляет-
ся в виде презентации. Защита отчета 
происходит на лабораторных работах 
дисциплины «Школьный физический 
кабинет» после прохождения практи-
ки. Отметим, что студентам бакалав-
риата – будущим учителям физики для 
формирования исследовательских уме-
ний были представлены исследователь-
ские задачи, которые они должны были 
решить в процессе производственной 
практики.

Примерный план отчета. Паспорт 
кабинета. Техника безопасности. План 
кабинета. План эвакуации. Должностная 
инструкция учителя физики, лаборанта. 
Портфолио учителя физики. Подготовка 
к ГИА. Организация и проведения ВПР. 
Проектная деятельность. Наличие лите-
ратуры (сборники задач, рабочие тетра-

 
 

 
 
 
III. Подготовка и защита доклада о функционировании школьного 

кабинета физики, который существует в образовательной организации, 
выступающей как база производственной практики. 

Отчет по заданиям представляется в виде презентации. Защита отчета 
происходит на лабораторных работах дисциплины «Школьный физический 
кабинет» после прохождения практики. Отметим, что студентам бакалавриата – 
будущим учителям физики для формирования исследовательских умений были 
представлены исследовательские задачи, которые они должны были решить в 
процессе производственной практики. 

Примерный план отчета. Паспорт кабинета. Техника безопасности. План 
кабинета. План эвакуации. Должностная инструкция учителя физики, лаборанта. 
Портфолио учителя физики. Подготовка к ГИА. Организация и проведения ВПР. 
Проектная деятельность. Наличие литературы (сборники задач, рабочие тетради, 
учебники и т. д.). Рабочая программа предмета, внеурочная деятельность, 
элективные курсы). Наличие лабораторного оборудования. Как устроен 
демонстрационный эксперимент. Материально техническая база кабинета. С 
какими сайтами работают. Сетевой город.  

После окончания производственной педагогической практики и 
обсуждения заданий будущие учителя выделили критерии оценивания кабинета 
физики (табл. 3) и проанализировали их на соответствие требованиям ФГОС. 

Таблица 3 

Критерии оценивания кабинета физики 
№ Критерии оценивания Баллы Примечание 
1 Соответствие нормативным требованиям 

1.1 Соответствие санитарным требованиям: 
освещенность, цветовая гамма, обеспечение 
чистоты воздуха, влажность и т. д. 

  

1.2 Наличие в кабинете инструкций и документов 
по санитарно-гигиеническим требованиям и 
требованиям техники безопасности 

  

1.3 Соответствие хранения оборудования в 
кабинете по нормам СанПиНа 

  

1.4 Наличие и ведение документов по 
инструктажу обучающихся по технике 
безопасности 

  

1.5 Пожарная безопасность    
1.6 Наличие аптечки   
2 Документы в кабинете и их качество 

2.1 Паспорт кабинета   
2.2 Программа развития кабинета   

Ответ:   А Б В Г Д Е 
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ди, учебники и т. д.). Рабочая програм-
ма предмета, внеурочная деятельность, 
элективные курсы). Наличие лаборатор-
ного оборудования. Как устроен демон-
страционный эксперимент. Материаль-
но-техническая база кабинета. С какими 
сайтами работают. Сетевой город. 

После окончания производственной 
педагогической практики и обсужде-
ния заданий будущие учителя выделили 
критерии оценивания кабинета физики 
(табл. 3) и проанализировали их на соот-
ветствие требованиям ФГОС.

Таблица 3
Критерии оценивания кабинета физики

№ Критерии оценивания Баллы Примечание
1 2 3 4

1 Соответствие нормативным требованиям
1.1 Соответствие санитарным требованиям: освещенность, цве-

товая гамма, обеспечение чистоты воздуха, влажность и т. д.
1.2 Наличие в кабинете инструкций и документов по санитар-

но-гигиеническим требованиям и требованиям техники 
безопасности

1.3 Соответствие хранения оборудования в кабинете по нормам 
СанПиНа

1.4 Наличие и ведение документов по инструктажу обучающих-
ся по технике безопасности

1.5 Пожарная безопасность 
1.6 Наличие аптечки
2 Документы в кабинете и их качество
2.1 Паспорт кабинета
2.2 Программа развития кабинета
2.3 Перечень-каталог учебного оборудования, технических 

средств обучения 
2.4 Перечень дидактических материалов по темам
2.5 Папки с инструкциями по выполнению практических работ 

и других форм учебной работы для обучающихся 
2.6 Методическое сопровождение
3 Оснащение и оборудование кабинета
3.1 Дидактические материалы для фронтальной и индивидуаль-

ной работы (в том числе с одаренными, слабоуспевающими 
учениками)

3.2 Тексты контрольных, проверочных работ
3.3 Аннотированная картотека видео, кино и т. д.
3.4 Технические средства обучения, их соответствие норма-

тивным требованиям, наличие памяток для работы с ними 
обучающихся 

3.5 Информационные плакаты 
3.6 ГИА-оборудование
3.7 Демонстрационное оборудование
3.8 Фронтальное оборудование
3.9 Электроснабжение парт
3.10 Наличие раковины
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Окончнаие табл. 3

1 2 3 4
4 Техническое оснащение кабинета
4.1 Компьютер
4.2 Проектор, экран
4.3 Принтер
4.4 Сканер
4.5 Телевизор
4.6 Колонки 
4.7 Камера 

Студенты-практиканты отмечают сле-
дующие трудности: отсутствие дидак-
тических материалов индивидуальной 
работы с одаренными и слабоуспеваю-
щими учениками; отсутствует ГИА-обо-
рудование или представлено в не боль-
шом объеме; не все лабораторное или 
демонстрационное оборудование ра-
бочее, требуется ремонт или замена на 
современное оборудование; принтер 
и сканер имеются не во всех кабинетах 
физики; паспорт кабинета требует об-
новления; программа развития кабине-
та физики отсутствует в большинстве 
школ. 

Выводы 
Проведенное исследование позволи-

ло актуализировать проблему подготов-
ки будущих учителей к организации ра-

боты школьного физического кабинета: 
данный процесс требует особого мето-
дического подхода, поскольку существу-
ет ряд очевидных сложностей. К ним мы 
отнесли: недостаточные навыки органи-
зации работы в школьном физическом 
кабинете у учителей и его методическо-
го обеспечения; ведение документов по 
кабинету (паспорт кабинета, программа 
развития); отсутствие оборудования или 
в небольшом количестве; оснащение ка-
бинета. 

Разработанная совокупность дидак-
тических материалов и апробирован-
ная организация курса по дисциплине 
«Школьный физический кабинет» спо-
собствуют формированию профессио-
нальных компетенций будущих учите-
лей физики.
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Лексические средства иерархизации ценностных 
представлений о русской культуре у китайских студентов  

(по материалам учебников «Русский язык для вузов»  
серии «Восток»)

Бокарева Юлия Михайловна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 
Новоселова Ольга Аркадьевна
Новосибирский государственный педагогический университет,  
г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. Введение. В статье анализируются материалы учебников, изданных 
в Китайской Народной Республике и адресованных студентам, изучающим русский 
язык в вузе. В процессе анализа рассматривались контексты, посвященные реалиям 
русской культуры и содержащие оценочную лексику. Цель исследования – предста-
вить лексические средства, которые используют авторы учебников для формирования 
иерархии ценностных представлений о русской культуре у китайских студентов, изу-
чающих русский язык. Методология. Работа выполнена в лингвокультурологическом 
и лингвоаксиологическом аспектах, с учетом современных исследований этноориен-
тированной методики преподавания русского языка как иностранного. Результаты. 
Проведенный анализ показал, что одним из основных средств создания представ-
лений о русской культуре у студентов КНР, изучающих русский как иностранный, 
является оценочная лексика, которая используется для формирования ценностной 
картины мира, иерархически выстроенной и детерминированной представлениями, 
существующими в китайской культуре. Выводы. Слова, содержащие оценку, позволя-
ют задать иерархию в соответствии с отражаемой в них оценочной шкалой.

Ключевые слова: ценностные представления; ценностная картина мира; система 
ценностей; иерархия ценностей; реалии русской культуры; оценочная лексика; рус-
ский как иностранный. 
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Lexical Means of Hierarchization of Value Ideas about  
Russian Culture among Chinese Students (Based on Materials 

from the Textbooks “Russian Language for Universities”  
of the “Vostok” Series)

Yulia M. Bokareva 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia
Оlga A. Novoselova 
Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, Russia 

Abstract. Introduction. The article analyzes the contexts of the textbooks published in 
the Peopleʼs Republic of China and addressed to students studying Russian at universities. 
The analysis includes contexts devoted to the realities of Russian culture and texts 
containing evaluative vocabulary. The purpose of the study is to present the lexical means 
used by the textbook authors to form a hierarchy of value ideas about Russian culture among 
Chinese students studying the Russian language. Methodology. The work was conducted in 
linguocultural and linguoaxiological aspects, using modern research into ethno-oriented 
methods of teaching Russian as a foreign language. Results. The analysis showed that one 
of the main means of creating ideas about Russian culture among Chinese students studying 
Russian as a foreign language is evaluative vocabulary, which is used to form a value picture 
of the world, hierarchically structured and determined by the ideas existing in Chinese 
culture. Conclusions. Words having evaluative meaning set a hierarchy in accordance with 
the evaluative scale reflected in them.

Keywords: value ideas; the value picture of the world; value system; hierarchy of values; 
the realities of Russian culture; evaluative vocabulary; Russian as a foreign language.

For Citation: Bokareva Yu. M., Novoselova О. A. Lexical Means of Hierarchization 
of Value Ideas about Russian Culture among Chinese Students (Based on Materials from 
the Textbooks “Russian Language for Universities” of the “Vostok” Series). Journal of 
Pedagogical Innovations, 2024, no. 3 (75), pp. 104–112. (In Russ.) DOI: https://doi.
org/10.15293/1812-9463.2403.09

Funding. The study was carried out within the framework of the project “Improving the 
model of organizational, methodological and personnel support for educational activities in 
Russian in the education system of the Peopleʼs Republic of China: an applied research” 
which is implemented with the financial support of the Ministry of Education of the Russian 
Federation, within the framework of state task № 073-03-2024-052 dated 18.01.2024.

Введение. Актуальность работы об-
условлена современными тенденциями 
в методике преподавания русского языка 
как иностранного (РКИ). При написании 
данной статьи авторы руководствова-
лись следующими основными идеями: 
во-первых, в практике преподавания 
иностранных языков принято обучать 
языку, знакомя обучающихся с куль-

турой страны изучаемого языка; во-
вторых, на современном этапе разраба-
тываются этноориентированные методы 
и приемы обучения иностранным язы-
кам, предполагающие учет националь-
ных особенностей субъектов обучения, 
что является, на наш взгляд, актуальным 
и инновационным. 
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Чтобы изучить, как отражаются осо-
бенности национального менталитета 
в учебных материалах, были проанали-
зированы учебники, созданные китай-
скими русистами для филологов, «Рус-
ский язык для вузов» серии «Восток» 
(части 1–4) [9; 19; 20; 21], которые, по 
нашим сведениям, являются основными 
в преподавании русского языка в вузах 
КНР. Отобранные авторами учебников 
культурнозначимые факты, имена, про-
изведения русского искусства и т. д. 
способствуют формированию факто-
логической базы культуроведческих 
знаний инофонов. Объем культурно-
ориентированных сведений о России, 
представленных в данных учебниках, 
был рассмотрен нами в статье «Культу-
роведческие знания о России китайских 
студентов-филологов, изучающих рус-
ский язык (по результатам диагности-
ческого анкетирования)» [5]. Авторы 
проанализированных учебников знако-
мят будущих филологов с системой цен-
ностей России с позиций своих пред-
ставлений, национальных стереотипов, 
обусловливающих особенности воспри-
ятия инокультурных реалий. В картине 
мира китайского народа очень важна 
иерархия, которая определяет комму-
никацию в различных сферах: в семье, 
в школе и вузе, в профессиональной 
деятельности, в государстве. Иерархи-
ческие отношения в Китае являются 
обязательным условием успешного вза-
имодействия людей (например, чтобы 
обратиться к взрослому человеку, необ-
ходимо учесть его возраст, профессию, 
зарплату и в результате, основываясь на 
этих данных, определить, кто в диалоге 
главный).

Цель данного исследования – пред-
ставить лексические средства, которые 
используют авторы учебников для фор-
мирования ценностных представлений 
о русской культуре у китайских студен-
тов, изучающих русский язык.

Методология. Теоретической базой 
данной работы стали исследования, по-
священные взаимосвязанному обуче-
нию языку и культуре (Е. М. Вереща-
гин, В. Г. Костомаров; Л. В. Московкин,  
А. Н. Щукин; Ю. Е. Прохоров и др.)  
[6; 11; 15], проблемам этноориентиро-
ванной методики преподавания русского 
языка как иностранного (Т. М. Балы-
хина; А. К. Новикова; Н. В. Сорокина 
и др.) [4; 12; 17], ценностной картине 
мира и системе ценностей (Н. Д. Ару-
тюнова; В. И. Карасик и др.) [1; 2; 8], 
а также языковым средствам передачи 
оценки (Н. Д. Арутюнова; Е. М. Вольф; 
Т. В. Маркелова; Т. А. Трипольская и др.) 
[3; 7; 10; 18]. 

Результаты. Ценностная картина 
мира отражает ценностные представле-
ния народа и содержит разнообразные 
оценки по параметрам «хорошо – пло-
хо», «норма – не норма», «высокое – низ-
кое», «главное – второстепенное» и т. д. 

Как известно, в языке оценка реа-
лизуется посредством разноуровневых 
единиц (фонетических, лексических, 
словообразовательных, морфологиче-
ских, синтаксических). В данной работе 
рассматриваются лексические средства 
выражения оценки – оценочные слова, 
которые содержат в семантике оценоч-
ную сему. Наиболее «приспособленны-
ми» к выражению оценочного отноше-
ния к объекту выступают оценочные 
прилагательные, позволяющие субъекту 
вербально определить/охарактеризовать 
объект в ценностном аспекте с позиций 
его функционально-практической, соци-
окультурной, эстетической, интеллекту-
альной и т. п. значимости для носителей 
языка. 

Оценочные прилагательные, исполь-
зуемые в анализируемых учебниках, 
позволяют сформировать ценностное 
отношение (оценку) у обучающихся 
к представленному культуроведческому 
материалу. Например, Ведущее место 
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в рейтинге вузов постоянно занимает 
Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова (МГУ), 
который носит имя его основателя, 
первого русского академика Михаила 
Васильевича Ломоносова [20, с. 226–227] 
(Здесь и далее полужирным начертанием 
выделено слово, содержащее оценку. – 
Ю. Б., О. Н.). В данном контексте слово 
ведущий используется в значении «нахо-
дящийся на высшей ступени рейтинга», 
а значит, положительно оцениваемый. 
Так у китайских студентов формируется 
представление о лучшем вузе России.

Стоит отметить, что включаемый 
культурноориентированный материал 
подается с позиций социально одобряе-
мых/признаваемых ценностных характе-
ристик. На это указывает набор исполь-
зуемых оценочных прилагательных, 
актуализирующих семантику важности/
значимости (важный), выделенности 
объекта по каким-либо положительным 
свойствам среди других (выдающийся, 
главный, великий). В толковых словарях 
русского языка раскрывается оценочная 
семантика этих прилагательных: ВАЖ-
НЫЙ. 1. Имеющий большое, особое 
значение, значительный. Важное собы-
тие. Сейчас это не важно [14]; ГЛАВ-
НЫЙ. 1. Самый важный, основной. Глав-
ная мысль доклада. Главная улица [14]; 
ВЕЛИКИЙ. 2. Выдающийся по своему 
значению, по своим достоинствам. Вели-
кая Октябрьская социалистическая ре-
волюция. || Необыкновенно одаренный, 
гениальный. Великий мыслитель. Вели-
кий ученый [16]. 

Иллюстративный материал в словар-
ных статьях отражает устойчивые лекси-
ко-семантические связи прилагательных 
с определяемыми существительными: 
важное событие, великий мыслитель, 
великий ученый. Все перечисленные 
прилагательные содержат в своей се-
мантике компонент ‘имеющий особое/
большое значение’, что свидетельству-

ет об особом месте объекта (в широ-
ком понимании) оценки в ценностной 
картине мира носителей русского язы-
ка (по данным словарей современного 
русского языка). Оценочная семантика 
воспринимается быстрее, чем логико-
предметное содержание, тем более что 
значение оценочных прилагательных от-
личается диффузностью, потому что не 
эксплицируются конкретные признаки/
качества оцениваемого объекта, т. е. не 
указываются основания выделения объ-
екта оценки среди других. 

Авторы учебников «Русский язык 
для вузов» серии «Восток» при помощи 
прилагательных, содержащих положи-
тельную оценку, располагают явления 
русской культуры не линейно, а уров-
нево, иерархически, обозначив главное, 
важное, значимое, что соответствует 
особенностям китайского менталитета 
выстраивать отношения иерархии, в том 
числе и в сфере межкультурной комму-
никации. Покажем это на примерах.

А. П. Чехов – великий русский писа-
тель [21, с. 85]; А. С. Пушкин, великий 
русский поэт, родился в Москве в 1799 го- 
ду [20, с. 188]; Михаил Васильевич Ло-
моносов – великий русский ученый  
[20, с. 237]; …великий русский ученый-
самоучка К. Э. Циолковский [20, с. 176]; 
Никита Сергеевич Михалков родился 
21 октября 1945 в Москве в известной 
семье. Отец Сергей Михалков – извест-
ный детский писатель, мать, Наталья 
Кончаловская, переводчица, была доче-
рью художника Петра Кончаловского 
и внучкой великого живописца Василия 
Сурикова [19, с. 247] (Здесь и далее со-
хранено грамматическое, стилистиче-
ское, орфографическое и пунктуацион-
ное оформление примеров, извлеченных 
из анализируемых учебников. – Ю. Б., 
О. Н.).

Слово великий вводит объект оценки, 
который обучающиеся должны считать 
значимым, весомым. Студенты усваи-
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вают то, что Пушкина и Чехова принято 
считать крупными величинами в русской 
литературе, Ломоносова и Циолковско-
го – в науке, Сурикова – в живописи.

Он (Королев. – Ю. Б., О. Н.) главный 
конструктор первых боевых и космиче-
ских ракет, искусственных спутников 
Земли, пилотируемых космических ко-
раблей, основоположник практической 
космонавтики, академик [20, с. 179]; 
Главная из них (башен Кремля. – Ю. Б., 
О. Н.) и самая красивая – Спасская [20, 
с. 26]; Для русской кухни главными явля-
ются щи, борщ и уха [19, с. 196]; Самое 
главное, что надо делать на Маслени-
цу – это есть блины, пить водку и раз-
влекаться [19, с. 78].

Слово главный формирует представ-
ление студентов о самом высоком поло-
жении объекта на «иерархической лест-
нице». И это могут быть как реальные 
факты (Королев – главный конструк-
тор), так и стереотипные представле-
ния авторов учебников как носителей 
иной этнокультурной общности (Самое 
главное, что надо делать на Маслени-
цу, – это есть блины, пить водку и раз-
влекаться).

Для указания на важность / большую 
ценность персоналии и/или реалии куль-
туры используются также слова выдаю-
щийся, исключительный, уникальный, 
особый.

Если бы Василий Шукшин был только 
актёром, или режиссёром, или сценари-
стом и драматургом, или, наконец, толь-
ко прозаиком, о нём уже говорили бы 
как о выдающемся гении. Но он проявил 
исключительную одаренность во всех 
этих областях творчества [20, с. 88].

Д. С. Лихачёв (1906–1999) фигура ис-
ключительная: знаменитый русский 
филолог, академик наук, много писал 
о культуре и делал для культуры <…>. 
У Лихачёва был особый дар: о сложных 
вещах он умел сказать просто, ясно 
и доходчиво [20, с. 248]. 

У данных прилагательных в словар-
ных толкованиях эксплицируется поло-
жительная оценка: ВЫДАЮЩИЙСЯ. 
Выделяющийся какими-н. качествами 
(обычно положительными). В. учёный. 
Выдающиеся достижения [13]; ИС-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 2. Небывалый, 
необыкновенный. И. случай. 3. Очень 
хороший, превосходный (разг.). Из-
делия исключительного качества [14]; 
ОСОБЫЙ. 1. Не похожий на других, 
не такой, как все; необычный, особен-
ный [16]; ОСОБЕННЫЙ. 2. Более зна-
чительный, сильный, чем всегда, чем 
обычно. Княжна Марья подходила в тот 
день с особенным трепетом к двери ка-
бинета. Л. Толстой, Война и мир [16]  
(Здесь и далее полужирным в словар-
ных материалах выделено нами. – Ю. Б.,  
О. Н.).

В представленных контекстах из 
учебников положительная оценка назы-
ваемых личностей усиливается за счет 
использования сочетаний «оценочное 
прилагательное + оценочное существи-
тельное»: выдающийся гений, исклю-
чительная одаренность, особый дар. 
В Малом академическом словаре рус-
ского языка находим следующие тол-
кования существительных из данных 
словосочетаний: ГЕНИЙ. 2. Человек, 
обладающий высшей степенью творче-
ской одаренности в какой-л. сфере дея-
тельности. Пушкин принадлежал к чис-
лу тех творческих гениев, тех великих 
исторических натур, которые, работая 
для настоящего, приуготовляют буду-
щее. Белинский, Сочинения А. Пушки-
на; ОДАРЁННОСТЬ. Свойство по знач. 
прил. одаренный; талантливость, даро-
витость. Одаренность ребенка. Музы-
кальная одаренность. ОДАРЁННЫЙ. 2. 
Талантливый, даровитый. Одаренный 
актер. [Отец] был человеком одарен-
ным: хорошо рисовал, писал стихи. Щеп-
кина-Куперник, Театр в моей жизни; 
ДАР. 2. Способность, дарование, та-
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лант. Имел он песен дивный дар И голос, 
шуму вод подобный. Пушкин, Цыганы. 
[У адвоката] был необыкновенный дар 
описывать. Чехов, Сильные ощущения 
[16]. Анализируя компонентный состав 
лексических значений оценочных слов, 
входящих в приведенные примеры, мы 
видим семантико-оценочное согласова-
ние, в результате которого происходит 
интенсификация оценки называемого/
определяемого объекта. 

Выводы. Таким образом, в учеб-
никах «Русский язык для вузов» серии 
«Восток» (части 1–4) прослеживается 
установка на определение места, роли 
представляемого объекта в системе со-
циокультурных ценностей. Задача авто-
ров – в условиях отсутствия аутентичной 
среды показать студентам высокооце-
ниваемые явления русской культуры 
и сформировать у обучающихся убеж-
дение в том, что называемые в учебнике 

реалии занимают высокое место среди 
ценностей русской культуры. Система 
ценностей в анализируемых учебниках 
подается через призму национальной 
культуры авторов, отражает их ценност-
ные ориентации, так как в китайской на-
циональной картине мира очень важно 
выстроить иерархию ценностей. 

Одним из основных языковых средств 
создания иерархических представлений 
обучающихся являются слова, в лекси-
ческом значении которых содержится 
оценочный компонент, а также сочета-
ния таких слов, которые поддерживают 
и усиливают оценку. 

Инновационные приемы обучения 
русскому языку как иностранному мож-
но разрабатывать, учитывая дидактиче-
ские материалы, созданные авторами 
учебников по русскому языку в других 
странах и отражающие особенности 
других культур.
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Влияние дифференцированного подхода к дозированию 
физической нагрузки на показатели умственной 
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается инновационный подход к дози-
рованию физической нагрузки с учетом функциональных возможностей подростков 
и его влияние на умственную работоспособность занимающихся. Цель исследова-
ния – выявление воздействия физической нагрузки, связанной с проявлением об-
щей выносливости, на умственную работоспособность школьников среднего звена 
при различных условиях ее дозирования. Методология. В исследовании сравнива-
ется воздействие нагрузки на общую выносливость без учета физических возмож-
ностей организма школьников 5–8 классов и в соответствии с их функциональной 
подготовленностью на показатели различных свойств внимания, смысловой памяти, 
логического мышления. Результаты. Полученные данные отражают процентное 
соотношение подростков с улучшением, ухудшением показателей умственной рабо-
тоспособности, а также тех, у кого не было выявлено изменений с учетом индиви-
дуального интеллектуального развития. Выявлено, что после дифференцированного 
подхода, в отличие от недифференцированного, большинство подростков улучшили 
показатели объема внимания, темпа выполнения интеллектуальных заданий при от-
сутствии истощения психической работоспособности, также у них увеличилось ко-
личество запомненных пар слов, уменьшилось количество ошибок при установлении 
смысловых отношений в суждениях. Выводы. Дифференцированный подход к дози-
рованию физической нагрузки, в сравнении с недифференцированным, чаще способ-
ствует улучшению устойчивости и объема внимания, смысловой памяти и логическо-
го мышления подростков.

Ключевые слова: дифференцированный подход; дозирование нагрузки; урок фи-
зической культуры; школьники; умственная работоспособность.
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Abstract. Introduction. The article deals with an innovative approach to the dosing 
of physical activity taking into account the functional capabilities of adolescents and its 
impact on the mental performance of students. The aim of the study is to identify the 
impact of physical activity associated with the manifestation of general endurance on the 
mental performance of middle school students under different conditions of its dosing. 
Methodology. The study compares the effect of the load on general endurance without taking 
into account the physical capabilities of the organism of schoolchildren of grades 5–8 and in 
accordance with their functional fitness on the indicators of various properties of attention, 
semantic memory, and logical thinking. Results. The obtained data reflect the percentage 
ratio of adolescents with improvement, deterioration of mental performance indicators, as 
well as those in whom no changes were revealed taking into account individual intellectual 
development. It was revealed that after the differentiated approach, in contrast to the 
undifferentiated one, the majority of adolescents improved the indicators of attention span, 
the rate of intellectual tasks performance in the absence of mental efficiency exhaustion, 
also the number of memorized pairs of words increased, the number of errors in establishing 
semantic relations in judgments decreased. Conclusion. Differentiated approach to dosing 
of physical load in comparison with undifferentiated more often promotes improvement of 
stability and volume of attention, semantic memory and logical thinking of adolescents.

Keywords: differentiated approach; load dosing; physical education lesson; 
schoolchildren; mental performance.
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Введение. В процессе двигательной 
деятельности нервные импульсы от раз-
личных систем организма, генерируясь 
в головном мозге, активизируют и физи-
ческие, и психические возможности че-
ловека [8]. Широко известно благопри-
ятное воздействие физических нагрузок, 
особенно координационных и кратко-

временных, на умственную работоспо-
собность человека [3; 7; 10; 11; 12; 13]. 
При выполнении работы, связанной 
с развитием общей выносливости, на 
основе моторно-висцеральных рефлек-
сов в большой степени задействуются не 
только мышечная, но и сердечно-сосуди-
стая, дыхательная системы организма.  
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Регуляция всей деятельности обеспе-
чивается головным мозгом, где степень 
эффективности обусловлена уровнем 
активизации или утомления организма, 
характерного при работе на выносли-
вость [15]. При этом недостаточно из-
ученным остается вопрос о влиянии 
степени утомления от физической на-
грузки на психические функции чело-
века. Особенно актуальным является 
исследование данной проблемы для 
школьников, у которых большая ум-
ственная нагрузка [14]. 

В связи с этим цель исследования – 
выявление воздействия физической на-
грузки, связанной с проявлением общей 
выносливости, на умственную работо-
способность школьников среднего зве-
на при различных условиях ее дозиро-
вания. Задачи: 1) сравнить процентное 
соотношение школьников 5–8 классов, 
имеющих определенные изменения 
в проявлении внимания, смысловой па-
мяти и логического мышления в резуль-
тате воздействия двигательной нагрузки 
с недифференцированным и дифферен-
цированным ее дозированием соглас-
но их физической работоспособности;  
2) выделить наибольшие изменения 
в показателях умственной работоспо-
собности обучающихся 5–8 классов по-
сле нагрузки на общую выносливость 
при недифференцированном и диффе-
ренцированном ее дозировании. 

Методология. Эмпирическое иссле-
дование проводилось с обучающимися 
5–8 классов двух школ г. Новосибирска 
в количестве 50 человек в мае 2024 г. 
Оценивалось воздействие двух уроков 
физической культуры для развития об-
щей выносливости без дифференциро-
ванного подхода к подготовленности 
подростков и при его осуществлении на 
показатели умственной работоспособно-
сти подростков. Дифференциация к до-
зированию нагрузки основывалась на 
учете уровня физической работоспособ-

ности школьников по результатам теста 
PWC 170 по формуле Л. Карпмана [6]. 
В итоге обучающиеся были разделе-
ны на 3 группы: слабой подготовлен-
ности – с уровнем PWC 170 менее  
8,0 кгм/мин•кг, средней – от 8 до 14 кгм/
мин•кг и сильной – выше 14 кгм/мин•кг, 
которым давалась соответствующая фи-
зическая нагрузка. В процессе нашего 
исследования после проведения уроков 
с разными подходами к дозированию 
нагрузки были выявлены и проанализи-
рованы изменения следующих показа-
телей умственной работоспособности: 
1) на основе теста Бурдона [9]: концен-
трации; объема; устойчивости внимания 
по изменениям в количестве просматри-
ваемых знаков за каждую минуту и ко-
личеству ошибок (наличию истощения), 
а также среднему темпу выполнения за-
дания в течение трех минут; 2) способ-
ность к кратковременному сохранению 
смысловой информации на основе диа-
гностики количества запомненных пар 
слов по методике Л. Д. Столяренко [2]; 
3) способности к установлению логи-
ческих связей между понятиями по ме-
тодике Т. Г. Богдановой по количеству 
совершаемых ошибок [1]. Результаты 
исследования выражены в процентах, 
отражающих соотношение подростков 
с улучшением, ухудшением показателей 
умственной работоспособности, а также 
тех, у кого не было выявлено изменений. 
Выбор способа представления резуль-
татов исследования обусловлен разны-
ми интеллектуальными способностями 
подростков даже внутри одной возраст-
ной группы.

Результаты исследования. Рассмо-
трим сначала особенности проявления 
свойств внимания, которое организует 
все познавательные психические про-
цессы и влияет на эффективность созна-
тельной деятельности человека [4; 5].  
У большинства исследуемых сразу по-
сле физической нагрузки концентрация 
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внимания ухудшилась (рис. 1). После 
урока без дифференцированного подхо-
да снизились результаты у 61,5 % иссле-
дуемых, а после урока с осуществлением  
дифференцированного подхода –  

у 57,8 %. Это может быть обусловле-
но повышенным уровнем возбуждения 
центральной нервной системы в про-
цессе восстановления после физической 
нагрузки. 

Рис. 1. Изменения концентрации внимания в результате уроков физкультуры   
с разными подходами

При этом, сравнивая данные резуль-
таты после осуществления дифферен-
цированного и недифференцированного 
подходов к дозированию физической на-
грузки обучающихся, важно отметить, 
что количество подростков с улучшени-
ем показателей концентрации внимания 
возросло на 22 % именно после урока, 
где учитывалась внутренняя нагрузка на 
организм.

Рассматривая устойчивость внима-
ния, мы видим, что в покое и после диф-

ференцированного подхода к распреде-
лению физической нагрузки количество 
подростков, выполняющих задание на 
внимание без снижения работоспособ-
ности, наибольшее и имеет схожие циф-
ровые значения (рис. 2). А после урока 
физкультуры без дифференцированного 
подхода у 74 % исследуемых выявлено 
нарастающее истощение. Это может го-
ворить о необходимости оптимизации 
в дозировании физических упражнений.

Рис. 2. Показатели истощения психической работоспособности  
после уроков физкультуры с разными подходами
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Анализируя среднюю скорость про-
сматриваемых знаков тестового задания 
в сравнении с исходными показателями, 
на рисунке 3 мы видим, что у большин-
ства подростков после физической на-
грузки она увеличилась. При этом при 
осуществлении дифференцированного 
подхода темп выполнения улучшился на 
23 %, чем после урока без дифференци-

рованного подхода. Стоит отметить, что 
примерно равное количество школьни-
ков снизили скорость выполнения за-
дания в результате физической нагруз-
ки с разным подходом к дозированию. 
После недифференцированного воздей-
ствия – это 16 %, после дифференциро-
ванного – 12,5 %. 

 

Рис. 3. Изменения в среднем темпе выполнения задания в результате уроков физкультуры  
с разными подходами

Результаты исследования изменений 
в объеме внимания, представленные на 
рисунке 4, также свидетельствуют о по-
ложительном воздействии физической 
нагрузки на данный показатель. При 
этом наибольшее количество исследуе-

мых с увеличением количества просма-
триваемых знаков (81,3 % по сравне-
нию с 53,8 %) наблюдалось после урока 
с дифференцированным подходом с уче-
том физической работоспособности об-
учающихся.

 

Рис. 4. Изменения в объеме внимания в результате уроков физкультуры  
с разными подходами

При сравнении темпа, объема вни-
мания с изменениями в концентрации 
можно отметить, что после физической 

нагрузки скорость просматриваемых 
знаков увеличивается, а концентрация 
внимания ухудшается, что также гово-
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рит о выраженном возбуждении цен-
тральной нервной системы, стремлении 
подростков сделать больше.

По результатам изучения измене-
ния смысловой памяти после нагрузки  
(рис. 5) видим, что после урока с диффе-

ренцированным подходом, в отличие от 
недифференцированного, существенно 
(более чем в 2 раза) возросло количество 
обучающихся, которые запомнили боль-
ше пар слов по сравнению с показателя-
ми в покое.

Рис. 5. Изменения показателей смысловой памяти в результате уроков физкультуры  
с разными подходами

Аналогичные результаты более эф-
фективного воздействия дифферен-
цированного подхода по сравнению 
с недифференцированным дозировани-

ем физической нагрузки мы наблюдаем 
при анализе показателей логического 
мышления (рис. 6). 

Рис. 6. Изменения показателей логического мышления в результате уроков физкультуры  
с разными подходами

Результаты около половины детей 
после урока с недифференцированным 
подходом снизились по сравнению с ис-
ходными как в способности устанавли-
вать, так и запоминать смысловые связи. 
При этом время прохождения задания 
часто уменьшалось, а количество оши-
бок возрастало. Интересно отметить, 

что часто неизменные результаты в те-
сте «Простые аналогии» – это самые вы-
сокие результаты при безошибочном вы-
полнении задания. 

Выводы. В конце уроков физиче-
ской культуры – на фоне снижения кон-
центрации внимания у большой части 
подростков – при дифференцированном 
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подходе к дозированию физической на-
грузки, в отличие от недифференциро-
ванного, у большинства исследуемых 
учащихся 5–8 классов наблюдаются 
улучшения показателей устойчивости 
и объема внимания, а также смысловой 
памяти и логического мышления.

Таким образом, дифференцирован-
ный подход к дозированию физической 
нагрузки с учетом физической под-

готовленности школьников 5–8 клас-
сов на уроке физкультуры, направлен-
ном на развитие общей выносливости, 
в большей степени позволяет улучшить 
умственную работоспособность под-
ростков, тем самым обеспечить лучшую 
эффективность дальнейшей интеллекту-
альной деятельности в образовательном 
процессе.
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Применение технологий компьютерного зрения  
в оздоровительной физической культуре
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Аннотация. Введение. В статье рассматриваются области использования техноло-
гий компьютерного зрения в сфере физического воспитания и спортивной деятельно-
сти. Методология. Анализируются инновационные методики оценки двигательного 
акта на основе видеоматериала, распознавания образов, отслеживания объектов, пока-
зана возможность автоматизированного контроля двигательного действия с помощью 
искусственного интеллекта и нейросетей. Особое внимание уделяется возможностям 
интегрировать технологии компьютерного зрения из сферы профессионального спор-
та и фитнес-индустрии в оздоровительную физическую культуру, образовательный 
процесс. Результаты. Разработана компьютерная программа (на системе MediaPipe) 
для автоматизированной оценки эффективности физического упражнения на основе 
биомеханических свойств двигательного действия с учетом индивидуальных пропор-
ций тела, определения нагрузки на ключевые точки организма с целью получения 
оптимального оздоровительного эффекта. Выводы. Обсуждаются перспективы ис-
пользования данной программы для оптимизации методики занятий оздоровитель-
ной физической культурой.

Ключевые слова: компьютерные технологии; компьютерное зрение; компьютер-
ная программа; физическая культура; физические упражнения; автоматизация; обу-
чающиеся. 
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Abstract. Introduction. The article presents the areas of use of computer vision 
technologies in the field of physical education and sports activities. Methodology. Innovative 
methods for assessing motor action based on video material, pattern recognition, object 
tracking are analyzed, the possibility of automated control of motor action based on the use 
of artificial intelligence and neural networks is shown. Particular attention is paid to the 
possibilities to integrate computer vision technologies from the field of professional sports 
and fitness industry into fitness physical culture, educational process. Results. A computer 
program based on the MediaPipe system has been developed for automated assessment of 
the effectiveness of physical exercise based on biomechanical properties of motor action, 
taking into account individual proportions of the body, determining the load on key points 
of the body in order to obtain an optimal health effect. Conclusions. The prospects for 
using this program to optimize the methodology of health-improving physical education 
are discussed.
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Введение. Применение технологий 
компьютерного зрения в спорте наби-
рает обороты, предоставляя новые воз-
можности для анализа и улучшения про-
изводительности спортсменов. Научные 
исследования демонстрируют, как эти 
технологии применяются в различных 
областях спорта, от профессиональных 
тренировок до любительских занятий. 

Стоит отметить, что интерес к приме-
нению компьютерного зрения в спорте 
возник более пятнадцати лет назад. Од-
ним из первых комплексных изданий на 

эту тему стала книга “Computer Vision 
in Sports” под редакцией T. B. Moeslund,  
G. Thomas и A. Hilton [14], опублико-
ванная в 2014 г. Это издание охватыва-
ет широкий спектр применений ком-
пьютерного зрения в спорте, включая 
отслеживание мяча, определение ме-
стоположения и позы игроков, а также 
распознавание типов специфических 
событий и видов спорта. Книга пред-
ставляет собой важный вклад в развитие 
данной области, предлагая новые идеи 
от международных экспертов и рассма-
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тривая ключевые проблемы и методы 
применения компьютерного зрения на 
протяжении всего жизненного цикла 
спортивного события [14].

Последние 10 лет исследования, по-
священные использованию компьютер-
ных технологий в спортивной деятель-
ности, становятся очень популярны. 
Одной из основных причин является 
применение искусственного интеллекта 
и нейронных сетей, которые облегчают 
интерпретацию и анализ данных, при 
этом позволяют использовать более ши-
рокий арсенал средств.

Так, в исследовании B. T. Naik с со-
авторами (2022) [15] демонстрируется 
широкий спектр применения компью-
терного зрения в спорте. Авторы класси-
фицируют спортивные виды, ориентиро-
ванные на игроков и на мяч, анализируя 
задачи обнаружения и отслеживания 
объектов, прогнозирования траекторий 
и распознавания стратегий. В исследова-
нии рассматриваются технические слож-
ности реализации, использование искус-
ственного интеллекта и GPU-платформ, 
а также анализируются доступные на-
боры данных. Обзор намечает будущие 
направления развития и потенциальные 
проблемы в области визуального распоз-
навания в спорте [15].

J. Smith и M. Johnson (2024) [16] вы-
сказывают мнение, что современные 
тенденции применения компьютерного 
зрения в спортивной индустрии демон-
стрируют широкий спектр возможно-
стей. Авторы отмечают использование 
этой технологии для повышения вовле-
ченности болельщиков, автоматизации 
судейства и оптимизации тренировоч-
ного процесса. Технологии дополнен-
ной реальности (AR) в сочетании с ком-
пьютерным зрением обогащают опыт 
просмотра спортивных мероприятий. 
В судействе системы компьютерного 
зрения, такие как Hawk-Eye, повыша-
ют точность принимаемых решений. 

В тренировочном процессе алгоритмы 
компьютерного зрения применяются 
для анализа движений спортсменов, оп-
тимизации техники и снижения риска 
травм [16].

Важный вклад в развитие техно-
логий распознавания физических 
упражнений внесли Н. И. Вельможко  
и А. А. Бойко (2020) [1]. В своем ис-
следовании они разработали алгоритм 
распознавания физических упражне-
ний с использованием нейронных сетей 
и 3D-видеоконтроллера Microsoft Kinect 
v.2.0. Исследователи разработали про-
грамму, направленную на распознава-
ние шести выбранных упражнений для 
нижних конечностей, анализируя углы 
в коленном и тазобедренном суставах. 
Применение компьютерных техноло-
гий выявило достаточно высокую точ-
ность распознавания упражнений, что 
открывает перспективы для дальнейше-
го применения этой технологии в оцен-
ке правильности техники выполнения 
физических упражнений. Данное ис-
следование демонстрирует потенциал 
использования компьютерного зрения 
и машинного обучения в анализе движе-
ний человека, что может найти приме-
нение как в спортивной подготовке, так 
и в реабилитационных программах [1].

Применение компьютерного зрения 
в спорте становится все более разноо-
бразным и охватывает различные аспек-
ты спортивной деятельности. Как отме-
чают К. В. Германов, Т. В. Красноперова 
и А. А. Германова [2], применение ком-
пьютерного зрения в спорте в основном 
затрагивает три направления: трениро-
вочный и соревновательный процессы, 
телевизионные трансляции и судейство. 
В тренировочном процессе эти техноло-
гии позволяют оценивать техническое 
мастерство спортсмена, а также в не-
которых видах и тактическую деятель-
ность, анализировать стратегию сопер-
ника. В телевизионных трансляциях 
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компьютерное зрение используется для 
отображения положения игроков или 
траекторий мяча, что помогает коммен-
таторам анализировать игру. В судействе 
эти технологии применяются для повы-
шения точности принимаемых решений, 
например в определении положения 
«вне игры» в футболе или попадания 
мяча в аут в теннисе [2]. 

Применение технологий компью-
терного зрения в спорте становится все 
более распространенным явлением. Как 
отмечается в обзоре трендов цифрови-
зации спорта, системы компьютерного 
зрения с использованием технологии 
распознавания узлов человеческого тела 
(HPE – Human Pose Estimation) активно 
внедряются не только в профессиональ-
ном спорте, но и в любительском. Эти 
системы позволяют отслеживать пра-
вильность выполнения упражнений, по-
могая совершенствовать технику и улуч-
шать спортивные показатели.

Существуют работы, в которых рас-
сматривается использование современ-
ных компьютерных технологий для 
конкретных видов спорта и упражне-
ний. Так, в исследовании А. Д. Терёхина 
с соавторами (2022), направленном на 
анализ техники дистанционных бросков 
в баскетболе, отмечается, что компью-
терные технологии позволяют автомати-
чески распознавать фазы исследуемого 
игрового приема и анализировать пра-
вильность его выполнения [11]. Работа 
Ю. В. Киселева с соавторами (2023) по-
священа оценке и анализу выполнения 
двигательных элементов гимнастов на 
основе видеоданных, при этом исполь-
зование программы способствует выяв-
лению технических ошибок [4]. 

Применение искусственного интел-
лекта и компьютерного зрения находит 
свое место не только в традиционных ви-
дах спорта, но и в спортивном туризме. 

1 Цифровая экосистема интерактивного спорта [Электронный ресурс]. – URL: https://pt.2035.
university/project/cifrovaa-ekosistema-interaktivnogo-sporta (дата обращения: 06.04.2024).

И. В. Сивцов (2024) рассматривает роль 
искусственного интеллекта в повышении 
эффективности, безопасности и персона-
лизации спортивного туризма [10]. Хотя 
автор не фокусируется исключительно 
на компьютерном зрении, он подчерки-
вает важность использования передо-
вых технологий для анализа движений, 
оценки физического состояния туристов 
и оптимизации маршрутов. Это иссле-
дование демонстрирует потенциал при-
менения технологий искусственного 
интеллекта, включая компьютерное зре-
ние, в новых областях спортивной дея-
тельности, что может способствовать 
развитию более безопасных и персона-
лизированных подходов к организации 
активного отдыха [10].

В контексте развития цифровых тех-
нологий в спорте компьютерное зрение 
играет важную роль в создании интерак-
тивных спортивных экосистем. Как от-
мечается в описании проекта «Цифровая 
экосистема интерактивного спорта»1, си-
стемы компьютерного зрения использу-
ются для виртуальной оценки эффектив-
ности спортивных тренировок, позволяя 
идентифицировать физические, физио-
логические и антропометрические пока-
затели организма. Это дает возможность 
не только отслеживать правильность 
выполнения упражнений, но и прогно-
зировать перспективы улучшения фи-
зических возможностей спортсмена. 
Кроме того, в проекте подчеркивается, 
что компьютерное зрение в сочетании 
с другими технологиями искусственного 
интеллекта может способствовать пер-
сонализации тренировочного процесса 
и повышению его эффективности.

Еще одной сферой применения ком-
пьютерного зрения выступает фитнес-
индустрия. Так, использование совре-
менных интеллектуальных спортивных 
тренажеров помогает инструкторам 
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и занимающимся визуализировать тех-
нику выполнения упражнения и при не-
обходимости корректировать ее. Этому 
способствует применение технологии 
компьютерного зрения [3].

П. С. Коберник (2024) рассматри-
вает возможности применения ИИ-
технологий в сфере спорта, уделяя 
особое внимание использованию ней-
росетей для составления персонализи-
рованных планов тренировок в фитнес-
приложениях [5]. Автор выделяет три 
подхода к разработке индивидуальных 
планов тренировок в фитнес-приложе-
ниях: простой выбор уровня сложно-
сти, генерация плана на основе базовых 
физических параметров и использова-
ние искусственного интеллекта для де-
тального анализа данных пользователя. 
Последний подход, по мнению автора, 
является наиболее продвинутым и по-
зволяет создавать максимально инди-
видуализированные планы тренировок. 
В качестве примеров приложений, ис-
пользующих искусственный интел-
лект, автор приводит “Smarty Assistant”, 
“Impakt” и “TrainAsONE”, каждое из 
которых имеет свои уникальные осо-
бенности в применении технологий 
искусственного интеллекта. Однако  
П. С. Коберник подчеркивает, что несмо-
тря на значительный прогресс, искус-
ственный интеллект пока не способен 
полностью заменить работу професси-
ональных тренеров из-за уникальности 
организма каждого человека [5]

П. А. Кулаков и А. С. Еремин (2024) 
рассматривают особенности разработки 
компьютерных обучающих тренажеров 
в среде Unity 3D [7]. Авторы подчерки-
вают важность использования современ-
ных технологий, включая физические 
движки и средства визуализации, для 
создания эффективных тренажеров. Они 
описывают основные этапы разработки: 
начиная с определения целей и требова-
ний, проектирования сценариев и уров-

ней до реализации механики взаимо-
действия и создания пользовательского 
интерфейса. Особое внимание уделя-
ется преимуществам компьютерных 
тренажеров, таким как повышение эф-
фективности обучения, индивидуали-
зация процесса и улучшение усвоения 
сложных навыков. Хотя исследование 
не фокусируется непосредственно на 
использовании компьютерного зрения, 
оно демонстрирует потенциал интегра-
ции различных технологий для созда-
ния эффективных обучающих систем, 
которые могут найти применение в том 
числе и в сфере физической культуры 
и спорта [7].

Е. В. Медникова, Е. С. Котляров  
и М. В. Попова (2023) рассматривают 
перспективы ИИ-приложений в физиче-
ской культуре, отмечая рост популярно-
сти онлайн-тренировок [8]. В частности, 
они описывают приложение “Fittonic”, 
использующее компьютерное зрение 
для контроля упражнений. Авторы под-
черкивают такие преимущества прило-
жений, как снижение нагрузки на препо-
давателя и персонализация обучения, но 
также указывают на необходимость уча-
стия преподавателей и риск технических 
ошибок. Они заключают, что совместная 
работа программистов и тренеров необ-
ходима для успешной интеграции искус-
ственного интеллекта в обучение [8].

Интересный пример применения глу-
боких нейронных сетей для распозна-
вания физической активности человека 
по видеоданным представлен в работе 
А. В. Пятаевой с соавторами (2022) [9]. 
Исследователи разработали алгоритм 
определения типа физической актив-
ности на основе моделей DenseNet121 
и MobileNetV2, а затем самостоятельно 
построили модель глубокой нейронной 
сети. Авторы использовали набор дан-
ных UCF50, содержащий 50 различных 
видов действий человека, а также до-
полнительные видеопоследователь-
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ности с YouTube для увеличения ре-
презентативности тестового набора. 
Экспериментальные исследования под-
твердили эффективность предложенно-
го подхода для решения задачи класси-
фикации видов физической активности 
по визуальным данным. Особенно важ-
но, что разработанная модель требует 
меньше вычислительных ресурсов по 
сравнению с предварительно обученны-
ми сетями, сохраняя при этом высокую 
точность распознавания [9].

Стоит отметить, что использова-
ние технологий компьютерного зрения 
очень актуально не только для спорта. 
В контексте высшего образования так-
же наблюдается тенденция к интеграции 
инновационных технологий в физиче-
ское воспитание. Г. Н. Шилкина (2024) 
отмечает, что применение технологий 
дополненной (AR) и виртуальной реаль-
ности (VR) в физическом воспитании 
студентов открывает новые возможно-
сти для повышения эффективности об-
учения [12]. Автор подчеркивает, что 
использование AR-приложений по-
зволяет студентам в реальном време-
ни взаимодействовать с виртуальными 
объектами и получать мгновенную об-
ратную связь, что способствует более 
глубокому усвоению материала и по-
вышению мотивации. В контексте био-
механических занятий AR-технологии 
дают возможность визуализировать дви-
жения и проводить анализ техники вы-
полнения упражнений, что способствует 
формированию правильных двигатель-
ных навыков и снижению риска травм.  
VR-технологии, в свою очередь, по-
зволяют создавать виртуальные тре-
нировки, предоставляющие студентам 
уникальный опыт участия в симули-
рованных сценариях, которые трудно 
воссоздать в реальной жизни. Важно 
отметить, что внедрение этих техноло-
гий требует дальнейших исследований, 
а также поддержки и подготовки педаго-

гического и студенческого сообщества 
к интеграции новых образовательных 
методов [12].

Практическое применение ком-
пьютерного зрения в физическом вос-
питании демонстрирует программа  
“CV-Тренер”, разработанная К. М. Жо-
миным и Б. А. Шрайнером (2023) [13]. 
Эта программа, используя библиотеки 
OpenCV и MediaPipe, анализирует фото 
и видео для автоматического опреде-
ления типа телосложения обучающих-
ся, расчета длин частей тела и углов 
в суставах при выполнении упражне-
ний. Тестирование на выборке из 544 
школьников 5–9 классов при выполне-
нии базовых упражнений (приседания, 
наклоны, выпады, отжимания, подъемы 
туловища) показало возможность ко-
личественной оценки техники выпол-
нения упражнений, амплитуды движе-
ний и расчета показателей нагрузки на 
ключевые точки тела. Авторы отмечают 
потенциал подобных решений для опти-
мизации и рационализации физической 
нагрузки, а также повышения эффектив-
ности и индивидуализации физического 
воспитания школьников на занятиях по 
физической культуре [13].

Е. А. Конопко и М. Г. Сидин (2024) 
рассматривают перспективы и этические 
аспекты использования искусственного 
интеллекта в анализе биометрических 
данных в спортивной тренировке [6]. Ав-
торы отмечают, что искусственный ин-
теллект может применяться для оценки 
состояния спортсмена, прогнозирования 
результатов, оптимизации тренировок 
и повышения их безопасности. Однако 
они также подчеркивают важность уче-
та этических аспектов, таких как конфи-
денциальность данных, недискримина-
ция и прозрачность при использовании 
ИИ-систем. Исследователи указывают 
на необходимость разработки более эф-
фективных методов сбора и обработки 
биометрических данных, создания бо-
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лее надежных и точных ИИ-систем для 
их анализа, а также разработки более 
понятных и прозрачных ИИ-систем для 
спортсменов и тренеров [6].

Исследования последних лет демон-
стрируют растущий интерес к интегра-
ции искусственного интеллекта в образо-
вательный процесс и подготовку кадров 
в области физической культуры и спор-
та. В этих работах раскрывается потен-
циал использования искусственного ин-
теллекта для повышения эффективности 
обучения, индивидуализации подхода 
к каждому учащемуся и оптимизации 
тренировочного процесса в сфере физи-
ческой культуры и спорта. 

Компьютерное зрение играет ключе-
вую роль в модернизации физкультур-
ного движения, предлагая инструменты 
для точного анализа движений, оценки 
и корректировки техники выполнения 
упражнений и оптимизации трениро-
вочного процесса. Текущие исследова-
ния подтверждают необходимость этих 
технологий и раскрывают их потенциал 
для повышения эффективности и улуч-
шения безопасности занимающихся. 
Внедрение компьютерного зрения в фи-
зическую культуру и спорт требует даль-
нейшего развития и адаптации, однако 
уже сейчас очевидно, что эти техноло-
гии станут неотъемлемой частью буду-
щего, способствуя его цифровой транс-
формации и инновационному развитию. 
Вместе с этим выявлено, что большин-
ство исследований, посвященных при-
менению компьютерных технологий, на-
правлены на спортивную деятельность, 
где основным критерием выступает 
оценка качества выполнения техниче-
ского элемента. Работ, посвященных оп-
тимизации оздоровительной культуры, 
крайне мало, хотя именно с правильно-
сти и безвредности двигательного дей-

ствия должно начинаться любое обуче-
ние в спорте.

Целью работы является создание 
компьютерной программы автоматизи-
рованной оценки эффективности фи-
зического упражнения на основе био-
механических свойств двигательного 
действия с учетом индивидуальных про-
порций тела, определения нагрузки на 
ключевые точки организма. 

Методология. В рамках научно-ис-
следовательской работы была предпри-
нята попытка создания компьютерной 
программы, основанной на языке Python 
с использованием библиотек MediaPipe, 
OpenCV и др., которая позволит по ви-
део оценить эффективность выполнения 
двигательного действия. Программа, 
основанная на компьютерном зрении, 
при внесении основных антропоме-
трических данных (рост и масса тела) 
исследуемого позволяет автоматизиро-
вать оценку выполнения физического 
упражнения на основе биомеханических 
свойств, выявления силы воздействия на 
ключевые точки при двигательном акте, 
определять индивидуальные особенно-
сти выполнения упражнения в зависи-
мости от типа телосложения и пропор-
ций человека. 

Результаты. Для расчета нагрузок 
воспользуемся пропорциями распре-
деления массы тела по его отдельным 
частям, достаточно широко принятым 
в биомеханике. При этом парные органы 
(руки, ноги) будем считать суммарными 
в боковой проекции. 

Для определения персональных гео-
метрических характеристик тела объек-
та исследования составим структурную 
схему с обозначением весовых нагрузок, 
приложенных в точках центров тяжести 
соответствующих органов (рис. 1).
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Рис. 1. Структурная схема человека при выполнении упражнения по вертикали

Таким образом, в соответствии с при-
нятыми нормами биомеханики, при из-
вестных величинах роста и массы тела 
компьютерная программа позволяет 
рассчитать длины и массы конечностей 
и, как следствие, определить центр тя-
жести (ЦТ) отдельного звена и найти об-
щий центр тяжести тела. 

На схеме:
O – точка приложения общего центра 

масс G;
d – длина стопы;
с – длина голени;
b – длина бедра;
a – длина туловища;
k – расстояние до центра тяжести го-

ловы;
e – длина плеча;
f – длина предплечья;
v – длина кисти;
u – расстояние до точки О от верти-

кальной оси y; 
F1 = 0.04*G – вес стоп;
F2 = 0.1*G – вес голеней;
F3 = 0.24*G – вес бедер;
F4 = 0.43*G – вес туловища;
F5 = 0.06*G – суммарный вес плеч;
F6 = 0.07*G – вес головы;
F7 = 0.04*G – вес предплечий;

F8 = 0.02*G – вес кистей.
Процесс изменения положения ча-

стей тела при выполнении упражнения 
будет определяться углами α, β, γ и φ. 
Введем возможные ограничения на зна-
чения этих углов.

Угол α может увеличиваться от есте-
ственных значений 25° при подъеме на 
суставах пальцев ноги. Но при выполне-
нии упражнения с полным прилеганием 
стопы к опорной поверхности его значе-
ние можно принять близким к 25°.

Угол β из-за ограниченности подвиж-
ности голеностопного сустава может ме-
няться в пределах от 0 до 40° и может 
быть принят как независимый аргумент, 
но следует учесть, что на начальных эта-
пах приседания он изменяется практиче-
ски одинаково с углом γ, и при достиже-
нии предельных значений β дальнейшая 
глубина приседания обеспечивается на-
растанием угла γ, вплоть до его предель-
ных значений, близких к 120° (при 90° 
достигается максимальная нагрузка на 
суставы).

Угол φ отклонения оси туловища от 
вертикали будет определяться услови-
ем равновесия всего тела относитель-
но опорной точки О стопы. Положение 
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этой точки на схеме будет определяться 
расстоянием u. Для определения это-
го угла в каждый момент выполнения 
упражнения на основе схемы рисунка 1 
составим уравнения равновесия пло-
ской системы сил:

ΣFy = G – F1 – F2 – F3 – F4 – F5 – F6  –  F7 – F8 = 0

Разберем один из примеров расчета 
силы действующей на предплечье одно-
моментно:

F5∙(-c∙sinβ+b∙sinγ-a∙sinφ-0.47∙e)

После преобразования уравнения 
с использованием рекомендованных 
пропорций массы конечностей тела и их 
длин можем получить выражение для 
определения одного неизвестного при 
заданных значениях других из ряда: u, α, 
β, γ или φ.

При этом стоит отметить, что величи-
ны, используемые в расчете, не зависят 
от общего веса, а только от весовых про-
порций частей тела.

Таким образом, рационально задавая 
значения u, β и γ, определить необходи-
мое для равновесия тела значение угла φ. 

Для рассмотрения равновесия ко-
ленного сустава под действием прило-
женных к нему внешних сил составим 

расчетную схему, изображенную на ри-
сунке 2. Жестко зафиксируем голень под 
углом β к вертикальной оси y.

 

Рис. 2. Расчетная схема для определения внешних сил,  
действующих на коленные суставы при приседании

На схеме указаны принятые и ранее 
использованные обозначения и значения 
параметров. Кроме того, считаем, что 
шарнир коленного сустава закреплен на 
жестком основании в точке С. Уравно-
вешивание всех внешних весовых на-

грузок обеспечивается упругой силой 
N, возникающей при сокращении четы-
рехглавой мышцы бедра, показанной на 
схеме в виде пружины. Радиус r опре-
деляется расстоянием от точки касания 
бедренной и большеберцовой костей до 

Разберем один из примеров расчета силы действующей на предплечье 

одномоментно: 

�� ∙ ��� ∙ ���� � � ∙ ���� � � ∙ ���� � 0.�� ∙ �� 
 

После преобразования уравнения с использованием рекомендованных 

пропорций массы конечностей тела и их длин можем получить выражение для 

определения одного неизвестного при заданных значениях других из ряда: u, α, 

β, γ или φ. 
При этом стоит отметить, что величины, используемые в расчете, не 

зависят от общего веса, а только от весовых пропорций частей тела. 

Таким образом, рационально задавая значения u, β и γ, определить 

необходимое для равновесия тела значение угла φ.  

 

� � ������ � � 0.001�� ∙ ���� � 0.202 ∙ ���� � 0.1�2� ∙ ���� � 0.01�12
0.1362  

 

Для рассмотрения равновесия коленного сустава под действием 

приложенных к нему внешних сил составим расчетную схему, изображенную на 

рисунке 2. Жестко зафиксируем голень под углом β к вертикальной оси y. 
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внешнего контура коленной чашечки.
При составлении уравнения равно-

весия для определения неизвестных сил, 
действующих на коленный сустав, путем 
параллельного переноса приложим силу 
N в коленном суставе, дополнив систему 
моментом этой силы относительно точ-
ки переноса.

Таким образом, можно рассчитать на-
грузку, действующую на сустав. 

Аналогичным образом можно рас-

считать нагрузки, действующие на тазо-
бедренный сустав при выполнении дан-
ного упражнения.

Также рассмотрим и другие схемы 
при выполнении симетричных упражне-
ний. Так, на рисунках 3 и 4 представлено 
схематичное изображение физических 
упражнений сгибание-разгибание рук 
в упоре лежа и подъем туловища из по-
лоложения лежа.

 

Рис. 3. Расчетная схема положений тела и внешних нагрузок на его части при упоре лежа

 

Рис. 4. Расчетная схема для определения опорных реакций при выполнении упражнения  
подъем туловища из положения лежа
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Стоит также отметить, что данная 
компьютерная программа позволяет 
определить общий центр масс и просле-
дить его изменения при выполнении фи-
зического упражнения. При этом анализ 
имеющихся данных свидетельствует об 
эффективности выполнения физическо-
го упражнения: проекция общего центра 
масс на горизонтальную ось будет спо-
собствовать оценке мышечного корсета 
исследуемого при двигательном дей-
ствии и, как следствие, экономизации 
деятельности организма. 

Выводы. Основной особенностью 
применения данной программы явля-
ется индивидуальный подход к оценке 
физического упражнения исследуемого 
с учетом его индивидуальных пропор-
ций тела. Данная программа позволит 
более рационально использовать основ-
ные физические движения с учетом осо-
бенностей человека, а также дифферен-
цировать их по подгруппам для более 
оптимального построения занятий по 
оздоровительной физической культуре.
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