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Педагогический журнал Башкортостана. 2023. № 4. С. 9-11.  

Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; (4): 9-11. 

DOI: 10/21510/18173292_2023_102_4_9_11 

 

ГЛАВНЫЕ НА ЗЕМЛЕ 

 
Для цитирования: Сагитов С. Главные на Земле // Педагогический журнал Башкор-

тостана. 2023. № 4 (102). С. 9-11. 

For citing: Sagitov S. The main ones on Earth. Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana = 

Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; 102 (4): 9-11. 

 

2023 год прошел под эгидой Года педагога и наставника и стал особен-

ным для всех представителей системы образования, вне зависимости от того, на 

каком уровне образования служит каждый из нас. 

За последние пять лет Акмуллинский университет сделал гигантский шаг 

вперед, в том числе и благодаря федеральному проекту «Учитель будущего по-

коления России», по которому мы получили 345 млн рублей за два года. Всего 

же с 2019 по 2023 годы в развитие вуза, в т.ч. в материально-техническую базу, 

повышение квалификации преподавателей, научные исследования привлечено 

дополнительно более 700 миллионов рублей. Год педагога и наставника стал 

для коллектива Башкирского педагогического университета очередным вызо-

вом, когда при повышенном внимании со стороны всего общества и особенно 

профессионального сообщества каждый день надо было доказывать свою ква-

лификацию, свои компетенции, свои претензии на роль одного из лучших педа-

гогических вузов России. 

Весь год в Акмуллинском университете проходили мероприятия, посвя-

щенные именному году, значимые с нравственно-духовной, образовательной, 

просветительской стороны, а также повышающие престиж этой уважаемой, 

вечной профессии, о которых первый почетный профессор нашего университе-

та, народный поэт Башкортостана, Герой Социалистического Труда Мустай 

Карим писал: «После культа Матери я преклоняюсь только перед культом, имя 

которому Учитель». В 2023 году в Акмуллинском университете проходили со-

бытия, посвященные педагогам и наставникам. Это были мероприятия, расска-

зывающие о педагогах и ученых, стоявших у истоков педагогической науки в 

Башкортостане, в том числе о людях, которые развивали в разные годы наш вуз 

– Эдуарде Шайхулловиче Хамитове, Рустеме Гумеровиче Кузееве, Марване 

Янгировиче Янгирове, которому в будущем году исполняется 115 лет со дня 

рождения. Только в этом году в вузе были открыты именные аудитории и лабо-

ратории, посвященные выдающимся ученым и практикам, вносивших и по сей 

день вносящим свой большой вклад в развитие как нашего университета, так и 

сферы образования и науки Башкортостана, России: Талмаса Магсумовича Га-
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рипова, Вадима Фатхиевича Сафина, Ахмета Закиевича Рахимова, Эдуарда Ти-

мофеевича Изергина, Алексея Николаевича Лачинова, Раиля Мирваевича Аса-

дуллина. 

Мы имели возможность год делиться с коллегами из разных регионов 

нашей великой страны лучшими педагогическими практиками, осваивали и 

разрабатывали новые методики обучения и современные технологии. Среди 

большого количества проведенных научных, образовательных, просветитель-

ских мероприятий особо хотелось бы остановиться на трех из них, потому что 

они связывают воедино традиции и инновации в педагогике, прошлое и буду-

щее просвещения, научные исследования и практическое применение новых 

методов, технологий и методик в образовании. 

Во-первых, Всероссийский форум-конкурс «Учитель будущего поколе-

ния России», который мы провели в мае 2023 года. Форум собрал на уфимской 

площадке 30 лучших студентов старших курсов из 25 педагогических вузов 

разных регионов России, которые в течение 5 дней доказывали, что именно они 

являются лучшими среди студентов – будущих педагов. Будущие учителя про-

шли диагностику профессиональных компетенций и представили свои проекты, 

а на площадках уфимских школ участники форума провели «Разговоры о важ-

ном». Кроме того, участники представили экспертам демонстрационные уроки 

«Школьные реалии», в ходе которых необходимо было не только показать зна-

ние предмета и методики преподавания, но и найти выход из типичных педаго-

гических ситуаций, возникающих в классе. Участники форума смогли не толь-

ко выступить в конкурсной программе, но и побывать на лекциях и мастер-

классах экспертов – победителей федерального этапа конкурса «Учитель года», 

представлявших 11 регионов России. По итогам конкурса эксперты определили 

трех дипломантов и лауреатов 3 степеней. Лауреатом первой степени и победи-

телем Всероссийского форума-конкурса «Учитель будущего поколения Рос-

сии» стал Илья Лукьянов, студент Тульского государственного педагогическо-

го университета им. Л. Толстого. Отрадно, что студент Акмуллинского универ-

ситета Данил Бобров стал лауреатом второй степени. 

Еще одним значимым событием, получившим в этом году статус всерос-

сийского, стал конкурс «Лучшая педагогическая династия». Очный этап этого 

масштабного форума прошел в октябре 2023 года и объединил династии учите-

лей и педагогов из разных регионов России. Хотя сам конкурс существует с 

2012 года, но зародившись на базе одного факультета именно в Год педагога и 

наставника он стал по настоящему Всероссийским. На конкурс было подано 

633 заявки из 78 регионов России. На очный этап в столицу Башкирии приеха-

ли представители 20 династий из разных регионов страны – от Республики Са-

ха (Якутия) до Краснодарского края. Стаж самой «возрастной» династии, прие-

хавшей из Дагестана, составил 1269 лет! Конкурс, выражающий общественное 

признание представителям педагогических династий за многолетний плодо-

творный труд и вклад в развитие образования, содействующий укреплению 

престижа педагогической профессии, пропагандирующий семейные и духовные 
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ценности, выявил победителей в трех номинациях – «Фундамент будущего», 

«Призвание быть», «Из века в век». Абсолютным же победителем конкурса 

стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области со стажем 565 

лет. 

Главным научным мероприятием Года педагога и наставника в Акмул-

линском университете стал Национальный педагогический форум, который 

прошел при поддержке Министерства просвещения России и Министерства об-

разования и науки Республики Башкортостан и объединил на 7 конференциях 

около 800 ученых и экспертов из более чем 50 регионов России, а также коллег 

из Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. 

Тот колоссальный вклад, который вносили и вносят сегодня учителя и 

наставники в достижения всей страны поистине бесценен. Огромное внимание 

сейчас уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения, а 

историческая миссия отечественной системы образования всегда состояла в 

воспитании гражданственности и ответственности за свою страну. Сохранять, 

развивать лучшие традиции отечественной педагогики, прививать любовь к Ро-

дине – одна из важнейших задач Учителя.  

Уверен, что 2023 год, объявленный Президентом России Владимиром 

Путиным Годом педагога и наставника, позволил нам набрать дополнительный 

импульс для дальнейшего развития системы образования и педагогической 

науки. И многое, что было организовано и проведено и Акмуллинским универ-

ситетом, ляжет в основу обновляющейся системы образования России, под-

тверждая слова великого советского поэта Роберта Рождественского о том, что 

«Учитель ‒ профессия дальнего действия, главная на Земле». 

В Год педагога и наставника всей системой образования проделан значи-

мый объем работы, показавший, что мы, во-первых, имеем серьезную базу и 

фундамент, а во-вторых – знаем, куда идем и как будем развиваться. Вместе с 

этим жизнь ежедневно дает нам новые поводы для размышления и ежедневно 

заставляет корректировать векторы развития. 

Уважаемые коллеги! От всей души хочу поблагодарить всех вас за вер-

ность профессии! За то, что вкладываете в работу свою душу и профессиона-

лизм, обращаясь к самому светлому в своих воспитанниках, основываясь на 

традиционных российских семейных ценностях. 

Следующий год, как вы знаете, Президент объявил Годом семьи, годом 

укрепления семейных ценностей, поддержки родительства и детства. Вопросы 

образования и воспитания неразрывно связаны с семьей, а значит – с будущим 

нашей страны. 

 

С благодарностью за активную позицию  

и пожеланиями дальнейшего развития,  

Салават Сагитов 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы социокультурной адаптации детей ино-

странных граждан, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 

образования в Российской Федерации. На основе изучения и обобщения опыта работы с 

детьми мигрантов предлагаются общие подходы к системе оценки сформированности соци-

ально-культурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан. Обращается вни-

мание на региональную специфику этого процесса, которая требует уточнения позиций, свя-

занных с социокультурной адаптацией в российских регионах, каждый из которых отличает-

ся уникальными культурными условиями.  

В результате анализа теоретического материала социокультурная адаптация опреде-

ляется как процесс вхождения индивида в культурную среду не родного для него социально-

го окружения. Однако проблема социокультурной адаптации не может быть решена без 

определения ориентиров, на основе которых формируются ключевые факты национальной 

культуры, определяющие образовательные цели.  

На основе предложенных целей выделены основные подходы к организации процесса 

социокультурной адаптации иностранцев, обучающихся по образовательным программам в 

Российской Федерации. Культурологический подход способствует возможности узнать о 

различных аспектах культуры народов России ‒ их фольклоре, декоративно-прикладном ис-

кусстве, архитектуре, аспектах повседневной жизни, праздниках, обрядах и традициях. По-

знание религиозной культуры занимает при этом особое место. Следовательно, можно 

успешно интегрировать обучающихся в общество и способствовать развитию у них важных 

качеств гражданина многонациональной страны ‒ толерантности, доброжелательности, со-

страдания, человечности и др. Региональный подход позволяет детям из семей мигрантов 

стать частью местного образа жизни, традиций, этических норм, моральных правил, религи-

озной культуры и создает возможности для социализации в естественной среде. В то же  

время  признается,  что  малая  часть  Отчизны, окружающей культурной среды, является  
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одной из составляющих общероссийской культуры. Этнографический подход позволяет рас-

сматривать российское общество как уникальное пространство для понимания особенностей 

духовно-нравственной культуры представителей различных религиозных и этнических 

групп. 

Ключевые слова: дети мигрантов, адаптация, обучение и адаптация детей мигрантов, 

культура, социокультурная адаптация, социокультурная идентичность, языковая адаптация 
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научно-методической системы оценки языковой и социально-культурной адаптации несо-

вершеннолетних иностранных граждан, осваивающих образовательные программы основно-
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Abstract. The problems of socio-cultural adaptation of children of foreign citizens who mas-

ter educational programs of basic general and secondary education in the Russian Federation are 

considered. Based on the study and generalization of the experience of working with migrant chil-

dren, general approaches to the system of assessing the formation of socio-cultural adaptation of 

foreign minors are proposed. Attention is drawn to the regional specifics of this process, which re-

quires clarification of positions related to socio-cultural adaptation in Russian regions, each of 

which has unique cultural conditions. 

As a result of the theoretical material analysis, socio-cultural adaptation is defined as the 

process of an individual's entry into the culture of a social environment foreign to him. However, 

the problem of socio-cultural adaptation cannot be solved without defining the guidelines on the 

basis of which the key facts of national culture that determine educational goals are formed. 

The proposed goals highlight the main approaches to the organization of socio-cultural ad-

aptation of foreigners studying under educational programs in the Russian Federation. The cultural 

approach contributes to the opportunity to learn about various aspects of Russia peoples’ culture ‒ 

their folklore, decorative and applied arts, architecture, aspects of everyday life, holidays, rituals 

and traditions. At the same time, the knowledge of religious culture occupies a special place. There-

fore, it is possible to successfully integrate students into society and promote the development of 

important qualities of the multinational country’s citizen ‒ tolerance, benevolence, compassion, 

humanity, etc. The regional approach allows children from migrant families to become part of the 

local way of life, traditions, ethical norms, moral rules, religious culture and creates opportunities 

for socialization in a natural environment. At the same time, it is recognized that a small part of the 
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Motherland, the surrounding cultural environment, is one of the components of the all-Russian cul-

ture. The ethnographic approach allows us to consider Russian society as a unique space for under-

standing the peculiarities of the spiritual and moral culture of representatives of various religious 

and ethnic groups. 

Keywords: migrant children, adaptation, education and adaptation of migrant children, cul-

ture, socio-cultural adaptation, socio-cultural identity, language adaptation 

Acknowledgements. The study was carried out within the framework of the state task no. 

R&D PTNI 1023052600017-3-5.3.1;5.9.2;5.1.1 dated 10.07.2023 "Development and testing of a 

scientific and methodological system for assessing the linguistic and socio-cultural adaptation of 

foreign minors mastering educational programs of basic general and secondary education in the 

Russian Federation". 

For citing: Benin V.L., Zhukova E.D. Conceptual foundations of the assessment system for 

the socio-cultural adaptation of foreign minors in Russian schools. Pedagogicheskij zhurnal Bash-

kortostana = Pedagogical journal of Bashkortostan. 2023; 102(4): 12-21. 

 

Введение. Следствием миграционных процессов в большинстве стран со-

временного мира, включая Россию, стал приток иностранных граждан – выход-

цев из иных социумов, воспитанных в традициях, отличных от культурных 

норм принимающей их стороны. Чрезвычайная актуальность проблематики со-

циально-культурной адаптации мигрантов диктуется, с одной стороны, объек-

тивным ростом роли духовных регуляторов во всех сферах жизни и деятельно-

сти людей, с другой стороны, значительной дифференциацией моральных цен-

ностей в современном российском обществе, что вызывает необходимость об-

ращения в процессе образования и воспитания к духовно-нравственному опыту 

Отечества. 

Актуальность проблемы оценки социокультурной адаптации несовер-

шеннолетних иностранных граждан обусловлена особенностями учебно-

воспитательного процесса в поликультурном и полилингвальном коллективе 

обучающихся и порождаемыми этим новыми требованиями к деятельности 

всех категорий педагогических работников ‒ учителей-предметников, воспита-

телей, педагогов-психологов, социальных педагогов и иных специалистов, ра-

ботающих с несовершеннолетними иностранными гражданами. Проблемы со-

циокультурной адаптации детей иностранных граждан обозначены в числе 

приоритетных направлений реализации государственной политики в сфере об-

разования. Они выступают объектом пристального внимания педагогической 

общественности, родительских сообществ, представителей национальных зем-

лячеств, различных социально-профессиональных групп. 

Методология исследования. Интерес к изучению вопросов адаптации ми-

грантов активизировался с начала ХХ века. Социологический взгляд на соци-

альную адаптацию впервые исследовали Ф. Бок, М. Вебер, Р. Мертон, Чикаг-

ская школа, представленная А. Смоллом, Р. Парком, В. Томасом, Ф. Знанецким, 

В. Уайтом, заложила основы изучения миграционных движений и адаптивного 

поведения мигрантов. 

В последние десятилетия подходы к исследованию данной проблемы в 

значительной мере изменились. Это стало следствием увеличения миграцион-
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ных движений и вытекающего из него признания миграции важным ресурсом 

экономического развития. Первая группа социологических исследований этой 

области была ориентирована на обобщение результатов. За рубежом концепту-

альные исследования по социальной адаптации мигрантов проводили 

Дж. Берри, С. Вертовек, С. Спенсер, А. Мемм. В отечественной науке заметен 

вклад в разработку теоретических и методологических вопросов миграции и 

связанных с ней процессов, внесенный трудами А.И. Ахиезера, В.И. Мукомеля, 

С.А. Панарина, Дж.Т. Тощенко и Т.Н. Юдиной.  

Вторая группа исследований посвящена различным аспектам адаптации 

мигрантов к условиям культуры в их новой стране проживания и сообразной им 

социально-экономической реальности. В работах В.В. Амелина, 

Ю.В. Арутюнян, И.М. Бадыштова, С.В. Баранова, В.В. Гриценко, 

А.В. Дмитриева, Е.А. Назарова этот вопрос исследуется как в теоретических, 

так и в прикладных аспектах. 

В педагогической науке осмысление того, как дети мигрантов адаптиру-

ются в образовательной среде, происходит в различных концептуальных кон-

текстах. В контексте культуры межнационального общения ее рассматривал 

З.Т. Гасанов, в контексте поликультурного образования ‒ Г.Д. Дмитриев, 

О.В. Гукаленко, В.В. Макаев, Т.В. Менская. Зарубежные концепции мульти-

культурного образования связаны с именами Дж. Бэнкса, С. Беннет; диалога 

культур ‒ М. Хоманна, У. Шмидта; социально-психологический подход пред-

ставляют С. Гаитандес, А. Мемм, Б. Хакл. 

Значительный интерес в контексте заявленной темы представляет анализ 

национального самосознания и межэтнической толерантности, проведенный 

А.Г. Асмоловым, Д.В. Зиновьевым, Р.З. Хайрулиным, Г.У. Солдатовой, 

Т.Г. Стефаненко. Не менее интересны результаты изучения влияния на процес-

сы адаптации окружающей среды, которые проводили Б.З. Вульфов, 

В.Н. Гуров, М.Ю. Мартынова, С.В. Степанова. В работах А.Н. Артюхиной, 

В.А. Джуринского, A.И. Ключенко, Т.И. Левина образовательная среда рас-

сматривается как особый социально-педагогический феномен, оказывающий 

непосредственное влияние на протекание адаптации. Труды И.М. Бадыштовой, 

О.В. Вединой, Н.В. Киблицкой посвящены исследованию городской среды как 

адаптационного пространства. 

Социологические аспекты проблемы исследовали Н.В. Артемьева, 

Г.Е. Зборовский, О.Ю. Мязина, Е.А. Шуклина. Психологической стороне адап-

тации посвящены работы Ю.А. Горшениной, Е.В. Логутовой, Е.Ф. Фалуниной. 

Освещению проблем взаимодействия детей и родителей-мигрантов со школой в 

условиях российских реалий посвящены работы Д.А. Александрова, 

В.В. Барановой, В.А. Иванюшиной. 

Теоретико-методологическую основу исследования проблемы языковой и 

социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан со-

ставляют концепции и теории, раскрывающие сущность адаптации, аккульту-

рации и интеграции мигрантов в миграционном процессе (Г.М. Андреева, 
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М.С. Блинова, Н.М. Лебедева, В.И. Мукомель, Т.Н. Юдина); идеи воспитания 

культуры межнациональных отношений, поддержки и защиты личности детей 

из семей мигрантов (В.В. Абраменкова, Г.Н. Волков, Г.Е. Зборовский, 

М.Н. Кузьмин, А.В. Мудрик); концептуальные основы индивидуализации обра-

зования (Л.В. Байбородова, Т.В. Бурлакова, В.И. Долгова, В.А. Ясвин); лич-

ностно-ориентированный подход в образовании (А.Г. Асмолов, И.А. Зимняя, 

М.И. Рожков, И.С. Якиманская).  

В современном обществе особое внимание уделяется вопросам адаптации 

и социализации иностранных граждан, чтобы они могли полноценно интегри-

роваться в новую среду. В образовательных учреждениях России и ее регионов 

уже давно в тех или иных формах существуют многоязычие и поликультур-

ность. В некоторых регионах, включая Республику Башкортостан, проводится 

обучение национальным языкам народов России. Подготовлены специальные 

учебные пособия для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Прово-

дится обучение и повышение квалификации педагогов, которые обучают рус-

скому как иностранному/неродному языку. 

Значительный объем методической и психолого-педагогической работы 

ведется в рамках нового, недавно введенного в школьную систему, предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», который призван 

дополнить и интегрировать социальные аспекты традиционных гуманитарных 

учебных предметов. В его рамках обучающиеся должны познакомиться с нрав-

ственными идеалами как религиозной, так и светской духовности, в контексте, 

отражающем связь между прошлым и будущим. Основной целью преподавания 

основ духовно-нравственной культуры народов России является формирование 

мотивации у учеников к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационально-

го народа России, а также стремление к активному сохранению ее духовных 

ценностей. 

Результаты исследования. В педагогической практике социокультурная 

адаптация (от лат. socialis – общественный; adaptare – приспособлять) трактует-

ся как «процесс и результат приспособления человека к условиям новой социо-

культурной среды, т.е. к новым условиям жизни, нормам поведения и общения, 

ценностям и традициям, а также развитие его способностей к самостоятельной 

деятельности в новой социокультурной среде» [1, с.5]. Иначе говоря, социо-

культурная адаптация ‒ это процесс вхождения индивида в культурную среду 

не родного для него социального окружения. Еще проще – процесс восприятия 

чужой культуры. 

Но обращение к рассмотрению любых аспектов культуры, в том числе и 

социокультурной адаптации, всегда связано с известной сложностью. Культура 

– понятие многоаспектное, его обиходное употребление не совпадает с науч-

ным. Как отмечает Н.И. Николаева, на сегодняшний день существует множе-

ство различных подходов к определению культуры. Сама Н.И. Николаева пред-
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лагает обобщенное толкование данного феномена с акцентом на духовно-

нравственную компоненту и определяет ее как «составляющую общей системы 

культуры, которая включает духовную деятельность и ее продукты. В состав 

духовно-нравственной культуры, с этих позиций, входит познание, нравствен-

ность, воспитание, образование, право, политика, философия, этика, эстетика, 

наука, искусство, литература, мифология, религия» [2, с. 23]. 

По словам Т.Г. Человенко, «духовная культура представлена философи-

ей, искусством и религией, утверждающими определенную систему духовных 

ценностей, социальных норм и отношений человека к Богу как высшему Нача-

лу, миру, людям» [3, с.86]. 

Т.Д. Шапошникова, являясь одним из авторов учебников по «Основам 

религиозных культур и светской этики», считает, что «религиозную и светскую 

культуру следует представлять не только через высокие идеи, но и через язык, 

традиции и повседневную жизнь народа, так как мир вещей связан с глубинны-

ми символами, идеями, интеллектуальным, нравственным и духовным развити-

ем эпох» [4, с.103].  

Три приведенные выше позиции не охватывают все возможные варианты 

толкования предмета рассмотрения. Существует множество других точек зре-

ния, но все их можно так или иначе свести к трем основным концептуальным 

подходам. 

Первый подход представлен духовной концепцией и ограничивает куль-

туру только сферой духовной жизни общества, производством и потреблением 

духовных ценностей; еще уже ‒ литературы и искусства. В этом случае методо-

логия социокультурной адаптации должна ориентироваться на этические и эс-

тетические аспекты. Но разделение культуры на материальную и духовную 

возможно лишь абстрактно-теоретически.  

Второй подход ‒ аксиологическая концепция ‒ рассматривает культуру 

как совокупность материальных и духовных ценностей, созданных людьми. В 

этом случае методология социокультурной адаптации должна быть ориентиро-

вана на освоение неких базовых ценностей. Однако кто определяет, что являет-

ся ценностью культуры, а что нет? Понятие «ценность» зависит от субъекта и 

его отношения к объекту. Следовательно, это понятие субъективное и риско-

ванно помещать его в основы социокультурной адаптации. 

Мы считаем, что наиболее целесообразным подходом для рассмотрения 

проблемы адаптации к социокультурной среде является третий, этносоциоло-

гический подход в культуре, в рамках которого культура рассматривается как 

накопленный опыт социальной жизни, который каждый человек может не толь-

ко освоить, но и принять участие в его развитии [5, с. 67]. Следовательно, куль-

тура чрезвычайно многообразна в своих конкретных проявлениях.  

Мир культуры безграничен. В той или иной степени, культурное значение 

имеет все, к чему прикоснулся человек. Поэтому любая попытка составить «ре-

естр культурных ценностей» изначально обречена на провал – нельзя объять 
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необъятное. Что в таком случае означает российская культура, к которой при-

ходится адаптироваться детям мигрантов? Мы считаем, что территорию России 

следует рассматривать как некую специфическую духовную общность, куль-

турный комплекс, сложившийся в результате исторического обмена и взаимо-

проникновения культур всех проживающих здесь народов. Это позволяет уча-

щимся из числа мигрантов приобрести целостное и системное представление о 

мировоззрении и духовном развитии российского общества.  

Не лишен интереса подход к социокультурной адаптации с позиций реги-

онализации, когда его логика строится на основе изучения культуры России с 

акцентом на свой регион, либо базовые национальные ценности изучаются, 

прежде всего, на основе культуры региона. Тем более, что во многих регионах 

России имеется давний и богатый опыт преподавания дисциплин по региональ-

ной культуре, таких как «Культура Башкортостана» [6]. 

Некоторые исследователи утверждают, что развитие духовно-

нравственной культуры должно основываться на жизненном опыте учащихся. 

Важно установить связь между современной культурой и культурными тради-

циями. Для этого необходимо «обновить» содержание и адаптировать его под 

влияние средств массовой информации, Интернета, современного кино и т.д., 

хотя их влияние обычно рассматривается как негативное. Это особенно важно 

для школьников-иммигрантов, которых нужно научить ориентироваться в ин-

формационном потоке и выбирать то, что важно и необходимо для их нрав-

ственного и эстетического развития. Одним из ключевых принципов является 

использование культурной археологии, общей для русской культуры. При этом 

логика приобретения социокультурного опыта переходит от общего к частно-

му, от общих принципов, характерных для всех людей, к примерам, основан-

ным на культурных традициях страны. Например, у всех народов России образ 

воина, защитника Родины является культурным прототипом. Следуя этой логи-

ке, можно сначала рассмотреть этот образ на примере легендарных богатырей, 

а затем дополнить его примерами из русских сказок и изображениями совре-

менных героев. Проблема социокультурной адаптации не может быть решена 

без определения ориентиров, на основе которых формируются ключевые факты 

национальной культуры. Пример организации обучения мировому искусству и 

культуре, основанный на архетипических принципах, можно найти в педагоги-

ческом комплексе для 7-8 классов, разработанном Г.И. Даниловой [7]. В основу 

данной темы легли архетипы самых известных мировых произведений искус-

ства и культуры: «Идеальный мужчина», «Святой», «Герой и защитник Отчиз-

ны», «Женщина и мать», «Человек в мире природы» и т. д. 

Знакомство со значительным объемом культурного опыта предполагает 

рамочный характер, основанный на русских национальных ценностях и важной 

роли учителя, возможности его творческих подходов. Именно преподаватель 

должен обладать профессиональными способностями вспоможения социокуль-

турной адаптации учащихся. Только компетентные специалисты, учитывая 
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особенности возраста и языковых способностей учащихся, а также уровень раз-

вития национальной мысли и культуры в регионе, могут определить, какой 

культурный опыт, литературные произведения, произведения искусства, обра-

зы, известные люди и примеры поведения современников лучше отвечают за-

дачам формирования духовных и нравственных качеств личности школьника. 

Целью воспитательного воздействия на несовершеннолетних иностран-

ных граждан, обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего образования в Российской Федерации, является формирование у них 

мотивации к осознанному нравственному поведению. Это поведение должно 

быть основано на знании и уважении культурных и религиозных традиций раз-

личных народов России, а также на способности вести диалог с представителя-

ми других культур, религий и мировоззрений. Другими словами, это предпола-

гает следующие образовательные цели: 

1. Знакомство с истоками религиозных культур и светской этики, тради-

ционными для России.  

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и духовных 

ценностей в жизни личности, семьи, общества.  

3. Получение и обогащение знаний, понятий, представлений о духовной 

культуре и морали, формирование ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-

туры.  

4. Развитие способностей к общению в полиэтнической и многоконфес-

сиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

5. Развитие умения анализировать информацию о духовных событиях в 

прошлом и настоящем в соответствии с принципами объективности и гуманиз-

ма. 

Основными подходами к организации процесса социокультурной адапта-

ции детей мигрантов, обучающихся в школах Российской Федерации, являются 

культурологический, региональный и этнографический. 

Культурологический подход способствует возможности узнать о различ-

ных аспектах культуры народов России ‒ их фольклоре, декоративно-

прикладном искусстве, архитектуре, аспектах повседневной жизни, праздниках, 

обрядах и традициях. Познание религиозной культуры занимает при этом осо-

бое место. Следовательно, можно успешно интегрировать обучающихся в об-

щество и способствовать развитию у них важных качеств гражданина многона-

циональной стран ‒ толерантности, доброжелательности, сострадания, чело-

вечности и др. 

Региональный подход позволяет детям из семей мигрантов стать частью 

местного образа жизни, традиций, этических норм, моральных правил, религи-

озной культуры и создает возможности для социализации в естественной среде. 

В то же время признается, что малая часть Отчизны, окружающей культурной 

среды, является одной из составляющих общероссийской культуры. 
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Этнографический подход позволяет рассматривать российское общество 

как уникальное пространство для понимания особенностей духовно-

нравственной культуры представителей различных религиозных и этнических 

групп. 

Заключение. Социокультурная адаптация иностранных граждан, обучаю-

щихся по основным программам общего и среднего образования в Российской 

Федерации, не будет эффективной без регионально-краеведческого подхода, 

который предполагает изучение духовных и нравственных ценностей народов, 

живущих в данном регионе. Такой подход связан с принципом рамочной струк-

туры, когда основные знания дополняются вариативными, основанными на 

местной культуре. Знакомство с элементами духовной и нравственной культу-

ры может помочь формированию системы ценностей и нравственных качеств 

личности, которые позволят ей успешно адаптироваться в своей новой среде, 

включая быт, традиции, этические нормы, религиозную культуру региона. При 

этом обучающиеся понимают, что окружающая их культурная среда, является 

лишь малой частью великой Родины, которая может различаться во всех аспек-

тах: фольклоре, национальной одежде, традициях и т.п. Наш опыт это подтвер-

ждает. 

Один из основных аспектов проблемы обучения несовершеннолетних 

иностранных граждан в российских школах – это незнание или слабое знание 

ими русского языка и социокультурных особенностей России. Социально-

культурная идентичность позволяет человеку осознать себя членом общества, 

следовательно, принимать и разделять нормы, правила, ценности социума, со-

блюдать и сохранять его традиции. Это обуславливает необходимость опреде-

ления наиболее значимых социально-культурных характеристик несовершен-

нолетних иностранных граждан и разработки критериев, показателей и индика-

торов их социально-культурной и языковой адаптации. Решение данной про-

блемы необходимо осуществлять с учетом социально-психологических и лич-

ностных особенностей школьников-мигрантов, т.к. социокультурное и языко-

вое развитие зависит не только от социального окружения, но и от индивиду-

альных особенностей интеллекта, познавательной сферы, мотивации, а также 

половозрастных характеристик несовершеннолетних иностранных граждан. 
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Аннотация. Актуальность вопросов благополучия и безопасности детства связана с 

позицией государства и его деятельностью в социальной сфере. Сегодня уделяется большое 

внимание этому направлению деятельности: реализуются стратегии, комплексные програм-

мы, проекты по обеспечению благополучия и безопасности детства. В настоящий момент 

существует много социально-экономических и психологических исследований благополучия 

детства. Социально-экономические исследования сосредоточены на вопросах материального, 

общественного благополучия ребенка в целом (достаток, доступ к образованию и здраво-

охранению, соблюдение прав). В случае исследования семьи, изучаются вопросы экономиче-

ского и социального статуса (полная/неполная семья, образование родителей, их профессио-

нальная деятельности и доход). Исследования психологического благополучия показывают 

его как многомерное и учитывающее среду, эмоциональный и поведенческий аспекты. Тем 

не менее вопрос «как обеспечивать безопасность и благополучие?» для педагогов и роди-

тельского сообщества остается открытым. Проблема в том, что есть объективная потреб-

ность в разработке «педагогики благополучия», а именно в определении и описании педаго-

гического содержания и педагогических инструментов по обеспечению благополучия и без-

опасности детей.  Выявлено, что в исследованиях благополучия большое внимание уделяется 

понятию «субъективное благополучие». Соответственно, необходимы педагогические разра-

ботки форм и методов взаимодействия с детьми в условиях воспитания в семье и в образова-

тельных организациях, которые способствуют формированию субъективного благополучия 

ребенка. На основании анализа положений новой социологии детства показана значимость 

организации педагогической деятельности, направленной на формирование субъектной по-

зиции ребёнка, в том числе в отношении обеспечения благополучия и безопасности. Опреде-

лено содержание исследований, направленных на разработку вопросов обеспечения благопо-

лучия и безопасности детства с позиции педагогической науки и практики: выбор и создание 

педагогического инструментария, способствующего формированию субъективного благопо-

лучия детей (например, мягкая педагогика); разработка форм, методов для формирования 

качеств личности, способствующих построению социально-психологической безопасности 

ребёнка, выявление педагогических условий развития субъектности ребенка. 

Ключевые слова: благополучие и безопасность детства, субъективное благополучие, 

субъектность ребенка  
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Abstract. The attitude of the state and its activity in social matters presupposes the relevance 

of childhood well-being and safety issues. Nowadays much attention is paid to this focus area: strat-

egies, comprehensive programs, and projects to ensure the well-being and safety of children are be-

ing implemented. There are many socioeconomic and psychological studies of childhood well-being 

currently. Socio-economic research focuses on issues of the child’s material and social well-being 

(prosperity, access to education and healthcare, respect for rights). The research of the family exam-

ines the issues of economic and social status (full/incomplete family, parents’ education, their pro-

fessional activities and income). Studies of psychological well-being reveal it as multidimensional 

and taking into account the environment, emotional and behavioral aspects. However, the question 

“How to ensure safety and well-being?” remains open to teachers and the parent community. The 

problem is that there is an objective need to develop a “pedagogy of well-being,” namely, to define 

and describe pedagogical content and pedagogical tools to ensure the well-being and safety of chil-

dren. It has been revealed that in well-being research much attention is paid to the concept of “sub-

jective well-being”. Accordingly, there is a need for pedagogical development of forms and meth-

ods of interaction with children in the conditions of upbringing in the family and in educational or-

ganizations that contribute to the formation of the child’s subjective well-being. Based on an analy-

sis of the provisions of the childhood new sociology, the importance of organizing pedagogical ac-

tivities aimed at forming the child’s subjective position, including in relation to ensuring well-being 

and safety, is shown. The content of research developing issues of ensuring the childhood well-

being and safety from the perspective of pedagogical science and practice has been determined: the 

selection and creation of pedagogical tools that contribute to the formation of the subjective well-

being of children (for example, soft pedagogy); development of forms, methods for the formation of 

personality qualities that promote the construction of the socio-psychological safety of the child, 

identification of pedagogical conditions for the development of the child’s subjectivity. 

Key words: well-being and safety of childhood, subjective well-being, subjectivity of the 

child 
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Введение. Вопросы благополучия и безопасности детства находятся сего-

дня в центре внимания. В мае 2023 года Президент России В.В. Путин подписал 

указ об утверждении Стратегии комплексной безопасности детей в РФ на пери-

од до 2030 года 1. В стране реализуется «План основных мероприятий, прово-

димых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» 2 и «Концеп-

ция информационной безопасности детей в РФ» 3. Это актуализирует вопро-

сы, связанные с педагогическим сопровождением данной деятельности и пред-

ставляет серьёзный интерес для исследователей.  

Подходы к определению благополучия человека в разные периоды его 

жизни, являются объектом изучения психологов, социологов, юристов, педаго-

гов. На протяжении последних десятилетий интерес к ним возрастает. Это 

определяется ускорением темпа жизни, быстрой сменой условий взросления 

человека, возрастанием влияния информации и технической цифровой среды. 

Большинство работ по данной теме затрагивают социально-экономические и 

психологические аспекты проблемы, однако данная проблематика требует ре-

шений и в рамках педагогической науки, что позволяет определить особое 

направление последней ‒ педагогику благополучия, включающую вопросы со-

держания, форм, методов, средств обеспечения благополучия и безопасности 

детства, а также вопросы соответствующей работы педагогов с родителями. 

Последняя особо значима, хотя «меняется сама парадигма развития нашего об-

щества, и "родительский опыт", накопленный годами, всё сложнее применять в 

современных реалиях» 4. Поэтому поддержка родительской деятельности, 

направленной на сохранение и обеспечение благополучия ребенка  это особый 

аспект проблемы, требующий педагогического решения.  

Методология исследования. Исследование нацелено на теоретический 

анализ существующих подходов к изучению благополучия детства в современ-

ных условиях и определение аспектов педагогической работы по обеспечению 

безопасности детства. Представленные выводы основаны на анализе норматив-

но-правовых документов и публикаций в области детского благополучия, новой 

социологии детства, изучении проблемы субъектности ребенка. Объектом ис-

следования выступает процесс обеспечения благополучия и безопасности на 

разных этапах детства. 

Определяя понятие «детство», мы разделяем позицию коллег, рассматри-

вающих его как самоценный и значимый этап жизни: «ребенок не готовится к 

будущей жизни, а живет здесь и сейчас полноценной жизнью» 5. Анализ пуб-

ликаций выявил отсутствие единого подхода к трактовке понятия «благополу-

чие». Тем не менее, в них можно выделить два ключевых направления.  

В социально-экономических исследованиях авторы рассматривают бла-

гополучие как «сложную взаимосвязь социальных, экономических, культурных 

факторов» 6, раскрывая его через категории «качество жизни», «уровень жиз-

ни». Для определения благополучия за основу берутся показатели или индексы. 

В числе таких показателей материальное благополучие, доступность каче-
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ственного образования, здоровье, статус семьи. При этом наиболее часто авто-

ры обращаются к позиции исследовательского центра ЮНИСЕФ, где определя-

ется набор параметров, которые имеют влияние на жизнь ребёнка в настоящее 

время и в будущем. Индекс благополучия включает материальное благополу-

чие, здоровье и безопасность, образовательные возможности, взаимоотношения 

в семье и со сверстниками, поведенческие факторы риска, субъективное благо-

получие (доклад ЮНИСЕФ, 2007).  

В России исследователи используют многомерный подход. Система ин-

дексов детского благополучия включает статистический индекс детского бла-

гополучия (данные Росстата), субъективный индекс (результаты опросов де-

тей), общий индекс детского благополучия 7. Ряд исследователей рассматри-

вает проблему благополучия с позиции социального порядка и социализации, 

ценности общества, социального контекста, который формирует определенные 

поведенческие стратегии 8.  

Интересны исследования с позиции новой социологии детства. Особен-

ность такого подхода заключается в том, что представлена особая социальная 

значимость детства, утверждающая ребёнка как участника жизни, субъекта дея-

тельности в соответствии со своим возрастом, в некоторых исследованиях  как 

социального актора 9; 10. «Исследования детства сегодня  это исследования, 

проводимые "с" детьми и "для" детей, а не "на" детях и "о" детях» 11 . Значи-

мым результатом проведенных исследований, на наш взгляд, является форми-

рование позиции по отношению к ребёнку как к субъекту не только своей дея-

тельности, но и своего благополучия и безопасности. 

Психологические исследования  вторая крупная группа исследований 

детского благополучия и безопасности. Они охватывают эмоциональное благо-

получие ребёнка, благополучие в деятельности, психологическое здоровье как 

фактор благополучного развития, вопросы взаимодействия ребёнка с детьми и 

со взрослыми, уровень притязаний, самооценка и удовлетворённость возрастом 

12; 13. Педагогические аспекты вопросов психологического благополучия до-

статочно хорошо представлены, особенно в отношении детей дошкольного воз-

раста.  

 И в рамках социально-экономических исследований благополучия 

детства, и в контексте исследований психологического благополучия особое 

место занимает понятие «субъективное благополучие», которое понимают как 

положительное восприятие, переживание жизни в прошлом, настоящем и бу-

дущем при сопоставлении с желаемым образом, удовлетворенность жизнью 

здесь и сейчас, в том числе учитывая среду жизни и возможность контроля над 

своей жизнью 6; 10; 14. Субъективное благополучие связывают с появлением 

активной позиции человека, его успешностью в деятельности, общении, уве-

ренностью в себе и способностью к позитивному восприятию событий 15. 

Поэтому с позиции педагогики значимым вопросом является определение педа-
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гогического инструментария, способствующего формированию субъективного 

благополучия.  

Понятие «безопасность» в контексте благополучия детства затрагивается 

исследователями в обеих представленных позициях. В общем понимании без-

опасность трактуется как защищённость личности, ее интересов, ценностей. В 

разных источниках в зависимости от контекстов выделяют физическую, психо-

логическую, экономическую, правовую и многие другие виды безопасности. 

Говоря о безопасности детства остановимся на понятиях социальной и психо-

логической безопасности. Социальная безопасность рассматривается как «ста-

бильное состояние защищенности социальной сферы от различного рода угроз» 

16; как способность личности к формированию внутреннего ресурса противо-

стояния деструктивным воздействиям 17. Большая часть исследований соци-

альной безопасности детства затрагивает организационно-правовой аспект про-

блемы. При обращении к педагогическому аспекту проблемы встает ряд вопро-

сов. Каковы должны быть педагогические условия обеспечения социальной 

безопасности детства? Какие формы, методы работы могут применять педагоги 

и родители для формирования качеств личности, способствующих построению 

социальной безопасности ребенка? Какими свойствами должна обладать обра-

зовательная среда, способствующая созданию социальной безопасности? Поиск 

ответов на них определяет разработку педагогического содержания, адресован-

ного настоящим и будущим работникам образования и родителям. 

Психологической безопасности посвящено довольно большое количество 

научных работ. В широком понимании под ней понимают психологическую 

защищенность от внешних и внутренних угроз. Далее авторы, как правило, 

приводят различные списки таких угроз. В рамках нашего исследования особый 

интерес представляют угрозы, связанные с осуществлением образования. При 

этом под образованием мы понимаем процесс формирования личности, реали-

зация которого проходит не только в образовательных организациях, но и в се-

мье, в социуме. Описывая вопросы психологической безопасности детей в об-

разовательном пространстве, авторы называют целый ряд факторов, влияющих 

на нее негативно (избыточные нагрузки, взаимоотношения, несоответствие ме-

тодов и форм педагогической деятельности и другие). Работа в данном направ-

лении обрисовывает еще одно содержательное поле для педагогических изыс-

каний. 

Особое место в дискуссиях о безопасности занимает информационная 

безопасность, т.е. «защита ребенка от дестабилизирующего воздействия ин-

формационной продукции и создание условий информационной среды для по-

зитивной социализации и индивидуализации, оптимального социального, лич-

ностного, познавательного и физического развития, сохранения психического и 

психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивно-

го мировосприятия детей» 3. Информационная безопасность может быть 

обеспечена через разработку соответствующего комплекса педагогических мер, 
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что на сегодняшний день является одним из самых востребованных направле-

ний деятельности педагогов 18; 19. 

Важно обратить внимание на то, что «…благополучное детство – это "во-

влеченное" детство, т.к. ребенок вовлечен в общение, игру, познание, т.е. мак-

симально проявляет свою субъектность» 5. Проблематика субъектной пози-

ции сегодня также решается в разных аспектах, прежде всего с позиции психо-

логического знания. Вопросы субъектности человека разрабатывали 

А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Петровский, 

В.И. Слободчиков. Субъект  это носитель активности, способный преобразо-

вывать действительность, осуществлять деятельность, регулировать своё пове-

дение. Субъектность  важнейшее качество, именно субъектность обеспечивает 

развитие личности, инициирование и осуществление деятельности, основанной 

на принятой системе ценностей, проявление самостоятельности, способности 

творить 20; 21. Тем не менее, интересен именно педагогический контекст во-

проса субъектности ребенка, в рамках которого, с одной стороны, констатиру-

ется возможность развития и становления субъектности, а с другой  рассмот-

рение субъектности как важнейшего условия освоения разных видов деятель-

ности, в том числе субъектность важна для обеспечения благополучия и без-

опасности детства. Педагогическое обеспечение благополучия и безопасности 

связано с вовлечением ребенка в деятельность, с обеспечением определенных 

условий, при которых проявляется его субъектность. «Быть вовлеченным – это 

значит иметь возможность влиять на процесс, внутри которого ты находишься, 

а не просто выполнять чьи-то задания и указания, смысл которых не ясен» 5. 

Исследователи указывают на зависимость благополучия ребенка от взаи-

модействия со взрослыми  педагогами, родителями 4; 13; 22. Основываясь на 

обобщенных показателях благополучия и безопасности детства, можно выде-

лить те из них, которые поддаются влиянию как педагога, так и родителей. 

Именно с этими показателями можно целенаправленно работать. Это обеспече-

ние безопасности, в том числе информационной в современном цифровом про-

странстве, коммуникативное благополучие, то есть обеспечение эффективного 

взаимодействия с окружающими и со средой; образовательная среда и образо-

вательная деятельность, как факторы благополучия ребёнка. Данные вопросы 

составляют важные направления содержания педагогики благополучия.  

Обобщая, можно сделать ряд выводов. 

1. Понятие «благополучие» не имеет единой трактовки, тем не менее 

большая часть исследователей под благополучием детства понимают качество 

жизни, ее условий, а также положительное восприятие и переживание жизни, 

удовлетворенность жизнью. 

2. Основной массив исследований благополучия детства фокусируется в 

двух направлениях. Социально-экономические исследования подчеркивают 

необходимость решения проблем сохранения благополучия и безопасности ре-

бёнка в процессе его социализации, влияния физического и социального окру-
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жения на развитие ребёнка, повышение качества жизни на этапе детства. Осо-

бое значение имеет парадигма так называемой новой социологии детства, кото-

рая рассматривает благополучие и безопасность ребёнка с учётом его позиции 

как субъекта или даже как актора. Иная группа исследований направлена на 

изучение психологического благополучия, к которому относится эмоциональ-

ная безопасность, психологическое здоровье, уровень психологического состо-

яния, межличностные отношения, взаимодействие с окружающим миром и бла-

гополучие деятельности. В обоих контекстах понятие «субъективное благопо-

лучие» понимается как система переживания, отражения представлений ребён-

ка о себе и окружающей его действительности, восприятие ребёнком своей 

жизни в прошлом настоящем и будущем по сравнению с желательным состоя-

нием. Субъективное благополучие ребенка связано с формированием качеств 

личности, способствующих успеху в будущем, поэтому является педагогиче-

ской задачей. 

3. Разработанность вопросов благополучия и безопасности детства с по-

зиции социально-экономических и психологических исследований дает основу 

для серьезного изучения педагогических аспектов данной проблематики. Воз-

можно развитие так называемой «педагогики благополучия» как особого 

направления, разрабатывающего содержание, формы, методы, средства обеспе-

чения благополучия ребёнка, в том числе субъективного благополучия.  

4. Вопросы безопасности и благополучия детства разрабатываются в ис-

следованиях психологов, социологов, юристов. Педагогическими аспектами 

данной проблематики являются: определение педагогического инструментария, 

способствующего формированию субъективного благополучия; определение 

педагогических условий обеспечения социальной и психологической безопас-

ности детства; разработка форм, методов для формирования качеств личности, 

способствующих построению социальной и психологической безопасности ре-

бенка; описание свойств образовательной среды, способствующей обеспечению 

благополучия и безопасности детства; важнейшим фактором благополучия и 

безопасности детства является развитие субъектности ребенка. 

5. Обеспечение благополучия и безопасности ребенка возможно только 

при участии взрослых – педагогов, родителей, которые, в свою очередь, долж-

ны иметь возможность педагогического обеспечения своих действий.   
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Аннотация. Рассмотрена проблема проявления и поддержки состояний психологиче-

ского благополучия педагогов дошкольного образования. Педагогическая деятельность ха-

рактеризуется повышенной стрессогенностью и эмоциональной напряженностью. Цель ста-

тьи – описание выявленных состояний психологического благополучия и психологического 

неблагополучия у группы педагогов дошкольного образования в возрасте от 20 до 70 лет в их 

динамике.  

Выявлено, что определение факторов психологического благополучия и психологиче-

ского неблагополучия позволяют осуществлять мониторинг состояний педагогов. Автором 

представлена коррекционно-развивающая работа с педагогами по программе «Благополучие 

педагога – здоровая среда!». Определено, что оптимальными направлениями коррекционно-

развивающей работы являются: психофизиологическое (работа с соматическими проявлени-

ями через дыхание, движение, кинезиологию); арт-терапевтическое (работа с внутренними 

эмоциональными состояниями); нейромедитативное (посредством трансов освобождение от 

деструктивных переживаний, блоков).  

Изучение динамики состояний педагогов показало, что педагоги дошкольного образо-

вания проявили выраженный уровень психологического благополучия в соответствии с по-

казателями «самочувствие», «активность», «настроение». Педагоги в основном реализуют 

профессиональную деятельность без пресыщения ею. На умеренном уровне стресс испыты-

вает 60% педагогов. Результаты диагностик показывают необходимость регулярного прове-

дения профилактики стрессов, направленной на понижение у педагогов утомляемости, по-

вышение показателей работоспособности; повышение стрессоустойчивости; снижение пока-

зателей эмоционального выгорания. 

В целом по коллективу отмечены положительные изменения у 12 педагогов из 55, что 

составляет 22%. Эти данные свидетельствуют о том, что психологическая работа начала 

приносить свои результаты. Позитивная динамика отмечена у педагогов возрастной под-

группы от 21 до 40 лет. У группы 40 – 70 лет динамика неявно выражена. Сделан вывод о 

необходимости специально организованных мероприятий по профилактике психологическо-

го неблагополучия и создания условий для поддержки психологического благополучия педа-

гогов дошкольного образования, необходимости персонифицированного психологического 

сопровождения педагогов возрастной подгруппы 40 – 70 лет. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, психологическое неблагополучие, 

педагоги дошкольного образования 
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Abstract. The article discusses the problem of manifestation and maintenance of psycholog-

ical well-being among preschool teachers. Increased stress and emotional tension are characteristic 

of educational work. The purpose of the article is to describe the identified states of mental well–

being and ill-being in a group of preschool teachers at the ages from 20 to 70 in their dynamics. It 

has been found that identifying factors of psychological well-being and distress allows monitoring 

the teachers’ states.   

The author presents correctional and developmental work with teachers under the program 

"Teacher's well-being – a healthy environment!” It has been determined that the optimal directions 

for correctional and developmental work are: psychophysiological (working with somatic manifes-

tations through breathing, movement, kinesiology); art therapy (working with internal emotional 

states); neuro-meditative (through trance, ridding of destructive experiences and blocks).  

 The study of the dynamics of teachers' states showed that preschool educators demonstrated 

a high level of psychological well-being according to indicators such as "well-being," "activity," 

and "mood." In general, teachers carry out their professional activities without being overwhelmed 

by it. About 60% of teachers experience moderate stress. The diagnostic results indicate the need 

for regular stress prevention aimed at reducing fatigue among teachers, improving performance in-

dicators, increasing stress resilience, and reducing emotional burnout. 

 Overall, improvements were evidenced in 12 teachers out of 55, that is 22%. These suggest 

that psychological work has started to yield results. Positive dynamics was observed among teach-

ers of the age subgroup from 21 to 40. The dynamics of the 40 – 70-year-old group is not explicit. It 

is concluded that there is a need for personalised measures to prevent psychological distress and 

create conditions to support the mental well-being of preschool teachers. Personalised psychological 

support for educators at the ages from 40 to 70 is also necessary. 

Keywords: psychological well-being, psychological distress, teachers of preschool education 
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Введение. Актуальность разработки вопроса о психологическом благопо-

лучии педагога обусловлена тем, что люди, реализующие педагогические про-

фессии в России, традиционно находятся в «группе риска» в силу коммуника-

тивной и эмоциональной насыщенности и недостаточной социальной признан-

ности профессии. Качество образовательного процесса зависит не только от 

профессиональных компетенций педагогов, но и от уровня их психологическо-

го благополучия. Доказано влияние условий труда на показатели психологиче-

ского благополучия педагогов, преобладание определённого стиля взаимодей-

ствия с детьми [1]. Например, установлено, что для воспитателей, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от их коллег, 

работающих в группах без детей такой категории, характерны более низкие по-

казатели как по большинству основных компонентов, так и по общему уровню 

психологического благополучия. Интересными являются данные о том, что для 

психологически благополучных дошкольных педагогов в большинстве случаев 

характерно преобладание демократического стиля взаимодействия с воспитан-

никами и статус достигнутой позитивной профессиональной идентичности. У 

педагогов, проявивших более низкие показатели психологического благополу-

чия, отмечается преобладание авторитарного стиля педагогического общения и 

статус диффузной профессиональной идентичности. Таким образом, при низ-

ком уровне психологического благополучия дошкольные педагоги потенциаль-

но способны проявлять деструктивные стили взаимодействия с воспитанника-

ми. Также есть риск отсутствия у них чётких профессиональных ориентиров и 

чувства удовлетворенности своим профессиональным развитием. Исследовате-

ли отмечают, что такие испытуемые составляют меньшинство, тогда как мно-

гим воспитателям присущи личностные особенности, которые позволяют им 

соответствовать ориентирам и требованиям современного образования [1, 

с. 40]. Цель статьи – описание выявленных состояний психологического благо-

получия и психологического неблагополучия у группы педагогов дошкольного 

образования в возрасте от 20 до 70 лет в их динамике. Изучение состояний пе-

дагогов дошкольной образовательной организации позволяет разработать ком-

плекс мер по профилактике психологического неблагополучия и достижению 

психологического благополучия у данной целевой группы. 

Методология исследования. Тематика психологического благополучия 

является одним из актуальных современных направлений в психологии. Подхо-

ды к пониманию психологического благополучия базируются на различных 

представлениях о счастье, благе, человеческих добродетелях, психическом и 

физическом здоровье человека и здоровом обществе. Понятие «психологиче-

ское благополучие» не имеет единого определения [2 – 13]. И до сих пор явля-

ется предметом психологических и социальных исследований. 

Развитие идеи структуры феномена «психологическое благополучие» в 

отечественной психологии основывается на применении понятия «психическое 

состояние». Н.Д. Левитов определял психическое состояние как целостную ха-

рактеристику психической деятельности за определённый период [14]. Психи-



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

35 

 

ческие состояния имеют сложность и динамичность структуры. И с этой точки 

зрения психологическое благополучие рассматривается как особое психическое 

состояние человека в целом.  

Для педагогов дошкольного образования наиболее известна проблемати-

ка профессионального выгорания. Отметим, что в психолого-педагогической 

литературе материалов об изучении психологического благополучия личности 

педагога немного [15 – 18]. Тем не менее, встречается большой массив матери-

алов о «психологическом здоровье учителя», «профессиональном выгорании 

педагогов», «профессиональных кризисах и профессиональных деформациях 

личности учителя». Очевидна направленность исследований на негативные по-

следствия профессиональной педагогической деятельности для личности. В 

нашем исследовании мы обратились к более оптимистичной тематике психоло-

гического благополучия педагогов. 

Материалы и методы исследования. Понимая психологическое благопо-

лучие как слаженность психических процессов и функций, ощущения целост-

ности, внутреннего равновесия, мы приблизились к идее гармонизации внут-

реннего и внешнего в процессах жизнедеятельности педагогов. 

Психологическое благополучие зависит от наличия понятных и принятых 

человеком целей, успешности реализации планов деятельности и поведения, 

наличия ресурсов и условий для достижения целей. Неблагополучие появляется 

при монотонии исполнительного поведения, в ситуациях фрустрации, ощуще-

ний непреодолимости трудностей, безысходности. По Л.В. Куликову, благопо-

лучие разрушается также в напряжённости значимых межличностных связях 

[19]. Для данного эмпирического исследования мы определили два фактора: 

психологическое благополучие и психологическое неблагополучие.  

Психологическое благополучие педагогов связано с такими характеристика-

ми, как: субъективное благополучие (эмоциональное; экзистенциально-

деятельностное; Эго-благополучие; гедонистическое; социально-нормативное); 

психофизиологические состояния (самочувствие, активность, настроение). В каче-

стве компонентов психологического неблагополучия были выделены: состояния 

сниженной работоспособности (утомление, монотония, пресыщение, стресс); уро-

вень эмоционального выгорания (переживание обстоятельств, неудовлетворённость 

собой, ощущение «загнанности в клетку», тревога и депрессия).  

Изучение состояний педагогов дошкольной образовательной организации 

позволяет разработать комплекс мер по профилактике психологического небла-

гополучия и достижения психологического благополучия у данной целевой 

группы.  Исследование проводилось с октября 2022 г. по октябрь 2023 г. на 

базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида № 61 города Томска. В исследовании 

приняли участие 55 педагогов в возрасте от 28 до 58 лет. Из них: 20-30 лет – 4 

человека; 31-40 лет – 8 человек; 41-50 лет – 18 человек; 51-60 лет – 13 человек; 

61-70 лет – 3 человека. Среднее профессиональное образование имеют 27 чело-

век; высшее образование – 28 человек. 
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Основу исследования составили диагностические процедуры и коррекци-

онно-развивающая работа с педагогическим коллективом. В исследовании 

применялись [20 – 23]: тест «Самочувствие-активность-настроение», САН 

В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, М.П. Мирошников; тест «Субъек-

тивное благополучие» (Р.М. Шамионов); методика «Оценка состояний снижен-

ной работоспособности, ДОРС» ДОРС (авторы А.Б. Леонова, 

С.Б. Величковская); методика «Диагностика уровня эмоционального выгора-

ния» (В.В. Бойко). 

Результаты исследования. Изучение состояний педагогов дошкольной 

образовательной организации осуществлялось посредством диагностики, выяв-

ляющей проявленность показателей психологического благополучия и небла-

гополучия. Коррекционно-развивающая работа была реализована в рамках про-

граммы «Благополучие педагога – здоровая среда!». Программа направлена на 

повышение показателей психологического благополучия и понижение показа-

телей психологического неблагополучия педагогов – сотрудников дошкольной 

образовательной организации.  

Цель программы: достижение оптимальных показателей психологическо-

го благополучия педагогов ДОУ. 

Задачи: 

1. Просвещение педагогов по тематике «Психологическое благополучие 

участников образовательного взаимодействия», повышение психолого-

педагогической грамотности педагогов. 

2. Ознакомление с компонентами психологического благополучия и пси-

хологического неблагополучия педагогов, презентация диагностического ин-

струментария для оценки состояний педагогов. 

3. Реализация коррекционно-развивающей работы с педагогами ДОУ в 

соответствии с тематикой программы. 

4. Оценка эффективности реализации программы посредством монито-

ринга состояний педагогов (с использованием диагностического инструмента-

рия по оценке показателей психологического благополучия и психологического 

неблагополучия педагогов). 

В процессе реализации программы осуществляются следующие направ-

ления деятельности: диагностика (индивидуальная); профилактика эмоцио-

нального выгорания, понижения работоспособности педагогов; коррекционно-

развивающая работа (индивидуальная или групповая); психологическое про-

свещение.  

Вид занятий: групповые. 

Направления коррекционно-развивающей работы: психофизиологическое 

(работа с соматическими проявлениями через дыхание, движение, кинезиоло-

гию); арт-терапевтическое (работа с внутренними эмоциональными состояния-

ми); нейромедитативное (посредством трансов освобождение от деструктивных 

переживаний, блоков). 

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий: 
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- овладение педагогами способами саморегуляции, произвольное дости-

жение состояний баланса; 

- повышение уровня субъективного благополучия педагогов; 

- понижение у педагогов утомляемости, повышение показателей работо-

способности; 

- повышение у педагогов стрессоустойчивости; 

- снижение у педагогов показателей эмоционального выгорания. 

 
Таблица 1. Направления, виды и формы деятельности с педагогами дошкольного об-

разования по реализации программы «Благополучие педагога – здоровая среда!» 

Направления деятельности Планируемые результаты Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия 
Диагностика  

ноябрь 2022 г. – первый срез; июнь 2023 г. – второй срез 
Мониторинг результатов пе-

дагогов 
Осуществление диагностиче-

ских срезов, получение эм-

пирических данных по изу-

чаемым показателям. 

Индивидуальное тестиро-

вание. 

Профилактика  

февраль – сентябрь 2023 г. 

Регулярное выполнение 

практических заданий и 

упражнений в соответствии с 

тематикой программы 

Овладение педагогами спо-

собами саморегуляции, про-

извольное достижение состо-

яний баланса; 

понижение у педагогов 

утомляемости, повышение 

показателей работоспособно-

сти. 

Групповые совместные 

практикумы, индивидуаль-

ное выполнение рекомен-

дуемых упражнений. 

Коррекционно-развивающая работа  

февраль – май 2023 

Регулярное проведение тре-

нингов в соответствии с 

направлениями программы: 

психофизиологическое; арт-

терапевтическое 

- овладение педагогами спо-

собами саморегуляции, про-

извольное достижение состо-

яний баланса; 

- повышение уровня субъек-

тивного благополучия педа-

гогов; 

- понижение у педагогов 

утомляемости, повышение 

показателей работоспособно-

сти; 

- повышение у педагогов 

стрессоустойчивости; 

- снижение у педагогов пока-

зателей эмоционального вы-

горания. 

Психофизиологический 

практикум (работа с сома-

тическими проявлениями 

через дыхание, движение, 

кинезиологию); арт-

терапевтические занятия 

(работа с внутренними 

эмоциональными состоя-

ниями); гипнопрактики 

(посредством трансов 

освобождение от деструк-

тивных переживаний, бло-

ков). 

Психологическое просвещение 

март-июнь 2023 
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Повышение психолого-

педагогической грамотности 

педагогов 

- знают проявления психоло-

гического благополучия и 

психологического неблаго-

получия; 

- знают способы, приёмы са-

морегуляции, произвольного 

управления психофизиологи-

ческим состоянием организма;  

- владеют арт-

терапевтическими приёмами 

проявления своих эмоцио-

нальных состояний и их 

трансформаций; 

- ознакомлены со способами 

психокоррекции глубинных 

состояний в трансе. 

Чтение рекомендуемой 

психологической литера-

туры, лекторий «Совлада-

ние с эмоциональным и 

физическим стрессом», 

групповые обсуждения 

форм реагирования в за-

труднительных ситуациях, 

психоэмоциональных 

напряжённых ситуациях, 

ознакомление с компонен-

тами психологического 

благополучия и психологи-

ческого неблагополучия и 

способами влияния на со-

стояния. 

 

Представим результаты диагностики 1 и 2 срезов.  

В октябре 2022 года педагоги были ознакомлены с программой исследо-

вания, в ноябре 2022 года прошли диагностику по четырем методикам, в июне 

2023 года была осуществлена повторная диагностика по этим же методикам. 

Приведём результаты сравнения данных по методике «Самочувствие. Ак-

тивность. Настроение. САН». 

Результаты, полученные по диагностике «САН» по итогам года, показали, 

что в целом коллектив педагогов благополучен в психофизиологических и пси-

хоэмоциональных проявлениях (самочувствие, активность, настроение). У 

большинства педагогов определён либо средний уровень (33%), либо высокий 

уровень (67%). Показатель «самочувствие», как комплекс субъективно пред-

ставленных ощущений (степень физиологической и психологической комфорт-

ности состояния человека, направление мыслей, чувств и т.п.) не был представ-

лен низким уровнем. По показателям «активность» и «настроение» также педа-

гоги проявили средний и высокий уровни. Это свидетельствует о довольно вы-

сокой активности педагогов при реализации профессиональной деятельности. 

Результаты могут зависеть как от типа темперамента, так и от субъективного 

самовосприятия человека. Настроение представляет собой комплекс сравни-

тельно продолжительных, устойчивых состояний человека, которые могут быть 

представлены как эмоциональный фон (приподнятое, подавленное) и как опре-

делённое идентифицируемое состояние. Педагоги в большинстве своём про-

явили высокий уровень (73%), средний уровень (27%) по данному показателю. 

Таким образом, по данной методике педагоги ДОУ проявили выраженный уро-

вень психологического благополучия в соответствии с показателями «самочув-

ствие», «активность», «настроение». 
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Рисунок 1. Сравнение данных 1 и 2 диагностических срезов по методике «САН» 

 

Данные по итогам года по методике «Субъективное благополучие» пока-

зали следующее. По диагностическим данным видно, в основном педагоги ДОУ 

испытывают эмоциональное благополучие (40% – средний уровень, 58% – вы-

сокий уровень). Экзистенциально-деятельностное благополучие педагогов так-

же выражено (34% – средний уровень, 64% – высокий уровень). Практически 

такая же картина по показателю «Эго-благополучие» (33% – средний уровень, 

65% – высокий уровень).  Социально-нормативное благополучие испытывают 

также большинство человек (36% – средний уровень, 64% – высокий уровень). 

Следует отметить, что по всем предыдущим показателям низкий уровень не 

превышал 2% (1 человек), а по показателю «гедонистическое благополучие» 

этот уровень проявили 9% респондентов (5 человек). По данному показателю 

36% проявили средний уровень и 64% – высокий уровень. Также следует отме-

тить, что наиболее выраженные высокие данные были получены по показателю 

«социально-нормативное благополучие» – нет ни одного низкого уровня, и 64% 

– высокий уровень. Социально-нормативное благополучие проявляется как со-

ответствие жизни (действий, поступков) человека социальным нормам, нрав-

ственным ценностям личности в их интериоризированном виде. Тем самым пе-

дагоги показали соответствие социальному предназначению при выборе про-

фессиональной деятельности. 

Эмоциональное благополучие связано с комплексным переживанием со-

стояний радости, оптимизма, удовлетворения жизнью, воодушевления. Этот 

показатель явно проявлен в данной группе респондентов. Экзистенционально-

деятельностное благополучие представлено событийно-смысловой насыщенно-

стью жизни, соотношением прилагаемых усилий для достижения благополучия 

и их результативностью. Этот показатель наряду с Эго-благополучием также 

явно выражен в данной группе педагогов. Эго-благополучие отражает удовле-

творённость собой, своим характером, внешностью, уверенность в себе и само-

согласованность. Таким образом, подавляющее большинство педагогов испы-
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тывают субъективное благополучие (обобщенные показатели: 64% – высокий 

уровень, 36% – средний уровень). Сравнительный анализ данных 1 и 2 срезов 

показывает позитивную динамику. 

 

 
 

Рисунок 2. Обобщенные результаты 1 и 2 диагностических срезов по методике «Субъектив-

ное благополучие» у педагогов дошкольного образования 

 

Далее рассмотрим данные оценки состояния педагогов по обобщённому 

фактору «психологического неблагополучия». Результаты 1 и 2 диагностиче-

ских срезов по методике «Оценка состояний сниженной работоспособности, 

ДОРС» представлены на рисунках 3 и 4. 

Диагностика показала, что по ряду показателей при оценке состояний по-

ниженной работоспособности у педагогов отсутствует выраженный уровень. 

При этом отметим, что выраженный уровень утомления проявился у 5 человек 

(9%), умеренный уровень у 36 человек (66%), что свидетельствует о необходи-

мости профилактики переутомления и профессионального выгорания. 

Диагностика показала, что по ряду показателей при оценке состояний по-

ниженной работоспособности у педагогов практически отсутствует выражен-

ный уровень. При этом отметим, что выраженный уровень утомления проявил-

ся у 4 человек (7%), умеренный уровень у 34 человек (62%). Эти данные нена-

много изменились по сравнению с 1 срезом. Таким образом, у практически по-

ловины педколлектива имеется умеренный уровень утомления. 
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Рисунок 3. Результаты 1 диагностического среза по методике  

«Оценка состояний сниженной работоспособности, ДОРС» 

 

 
Рисунок 4. Результаты 2 диагностического среза по методике  

«Оценка состояний сниженной работоспособности, ДОРС» 

 

Данные по показателю «монотонии» во 2 срезе проявились следующим 

образом: умеренный уровень монотонии у 25 человек, низкий – у 30 человек. В 

сравнении с данными 1 среза умеренный уровень был у 37 человек, низкий – у 

18 человек. Таким образом, можно заключить, что показатели улучшились у 12 

человек (20% от общего числа педагогов). По показателю «пресыщение» педа-

гоги также проявили оптимистичные показатели – выраженный уровень отсут-

ствует, умеренный проявили 20 человек (36%), низкий уровень у 35 педагогов, 
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что составляет 64 % респондентов. Педагоги в основном реализуют профессио-

нальную деятельность без пресыщения ею. Эти данные не имеют выраженной 

динамики по сравнению с 1 срезом. По показателю «стресс» выраженный уро-

вень проявился у 2 человек (4%). На умеренном уровне стресс испытывает 

большинство человек – 33 человека (60%). Низкий уровень показали 20 человек 

– 36% респондентов. Таким образом, наблюдается невыраженная динамика по 

сравнению с 1 срезом. 

 

 
 

Рисунок 5. Результаты 1 и 2 диагностических срезов по методике «Диагностика уровня эмо-

ционального выгорания»: оценка состояний педагогов на фазе напряжения 

 

Рассмотрим результаты диагностического исследования по методике 

«Диагностика уровня эмоционального выгорания». Сравнение данных показы-

вает отсутствие динамики по результатам 1 и 2 среза по выявлению состояний 

педагогов на фазе напряжения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

эта фаза в педагогическом коллективе не выражена. Тем не менее, немного 

улучшились показатели у 4 человек. Следует отметить, что по данному показа-

телю также не выражена динамика в сравнении 1 и 2 срезов по оценке состоя-

ний педагогов на фазе резистенции. Улучшились показатели у 3 человек. По 

данному показателю также не выражена динамика в сравнении 1 и 2 срезов по 

оценке состояний педагогов на фазе истощения. Улучшились показатели у 2 

человек. 

Данные диагностики по итогам года показали, что у большинства педаго-

гов последовательные фазы разворачивания стресса либо не сформированы, 

либо в стадии формирования. Стадия сформированности имеет  

незначительные данные – у 4% – на фазе напряжения, у 9% – на фазе резистен-

ции, 5% – на фазе истощения. Эти данные свидетельствуют о довольно благо-

получном   состоянии  педагогов,  за  исключением  некоторых  людей,   у ко-
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торых профессиональное выгорание уже произошло и проявляется в его край-

них  выражениях.   Фаза   истощения   не   сформирована   у   большинства  

 

           
 

Рисунок 6. Результаты 1 и 2 диагностических срезов по методике «Диагностика уровня эмо-

ционального выгорания»: оценка состояний педагогов на фазе резистенции  

 

              
 

Рисунок 7. Результаты 1 и 2 диагностических срезов по методике «Диагностика уровня эмо-

ционального выгорания»: оценка состояний педагогов на фазе истощения 

 

педагогического коллектива, стадия формирования проявлена у 5 человек. Тем 

не менее имеются показатели на фазе резистенции – в стадии формирования 

около половины членов педагогического коллектива, и 23% – в стадии форми-
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рования на фазе напряжения. Позитивные изменения по данным этой методики 

произошли у 7 человек.  

Обобщая результаты, можно сделать вывод о том, что педагоги ДОУ, 

участвующие в данном эксперименте, проявляют довольно выраженный уро-

вень психологического благополучия, наряду с невыраженным уровнем психо-

логического неблагополучия. Тем не менее, рассматривая более подробно пер-

сональные данные, можно обнаружить «зоны риска» у некоторых педагогов. 

Эти «зоны риска» в общем своде данных не столь проявлены, но их можно от-

метить. Чаще всего, они связаны с физическим, физиологическим и психоэмо-

циональным перенапряжением. Эти данные вполне соотносятся с данными со-

временных отечественных исследований. Так, исследование субъективного 

благополучия педагогов дошкольного образования двух регионов России про-

явило, что обследуемая группа воспитателей обладает средним уровнем субъ-

ективного благополучия. Тем не менее в исследовании указывается на то, что 

по методике С. Ryff уровень благополучия воспитателей может считаться сред-

ним, но находится на нижней границе указанного интервала. И в соответствии с 

данными шкалы А. Perrudet-Badoux и соавторов, шкалы E. Diener соответствен-

но у каждого пятого и каждого шестого воспитателя из исследуемой группы 

были проявлены признаки субъективного неблагополучия [15, с. 81].  

В целом по экспериментальной группе нашего исследования наблюдается 

слабо выраженная позитивная динамика. В целом, по коллективу отмечены по-

ложительные изменения у 12 педагогов из 55, что составляет 22%. Эти данные 

свидетельствуют о том, что психологическая работа начала приносить свои ре-

зультаты. В основном изменения отмечены у педагогов возрастной подгруппы 

от 21 до 40 лет. Большинство педагогов возрастной групп старше 50 лет не про-

явили значительных изменений. Также положительная динамика наблюдается у 

двух молодых специалистов (группа 21–30 лет). Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что имеет значение возраст педагогов, участвующих в подобных 

программах, связанных с внесением новизны в коллективные взаимоотноше-

ния, участие в новых видах совместной деятельности. Молодые педагоги от-

неслись с интересом к психологическим занятиям, выполняли предлагаемые 

упражнения, задавали вопросы, консультировались по поводу разных ситуаций 

в профдеятельности. Педагоги из более старших возрастных групп принимали 

участие в тренинговых занятиях, но явной заинтересованности в них не прояв-

ляли. Ссылаясь на занятость, некоторые педагоги пытались отпрашиваться, по-

сещали занятия нерегулярно.  

Наши данные согласуются с результатами других исследований на по-

добной целевой группе. Масштабное изучение психологического благополучия 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений России показало зна-

чимость для этого состояния таких характеристик, как возраст, стаж работы в 

определенной должности, квалификационная категория, семейное положение, 

наличие детей. Было обнаружено, что вовлеченность молодого педагога в дея-

тельность и достижения в этой деятельности как результат собственных усилий 
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и ответственности являются специфичными и важными способами достижения 

психологического благополучия в этой целевой группе [16, c. 97]. 

На наш взгляд, невыраженная положительная динамика в целом по педа-

гогическому коллективу не свидетельствует о неэффективности предложенной 

программы. Тем более что у 12 педагогов проявились значительные улучшения 

состояний (по фактору неблагополучия). В целом, педагогический коллектив 

проявил заинтересованность продолжать работу в данном направлении. Допол-

нительной мотивацией выступила возможность адаптации осваиваемых педаго-

гами упражнений для детей – воспитанников их групп. Тем самым вновь под-

тверждается выраженность показателя у педагогов «социально-нормативное 

благополучие» по методике «Субъективное благополучие». Исследования в 

данном направлении являются перспективной линией развития всей системы 

образования. 
 

Список источников 

1. Леонова А. Б. Комплексная стратегия анализа профессионального стресса: от диа-

гностики к профилактике и коррекции // Психологический журнал. –  2004. – Т. 25, № 2. – С. 

75–84. 

2. Андроникова О. О., Ветерок Е. В. Психологическое благополучие и здоровье как 

актуальная потребность современного человека в рамках девиктимизации // Вестник Кеме-

ровского государственного университета. – 2016. – № 1 (65). – С. 72–76. 

3. Бенко Е. В. Обзор зарубежных публикаций, посвященных исследованию благопо-

лучия // Вестник Южно-Уральского государственного университета (Серия : Психология»). – 

2015. – № 2. – С. 5–13.  

4. Водяха С. А. Современные концепции психологического благополучия личности // 

Дискуссия. Педагогика и психология. – 2012. – № 2 (20). – С. 132–139. 

5. Дубровина И. В. Психическое благополучие как феномен. – URL: 

https://herzenpsyconf.ru/wpcontent/uploads/2019/12/pr20-2019.-Dubrovina.pdf (дата обращения 

09.04.2022). 

6. Скорынин А. А. К вопросу о структуре психологического благополучия личности // 

Гуманитарные исследования. Педагогическая психология. – 2020. – № 2. – С. 87–93. 

7. Шевеленкова Т. Д., Фесенко П. П. Психологическое благополучие личности (обзор 

концепций и методика исследования) // Психологическая диагностика. – 2005. – № 3. – С. 

95–129. 

8. Cooke P.J., Melchert T.R., Connor K. Measuring Well-Being : A Review of Instruments / 

Philip J. Cooke, Timothy P. Melchert, Korey Connor // Published. - SAGE Publications. – 2016. – 

P. 730-757.  

9. Deci E. L. Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a 

former Eastern Bloc country : a cross-cultural study of self-determination / Deci E. L., Ryan R. M., 

GagneÏ M., Leone D. R., Usunov J. & Kornazheva B. P. // Personality and Social Psychology Bul-

letin. – 2001. – P. 930-942.  

10. Diener E. The science of well-being : the collected works // Series : Social Indicators 

Research Series. – 2009. – № 37. –  274 p.  

11. Galinha I. & Pais-Ribeiro J. L.  Cognitive, affective and contextual predictors of subjec-

tive wellbeing // International Journal of Wellbeing. – 2011. – № 2(1). – Р. 34–53.  

12. Giovanini E., Hall J., Morrone A., Rannuzi G. A. Framework to measure the progress of 

societies // OECD Working Paper. – 2010. – № 34. – P. 26.  



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

46 

 

13. Huppert F. A. Psychological well-being : Evidence regarding its causes and consequenc-

es // Applied Psychology: Health and Well-being. – 2009. – № 1 (2). – P. 137–164.  

14. Левитов Н. Д. О психических состояниях человека. – Москва: Просвещение, 1964. 

– 344 с. 

15. Крапчетова О. С., Чернецкая Н. И., Щукина Е. Г. К вопросу о содержании и про-

явлениях психологического благополучия педагога // Педагогический ИМИДЖ. – 2023. – Т. 

17. – № 1 (58). – С. 68–90. DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-1-68-90 

16. Волкова Е. Н., Руднова Н. А., Исаева О. М., Акимова А. Ю., Корниенко Д. С., Семе-

нов Ю. И. Психологическое благополучие воспитателей дошкольных образовательных учре-

ждений России // Психологическая наука и образование. – 2023. – Том 28, № 3. – C. 85—100. 

DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2023280307 

17. Панова Н. В. Роль психологического благополучия педагога на жизненном пути // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. –  2011. – № 3. – С. 

99–105. 

18. Семенова Л. Э., Семенова В. Э. Исследование психологического благополучия 

дошкольных педагогов // Системная психология и социология. – 2018. – № 4 (28). – С. 40–54. 

19. Куликов Л. В. Психогигиена личности. Вопросы психологической устойчивости и 

психопрофилактики: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Питер, 2004. – 464 с. 

20. Бойко В. В. Психоэнергетика. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 291 с. 

21. Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. – Санкт-Петербург: Питер, 2009. – 

336 с. 

22. Шамионов Р. М. Самосознание и субъективное благополучие личности // Пробле-

мы социальной психологии личности / под ред. Р. М. Шамионова; Саратовский государ-

ственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Саратов, 2008. – С. 36–41. 

23.  Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психопрофилактика стрессов. – Москва, 2003. – 

152 с. 

References 

1. Leonova A. B. Kompleksnaya strategiya analiza professional`nogo stressa: ot diagnostiki k 

profilaktike i korrekcii. Psixologicheskij zhurnal = Psychological Journal.  2004; 25 (2): 75–84. (In 

Russian) 

2. Andronikova O. O., Veterok E. V. Psixologicheskoe blagopoluchie i zdorov`e kak ak-

tual`naya potrebnost` sovremennogo cheloveka v ramkax deviktimizacii. Vestnik Kemerovskogo 

gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Kemerovo State University. 2016; 65 (1): 72–76. (In 

Russian) 

3. Benko E. V. Obzor zarubezhny`x publikacij, posvyashhenny`x issledovaniyu blagopoluchi-

ya. Vestnik YuUrGU (Seriya: Psixologiya» = Bulletin of the South Ural State University ("Series : 

Psychology"). 2015; (2): 5–13. (In Russian) 

4. Vodyaxa S. A. Sovremenny`e koncepcii psixologicheskogo blagopoluchiya lichnosti. 

Diskussiya. Pedagogika i psixologiya = Discussion. Pedagogy and psychology. 2012; 20 (2): 132 – 

139. (In Russian) 

5. Dubrovina I. V. Psixicheskoe blagopoluchie kak fenomen. – URL:  

https://herzenpsyconf.ru/wpcontent/uploads/2019/12/pr20-2019.-Dubrovina.pdf (data obrashheniya: 

09.04.2022) (In Russian) 

6. Skory`nin A. A. K voprosu o strukture psixologicheskogo blagopoluchiya lichnosti. Guman-

itarny`e issledovaniya. Pedagogicheskaya psixologiya = Humanitarian studies. Educational psy-

chology. 2020; (2): 87–93. (In Russian) 

7. Shevelenkova T. D., Fesenko P. P. Psixologicheskoe blagopoluchie lichnosti (obzor kon-

cepcij i metodika issledovaniya). Psixologicheskaya diagnostika = Psychological diagnostics. 2005; 

(3): 95–129. (In Russian) 



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

47 

 

8. Cooke P.J., Melchert T.R., Connor K. Measuring Well-Being : A Review of Instruments. 

Published.  SAGE Publications, 2016. Pp. 730-757. (In English) 

9. Deci E. L., Ryan R. M., GagneÏ M., Leone D. R., Usunov J. & Kornazheva B. P. Need satis-

faction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country : a 

cross-cultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin. 2001. Pp. 

930-942 (In English) 

10. Diener E. The science of well-being the collected works. Series: Social Indicators Re-

search Series. 2009; (37). 274 p. (In English) 

11. Galinha I. & Pais-Ribeiro J. L. Cognitive, affective and contextual predictors of subjec-

tive wellbeing. International Journal of Wellbeing. 2011; 2(1): 34–53 (In English) 

12. Giovanini E., Hall J., Morrone A., Rannuzi G. A. Framework to measure the progress of 

societies. OECD Working Paper. 2010. (34): 26 p. (In English) 

13. Huppert F. A. Psychological well-being: Evidence regarding its causes and consequences.  

Applied Psychology: Health and Well-being. 2009; 1 (2): 137–164 (In English) 

14. Levitov N. D. O psixicheskix sostoyaniyax cheloveka. Moscow: Prosveshhenie, 1964. 344 

p. (In Russian) 

15. Krapchetova O. S., Cherneczkaya N. I., Shhukina E. G. K voprosu o soderzhanii i 

proyavleniyax psixologicheskogo blagopoluchiya pedagoga. // Pedagogicheskij IMIDZh = Peda-

gogical IMAGE. 2023; 17 (1): 68–90. DOI: https://doi.org/10.32343/2409-5052-2023-17-1-68-90 

(in Russian) 

16. Volkova E. N., Rudnova N. A., Isaeva O. M., Akimova A. Yu., Kornienko D. S., Semenov 

Yu. I. Psixologicheskoe blagopoluchie vospitatelej doshkol`ny`x obrazovatel`ny`x uchrezhdenij 

Rossii. Psixologicheskaya nauka i obrazovanie = Psychological Science and Education. 2023; 

28.(3): 85—100. DOI: https://doi.org/10.17759/pse.2023280307 (in Russian) 

17. Panova N. V. Rol` psixologicheskogo blagopoluchiya pedagoga na zhiznennom puti. 

Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psihologiya. Sociologiya Psychology. Sociology = Bul-

letin of Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology. 2011; (3): 99–105. (In Russian) 

18. Semenova L. E., Semenova V. E. Issledovanie psixologicheskogo blagopoluchiya dosh-

kol`ny`x pedagogov. Sistemnaya psixologiya i sociologiya = Systems Psychology and Sociology. 

2018; 28 (4): 40–54 (In Russian) 

19. Kulikov L. V. Psixogigiena lichnosti. Voprosy` psixologicheskoj ustojchivosti i psixopro-

filaktiki: uchebnoe posobie. Saint Petersburg: Piter, 2004. 464 s. (In Russian) 

20. Bojko V. V. Psixoe`nergetika. Saint Petersburg: Piter, 2020. 291 s. (In Russian) 

21. Vodop`yanova N. E. Psixodiagnostika stressa. Saint Petersburg: Piter, 2009. 336 s. (In 

Russian) 

22. Shamionov R. M. Samosoznanie i sub"ektivnoe blagopoluchie lichnosti // Problemy so-

cial'noj psihologii lichnosti / pod red. R. M. SHamionova; Saratovskij gosudarstvennyj universitet 

im. N.G. CHernyshevskogo. Saratov, 2008. – S. 36–41 (In Russian) 

23. Leonova A. B., Kuzneczova A. S. Psihoprofilaktika stressov/ Moskva, 2003. 152 s. (In 

Russian) 

  

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.  

Author has read and approved the final manuscript. 

Статья поступила в редакцию 13.10.2023; одобрена после рецензирования 

29.11.2023; принята к публикации 05.12.2023. 

The article was submitted 13.10.2023; approved after reviewing 29.11.2023; accepted for 

publication 05.12.2023. 

 

 

 



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

48 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THEORY AND PRACTICE OF VOCATIONAL EDUCATION 
 

Педагогический журнал Башкортостана. 2023. № 4. С. 48-62. 

Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; (4): 48-62. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Научная статья 

УДК 378.141.4     

DOI 10.21510/18173292_2023_102_4_48_62 

  

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ  

ПО БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

В ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
Анна Александровна Баранова

1
,
 
Борис Николаевич Гузанов

2
,
 
Наталья Юрьевна Офицеро-

ва
3
  

1 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ека-

теринбург, Россия, a.a.baranova@urfu.ru, ORCID 0000-0002-3020-3832 
2 

Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатерин-

бург, Россия, boris.guzanov@rsvpu.ru, ORCID 0000-0001-5698-0018 
3
 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Ека-

теринбург, Россия, n.ofitserova@mail.ru, ORCID 0000-0001-8840-9908  

 

Аннотация. Актуальной в настоящее время задачей высшего профессионального об-

разования является подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих до-

статочным набором компетенций, который позволит им не только в совершенстве владеть 

освоенной специальностью, но и реализовывать потенциал в смежных областях при решении 

реальных задач по приоритетным направлениям экономики России. Инновационное развитие 

образования предполагает интеграцию вузов с научными центрами и промышленными пред-

приятиями и требует разработки новых образовательных программ. Целью работы является 

разработка концепции проектирования образовательной программы «Биомедицинская инже-

нерия», реализованной в Уральском федеральном университете в соответствии с требовани-

ями самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) к выпускникам 

инженерных специальностей. В статье подробно охарактеризованы принципы, составляю-

щие методологию проектирования программы: научности, системности, практико-

ориентированности, междисциплинарности, конвергенции наук, а также внедрения наукоем-

ких информационно-коммуникационных технологий и трансдисциплинарности профессио-

нальной деятельности. Представленная модель программы формирует требуемые в соответ-

ствии с направлением подготовки универсальные, общепрофессиональные и специальные 

профессиональные компетенции. В процессе апробации с помощью критериев результатив-

ности, релевантности и удовлетворенности выпускников образовательной программой   

«Биомедицинская   инженерия»   была   выявлена   ее  высокая эффективность и соответствие 

запросам современного сектора экономики. Охарактеризованный в работе подход к проекти-

рованию программ подготовки выпускников инженерных специальностей позволяет подго- 
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товить целостно сформированного, конкурентоспособного специалиста, обладающего глу-

бокими знаниями в рамках полученной специальности и готового к освоению новых компе-

тенций в смежных областях. Такой разносторонне развитый специалист отвечает требовани-

ям современной динамичной экономики и востребован на рынке труда. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, инженерное образование, 
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Abstract. The current task of higher professional education is to train highly qualified spe-

cialists with a sufficient set of competencies that will allow them not only to master their profes-

sion, but also to fulfil their potential in related areas while solving real problems in priority guide-

lines of the Russian economy. Innovative development of education involves the integration of uni-

versities with research centers and industrial enterprises and requires new educational programs. 

The aim of the work is to develop the concept of designing the "Biomedical Engineering" educa-

tional program, implemented at the Ural Federal University in accordance with the requirements of 

the independently established educational standard for graduates in engineering. The principles 

making up the methodology of the program designing: scientific, systematic, practice-oriented, in-

terdisciplinary approaches, convergence of sciences, as well as the introduction of high-tech infor-

mation and communication technologies and transdisciplinarity of professional activity are detailed 

in the article. The presented model of the program forms universal, general professional and special 

professional competencies required in accordance with the direction of training. During the testing 

high efficiency of the educational program “Biomedical engineering” and its compliance with the 

requirements of the current economy were revealed with the help of the criteria of effectiveness, 

relevance and satisfaction of graduates with the program. The described approach to the designing 

of training programs for graduates in engineering allows us to prepare a holistically formed, com-

petitive specialist with in-depth knowledge within the profession acquired and ready to master new 

competencies in related fields. Such a versatile specialist meets the requirements of modern dynam-

ic economy and is in demand in the labor market. 
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Введение. Технико-экономический прогресс современного постиндустри-

ального общества способствует активному развитию наукоёмкого производ-

ства, постоянному внедрению новых технологий, повышению уровня развития 

социальной сферы и, в первую очередь, образования и здравоохранения. Новый 

технологический уклад меняет требования к профессиональной подготовке 

специалистов, где отмечается усиленная профилизация за счет увеличения от-

личных друг от друга профилей подготовки, предлагаемых к освоению в рам-

ках одной профессии. Кроме того, высокие темпы развития технологий приво-

дят к необходимости овладения компетенциями, значительно расширяющими 

функционал профессионала. Все это требует всесторонней оценки и анализа 

производственных, экономических, социальных, психологических и других ас-

пектов общественной жизни при разработке концепции проектирования новых 

образовательных программ. Только в этом случае становится возможным 

успешное внедрение новаций в производственную среду и коммерческая реали-

зация инноваций [1]. 

Основной целью современного образования является подготовка специа-

листа, который должен не только в совершенстве владеть техническим знани-

ем, но и обладать коммуникативными навыками, творческим мышлением, ши-

роким мировоззрением, стремлением к личностному росту, способностью 

учиться и воспринимать новое на протяжении жизни. Эти навыки позволяют 

рассматривать проблему как единое целое с точки зрения различных научных 

дисциплин, понимать технологии и процессы в смежных областях, быстро 

адаптироваться, принимать решения, переучиваться, правильно распределять 

ресурсы и управлять своим временем [2]. 

К сожалению, инновационный потенциал вузов России недостаточен для 

быстрого реагирования на изменения внешней среды и влияния на них. Это 

обуславливает необходимость внедрения в сфере профессионального образова-

ния нововведений, направленных на все аспекты подготовки специалистов, ко-

торые будут конкурентоспособны на рынке труда в соответствии с запросами 

общества. Для этого подобные работники обязаны обладать не только фунда-

ментальными знаниями, предполагающими свободное владение своей специ-

альностью, но и междисциплинарными навыками, позволяющими освоить 

смежные области по приоритетным направлениям развития экономики страны 

и регионов. Изменения в сфере профессионального образования должны кос-

нуться модели профессионального образования: организационных схем, обра-

зовательных технологий, интеграции обучения и воспитания с научными ис-



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

51 

 

следованиями и производственной деятельностью, методического, информаци-

онного и материально-технического обеспечения, кадрового сопровождения 

учебного процесса [3]. 

Методология исследования. Для реализации комплекса наиболее карди-

нальных инновационных методических решений широкие возможности уни-

верситетам предоставляет создание СУОС, право на использование которых 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предостав-

лено ведущим классическим (МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ), федераль-

ным и национальным исследовательским университетам [4], а также Указом 

Президента Российской Федерации от 09.09.2008 № 1332 ещё 5 гражданским 

университетам, не относящимся ни к одной из указанных категорий [5].  

СУОС предусматривает требования к результатам и условиям освоения 

образовательных программ в области техники и технологий путем согласова-

ния формируемых компетенций обучаемых с международными требованиями, 

в том числе в сфере научно-исследовательской и проектно-технологической де-

ятельности выпускников. Особо отмечается необходимость повышения значи-

мости креативных и общекультурных компетенций, обеспечение выбора траек-

тории обучения, прививание навыков академической мобильности за счет осу-

ществления совместных образовательных программ и проектов. Кроме того, 

установлены требования к оснащению образовательного процесса современ-

ным оборудованием, использованию инновационных педагогических техноло-

гий, включая внедрение программ цифровой трансформации образования. 

Весьма важным считается повышение требований к студентам и выпускникам 

(наличие публикаций, активное участие в научно-исследовательской и проект-

ной деятельности), что позволяет поддерживать у них интерес к обучению и 

совмещать практическую производственную деятельность для решения суще-

ствующих проблем [6]. 

Одним из компонентов инновационной подготовки кадров являются 

стратегические академические единицы (САЕ), которые успешно реализованы 

в некоторых вузах, в частности, в Уральском федеральном университете имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина. Их целью является формирование 

компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность будущих инженеров, 

способность адаптироваться в условиях быстро меняющейся профессиональной 

среды, а также готовность к непрерывному переносу знаний на новые объекты 

деятельности [7].  

В ходе реализации образовательных программ в рамках инновационного 

проекта в полной мере обеспечивается соблюдение законных интересов участ-

ников образовательных отношений, полнота и качество образования удовле-

творяет требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта, а также федеральных государственных требований к подготовке высоко-

профессиональных специалистов на уровне мировых квалификационных тре-

бований [8]. Следует заметить, что в современной трактовке инновационная де-

ятельность понимается, как профессиональная деловая активность, включаю-
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щая научную, технологическую, образовательную, организационную, финансо-

вую и коммерческую деятельность, направленную на реализацию инновацион-

ных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспе-

чение ее эффективного функционирования [3].  

Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития 

обусловил постановку перед инженерными вузами новой задачи – стать цен-

трами инновационной активности в регионах и промышленных секторах бизне-

са, для чего потребовалось осуществление системных корректив в образова-

тельной и инновационной политике государства, способствующих развитию 

инженерного образования, в том числе с использованием интеграции вузов с 

научной сферой и промышленностью. В результате перед вузами была постав-

лена задача разработки и реализации уникальных образовательных программ, 

позволяющих подготовить инженеров-созидателей передовых технологий и 

инновационных технических объектов, обеспечивая развитие приоритетных 

отраслей российской экономики на основе современных научно-

технологических разработок [6; 7]. 

Реализация стратегии модернизации отечественного инженерного обра-

зования в первую очередь должна проводиться с учетом потребностей и запро-

сов региона, поэтому новые программы должны создаваться при непосред-

ственном участии представителей реального сектора экономики, в частности, 

бизнеса и инновационных предприятий. При таком подходе формирование 

фундаментальной основы знаний будущего специалиста обеспечивается вы-

страиванием организационной структуры вуза по отраслевому принципу, что 

способствует формированию профессиональной направленности у будущих 

инженеров на деятельность в конкретных областях производства [9]. Активное 

взаимодействие вузов со стратегическими региональными партнёрами позволя-

ет также формулировать правильно профильно-специализированные компетен-

ции и разрабатывать специальные образовательные модули, обеспечивающие 

привитие выпускникам необходимых навыков в области инновационного ме-

неджмента.  

Особое внимание к проблемам инженерного образования на уровне маги-

стратуры не случайно. На первой ступени высшего образования –бакалавриате 

– подготовка организована по единому универсальному образцу с ориентацией 

на массовую подготовку инженеров-эксплуатационников, большой объём базо-

вых теоретических дисциплин без ярко выраженной индивидуальной траекто-

рии. В магистратуре массив учебных дисциплин большей частью составлен из 

специальных практико-ориентированных модулей, позволяющих готовить 

“штучных” инженеров-исследователей.  

Для эффективной организации образовательного процесса необходимо 

начинать с построения концепции, что подразумевает определение основных 

потребителей образовательной программы. В рамках СУОС одним из основных 

аспектов академической свободы является возможность адаптации магистер-

ских образовательных программ под нужды региона. Направленность програм-
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мы определяется разработчиком образовательной программы с учетом требова-

ний работодателей и других заинтересованных сторон. Таким образом, маги-

стерские программы становятся гибкими «академическими базами» для реали-

зации инновационных проектов региональных предприятий. Магистерские про-

граммы инженерного образования включают в себя несколько модулей подго-

товки, внутри которых осуществлено укрупненное структурирование учебного 

материала, что предполагает выстраивание индивидуальной траектории про-

движения студента, позволяя чувствовать самостоятельность в обучении [10]. 

Для успешного профессионального становления магистров инженерных 

специальностей необходимо моделировать структуру будущей деятельности. 

Тесное сотрудничество с работодателями будущих выпускников также должно 

подразумевать обязательное внедрение в образовательный процесс научно-

исследовательской и проектной работы студентов при совместном руководстве 

преподавателей и представителей бизнеса. Студенты получают навыки реше-

ния реальных, нетривиальных задач в ходе проектной деятельности, приобретая 

и развивая инновационное мышление, причем данный принцип становится свя-

зующим звеном между теорией и практикой. Так, в работе [11] коллективом ав-

торов был описан опыт междисциплинарного инновационного проекта, осно-

ванного на реальных проблемах предприятий, который рассматривается как 

мост между образованием и карьерой. По окончании обучения студенты назва-

ли следующие компетенции, которые развила программа: социальные навыки, 

новые лидерские качества, творческое мышление, ориентация на будущее, тех-

нические навыки и навыки внедрения инноваций. 

Другой особенностью проектирования образовательных программ явля-

ется их междисциплинарность и транспрофессионализм. Транспрофессиона-

лизм трактуется как интегральное качество специалиста, характеризующее спо-

собность осваивать и выполнять деятельность из различных видов и групп 

профессий. Логика развития современного технологического общества подра-

зумевает расширение спектра профессиональных знаний, гибкость, умение 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной среды, 

навыки работы в команде. Выпускники таких программ овладевают ключевыми 

компетенциями, позволяющими находить комплексные и уникальные решения 

на основе трансдисциплинарного синтеза знаний и межпрофессиональной ком-

муникации [12]. С учетом сказанного рассмотрим особенности проектирования 

образовательных программ в новой парадигме (рис. 1), где представлена логи-

ческая схема, отражающая основные этапы разработки новой образовательной 

программы. 
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Рис. 1. Логическая схема построения подходов  

к проектированию образовательной программы 

 

Методологическая модель проектирования инженерных дисциплин в вузе 

основывается на ряде принципов, обладающих свойствами взаимозависимости 

и взаимодополняемости, являющихся базисом для эффективной организации 

образовательного процесса. Правильное представление об инженерной дея-

тельности складывается благодаря построению образовательной программы в 

соответствии с принципами научности и практико-ориентированности, меж-

дисциплинарности, конвергенции наук [13]. 

Принципы научности и системности обеспечивают эффективное усвое-

ние студентами знаний, находящихся в соответствии с современной наукой [5]. 

Влияние принципа научности двустороннее. С одной стороны, развитие науки 

меняет требования к уровню знаний студентов, с другой – развитие высшей 

школы является условием развития науки, так как только актуальное научное 

знание способно отражать и направлять передовые идеи продвижения науки. 

Мерой оценки научного содержания учебных дисциплин является степень 

научности, позволяющая разделять новое в науке от случайных положений с 

малой долей доверия. Принцип научности гарантирует корректное изложение 

научной информации в процессе обучения. 

Качественное усвоение знаний и развитие навыков их практического ис-

пользования возможно лишь в том случае, если организация учебного процесса 

подчиняется принципу системности, который подразумевает под собой ком-

плекс взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов процесса обуче-

ния: организация, цели и задачи обучения, формы, методы, средства обучения, 

методы оценки содержания, глубины, широты знаний, контроль их усвоения и 

понимания [5; 14]. Принцип обеспечивает целостность системы инженерного 

образования. 

Эффективно организованная образовательная деятельность, в первую 

очередь, обусловлена формулировкой компетенций как укрупненных образова-

тельных целей. Подобная целевая ориентация позволяет определять степень 
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продвижения обучающихся к намеченному результату обучения, предполага-

ющему формирование опыта интеллектуально развивающей деятельности, и 

обеспечить своевременную коррекцию. В настоящее время использование так-

сономии Б. Блума в качестве инструмента для проектирования образовательных 

программ представляется перспективным методическим подходом, так как поз-

воляет выстроить внутреннюю логику образовательной программы, направлен-

ную на формирование определенного набора компетенций. 

Под дисциплинарной конвергенцией понимают целостное построение 

учебных дисциплин, обеспечивающее взаимопроникновение информации, 

научных знаний и технологических достижений дисциплин. Междисциплинар-

ность обеспечивает прозрачность образовательной среды, когда методология 

одной «монодисциплины» используется для решения задач, поставленных в 

другой [15]. 

Междисциплинарность не стирает дисциплинарные границы, работая на 

стыке наук и расширяясь в процессе возникновения многофакторных проблем, 

она переходит к трансдисциплинарности. Ключевую роль играет единый смыс-

ловой контекст, интерпретация результатов исследования специалистами – 

представителями разных научных дисциплин. У выпускника инженерной спе-

циальности формируется личная ответственность за результаты профессио-

нальной деятельности [15], он представляет полную, универсальную, много-

факторную и целостную модель действительности, причем такой специалист 

обеспечивает развитие профессии и науки в контексте развития общества [16]. 

Магистерские программы инженерного образования включают несколько мо-

дулей подготовки, внутри которых осуществлено укрупненное структурирова-

ние учебного материала, что предполагает выстраивание индивидуальной тра-

ектории продвижения студента, позволяя чувствовать самостоятельность в обу-

чении [10]. 

Практико-ориентированный подход рассматривается как более иннова-

ционный, творческий и реализуется с помощью внедрения проектного обуче-

ния – студенты приобретают знания и навыки при разработке проекта [17]. 

Преподавательский состав действует в качестве руководства на протяжении 

всего проекта, а студенты сами несут ответственность за приобретение знаний 

и навыков. Такое обучение приводит к развитию критического мышления, поз-

воляющего оценивать различные технические решения, работать в команде и 

находить решение проблемы. Учебный процесс осуществляется в контексте бу-

дущей профессиональной деятельности, студенты являются активными участ-

никами обучения. Методические принципы разработки модульных образова-

тельных программ по направлению биоинженерии позволяют организовать 

процесс обучения таким образом, чтобы наряду с фундаментальными техниче-

скими знаниями будущие выпускники получали универсальные социально-

значимые навыки, навыки инновационного мышления, которые значительно 

повысят их конкурентоспособность на рынке труда. 
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В связи с повсеместным внедрением информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе в производственную деятельность, в профессиональ-

ном образовании необходимо включение цифровой трансформации, которая 

заключается в комплексном формировании цифрового университета – целост-

ной экосистемы с большим потенциалом развития в условиях современных 

технологий. Цифровизация образования и строительство цифровой экономики 

неразрывно связаны между собой, причем необходимость цифровой трансфор-

мации образования, с одной стороны, продиктована изменениями на рынке 

труда, а с другой – приводит к еще большему проникновению цифровых техно-

логий в экономические процессы [18; 19]. Поэтапное введение информационно-

коммуникационных технологий на различных уровнях внутри университета 

при поддержке партнеров, предлагающих для выполнения реальные проекты, в 

последствии внедряемые в производство, реализовано в качестве пилотных 

проектов в нескольких университетах страны с последующей перспективой 

распространения построенных моделей на всю систему высшего образования. 

Материалы и методы исследования. Рассмотрим особенности проекти-

рования инновационных образовательных программ на примере образователь-

ной программы «Биомедицинская инженерия» (в рамках направления 12.04.04 

«Биотехнические системы и технологии»), реализуемой на базе кафедры экспе-

риментальной физики в Уральском федеральном университете им. 

Б.Н. Ельцина. Структурно-функциональная модель (рис. 2) образовательной 

программы магистратуры создана на основе модульно-компетентностного под-

хода, предполагает соблюдение принципов научности и практико-

ориентированности, междисциплинарности и интеграции, минимальной доста-

точности, модульности и гибкости.  

Модель программы включает три основные профессиональные направле-

ния подготовки студентов: применение радиационных технологий в биологии и 

медицине, разработка электронных медицинских приборов, аппаратов и систем, 

использование информационных технологий для обработки биомедицинских 

данных, в ходе освоения которых формируются ключевые профильно-

специализированные компетенции. 

Изучение дисциплин модуля «Радиационные технологии в медицине» 

формирует специальные профессиональные компетенции в области разработки, 

создания, использования и управления технологиями, связанными с ионизиру-

ющим излучением. Уникальностью освоения данного модуля является наличие 

функционирующей практической базы в виде Инновационно-внедренческого 

центра ядерной медицины (ИВ ЦЦЯМ) в структуре УрФУ, реализующего пол-

ный цикл производства радиофармацевтических препаратов. Таким образом, 

студенты формируют профессиональные умения и навыки непосредственно на 

реальной производственной площадке. 
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Рис. 2. Структурно-функциональная модель образовательной программы  

«Биомедицинская инженерия» 

 

Выполнение студентами реальных проектов по разработке узлов и ком-

понентов современных медицинских устройств на основе заказов от функцио-

нирующих предприятий (ООО «Фотек», ООО «Тритон-Электроникс», ООО 

«Компания «Технолайн») также реализовано в рамках модуля «Электроника в 

биоинженерии», направленного на формирование профессиональных компе-

тенций в области разработки и производства устройств, приборов, систем и 

комплексов биомедицинского и экологического назначения. 

Современный этап развития общества характеризуется огромным воздей-

ствием информационных технологий, которые влияют на все сферы человече-

ской жизни, в том числе на здравоохранение, поэтому в состав образовательной 

программы включен модуль «Информационные технологии в биоинженерии», 

формирующий компетенции в предметной области информационных систем и 

технологий в этой области.  

В реалиях постоянно изменяющегося профессионального мира с высоки-

ми темпами развития новых технологий, помимо профильно-

специализированных компетенций, важно формирование универсальных навы-

ков, дополняющих целостный образ высококвалифицированного конкуренто-

способного специалиста. Универсальные компетенции позволяют будущим вы-

пускникам сформировать как естественно-научную картину мира в целом, так и 

представление о проблемах в области биомедицинской инженерии в рамках 
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модулей «Актуальные вопросы биомедицинской инженерии» и «Методология 

научных исследований». 

Анализируя структурно-функциональную модель образовательной про-

граммы, можно подчеркнуть, что все содержательные компоненты программы 

следуют друг за другом последовательно, взаимодополняя друг друга. В ре-

зультате освоения модуля у обучающихся формируются профессиональные 

компетенции, складывающиеся из определённых умений, подкрепленных си-

стемой профессиональных знаний. Цели и задачи образовательных модулей 

определяются в соответствии с тем, какие компетенции должны быть сформи-

рованы у студента по итогам курса. Компетенции узкой профессиональной 

направленности являются ориентирами для разработки рабочих программ и ме-

тодов контроля усвоения материала. Общепрофессиональные компетенции со-

здают основу для формирования более узкой специализации и способствуют 

ориентации в смежных областях, играя значимую роль в социальной и профес-

сиональной мобильности выпускника.  

Таким образом, образовательная программа по направлению «Биотехни-

ческие системы и технологии» представляет собой детерминированную систе-

му освоения групп модулей, направленных на формирование комплекса уни-

версальных, общепрофессиональных и специальных профессиональных компе-

тенций. Отдельное внимание в программе уделено реализации проектной дея-

тельности посредством выполнения инновационных задач реального сектора 

экономики в рамках проектного обучения и производственной практики. 

Эффективное построение образовательной программы подразумевает ис-

пользование матрицы компетенций, отражающей связи между дисциплинами 

программы и формируемыми ими компетенциями. Проектирование программы 

основывалось на использовании матрицы компетенций и таксономии Блума. В 

работе учитывался тот факт, что компетенции как укрупненные образователь-

ные цели представляют собой обобщенные характеристики деятельности при 

решении конкретных профессиональных или надпрофессиональных задач. По-

этому во время разработки образовательной программы был применен подход 

по декомпозиции компетенций на более мелкие и однозначно измеримые эле-

менты компетенций – результаты обучения (РО – четкая формулировка того, 

что обучающиеся будут знать и способны делать после окончания обучения по 

дисциплине, разделу, модулю). Рассмотренный трансдисциплинарный подход 

позволяет магистрантам определять ценностно-смысловые основы образова-

тельного пространства на федеральном уровне с учетом мировых достижений.  

В течение 2017-2022 гг. был проведен анализ и оценка эффективности 

разработанной магистерской программы с помощью следующих критериев: ре-

зультативность и релевантность образовательной программы, а также удовле-

творённость выпускников данной программой. Результативность магистерской 

программы оценивали, в первую очередь, по спросу на магистерскую програм-

му (конкурс на место, общее число поступивших студентов, количество ино-

странных / контрактных студентов). Необходимо отметить, что ежегодно 
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наблюдается увеличение числа поданных заявлений как на бюджетную, так и 

на контрактную основу, растет процент иностранных студентов, обучающихся 

на программе. Результаты анализа релевантности образовательной программы 

по критериям интереса студентов к практико-ориентированному обучению с 

последующим внедрением и/или опубликованием результатов магистерских 

работ демонстрируют, что с точки зрения формирования предметно-

профессиональных компетенций разработанная программа соответствует за-

просам современного сектора экономики. Для студентов важно понимать, как 

они могут применять полученные знания на практике, поэтому возможность 

стажировок и участие в исследовательских проектах становится для них полез-

ным опытом для последующего трудоустройства. 

Выводы. Современное высшее профессиональное образование видит сво-

ей целью выпустить целостно сформированного специалиста. Профессионал 

должен разбираться не только в технологических аспектах работы, которую 

ему предстоит выполнить, но также обладать социально значимыми навыками. 

Разносторонне развитый специалист является востребованным и конкуренто-

способным на рынке труда. В связи с этим важную роль в образовательном 

процессе играет сформированная в соответствии с методологическими основа-

ми образовательная программа, предусматривающая формирования как узкос-

пециальных, так и универсальных навыков выпускника. Совокупность взаимо-

дополняющих друг друга принципов научности, трансдисциплинарности, прак-

тико-ориентированности и академической мобильности реализуемых в рамках 

обучения по магистерской программе, позволяют получить востребованного 

выпускника, способного к решению реальных задач производства и мобильного 

в смежных профессиях.  

Представленная модель образовательной программы «Биомедицинская 

инженерия» подразумевает наличие образовательных модулей, направленных 

на формирование универсальных компетенций, дополняющих, помогающих в 

освоении и способствующих развитию профессиональных компетенций. Разра-

ботанная модель нацелена как на овладение студентами фундаментальными 

теоретическими знаниями, так и на целенаправленное формирование компо-

нентов системного инженерного мышления, овладение методологией проекти-

рования сложных инженерно-технических объектов, раскрытие творческого 

потенциала обучающихся. В результате обеспечивается воспитание в процессе 

обучения деятельного, активного, способного самостоятельно определять круг 

интересов и комплексно, творчески подходить к решению задач с применением 

инновационных навыков специалиста. 
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РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена наличием у педагогов профес-

сиональных затруднений в реализации воспитательного процесса. Предметом исследования 

является развитие готовности педагогов к воспитательной деятельности в процессе повыше-

ния квалификации в сфере воспитания. Автором установлено, что при обучении педагогов в 

системе дополнительного профессионального образования развитию их готовности к воспи-

тательной деятельности способствует целенаправленное формирование профессиональной 

концептосферы, в которой происходит интеграция мотивационно-ценностного, когнитивно-

го, операционально-деятельностного и рефлексивного компонентов готовности. Цель статьи 

состоит в выявлении и обосновании организационно-педагогических условий развития го-

товности педагогов к воспитательной деятельности на основе формирования профессио-

нальной концептосферы. 

В статье уточнено определение готовности педагогов к воспитательной деятельности, 

дано авторское определение профессиональной концептосферы воспитательной деятельно-

сти. Представлены факторы эффективности развития готовности педагогов к воспитательной 

деятельности, выявленные с опорой на ее компоненты: наличие в сознании целостной теории 

воспитания в виде концептосферы; формирование каждого элемента теории воспитания как 

концепта, содержащего в себе знание, опыт и ценностно-смысловое отношение к воспита-

тельной деятельности; поддержание мотивации к воспитательной деятельности осуществля-

ется через вхождение педагога в профессиональное сообщество. Рассмотрено влияние дан-

ных факторов на процесс развития готовности педагогов к воспитательной деятельности на 

основе формирования профессиональной концептосферы и сформулированы организацион-

но-педагогические условия: разработка модульной программы повышения квалификации с 

опорой на закономерности формирования профессиональной концептосферы воспитатель-

ной деятельности и ее внедрение в систему дополнительного профессионального образова-

ния; интеграция учебной и профессиональной деятельности обучающихся в период обучения 

по программе повышения квалификации; расширение форм взаимодействия педагогов через 

формирование профессионального сообщества в виртуальном пространстве. 

Сделан вывод, что реализация данных условий в системе ДПО обеспечит формирова-

ние  в  сознании педагогов  целостного образа  организуемого  воспитательного процесса 
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через деятельностное «проживание» профессионального опыта, его рационально- 

логическое и эмоционально-ценностное осмысление с опорой на актуальные научные знания 

из области теории и методики воспитания и собственные ценностно-смысловые установки. 

Ключевые слова: готовность к воспитательной деятельности, профессиональная кон-

цептосфера воспитательной деятельности, дополнительное профессиональное педагогиче-

ское образование, профессиональное развитие педагога 
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Abstract. The relevance of the study is due to professional difficulties among teachers in the 

implementation of the educational process. The subject of the study is the development of teachers' 

readiness for educational activities in the course of professional development in the field of educa-

tion. The author has established that when teachers get additional professional education, their read-

iness for educational activities is facilitated by the purposeful formation of a professional conceptu-

al framework in which the integration of motivational-value, cognitive, operational-activity and re-

flexive components of readiness take place. The purpose of the article is to identify and substantiate 

the organizational and pedagogical conditions for the development of teachers' readiness for educa-

tional activities based on the formation of a professional conceptual framework. 

The article clarifies the definition of teachers' readiness for educational activity, gives the 

author's definition of the professional sphere of concepts of educational activity. The factors of the 

development effectiveness of teachers' readiness for educational activity, identified with the help of 

its components, are presented: existence  of an integral theory of education in the form of a concep-

tual framework in the mind; the formation of each element of the theory of education as a concept 

containing knowledge, experience and values- and sense-based attitude to educational activity; 

maintaining motivation for educational activities is carried out through the teacher's entry into the 

professional community. The influence of these factors on the process of development of teachers' 

readiness for educational activity on the basis of the formation of the professional sphere of con-

cepts is considered and organizational and pedagogical conditions are formulated: the development 

of a modular professional development program based on the patterns of formation of the profes-

sional sphere of concepts of educational activity and its introduction into the system of additional 

professional education; integration of educational and professional activities of students during 

training under the advanced training program; expansion of forms of interaction of teachers through 

the formation of a professional community in the virtual space. 
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It is concluded that the implementation of these conditions in the system of additional pro-

fessional education will ensure the formation of a holistic image of the organized educational pro-

cess through the activity «living» of professional experience, its rational-logical and emotional-

value understanding based on current scientific knowledge from the theory and methodology of ed-

ucation and their own values- and sense-based attitudes in the minds of teachers. 

Keywords: readiness for educational activity, professional conceptosphere of educational ac-

tivity, additional professional pedagogical education, professional development of a teacher 
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Введение. Появление в последние годы воспитательного компонента в 

нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций в целом и педагогов в частности, послужило поводом для разра-

ботки и массовой реализации дополнительных образовательных программ по-

вышения квалификации педагогов в сфере воспитания. Однако, как показывает 

практика, дополнительное профессиональное образование часто оказывается 

недостаточно продуктивным для развития готовности педагогов к воспитатель-

ной деятельности, вследствие чего они испытывают профессиональные затруд-

нения в реализации воспитательного процесса на всех этапах: от понимания це-

лей современного воспитания (включая ориентиры, обозначенные во ФГОС и 

примерной программе воспитания), постановки целей собственной воспита-

тельной деятельности до применения разнообразных средств, обладающих вос-

питательным потенциалом [ 1; 2].  

Опираясь на современные исследования[3-9] и нормативные документы в 

сфере воспитания [10-13], уточним, что готовность педагога к воспитательной 

деятельности является интегративным личностным образованием, обеспечива-

ющим эффективную реализацию воспитательного процесса и объединяющим 

осознание смысла воспитательной деятельности для себя, внутреннюю мотива-

цию на достижение ее результатов, систему актуальных знаний и представле-

ний в области воспитания, умения самостоятельно ставить цели, выполнять ос-

новные воспитательные действия и осуществлять рефлексию. Структурно го-

товность представлена мотивационно-ценностным, когнитивным, операцио-

нально-деятельностным и рефлексивным компонентами. Мотивационно-

ценностный компонент отражает смыслообразующие мотивы, связанные с са-

моактуализацией педагога и реализацией личностных ценностей в воспитании 

подрастающего поколения. Когнитивный – включает систему знаний и пред-

ставлений педагога о воспитательной деятельности, которая отражает сущность 

современной теории воспитания, ее основные идеи в условиях парадигмального 

сдвига. Операционально-деятельностный – предполагает наличие у педагога 

умений и навыков, необходимых для осуществления воспитательной деятель-
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ности в соответствии с ее структурными компонентами. Рефлексивный – обес-

печивает осмысленное отношение педагога к результатам собственной воспи-

тательной деятельности и стремление к саморазвитию в целях ее совершен-

ствования.  

Анализ научной литературы по когнитивной лингвистике, психолингви-

стике, психологии, лингвокульторологии, философии и обращение к наработ-

кам когнитивной педагогики, базирующейся на идее конструирующей активно-

сти обучающегося [14-16], позволил установить, что интеграция всех компо-

нентов готовности в сознании педагога происходит в профессиональной кон-

цептосфере. Профессиональная концептосфера воспитательной деятельности – 

это ментальный конструкт, репрезентирующий целостный образ реализуемой 

педагогом воспитательной деятельности, который представляет собой систему 

субъективно интерпретированных педагогических концептов, содержащих 

личностно значимое педагогическое знание из области теории и методики вос-

питания, присвоенное сознанием в результате рационально-логического и эмо-

ционально-ценностного осмысления профессионального опыта. Целенаправ-

ленное формирование профессиональной концептосферы в период обучения 

может способствовать развитию всех компонентов готовности педагогов к вос-

питательной деятельности. В этой связи актуализируется проблема поиска но-

вых путей обучения педагогов в системе дополнительного профессионального 

образования. Это должны быть такие способы, которые не только познакомят 

педагогов-воспитателей с обновленной теорией воспитания, но и помогут 

осмыслить и сформировать личностное знание на уровне смысловых установок, 

которые репрезентируются в сознании в профессиональной концептосфере. 

Цель статьи – выявить и обосновать организационно-педагогические 

условия развития готовности педагогов к воспитательной деятельности на ос-

нове формирования профессиональной концептосферы в системе дополнитель-

ного профессионального образования.  

Методология исследования. Методологической основой исследования 

выступили: 

⁻ системно-деятельностный подход (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 

В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.), в рамках которого профес-

сиональное развитие педагога происходит в процессе формирования системы 

знаний и представлений о профессиональной деятельности и ее системного ви-

дения через интеграцию учебной и профессиональной деятельности;  

⁻ личностно-ориентированный подход (Н.А. Алексеев, 

Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и 

др.), который предполагает учет индивидуально-личностных особенностей 

обучающихся, активное включение в содержание обучения их субъектного 

опыта, а также ориентацию на личностные смыслы в профессиональном разви-

тии и профессиональной деятельности; 

⁻ когнитивный подход (Е.А. Бершадская, М.Е. Бершадский, 

Р.Х. Гильмеева, А.Р. Камалеева, А.С. Кац, Е.Ю. Левина, В.Ш. Масленникова, 
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Л.Ю. Мухаметзянова, С.Ф. Сергеев, Т.М. Трегубова, Л.А. Шибанкова и др.), ба-

зирующийся на обращении к многоуровневым способам, видам и технологиям 

мышления, восприятия и переработки информации в целях создания субъектом 

собственной системы знаний и представлений. 

Теоретическую основу исследования составили:  

⁻ положения о профессиональной готовности педагога (В.А. Адольф, 

И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.); 

⁻ положения о сущности и структуре воспитательной деятельности 

педагога (Е.В. Бондаревская, Н.М. Борытко, И.Д. Демакова, В.А. Караковский, 

И.А. Колесникова, С.В. Кульневич, Л.М. Лузина, Л.Н. Новикова, 

Н.Л. Селиванова П.В. Степанов, И.Ю. Шустова и др.); 

⁻ идеи парадигмального сдвига в теории воспитания, заключающиеся 

в новом понимании сущности механизмов, закономерностей, содержания, ме-

тодов воспитания (Л.В. Алиева, Г.Ю. Беляев, М.В. Воропаев, Д.В. Григорьев, 

А.И. Григорьева, И.Д. Демакова, О.Ю. Кожурова, И.С. Парфенова, 

Н.Л. Селиванова, П.В. Степанов, И.В. Степанова, М.В. Шакурова, 

М.С. Якушкин и др.); 

⁻ теоретические положения о природе и многоуровневой структуре 

концепта (А.А. Залевская, В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, З.Д. Попова, 

Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин и т.д.); 

⁻ концепция образования взрослых (С.И. Змеев, М.В. Кларин, 

М.Ш. Ноулз и др.), ключевыми идеями которой являются организация обуче-

ния с опорой на жизненный и профессиональный опыт обучающихся и сов-

местное с ними конструирование учебного процесса; 

⁻ идеи мыследеятельностной педагогики (Ю.В. Громыко, 

Г.П. Щедровицкий), в рамках которой обучение предполагает организацию ин-

теллектуальной и коммуникативной деятельности обучающихся, способству-

ющей формированию концептосферы через активизацию процессов мышления, 

рефлексии, проектирования, возникающих в процессе коммуникации. 

Материалы и методы исследования. Для выявления и обоснования орга-

низационно-педагогических условий развития готовности педагогов к воспита-

тельной деятельности на основе формирования профессиональной концепто-

сферы применялись теоретические методы исследования: анализ педагогиче-

ской, философской, лингвистической, психологической литературы, диссерта-

ционных исследований, нормативной документации по изучаемой проблеме. 

Результаты исследования. В данной статье под организационно-

педагогическими условиями, отталкиваясь от трактовки Г.А. Демидовой, пони-

мается «совокупность внешних обстоятельств реализации функций управления 

и внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих 

сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправ-

ленности и эффективности» [17, с. 32-38]. Целью рассматриваемого нами обра-

зовательного процесса является развитие готовности педагогов к воспитатель-

ной деятельности на основе формирования концептосферы. Принимая во вни-
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мание, что развитие – это процесс количественно-качественных изменений, 

обеспечивающих переход от одного состояния к другому, в результате которого 

возникает новое качественное состояние [18], определим развитие готовности 

педагогов к воспитательной деятельности как обновление и обогащение теоре-

тических и практических знаний, наполнение их личностными смыслами и вы-

работку собственной логики осуществления воспитательной деятельности с 

опорой на личностно значимое педагогическое знание. Это значит, что при 

обучении педагогов в системе дополнительного профессионального образова-

ния необходимо организовывать педагогический процесс таким образом, чтобы 

у педагогов осуществлялось развитие готовности к воспитательной деятельно-

сти через обогащение всех ее компонентов. Опираясь на содержание компонен-

тов готовности, определим факторы эффективности ее развития:  

 наличие в сознании целостной теории воспитания в виде концепто-

сферы – системы профессиональных концептов, репрезентирующей в сознании 

целостный воспитательный процесс.  

 формирование каждого элемента теории воспитания как концепта, 

перцептивно-когнитивно-аффективного образования, содержащего в себе зна-

ние, опыт и ценностно-смысловое отношение к воспитательной деятельности – 

т.е. безотлагательное встраивание теоретических знаний в практическую дея-

тельность и рефлексия приобретаемого опыта; 

 поддержание мотивации к воспитательной деятельности осуществ-

ляется через вхождение педагога в профессиональное сообщество. 

Рассмотрим влияние данных факторов на процесс развития готовности 

педагогов к воспитательной деятельности на основе формирования концепто-

сферы, выделим необходимые элементы образовательного процесса и сформу-

лируем условия. 

Первый фактор – наличие в сознании целостной теории в виде концеп-

тосферы. 

Важно, чтобы знания и представления, необходимые педагогу для успеш-

ной реализации воспитательной деятельности усваивались сознанием не фраг-

ментарно, а в виде системы – концептосферы воспитательной деятельности, 

концепты внутри которой отражают современное состояние теории воспитания. 

Анализ научной литературы позволил выявить следующие закономерности 

формирования концептосферы воспитательной деятельности в процессе обуче-

ния:  

 формирование концептосферы воспитательной деятельности проис-

ходит вокруг ее ядра – ключевого концепта, который является приоритетной 

целью воспитательной деятельности педагога (А.Н. Приходько, В.А. Маслова);  

 формирование концептосферы воспитательной деятельности проис-

ходит в процессе присвоения сознанием педагога целостного педагогического 

знания (Л.Ю. Мухаметзянова, И.А. Колесникова, А.Н. Приходько); 

 формирование концептосферы воспитательной деятельности возмож-
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но только на основе субъективного опыта (Ю.В. Суржанская З.Д. Попова, 

И.А. Стернин); 

 формирование концептосферы происходит в процессе непрерывного 

конструирования обучающимся собственной системы личностно значимых 

знаний (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, А.Н. Шевелев).  

Для обеспечения усвоения целостного знания теории воспитания необхо-

димо опираться на уровни развития системы знаний. Т.В. Кириллова выделяет 

следующие уровни: уровень общего представления об объекте изучения; уро-

вень знания об объекте как о целостном предмете; уровень знаний о связях и 

отношениях между элементами и компонентами объекта; уровень знаний об 

объекте как о составной части системной целостности; уровень знаний об усло-

виях функционирования и развития объекта [19].  

Процесс развития готовности педагогов к воспитательной деятельности 

будет более эффективным, если в образовательном процессе охватить указан-

ные уровни, что позволит сформировать целостную концептосферу.  

Представим, как в программе повышения квалификации могут быть от-

ражены уровни развития системы знаний:  

1) Формирование общих представлений об объекте изучения. На 

начальном этапе обучения слушателям необходимо давать общее представле-

ние о сущности воспитания, которое складывается через осмысление аксиосфе-

ры эпохи, социокультурных изменений, современных вызовов к образованию и 

понимание цели воспитания, отвечающей вышеперечисленным характеристи-

кам.  

2) Формирование знания об объекте как о целостном предмете. В дан-

ном случае под целостностью мы понимаем структуру воспитательной дея-

тельности. На начальном этапе обучающимся необходимо представить струк-

туру воспитательной деятельности, которая включает (по П.В. Степанову) сле-

дующие компоненты:  

 целеполагание в воспитании; 

 создание детско-взрослой общности; 

 вовлечение воспитанников в совместные дела на основе их интересов 

и потребностей; 

 побуждение воспитанников к освоению социально значимых знаний, 

отношений, действий; 

 результат воспитания. 

Краткая характеристика компонентов структуры позволяет обучающимся 

зафиксировать дефицит имеющихся знаний, сравнивая представленную сжатую 

теорию со своей практической деятельностью, и получить представление о том, 

какой объем знаний необходимо освоить. 

Структурирование тем в программе в соответствии с компонентами вос-

питательной деятельности обеспечит систематизацию элементов содержания 

теории воспитания в сознании обучающихся – встраивание их в структуру и 
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более прочное усвоение как часть целого, а не как самостоятельные единицы 

информации без четкого установления взаимосвязей с уже присвоенным знани-

ем.  

3) Формирование знаний о связях и отношениях между элементами и 

компонентами объекта. Присвоение сознанием целостного знания происходит в 

процессе осмысления и крупных концептов, и самых мелких его структурных 

элементов. В науке такими мелкими структурными элементами выступают 

термины. За каждым термином скрывается понятие, которое само по себе су-

ществует как внешнее научное знание, но, пройдя этап понимания, присваива-

ется сознанием и при установлении взаимосвязей с другими терминами и поня-

тиями позволяет оперировать более крупными смысловыми единицами. На 

протяжении всего обучения (при завершении каждой темы и каждого модуля 

программы) необходимо работать с терминами и понятиями теории воспита-

ния, которые являются знаковым выражением концептов. Установление педа-

гогами взаимосвязей между концептами теории воспитания и встраивание их в 

целостную структуру по мере освоения модульной программы способствует 

систематизации и структуризации концептов внутри концептосферы.  

4) Формирование знаний об объекте как о составной части системной 

целостности. Воспитательная деятельность педагога не существует сама по се-

бе, она всегда встраивается в общий воспитательный процесс образовательной 

организации, который по отношению к воспитательной деятельности является 

системой более высокого порядка. В образовательном процессе курсов повы-

шения квалификации важно сформировать представления у слушателей о том, 

как деятельность педагога встраивается в воспитательную систему образова-

тельной организации, какие задачи решает педагог в контексте реализации об-

щих целей воспитания, какова структура и иерархия взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса и т.д. 

5) Формирование знаний об условиях функционирования и развития 

объекта. На страницах педагогической литературы разного времени мы можем 

встретить различные трактовки воспитания, в которых прослеживается дина-

мика изменения самой сути воспитательной деятельности, а следовательно, и 

условий ее функционирования и развития. У слушателей должно сформиро-

ваться понимание, что сегодня в условиях стремительного развития наук о че-

ловеке меняются представления о сущности воспитания и методах воспита-

тельной деятельности, меняются цели и обогащаются средства. Педагогу необ-

ходимо понимать, что воспитание, как ни один другой педагогический процесс, 

имеет выраженную историческую обусловленность, ощущать эти перемены и 

менять взаимодействие с детьми в соответствии с этими переменами. 

Такая логика развертывания учебного материала от ознакомления с це-

лостным педагогическим знанием в области теории воспитания до последова-

тельного усвоения каждого фрагмента содержания обеспечивает систематиза-

цию понятий, обслуживающих ключевой концепт, и формирование устойчивых 

связей между образующимися концептами внутри концептосферы. Задача пре-
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подавателя в процессе реализации учебных модулей – постоянно акцентировать 

внимание на целостности знания, возвращаться к структуре воспитательной де-

ятельности, терминам и понятиям, чтобы слушатели могли встраивать каждый 

новый изученный компонент в структуру и устанавливали взаимосвязи. 

Для того чтобы обеспечить формирование образно-перцептивного слоя 

концептосферы и, соответственно, операционально-деятельностного компонен-

та готовности педагогов к воспитательной деятельности, содержание програм-

мы должно включать задания, разработанные на основе когнитивных техноло-

гий: работа с текстами по теме в малых группах; составление интеллект-карт и 

схем по рассматриваемым текстам и их защита; деловые игры; составление 

глоссария к темам; составление инфографики в виде облака слов по изученным 

темам и модулям; семинары по обмену опытом; проектирование и защита лич-

ностно-профессиональной стратегии воспитательной деятельности и т.д. 

Осмысление значения формирования концептосферы в образовательном 

процессе позволило сформулировать первое условие – разработка модульной 

программы повышения квалификации с опорой на закономерности формирова-

ния концептосферы воспитательной деятельности и ее внедрение в систему 

дополнительного профессионального образования. Критерием действенности 

данного условия станет сформированная в сознании педагогов система знаний 

и представлений о воспитательной деятельности. 

Далее осмыслим второй фактор, влияющий на развитие готовности пе-

дагогов к воспитательной деятельности. Им является формирование каждого 

элемента теории воспитания как концепта – перцептивно-когнитивно-

аффективного образования, содержащего в себе опыт, знание и ценностно-

смысловое отношение к воспитательной деятельности.  

Формирование концептосферы возможно только на основе субъективного 

опыта. Концепты – это результат мышления о собственном опыте. В аспекте 

эффективности интеллектуальной деятельности именно наличие опыта и его 

индивидуальное своеобразие определяют сформированность концепта. Понятия 

существуют вне сознания человека и интериоризируюся в сознание только че-

рез опыт применения в деятельности и приобретения эмоционально-

чувственного отношения. Образно-перцептивный компонент в структуре кон-

цепта подразумевает наличие индивидуального опыта субъекта, приобретенно-

го в процессе осуществления действий с объектом или явлением, и всех при-

своенных сознанием представлений о нем. Именно осуществление действий 

способствует переходу теоретических знаний из абстрактных понятий в субъ-

ективные концепты. 

Через опыт применения в деятельности происходит также обогащение 

понятийного компонента профессиональных концептов – лучше всего запоми-

наются те знания, которые были использованы в собственных действиях, прак-

тически опробованы, применены к решению реальных задач. Организовать без-

отлагательное практическое применение знаний при обучении работающих пе-

дагогов можно за счет интеграции учебной и профессиональной деятельности. 
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В широком смысле интеграция – это «понятие теории систем, означающее со-

стояние связанности отдельных дифференцированных частей в целое, а также 

процесс, ведущий к такому состоянию» [20]. В данном случае дифференциро-

ванными частями, которые необходимо соединить в одно целое, являются тео-

ретические знания, приобретаемые слушателями на занятиях, и профессио-

нальная деятельность, осуществляемая на рабочем месте.  

Для обеспечения интеграции учебной и профессиональной деятельности 

необходимо, во-первых, составить расписание курсов повышения квалифика-

ции так, чтобы занятия проходили 1-2 раза в неделю в течение 3-4 месяцев 

(приблизительно 2 учебные четверти), во-вторых, использовать в процессе обу-

чения задания, направленные на применение обучающимися знаний в практи-

ческой (профессиональной) деятельности и последующую рефлексию приобре-

таемого опыта в рамках учебных занятий. Т.е. в программе курса должны быть 

такие задания, которые предполагают проведение слушателями мероприятий 

(уроков, классных часов и т.д.) по разработанным на занятии сценариям и пред-

ставление полученного опыта с коллективным обсуждением на следующем за-

нятии. Задания, в которых предлагается описывать и анализировать профессио-

нальный опыт позволят педагогам становиться в позицию исследователя по от-

ношению к собственной деятельности, быть исследователем собственных за-

труднений и способов их преодоления – переводить проблемные для себя ситу-

ации в задачи деятельности.  

Таким образом, сформулируем второе условие – интеграция учебной и 

профессиональной деятельности педагогов в период обучения по программе 

повышения квалификации. Осуществление второго условия должно привести к 

развитию операционально-деятельностного и рефлексивного компонентов го-

товности педагогов к воспитательной деятельности.  

Рассмотрим следующий фактор развития готовности к воспитательной 

деятельности – это формирование и поддержание мотивации к воспитатель-

ной деятельности через вхождение педагога в профессиональное сообщество. 

Исследуя вопрос самоопределения педагога как воспитателя, 

А.И. Григорьева отмечает, что «становление педагога как воспитателя-

профессионала может успешно осуществляться только в сообществе с людьми, 

несущими идеи воспитания, идеи гуманистической воспитательной системы; не 

группой преподавателей, а целой командой, живущей в общем профессиональ-

ном контексте, обладающей согласованными действиями, разговаривающей на 

одном языке» [21, с. 39-40]. В.М. Лизинский, А.В. Щербаков, В.И. Петрушин, 

Е.В. Переславцева и Л.И. Виноградова, исследуя факторы профессионального 

роста педагога-воспитателя, среди прочих также выделяют «членство педагога 

в профессиональных сообществах со сложившимися в них конструктивными 

межпоколенными и межстатусными отношениями» [22, с. 50] 

В широком смысле под термином «сообщество» понимается некая группа 

людей, объединенная по какому-либо признаку. Для сообщества характерны 

такие черты, как чувство сопричастности его участников, их взаимодействие на 
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основе общих целей, ценностей, интересов. Слушатели курсов повышения ква-

лификации могут стать членами такого сообщества независимо от того, явля-

ются ли они коллегами одной школы или даже жителями одного населенного 

пункта. Безусловно, одной из ключевых форм взаимодействия участников об-

разовательного процесса являются очные занятия. Однако реальная воспита-

тельная деятельность осуществляется педагогами не в учебной аудитории, а на 

рабочем месте. Именно там могут возникать проблемы, которые необходимо 

решить «здесь и сейчас», проживаются педагогические ситуации и различные 

события, возникают вопросы, которые следует обсудить с более опытными 

коллегами. 

С целью обеспечения возможности взаимодействия педагогов за преде-

лами учебной аудитории и после завершения обучения необходимо использо-

вать возможности интернет-пространства и создать виртуальное сообщество. В 

период обучения в виртуальном сообществе должны публиковаться некоторые 

учебно-методические материалы как преподавателем, так и слушателями, а в 

программе курсов необходимо предусмотреть специальные задания, направ-

ленные на онлайн-коммуникацию участников образовательного процесса. 

Формирование профессионального сообщества в виртуальном простран-

стве позволяет педагогам чувствовать себя частью сообщества единомышлен-

ников, объединенных общей целью – профессиональным саморазвитием и со-

вершенствованием воспитательной деятельности, общими ценностями – разви-

тие личности ребенка. Возможность доступа к опыту коллег расширяет спектр 

представлений о воспитательной деятельности и способах ее реализации, сти-

мулирует рефлексию собственной деятельности и поиск вариантов решений 

возникающих трудностей. Поддержка референтной группы при демонстрации 

собственного положительного опыта и возможность делиться опытом при ре-

шении проблемных вопросов способствуют повышению положительной моти-

вации педагогов к осуществлению воспитательной деятельности. 

Сформулируем третье условие – расширение форм взаимодействия пе-

дагогов через формирование профессионального сообщества в виртуальном 

пространстве. Реализация третьего условия будет способствовать развитию 

мотивационно-ценностного компонента готовности педагогов к воспитатель-

ной деятельности. 

Заключение. Качество реализации воспитательного процесса зависит от 

степени готовности педагогов к воспитательной деятельности. Содействовать 

профессиональному развитию педагогов-воспитателей призвана система до-

полнительного профессионального образования. Развитие готовности педаго-

гов к воспитательной деятельности в процессе обучения педагогов будет эф-

фективным, если образовательный процесс направлен на преобразование науч-

ного знания в области теории и методики воспитания в профессиональную 

концептосферу воспитательной деятельности – собственную систему знаний и 

представлений педагога, основанную на личностно-профессиональных ценно-

стях и формируемую через применение когнитивных и деятельностных зада-
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ний, способствующих субъективации, систематизации и концептуализации 

теории в отрефлексированном опыте. 

Для реализации образовательного процесса, направленного на развитие 

готовности педагогов к воспитательной деятельности на основе формирования 

профессиональной концептосферы, необходимо соблюдение следующих орга-

низационно-педагогических условий: разработка модульной программы повы-

шения квалификации с опорой на закономерности формирования профессио-

нальной концептосферы воспитательной деятельности и ее внедрение в систему 

дополнительного профессионального образования; интеграция учебной и про-

фессиональной деятельности обучающихся в период обучения по программе 

повышения квалификации; расширение форм взаимодействия педагогов через 

формирование профессионального сообщества в виртуальном пространстве. 

Реализация представленных организационно-педагогических условий 

позволит не только познакомить педагогов с содержанием обновляющихся 

нормативных и программных документов в сфере воспитания, но и сформиро-

вать в сознании целостный образ организуемого воспитательного процесса че-

рез деятельностное «проживание» профессионального опыта, его рационально-

логическое и эмоционально-ценностное осмысление с опорой на актуальные 

научные знания из области теории и методики воспитания и собственные цен-

ностно-смысловые установки. 

 
 

Список источников 

1. Методические рекомендации по разработке программ воспитания. Электрон. 

дан.  URL : http://form.instrao.ru/ (дата обращения: 07.07.22). 

2. Баткаева Я.А, Зачиняева Е.Ф, Туктагулова М.Н.. Затруднения учителей в реа-

лизации воспитательной деятельности в основной школе: результаты опроса // Непрерывное 

образование: XXI век. 2021. № 4(36). С. 97-113.  

3. Бондаревская Е.В. Гуманитарная миссия воспитания в современном мире / Е.В. 

Бондаревская // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы: материалы IХ международ-

ной научно-практической конференции: в 2 частях, Москва, 21–22 апреля 2016 года. Москва: 

Российский университет дружбы народов (РУДН), 2016. С. 26–44.  

4. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография / 

науч. ред. Н.К. Сергеев. Волгоград: Перемена, 2001. 181 с. 

5. Демакова И.Д. Воспитательная деятельность педагога в условиях парадигмаль-

ного сдвига: методологический аспект // Отечественная и зарубежная педагогика. 2014. №5 

(20). С. 137–151. 

6. Демакова И.Д., Шустова И.Ю. Педагог как воспитатель: значимые характери-

стики воспитательной деятельности, принцип событийности в воспитании // Педагогическое 

искусство. 2018. №2. С. 32–41. 

7. Колесникова И.А. Смыслы и логика подготовки педагога-воспитателя: (отклик 

на появление профессионального стандарта специалиста в области воспитания // Непрерыв-

ное образование: XXI век. Вып. 1 (17). 2017. С. 1–11. 

8. Степанов П.В. Воспитательная деятельность как система // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 4 (52). С. 67–76. 

9. Степанов П.В. Структура воспитательной деятельности педагога: дисс. … д-ра 



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

75 

 

педагог. наук. Москва, 2018. 329 с. 

10.  Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспи-

тания»: приказ Минтруда России от 10.01.2017 N 10н. – URL: https://normativ.kontur.ru/(дата 

обращения: 01.07.2023). 

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

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель): приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016). – URL: https://normativ.kontur.ru/ (дата обращения: 01.07.2023)   

12. О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся": Федеральный закон от 31.07.2020 N 

304-ФЗ. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788#sidebar (дата обращения: 01.07.2023)   

13. Федеральные государственные образовательные стандарты.. – URL: 

https://fgos.ru/ . (дата обращения: 01.07.23). 

14. Левина Е. Ю., Мухаметзянова Л.Ю., Камалеева А.Р. Сущность и методология 

когнитивной педагогики // Потенциал когнитивной педагогики в эпоху цифровизации : сбор-

ник научных трудов / ФГБНУ «ИППСП». Казань: Институт педагогики, психологии и соци-

альных проблем, 2020. С. 11-27. 

15. Левина Е. Ю., Мухаметзянова Л.Ю. Развитие Человека знания в ракурсе ко-

гнитивной парадигмы // Казанский педагогический журнал. 2020. № 3(140). С. 8-19. 

16. Когнитивная педагогика: практика и опыт реализации / Е. Ю. Левина, А. К. 

Балтыков, Я. А. Баткаева [и др.]. Казань: Институт педагогики, психологии и социальных 

проблем, 2022. 228 с.  

17. Демидова Г.А. Организационно-педагогические условия формирования лидер-

ского потенциала менеджера социально-трудовой сферы в рефлексивной среде дополни-

тельного профессионального образования // Педагогические и психологические науки: акту-

альные вопросы: материалы Международной заочной научно-практической конференции. Ч. 

I. (31 октября 2012 г.). Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. 

200 с. 

18. Философский энциклопедический словарь / ред. кол.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Фе-

досеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. Москва: Сов. энциклопедия, 1983. 840 с. 

19. Кириллова Т.В. Формирование целостной системы знаний и умений учащихся 

старших классов средней общеобразовательной школы: на материале естественнонаучных 

дисциплин: дис. ... д-ра педагог. наук: 13.00.01. Чебоксары, 2001. 457 с. 

20. Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М. 

: Советская энциклопедия, 1969-1978. 

21. Григорьева А.И. Педагог как профессиональный воспитатель: теория и техно-

логия поддержки профессионального развития педагогов школы. Тула: ИПК и ППРО ТО, 

1999. 144 с. 

22. Лизинский В.М., Щербаков А.В., Петрушин В.И., Переславцева Е.В., Виногра-

дова Л.И. Факторы профессионального роста педагога-воспитателя: аналитический доклад / 

под ред. В.М. Лизинского. Москва: Педагогический поиск, 2017. 41 с. 

 

References 

1. Metodicheskie rekomendacii po razrabotke programm vospitaniya. E`lektron. dan.  

URL : http://form.instrao.ru/ (Data obrashheniya: 07.07.22). (Russian) 

2. Batkaeva Ya.A.. Zachinyaeva E.F., Tuktagulova M.N. Zatrudneniya uchitelej v real-

izacii vospitatel`noj deyatel`nosti v osnovnoj shkole: rezul`taty` oprosa. Neprery`vnoe obrazovanie: 

XXI vek = Continuing education: the XXI century. 2021; 36(4): 97-113. (Russian) 

3. Bondarevskaya E.V. Gumanitarnaya missiya vospitaniya v sovremennom mire.  

Vy`sshaya shkola: opy`t, problemy`, perspektivy`: materialy` IX mezhdunarodnoj nauchno-

https://normativ.kontur.ru/(дата
https://normativ.kontur.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788#sidebar


 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

76 

 

prakticheskoj konferencii: v 2 chastyax, Moskva, 21–22 aprelya 2016 goda. Moskva: Rossijskij 

universitet druzhby` narodov (RUDN), 2016.  S. 26–44. (Russian) 

4. Bory`tko N.M. V prostranstve vospitatel`noj deyatel`nosti: monografiya / nauch. red. 

N.K. Sergeev. Volgograd: Peremena, 2001.  181 s.(Russian) 

5. Demakova I.D. Vospitatel`naya deyatel`nost` pedagoga v usloviyax paradigmal`nogo 

sdviga: metodologicheskij aspect. Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika = Domestic and 

foreign pedagogy. 2014; 20(5): 137–151.(Russian) 

6. Demakova I.D., Shustova I.Yu. Pedagog kak vospitatel`: znachimy`e xarakteristiki 

vospitatel`noj deyatel`nosti, princip so-by`tijnosti v vospitanii. Pedagogicheskoe iskusstvo = Peda-

gogical art. 2018; (2): 32–41. (Russian) 

7. Kolesnikova I.A. Smy`sly` i logika podgotovki pedagoga-vospitatelya (otklik na 

poyavlenie professional`nogo standarta specialista v oblasti vospitaniya. Neprery`vnoe obra-

zovanie: XXI vek = = Continuing education: the XXI century.2017; 17 (1): 1–11.  (Russian) 

8. Stepanov P.V. Vospitatel`naya deyatel`nost` kak Sistema. Otechestvennaya i za-

rubezhnaya pedagogika = Domestic and foreign pedagogy. 2018; 52(vol1,N1): 67–76. (Russian) 

9. Stepanov P.V. Struktura vospitatel`noj deyatel`nosti pedagoga : dis. … d-ra pedagog. 

nauk. Moskva, 2018. 329 s. (Russian) 

10. Prikaz Mintruda Rossii ot 10.01.2017 N 10n «Ob utverzhdenii professional`nogo 

standarta «Specialist v oblasti vospitaniya». – URL: https://normativ.kontur.ru/ (даtа obrashheniya: 

01.07.23). (Russian) 

11. Prikaz Mintruda Rossii ot 18.10.2013 N 544n (red. ot 05.08.2016) «Ob utverzhdenii 

professional`nogo standarta «Pedagog (pedagogicheskaya deyatel`nost` v sfere doshkol`nogo, na-

chal`nogo obshhego, osnovnogo obshhego, srednego obshhego obrazovaniya) (vospitatel`, uchitel`). 

– URL: https://normativ.kontur.ru/https://normativ.kontur.ru/  (даtа obrashheniya: 01.07.23). (Rus-

sian) 

12. Federal`ny`j zakon "O vnesenii izmenenij v Federal`ny`j zakon "Ob obrazovanii v 

Rossijskoj Federacii" po voprosam vospitaniya obuchayushhixsya" ot 31.07.2020 N 304-FZ. – 

URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788#sidebar (data obrashheniya: 01.07.23). (Russian) 

13. Federal`ny`e gosudarstvenny`e obrazovatel`ny`e standarty`. – URL: https://fgos.ru/ . 

(data obrashheniya: 01.07.23). (Russian) 

14. Levina E. Yu. Sushhnost` i metodologiya kognitivnoj pedagogiki / E. Yu. Levina, L. 

Yu. Muxametzyanova, A. R. Kamaleeva // Potencial kognitivnoj pedagogiki v e`poxu cifrovizacii : 

sbornik nauchny`x trudov / FGBNU «IPPSP». Kazan`: Institut pedagogiki, psixologii i social`ny`x 

problem, 2020. S. 11-27. (Russian) 

15. Levina, E. Yu, Muxametzyanova. L.Yu. Razvitie Cheloveka znaniya v rakurse kogni-

tivnoj paradigm.` Kazanskij pedagogicheskij zhurnal = Kazan Pedagogical Journal. 2020; 140(3): 

8-19. (Russian) 

16. Kognitivnaya pedagogika: praktika i opy`t realizacii / E. Yu. Levina, A. K. 

Balty`kov, Ya. A. Batkaeva [i dr.]. Kazan` : Institut pedagogiki, psixologii i social`ny`x problem, 

2022. 228 s. (Russian) 

17. Demidova G.A. Organizacionno-pedagogicheskie usloviya formirovaniya liderskogo 

potenciala menedzhera social`no-trudovoj sfery` v refleksivnoj srede dopolnitel`nogo profession-

al`nogo obrazovaniya. In: Pedagogicheskie i psixologicheskie nauki: aktual`ny`e voprosy`: materi-

aly` Mezhdunarodnoj zaochnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Ch. I. (31 oktyabrya 2012 g.). 

Novosibirsk: Izd-vo «Sibirskaya associaciya konsul`tantov», 2012. 200 s. (Russian) 

18. Filosofskij e`nciklopedicheskij slovar` / red. kol.: L.F. Il`ichev, P.N. Fedoseev, S.M. 

Kovalev, V.G. Panov. Moskwa: Sov. e`nciklopediya, 1983. 840 s. (Russian) 

19. Kirillova T.V. Formirovanie celostnoj sistemy` znanij i umenij uchashhixsya starshix 

klassov srednej obshheobrazovatel`noj shkoly`: Na materiale estestvennonauchny`x disciplin: dis. 

... d-ra ped. Nauk: 13.00.01. Cheboksary`, 2001. 457 s. (Russian) 

https://normativ.kontur.ru/%20(даtа
https://normativ.kontur.ru/
https://normativ.kontur.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788#sidebar


 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

77 

 

20. Bol`shaya sovetskaya e`nciklopediya: [v 30 t.] / gl. red. A.M. Proxorov. 3-e izd. 

Moskwa : Sovetskaya e`nciklopediya, 1969-1978. (Russian) 

21. Grigor`eva A.I. Pedagog kak professional`ny`j vospitatel`: teoriya i texnologiya pod-

derzhki professional`nogo razvitiya pedagogov shkoly`. Tula: IPK i PPRO TO, 1999. 144 s. (Rus-

sian) 

22. Lizinskij V.M., Shherbakov A.V., Petrushin V.I., Pereslavceva E.V., Vinogradova L.I. 

Faktory` professional`nogo rosta pedagoga-vospitatelya. Analiticheskij doklad / Pod red.V.M. 

Lizinskogo. Moskwa: ANO Izdatel`skij Centr «Pedagogicheskij poisk», 2017. 41 s. (Russian) 

 

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.  

Author has read and approved the final manuscript. 

Статья поступила в редакцию 20.08.2023; одобрена после рецензирования 

10.09.2023; принята к публикации 05.12.2023. 

The article was submitted 20.08.2023; approved after reviewing 10.09.2023; accepted for 

publication 05.12.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

78 

 

Педагогический журнал Башкортостана. 2023. № 4. С. 78-92. 

Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; (4): 78-92. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Научная статья 

УДК 377.35 

DOI 10.21510/18173292_2023_102_4_78_92 

 

МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СРЕДЕ КОЛЛЕДЖА 

 
Владимир Анатольевич Федоров

1
, Наталия Владимировна Третьякова

2
,  

Галина Анатольевна Тюрина
3
  

1 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, г. Екатерин-

бург, Россия, fedorov1950@gmail.com, ORCID 0000-0001-7941-7818 
2
 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 

Екатеринбург, Россия, tretjakovnat@mail.ru, ORCID 0000-0002-8820-3114 
3 

Новоуральский технологический колледж, г. Новоуральск, Россия, gal-

ya.tiurina1921@yandex.ru, ORCID 0000-0003-1229-9524 

 

Аннотация. Характерные для современной России процессы экономической и техно-

логической суверенизации детерминируют возрастание потребности производственных от-

раслей в квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. Стимулируемое этим 

стремление современного профессионального образования к усилению практико-

ориентированности в подготовке квалифицированных рабочих актуализирует проблему раз-

работки организационно-педагогических условий реализации такой подготовки в интегриро-

ванной образовательно-производственной среде обучения.  

В рамках решения данной проблемы поставлена задача разработать и обосновать пе-

дагогическую модель подготовки квалифицированных рабочих в условиях интеграции обра-

зовательной среды колледжа и реальной производственной среды предприятия –социального 

партнера. Решение данной задачи и является целью настоящего исследования.  

Методологическую основу исследования составили системный, деятельностный, лич-

ностно ориентированный и компетентностный подходы, позволившие содержательно вы-

строить и наполнить основные компоненты подготовки квалифицированных рабочих в инте-

грированной образовательно-производственной среде колледжа, показать их взаимосвязь.  

Результаты и научная новизна. Разработана и обоснована структурно содержательная 

модель подготовки квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-

производственной среде колледжа. Она описывает методологические, организационные и 

технологические аспекты организации процесса такой подготовки и дает возможность пред-

ставить его как организованную педагогическую систему, состоящую из взаимосвязанных 

блоков – целевого, методологического, содержательно-технологического, организационно-

процессуального и оценочно-результативного. 

Представленные в статье результаты исследования обладают теоретической и прак-

тической   значимостью. Они   развивают   профессиональную  педагогику  в   части 
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разработанности организационно-педагогических условий практико-ориентированной под-

готовки квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-производственной 

среде обучения. Реализация авторской модели в образовательной практике направлена, в 

первую очередь, на повышение уровня профессиональной подготовленности студентов и их 

последующее успешное трудоустройство на предприятие. Также полученные результаты мо-

гут быть полезны и в рамках реализации государственного федерального образовательного 

проекта «Профессионалитет». 

Ключевые слова: квалифицированный рабочий, интегрированная образовательно-

производственная среда, модель подготовки квалифицированных рабочих. 

Для цитирования: Федоров В.А., Третьякова Н.В., Тюрина Г.А. Модель подготовки 

квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-производственной среде 

колледжа // Педагогический журнал Башкортостана. 2023. №4. С. 78-92.  
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Аbstract. The requirement of modern vocational education in terms of ensuring the practice-

oriented training of skilled workers has necessitated the integration of educational and industrial 

training environments. Meanwhile, the existing scientific approaches and developments concerning 

integration issues do not allow achieving this unity and ensuring the effectiveness of professional 

training in new innovative conditions. Within the framework of solving this problem, it is necessary 

to develop a pedagogical model for training qualified workers in an integrated educational and in-

dustrial environment of the college, which is the purpose of this study. In this case, the college pro-

vides the release of qualified workers who meet the needs of the state and the labor market, and the 

employer receives a worker who meets his requirements for the level of professionalism of the em-

ployee for real production. 

The methodological basis of the study was made up of systematic, activity-based, personali-

ty-oriented and competence-based approaches that allowed to meaningfully build and fill in the 

main components of the training of skilled workers in the integrated educational and industrial envi-

ronment of the college, to show their relationship. 

The scientific novelty of the research lies in the fact that the proposed model of training of 

qualified workers describes the methodological, organizational and technological aspects of the or-

ganization of the educational process in the integrated educational and industrial environment of the 

college. The model makes it possible to present this process as an organized pedagogical system 

consisting of interrelated blocks – target, methodological, content-technological, organizational-

procedural and evaluative-effective. 
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The practical significance of the research lies in the fact that the implementation of the mod-

el of training qualified workers in the integrated educational and industrial environment of the col-

lege is primarily aimed at improving the level of professional readiness of students and their subse-

quent successful employment at the enterprise, which allows it to be massively used in the system 

of secondary vocational education, including within the framework of the state federal educational 

project "Professionalism". 

Keywords: skilled worker; integrated educational and production environment; model of 

training of skilled workers. 

For citing: Fedorov V.A., Tretyakova N.V., Tyurina G.A. The model of training qualified 

workers in an integrated educational and industrial environment of the college. Pedagogicheskij 

zhurnal Bashkortostana = Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; 102 (4): 78-92. 

 

Введение. Современные требования к качеству профессионального обра-

зования рабочих кадров обуславливают усиление ориентации образовательных 

программ среднего профессионального образования (далее – ОП СПО) в сторо-

ну максимальной практико-ориентированности и приближения к запросам ре-

ального производства. Колледжам необходимо обеспечить готовность своих 

выпускников эффективно включаться в производственные процессы без «до-

учивания» на рабочих местах. Соответственно, должны создаваться условия 

профессиональной подготовки, критически важным из которых является нали-

чие интегрированной образовательно-производственной среды.  

Настоящее требование отражено в ряде федеральных документов страте-

гического планирования – Стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года, Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации и др. В частности, в рамках государственного федерального 

образовательного проекта «Профессионалитет» предусмотрена организация 

практического обучения непосредственно на предприятиях и уменьшение сро-

ков обучения на ряд ОП СПО.  

В рамках компетентностной парадигмы СПО, в качестве приоритетной 

для внедрения в систему российского образования признана практико-

ориентированная модель обучения (как правило, это модель с элементами ду-

ального обучения), предусматривающая вовлечение предприятий-социальных 

партнеров (далее – предприятия) в процесс подготовки кадров.  

Сегодня реализация практико-ориентированного обучения и, прежде все-

го, дуальной его модели, для российской системы профессионального образо-

вания, как систем других стран мира, является достаточно обременительной [1; 

2; 3]. Так, Федеральным институтом цифровой трансформации в сфере образо-

вания по итогам 2022 года показано, что в нашей стране только 11,1% (424) 

профессиональных образовательных организаций СПО (далее – ПОО СПО) ис-

пользуют технологии практико-ориентированного (дуального) обучения; боль-

шая же часть – 49,2% (1875) ПОО СПО, реализуют модель наставничества. Но 

такая модель не представляет собой интегративную образовательно-

производственную среду, поскольку наставники от производства помогают 

студентам в решении только конкретных практических задач. 
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Сегодня усиление практической составляющей подготовки квалифициро-

ванных рабочих требует поиска новых путей взаимодействия с работодателями, 

поскольку существующая система недостаточно эффективна [4]. Зачастую она 

ограничивается только привлечением работодателей к итоговой аттестации, что 

в целом и отвечает установленным требованиям ФГОС СПО, однако требова-

ния работодателей при этом не учитываются. 

Изучение современных исследований в области профессионального обра-

зования также позволяет констатировать недостаточность разработки научной 

проблемы подготовки квалифицированных рабочих в интегрированной образо-

вательно-производственной среде колледжа. Поэтому целью настоящего иссле-

дования является разработка и обоснование педагогической модели такой под-

готовки. Гипотеза исследования заключается в том, что эффективность подго-

товки квалифицированных рабочих в условиях интегрированной образователь-

но-производственной среды колледжа будет обеспечена, если ее модель будет 

предусматривать изменение подходов к построению содержания и образова-

тельных результатов, выбору образовательных технологий, организации и про-

ведению аттестационных процедур, выбору механизмов взаимодействия с 

предприятиями и реализации процесса обучения. 

Методология исследования. В качестве ведущих методологических под-

ходов исследования выступили системный, деятельностный, личностно-

ориентированный и компетентностный подходы. Сочетание данных подходов 

позволило содержательно выстроить и наполнить основные компоненты подго-

товки квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-

производственной среде колледжа, показать их взаимосвязь. Ведущими мето-

дами исследования выступили анализ научных публикаций по вопросам обес-

печения эффективности профессиональной подготовки студентов образова-

тельных организаций СПО, педагогическое моделирование.  

Результаты исследования. В качестве теоретико-методологической осно-

вы исследования выступили труды по вопросам интеграции сфер образования и 

производства С.Я. Батышева, А.М. Новикова, Е.В. Ткаченко и др., подчеркива-

ющие особую значимость увеличения участия представителей производства в 

профессиональном образовании [5; 6].  

В исследованиях Н.Е. Нагимовой и М.А. Фахретдиновой [7] выделены 

три современные модели организации образовательного процесса в ПОО СПО: 

1) «традиционная модель»; 2) «сетевая модель»; 3) «дуальная модель». 

Первая модель отличается высокой инертностью в отношении использо-

вания инновационных практико-ориентированных технологий и форм органи-

зации образовательного процесса, слабо реагируя на запросы экономики. Вто-

рая модель в большинстве случаев заключается в совместном опосредованном 

использовании информационных и методических образовательных ресурсов. 

Третья же модель предполагает при организации профессионального обучения 

практическую часть подготовки проходить на конкретном рабочем месте в 

промышленном предприятии, а теоретическую – на базе ПОО СПО, кроме того, 
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предполагается активное участие работодателей в создании образовательной 

инфраструктуры и в образовательном процессе.  

Реализация последней модели достаточно затруднительна, поскольку 

требует выполнения ряда условий, среди которых следует выделить одно из 

ключевых – наличие партнеров-работодателей и их обязательное участие в ин-

вестировании в практико-ориентированную подготовку по образовательным 

программам СПО. Однако, как отмечает А.Н. Лунькин, сектор бизнеса пасси-

вен в данном участии [8]. 

В данной связи перспективной следует считать модель профессиональной 

подготовки в интегрированной образовательно-производственной среде, с не-

которыми элементами модели дуального обучения [9].  

И.В. Черданцева и др. в своей работе на примере подготовки квалифици-

рованных рабочих для сельскохозяйственного сектора экономики дают обосно-

вание необходимости организации профессиональной подготовки в образова-

тельно-производственной среде, однако научных основ такой подготовки не 

раскрывают [10]. 

С.С. Амирова с коллегами выделяют «свои» педагогические условия 

формирования образовательно-производственной среды: 

– использование современной информации и коммуникации, способ-

ствующей освоению социально-правовых основ поведения обучающихся; 

– формирование профессиональных и общих компетенций, востребован-

ных в профессиональной деятельности, при изучении общепрофессиональных 

дисциплин;  

– использование реальной производственной среды для формирования 

специальных компетенций [11].  

В.Я. Синенко, М.П. Пальянов, И.В. Сыромолотов и др. раскрывают меха-

низмы взаимодействия предприятий и ПОО СПО через создание образователь-

но-производственных кластеров на муниципальном уровне [12]. 

В целом анализ научных трудов позволяет сделать вывод о недостаточ-

ной разработанности проблемы подготовки квалифицированных рабочих в ин-

тегрированной образовательно-производственной среде колледжа, подтверждая 

актуальность научной разработки ее педагогической модели. Отметим, что ин-

тегрированная образовательно-производственная среда колледжа представляет 

собой систему намеренно созданных педагогических условий образовательной 

и производственной сфер, направленных на подготовку и развитие конкуренто-

способных, востребованных производством, компетентных квалифицирован-

ных рабочих. Основные структурные элементы и положения данной подготов-

ки раскрываются нами в соответствующей структурно-содержательной модели 

(далее – модель), представленной на Рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель подготовки квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-

производственной среде колледжа 
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В рамках методологии системного подхода в модели выделены следующие 

структурные компоненты – блоки: целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-процессуальный и оценочно-результативный. 

Совокупность данных компонентов позволяет полно раскрыть процесс подготов-

ки квалифицированных рабочих в интегрированной образовательно-

производственной среде колледжа (рис.1). 

Важность и специфическую роль каждого из представленных в модели бло-

ков определяют следующие их краткие характеристики.  

I. Целевой блок. 

При разработке модели равно учитывались требования ФГОС СПО и рабо-

тодателей, зафиксированные в профессиональных и отраслевых стандартах пред-

приятий (далее – ПС и ОС).  

Цель, представленная в модели, заключается в подготовке квалифициро-

ванных рабочих в интегрированной образовательно-производственной среде кол-

леджа. Квалифицированным рабочим в данном случае выступает специалист, 

уровень компетентности которого позволяет эффективно решать производствен-

ные задачи и выполнять трудовые функции в соответствии с требованиями высо-

котехнологичного производства. Настоящий специалист способен нестандартно 

решать производственные задачи, непрерывно саморазвиваться [13]. Достижение 

поставленной цели определяется решением следующих задач:  

- обеспечение освоения студентами современных знаний, приобретения 

практических навыков и опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование профессиональных и общих компетенций студентов с уче-

том их индивидуальных интересов и возможностей, на основе интеграции требо-

ваний ФГОС СПО и работодателей (ПС/ОС); 

- развитие у студентов личностных качеств, расширяющих возможности 

быстрой перестройки и адаптации к новым условиям и производственным зада-

чам, обеспечивающих на протяжении жизни стремление к достижению высокого 

уровня профессионального мастерства. 

II. Методологический блок. 

В данном блоке в соответствии с совокупностью методологических подхо-

дов представлены основополагающие принципы подготовки квалифицированных 

рабочих в интегрированной образовательно-производственной среде колледжа.  

Использование в качестве исследовательской стратегии системного и дея-

тельностного подходов позволяет, во-первых, представить изучаемый процесс це-

лостной системой, включающей в себя структурные компоненты и их функции; 

во-вторых, содержательно наполнить процесс подготовки квалифицированных 

рабочих; и, в-третьих, обеспечить повышение уровня профессиональной подго-

товленности студентов в рамках совместной деятельности колледжа и предприя-

тий в специально созданной интегрированной образовательно-производственной 

среде. В рамках методологии данных подходов определены следующие принципы 

подготовки квалифицированных рабочих: 

а) в рамках системного подхода:  
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- принцип целостности, обеспечивающий достижения единства целей, под-

ходов и методов при планировании, организации и оценке результатов всех ком-

понентов профессиональной подготовки квалифицированных рабочих в интегри-

рованной образовательно-производственной среде колледжа; 

- принцип взаимодействия с предприятиями, предусматривающий участие 

заинтересованных сторон непосредственно в образовательном процессе и оценке 

уровня профессиональной подготовленности выпускников ПОО СПО; 

б) в рамках деятельностного подхода: 

- принцип деятельности, предписывающий уход от репродуктивного про-

цесса получения знаний студентами к активному, что обеспечивает осмысление 

ими содержания учебно-профессиональной деятельности и успешное формирова-

ние общих и профессиональных компетенций; 

- принцип интеграции образовательной и производственной сред, предпола-

гающий обеспечение реальных производственных условий или приближенных к 

реальным при организации образовательного процесса в интегрированной обра-

зовательно-производственной среде колледжа; 

- принцип вариативности, дающий возможность синхронно выстраивать ва-

риативные профессиональные модули образовательной программы в зависимости 

от нужд реального производства – обновления производственных технологий и 

оборудования. 

Использование методологии личностно ориентированного подхода позво-

ляет выявлять и максимально развивать личностный потенциал студентов колле-

джа. Обеспечивает достижение данной задачи реализация следующих принципов: 

- принцип самоактyализации, обуславливающий успешность саморазвития 

и самопознания студентов через их стимулирование развивать свои способности; 

- принцип индивидуализации, способствующий развитию индивидуально-

сти студентов через создание соответствующих этому условий; 

- принцип выбора, предусматривающий создание в образовательно-

производственной среде условий наличия у студентов выбора в части наполнения 

и организации учебно-профессиональной деятельности;  

- принцип творчества и успеха, позволяющий определять и развивать инди-

видуальные особенности обучающегося в любой сфере деятельности. 

В рамках компетентностного подхода в качестве практико-

ориентированной тактики исследования обеспечивается результативность про-

цесса подготовки квалифицированных рабочих в интегрированной образова-

тельно-производственной среде колледжа. Реализация данного подхода заклю-

чается в использовании следующих принципов:  

- принцип соответствия содержания образования запросам работодателей, 

предполагающий регулярное обновление содержания образовательных программ 

в соответствии с ПС и ОС, учитывающий специфику конкретной территории и 

интересы производства; 
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- принцип непрерывной оценки и анализа учебно-профессиональной дея-

тельности студентов, позволяющий обучающемуся оценивать свои достижения и 

самостоятельно планировать их совершенствование; 

III. Содержательно-технологический блок модели реализуется в трех 

направлениях подготовки студентов в интегрированной образовательно-

производственной среде: 

- теоретическая подготовка в ходе прохождения дисциплин общепрофесси-

онального цикла и междисциплинарных курсов (МДК), выстроенных по профес-

сиональным модулям, с учетом требований ФГОС СПО и работодателей 

(ПС/ОС);  

- профессиональная подготовка в ходе прохождения учебной и производ-

ственной практики в современных оборудованных учебных мастерских колледжа 

и условиях реального производства (предприятия);  

- профессиональное воспитание в рамках учебной и внеучебной дельности в 

интегрированной образовательно-производственной среде колледжа.  

В отношении третьего направления следует уточнить, что результатом вос-

питательных взаимодействий является профессиональная воспитанность. 

Повышению эффективности профессионального воспитания студентов спо-

собствует организация конкурсов, конференций, соревнований, стимулирование 

студенческого самоуправления, что проявляется в таких качественных показате-

лях профессиональной воспитанности как ответственность, дисциплинирован-

ность, стрессоустойчивость, адаптация к изменениям технологий, стремление к 

саморазвитию, самоконтроль, партнерство, социальные ориентиры в профессио-

нальной деятельности, мобилизация для решения ответственных, в том числе 

производственных задач и т.д. 

В содержание настоящего блока включены конкретные методы, формы, 

средства и технологии обучения, направленные на повышение уровня профессио-

нальной подготовленности студентов в интегрированной образовательно-

производственной среде. Среди технологий обучения преобладают проектное, 

проблемное, личностно-ориентированное и обучение в сотрудничестве, среди ме-

тодов – активные и интерактивные, направленные на решение производственных 

задач в условиях моделирования. 

При подготовке квалифицированных рабочих в интегрированной образова-

тельно-производственной среде важно учесть организационную сторону образо-

вательного процесса – учебно-методическое и материально-техническое обеспе-

чение, представленное: 

- комплексом учебно-методической документации, регулирующей особен-

ности образовательного процесса в интегрированной образовательно-

производственной среде колледжа; 

- компьютерами и мультимедийным оборудованием, которые используются 

для оптимизации процесса профессиональной подготовки студентов в образова-

тельно-производственной среде; 
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- тренажерами и симуляторами, позволяющими искусственно смоделиро-

вать, воссоздать конкретную профессиональную реальность, в которой в даль-

нейшем предстоит действовать студенту, обеспечивающими формирование про-

фессиональных навыков в интегрированной образовательно-производственной 

среде;  

- стендами и наглядными пособиями, макетами отдельных узлов и деталей, 

натурными образцами, оборудованием, инструментами, приспособлениями, изме-

рительными приборами; 

- организацией работы оборудованных современных учебных мастерских и 

лабораторий колледжа; цехов, участков и подразделений предприятия. 

IV. Организационно-процессуальный блок модели представлен тремя ос-

новными этапами. 

Этап 1. Проектирование и разработка образовательных программ СПО с 

учетом требований работодателей (ПС/ОС), выстроенных в рамках профессио-

нальных модулей и вариативной части образовательной программы (теоретиче-

ская подготовка и профессиональная подготовка в образовательно-

производственной среде). 

На данном этапе предусмотрено выявление и формулирование потребно-

стей предприятий к компетентностной модели студента. Здесь же формируется 

рабочая группа / координационный совет по созданию интегрированной образо-

вательно-производственной среды в колледже. Рабочей группой / координацион-

ным советом разрабатывается база локальных нормативных актов, регулирующих 

организацию образовательного процесса в условиях интегрированной образова-

тельно-производственной среды [9]. В рамках данного этапа определяется необ-

ходимость анализа и приведения образовательных программ в соответствие с ПС 

и ОС, выделение дополнительных профессиональных компетенций, внесение из-

менений в содержание образовательной программы СПО с учетом требований ра-

ботодателей, включение в образовательный процесс факторов производственной 

среды; интеграция кадровых и материально-технических ресурсов колледжа и 

предприятия. 

Важным условием является совместная деятельность колледжа и предприя-

тия по разработке положения о наставничестве, порядке закрепления за обучаю-

щимися наставников из числа квалифицированных работников предприятия, а 

также выявление у них потребности в дополнительном профессиональном обра-

зовании.  

Этап 2. Реализация образовательной программы в интегрированной образо-

вательно-производственной среде. В рамках данного этапа основной акцент 

направлен на процесс организации и проведения практик (учебной практики – в 

условиях модернизированной учебно-производственной мастерской, производ-

ственной практики – в режиме реального производства). На период прохождения 

практики за студентами закрепляются наставники из работников предприятия, 

обеспечивающие не только адаптацию студентов к профессиональной деятельно-

сти, но и их погружение в корпоративную культуру производства. 
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Этап 3. Процесс измерения и контроль результативности в условиях, при-

ближенных к реальному производству. В рамках модели важным является орга-

низация процедур промежуточной аттестации (ПА) в форме экзамена (квалифи-

кационного), демонстрационного экзамена по профессиональным модулям обра-

зовательной программы СПО (в т.ч. разработка механизмов и инструментов ПА) 

и организация государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов, с привле-

чением ведущих специалистов предприятия, а также совместная разработка кри-

териев и показателей оценки уровня подготовленности выпускников.  

Одной из новых форм ГИА по образовательным программам СПО сегодня 

является проведение аттестации, в том числе и ПА, по методике независимой 

оценки квалификации (НОК) [14]. Этим определяется соответствие квалификации 

соискателя (выпускника) требованиям ПС или квалификационным требованиям, 

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. Правовые и организационные основы НОК опреде-

лены в Федеральном законе от 3 июля 2016 г. № 238–ФЗ.  

Научное обоснование и технологические особенности сопряжения ГИА и 

НОК в части объектов оценивания (профессиональные компетенции, определён-

ные содержанием профессиональной образовательной программы и соотнесенные 

с ПС, а также общие компетенции в рамках ФГОС СПО) и оценочных процедур 

(включая в рамках ГИА защиту выпускной квалификационной работы, а в рамках 

НОК – прохождение профессионального экзамена) представлены нами в статье 

ранее [15]. 

V. Оценочно-результативный блок модели содержит оценку уровня подго-

товки студентов в интегрированной образовательно-производственной среде кол-

леджа.  

К критериям оценки уровня профессиональной подготовленности студентов 

отнесены: компетентность, конкурентоспособность и профессиональная воспи-

танность. Показателями прежде всего выступают данные о выпускниках колле-

джа, освоивших уровень профессионального образования с получением диплома, 

получивших свидетельство о квалификации и трудоустроившихся. Уровень кон-

курентоспособности определяется, наряду с прочими, уровнем успеваемости в 

процессе обучения и ГИА, удовлетворенностью работодателей качеством профес-

сиональной подготовки выпускников. Профессиональная воспитанность выпуск-

ника представляет собой оценку профессионально важных качеств (долговремен-

ная мотивация к профессии, ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчи-

вость, адаптация к изменениям технологий, стремление к саморазвитию, самоконтроль) 

и социально-профессиональных качеств (участие в конкурсах профессионального 

мастерства, общественной жизни коллектива). 

Выделено три уровня профессиональной подготовленности студентов: низ-

кий, средний и высокий, позволяющие своевременно и целенаправленно провести 

коррекцию учебно-профессиональной деятельности.  

Представленная модель подготовки квалифицированных рабочих в инте-

грированной образовательно-производственной среде проходит апробацию в ГА-
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ПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» (далее – Колледж) в рамках 

реализации образовательных программ СПО – 15.01.30 Слесарь, 15.01.25 Станоч-

ник (металлообработка), 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). Предприятиями – социальными партнерами выступают ООО 

«Научно-производственное объединение «Центротех», АО «Уральский электро-

химический комбинат». На площадках данных предприятий реализуется вся прак-

тическая часть образовательных программ.  

Все задачи по проектированию и реализации образовательного процесса 

Колледж и предприятия решают совместно. При этом от Колледжа участвуют 

преподаватели и мастера производственного обучения, прошедшие необходимые 

стажировки. Со стороны предприятий – преподаватели общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей, наставники – высококвалифицирован-

ные работники цехов предприятий. 

В качестве основных результатов реализации разработанной модели следует 

выделить: 

 − для предприятий – включение в процесс подготовки квалифицированных 

рабочих кадров в колледже и их отбор для своих производств; 

 − для колледжа – повышение качества практического обучения и профес-

сионального воспитания; 

− для студентов – оформление трудового стажа, получение заработной пла-

ты во время обучения на предприятии, возможность гарантированного трудо-

устройства и сокращение сроков адаптации на производстве. 

Заключение. Требование современного профессионального образования в 

части обеспечения практико-ориентированности подготовки квалифицированных 

рабочих обусловило необходимость интеграции образовательной и производ-

ственной сред обучения в единую педагогическую систему. Между тем суще-

ствующие на сегодня научные подходы и разработки не позволяют обеспечить 

данное единство и эффективность профессиональной подготовки в условиях та-

кой интеграции.  

Проведенное исследование, основанное на ведущих положениях системно-

го, деятельностного, личностно ориентированного и компетентностного подхо-

дов, позволило разработать и обосновать педагогическую модель подготовки ква-

лифицированных рабочих в интегрированной образовательно-производственной 

среде колледжа. Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

определяется описанием в авторской модели методологических, организационных 

и технологических аспектов организации образовательного процесса в интегриро-

ванной образовательно-производственной среде колледжа и возможностью пред-

ставить данный процесс как организованную педагогическую систему, состоя-

щую из взаимосвязанных блоков – целевого, методологического, содержательно-

технологического, организационно-процессуального и оценочно-результативного.  

Модель подготовки квалифицированных рабочих в интегрированной обра-

зовательно-производственной среде колледжа практически значима своей 

направленностью на повышение уровня профессиональной подготовленности 
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студентов и их последующее успешное трудоустройство на предприятие. Она 

может выступить ориентиром для образовательных организаций СПО и предпри-

ятий при подготовке квалифицированных рабочих, в т. ч. и в рамках государ-

ственного федерального образовательного проекта «Профессионалитет». 
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Аннотация. В статье описывается механизм регуляции взаимодействия несовершенно-

летних, оказывающий воздействие на их развитие и поведение в подростково-молодежных 

уличных группировках и социуме. Целью статьи явилось выявление индикаторов механизма 

регуляции в условиях взаимодействия несовершеннолетних (в подростково-молодежной улич-

ной группировке), приводящего их к десоциализации в обществе, и разработка превентивных 

мер воспитательной работы. Авторами описывается реверсивный механизм регуляции взаимо-

действия, оказывающий влияние на отклонение в поведении. Выявлено, что в основном изуча-

ются различные аспекты функционирования криминальных группировок взрослого мира, и ча-

ще всего не в психологическом, а в правовом поле. Определено, что в работах по психологии и 

социологии взаимодействие подростков с девиантным поведением изучается преимущественно 

не с точки зрения группового аспекта, а с позиции их личностных особенностей как девиантов, 

с точки зрения функционирования группировок как систем. Выявлено, что подростково-

молодежная уличная группировка является промежуточной микромоделью взрослого организо-

ванного преступного мира. Рассмотрение данной микромодели позволило отследить временно 

попавших в группировку несовершеннолетних.  

Результаты. Анализ топик-гайдов о переживаниях подростков участников группировок и 

нормативных подростков показал, что когда они попадают в промежуточную питательную сре-

ду организованного преступного формирования, начинается процесс отбора от них ресурсов 

недостающих группировке. Ресурс обнаруживается во время взаимодействия подростка и чле-

нов группировок, где исходя из надобности/ненадобности данного ресурса, подросток либо 

остается в группировке на позиции колеблющегося, либо его отпускают по вынужденным об-

стоятельствам. Данный механизм работает как перетекающий из одного этапа в другой, без за-

мкнутого цикла. С точки зрения психолого-педагогического сопровождения, необходимо обра-

тить внимание на важность привлечения несовершеннолетнего группы риска в общественную 

жизнь школы, это позволит ему провести переоценку своих действий, и определить возмож-

ность реализации в нормативной группе сверстников. 
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Abstract. The article describes the mechanism of regulation of the interaction of minors, which 

affects their development and behavior in adolescent and youth street gangs and society. The aim of 

the article is to identify indicators of the regulation mechanism in the conditions of interaction between 

minors (in teenage and youth street gangs) leading them to desocialisation, and development of educa-

tional work preventive measures. The authors describe the reversible mechanism of interaction regula-

tion influencing behavioural deviation. It has been revealed that mainly various aspects of the func-

tioning of adult criminal groups are studied, and most often not in the psychological, but in the legal 

boundaries. It is determined that in works on psychology and sociology the interaction of adolescents 

with deviant behaviour is studied mainly not from the point of view of the group aspect, but from the 

position of their personal characteristics as deviants, and from the point of view of the functioning of 

groups as systems. It has been revealed that teenage and youth street gangs are an intermediate micro-

model of the adult organised criminal world. Consideration of this micro-model made it possible to 

trace the minors who temporarily joined the group. 

Results. The analysis of the topical guides about the gang adolescent members’ experiences and 

normative teenagers ones shows that when they get into the intermediate “culture medium” of an or-

ganised criminality, the process of selecting resources from them that the group lacks begins. The re-

source is discovered during the interaction between the adolescent and group members, where, based 

on the need/uselessness of the resource, the adolescent either remains in the group as a hesitant or is 

released due to forced circumstances. The mechanism works as flowing from one stage to another, 

without a closed cycle. From the point of view of psychological and pedagogical support, it is neces-

sary to pay attention to the importance of involving a juvenile at risk in the school social life, that will 

allow him to reassess his actions and determine the possibility of realisation in a normative peer group. 

Keywords: interaction, reversible regulation mechanism, deviant behavior, minors, topical 

guide, preventive work, socialization 
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Введение. В последние десятилетия все чаще проблематизируется изучение 

социальной направленности молодежи, что имеет научно-теоретические и эмпи-

рические основания. В современном отечественном научном дискурсе последних 

лет проблема подростковых уличных группировок исследована недостаточно. В 

основном изучаются различные аспекты функционирования криминальных груп-

пировок взрослого мира и не в психологическом, а в правовом поле. 

В работах по психологии и социологии подростки с девиантным поведени-

ем изучаются преимущественно не с точки зрения группового аспекта, а с пози-

ции их личностных особенностей как девиантов и с точки зрения функциониро-

вания группировок как систем. Мало изученной остается проблема отклонений в 

поведении несовершеннолетних, где особый интерес вызывает выстраивание сов-

местного взаимодействия. 

Для определения исследовательского поля проблемы, представленного со-

вокупностью отдельных аспектов изучения взаимодействия подростков с девиа-

нтным поведением, необходимо раскрыть особенности проявления механизма его 

регуляции, в зависимости от группы риска и от возрастной категории подростков 

[1]. Наше исследование опирается на следующие теоретико-методологические 

основания: традиции личностно ориентированного подхода (А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Ковалев [2]), в которых акцентируются индивидуально-личностные особен-

ности несовершеннолетних; традиции комплексного подхода (М. Айзенк, 

В.П. Зинченко, Б.Ф. Ломов, [3, 4, 5]), позволяющего выделить качества подростка 

как субъекта деятельности и его особенности, проявляющиеся во взаимодействии 

со средой; нарративно-ресурсный подход (Е.О. Чернова), развиваемый в области 

изучения топик-гайда о переживаниях участников неформальных групп, средств 

развития потенциала межличностных отношений (перевод отрицательных качеств 

в положительные) как ресурса формирования позитивных качеств, способствую-

щего социализации подростка. [6, 7]. Нарративно-ресурсный подход лег в основу 

работы с подростками группы риска, он наиболее эффективен именно для обос-

нования полученных результатов кейс-стади о переживаниях участников группи-

ровок и психолого-педагогическом сопровождении подростков в образовательной 

среде. 

Методология исследования. В процессе изучения проблемы взаимодействия 

несовершеннолетних в молодежных уличных группировках выявлены противоречия 

между: 

- установленной потребностью общения подростков друг с другом и недоста-

точной разработанностью психолого-педагогических условий, необходимых для 

изучения психологических маркеров устойчивости подростков к вовлечению их в 

группировку; 

- растущими требованиями к развитию психологически устойчивого взаимо-

действия учащейся молодежи, и определения возможностей ее реадаптации после 

прекращения деятельности в группировках; 
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- требованиями к процессу адаптации подростков к трудным ситуациям и не-

достаточной разработанностью психологических механизмов, позволяющих вы-

явить, спрогнозировать и предотвратить вовлеченность подростков в группировки. 

Указанные противоречия позволяют определить проблему исследования: 

наличие механизма регуляции взаимодействия подростков в группировках и его 

функционирование. Цель статьи состояла в выявлении индикаторов проявления 

механизма регуляции взаимодействия несовершеннолетних в подростково-

молодежной уличной группировке, приводящих их к десоциализации в обществе, 

и разработка превентивных мер воспитательной работы.  

Материалы и методы исследования. Общими методами исследования по-

служили дедуктивный и аналитический методы. Эмпирическим материалом ис-

следования стали материалы, собранные в ходе бесед, наблюдения, изучения до-

кументальных источников, глубинных интервью. Для выявления участия и при-

надлежности к группировке подростков использовался метод анкетирования. 

Для диагностики социально-психологических условий вступления подрост-

ков в группировки использован метод кейс-стади для глубинного изучения инди-

видуальной ситуации десоциализации и особенностей подростка – члена группи-

ровки, включающий изучение документальных источников биографий бывших 

членов группировок и глубинных интервью с бывшими членами группировок. 

При анализе результатов кейс-стади были использованы дискурс-анализ текстов 

интервью [8, 9]. 

Результаты эмпирического исследования. Нами проанализированы тенден-

ции и современное состояние уличных группировок и выявлено такое образова-

ние, как подростково-молодежная уличная группировка, в которой, на наш взгляд, 

присутствуют особые внутренние составляющие регуляции взаимодействия несо-

вершеннолетних. В исследовании приняли участие 135 подростков (12-16 лет), 

как уже совершивших преступления, так и состоящих в подростково-молодежных 

уличных группировках (109 человек).  

Как видно из таблицы 1, наибольшая доля преступлений ‒ это кражи, хули-

ганства и вымогательства, т.е. преступления, которые проще всего совершать 

именно в группе. Кроме того, значительная доля преступлений имеет множе-

ственный характер: 29 подростков отбывали наказание за совершение двух раз-

ных преступлений, 6 подростков – за три преступления, 2 подростка – более чем 

за три преступления. 

При изучении особенностей членов группировок авторы исходят из «нало-

жения» двух исследовательских зон. С одной стороны, это социально-

психологические особенности преступников-подростков, с другой – структурные 

и функциональные особенности подростково-молодежных объединений. Ком-

плексный подход к исследованию позволяет заключить, что личностные качества 

подростков, вовлеченных в группировки, транслируются затем на всех членов 

преступной молодежной группировки и характеризуют ее как особого рода от-

крытую систему с собственными нормами, ценностями, традициями [10, 11, 12, 

13]. Социально-психологическими механизмами формирования групповой норма-
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тивно-ценностной системы выступают заражение, подражание, внушение, при-

нуждение и конформизм [14, 15, 16].  
 

Таблица 1. Разряд преступлений подростков, входящих в группировки 

Вид преступления 
Кол-во под-

ростков, чел. 

В % в общему числу 

обследованных подростков 

Кража 49 43,8 

Вымогательство 26 23,2 

Побои и нанесение тяжких 

телесных повреждений 
2 1,7 

Изнасилование и другие тяжкие 

преступления 
1 0,9 

Угон (авто-, мототранспорта) 8 7,1 

Хулиганство 36 32,1 

Распространение наркотиков 7 6,3 

Убийство 10 8,9 

Грабеж 1 0,9 

Разбой 14 12,5 

Без указания вида преступления 33 30,7 

 

На основании проведенного кейс-стади нами определено, что выявленными 

социально-психологическими особенностями  группировки, как открытой систе-

мы являются: наличие социальной стратификации по возрастному признаку; 

наличие четкой иерархической системы статусов и ролей; использование соци-

ально-психологических механизмов вербовки новых членов (вовлечение в крими-

нальную группу, внушение, заражение, воздействие на инструментальную – пре-

имущественно статусную – мотивацию и т.д.; наличие специфической идеологии, 

которая отличает одну группу от другой и основывается на противопоставлении 

«своих» и «чужих», при этом любой «чужой» заслуживает определенных санк-

ций; функционирование криминальной субкультуры, основанной на особой си-

стеме норм и ценностей, регулирующих поведение членов группировки как внут-

ри нее, так и за ее пределами; идейный акцент на значимость противоправной де-

ятельности как специфического способа самоутверждения и механизма групповой 

идентификации; социальная воспроизводимость через рекрутирование; фактор 

территориальной идентичности; уличный характер существования; преемствен-

ность по отношению к взрослым группировкам мафиозного типа. 

Сказанное позволяет утверждать, что подростково-молодежная уличная 

группировка является промежуточной микромоделью взрослого организованного 

преступного мира. Данная микромодель позволяет отследить временно попавших 

в группировку несовершеннолетних обучающихся в образовательных организа-

циях, и разработать методы их психолого-педагогического сопровождения, разви-

тия личностно-социальной устойчивости. Регуляция взаимодействия обозначается 

механизмом на уровнях первичного отбора, а также определением деятельности к 

допуску в организованное преступное формирование. 
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Рис. 1. Механизм регуляции взаимодействия подростков группы риска и криминальной 

группировки. 

*I этап – включает в себя первичную колеблющуюся групповую стратегию (поиск ре-

сурса посредством отбора подростков в группировку). 

*II этап – основная деятельность к допуску в ОПФ. Данный этап является фильтром-

допуском подростка. Слабо закрепленными считаются подростки, которые имеют качества со-

противления вступления в группировку. Закрепленными в группировке остаются подростки, 

которые имеют определенные свойства личности, максимально подходящие для группировки. 

На данном этапе группировка, формируясь, пересматривает свой состав и возможное место 

подростка в ней.  

*III этап – стратегия развития ОПФ. На данном этапе группировка активизирует ресурс в 

подростке, который необходим для реализации работы группировки. 

 

Механизм регуляции взаимодействия указывает на выбор ресурса будущего 

члена криминальной группировки и на характеристики, относительно которых 

осуществляется отбор подростков в группировку. Из различных видов группиро-

вок подросток попадает в промежуточную питательную среду организованного 

преступного формирования, где и происходит дальнейший отбор недостающих от 

него ресурсов в организованное преступное формирование (ОПФ). Данный ресурс 

развивается в процессе взаимодействия подростка и членов группировок, где ис-

ходя из надобности/ненадобности данного ресурса, подросток либо остается в 

группировке на позиции «колеблющегося», либо считается «исключенным». Дан-

ный механизм работает как перетекающий из одного этапа в другой без замкнуто-

го цикла. На место одних подростков приходят другие, отдавая свой необходи-

мый ресурс. Нами представлен механизм регуляции (рис. 1), в котором показана 

стратегия развития преступного формирования и фильтр-допуск для взаимодей-

ствия группировки с подростком. Исходя из представленного механизма, с учетом 

выбора ресурса будущего члена криминальной группировки, необходимо обра-
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тить внимание на профилактическую работу с подростками, которые склонны к 

вступлению в организованное преступное формирование. 

Критерии оценки склонности подростков к отклоняющемуся поведению 

можно объединить в несколько групп. Первая группа – уровень благополучия со-

циального окружения подростка, включая качество семейных отношений, каче-

ство отношений со сверстниками, материальное благополучие семьи. Вторая 

группа – ценностная среда, в которой происходит социализация подростка. Третья 

группа – мотивационная сфера подростка, куда включена потребностная сфера 

личности (совокупность значимых мотивов и их иерархию), уровень развития мо-

тивации достижения. Четвертая группа – состояние агрессивности и другие пове-

денческие особенности. Пятая группа – ценностно-смысловая сфера, нравственно-

психологические особенности подростка, включая его отношение к употреблению 

алко- и наркопрепаратов, приоритеты в выстраивании социальных отношений и 

взаимодействий. Шестая группа – развитие рефлексивных особенностей подрост-

ка, уровня его самокритики, качество самооценки. Неадекватный (завышенный 

или заниженный) уровень самооценки выступает фактором, провоцирующим во-

влечение в группировки. Седьмая группа, здесь уровень социально-

адаптационного потенциала личности подростка, свидетельствует об умении или 

неспособности адаптироваться к нормативному социуму. Выделенные группы 

критериев предполагают наличие индикаторов. 

В таблице 2 приведены критерии и индикаторы, по которым определяется 

группа риска и организуется превентивная работа с несовершеннолетними вхо-

дящими в подростково-уличные группировки: неблагополучная семья или семья с 

высоким уровнем конфликтности; насилие в семье; эмоциональная холодность в 

семейных отношениях; наследственные предпосылки к отклоняющемуся поведе-

нию; одинокое родительство с низким уровнем социального развития; неблаго-

приятная ценностная среда; злоупотребление алкоголем и др.; доминирование ба-

зовых материальных мотивов; доминирование мотивации получения над мотива-

цией достижения; отсутствие желания к саморазвитию. 

Условно выделены три группы риска – высокая степень риска, средняя и 

низкая степень риска. В последней графе приведены основные методики, по кото-

рым производится диагностика подростка (и его семьи). Методики могут пересе-

каться (то есть, одна и та же методика применима к диагностике по разным кри-

териям). Применение не одной, а совокупности методик усиливает точность диа-

гностики, однако не является обязательной. К примеру, специалист может обой-

тись и одной или двумя методиками для оценки состояния подростка по опреде-

ленным критериям. Это зависит от доступности методик, компетентности специа-

листа, проводящих их, ресурсов, имеющихся в распоряжении (финансовых, вре-

менных, кадровых). Отнесение к определенной группе риска производится в слу-

чае, если по большинству (более половины) критериев оценивания подросток по-

падает в данную группу. Соответственно, формируется дифференцированный 

спектр работ по каждой группе риска. Профилактическая работа выстраивается с 
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каждой из групп риска, методы работы подбираются в зависимости от степени 

риска [17, 18, 19, 20]. 

 
Таблица 2. Критериальная оценка предрасположенности подростков  

к отклоняющемуся поведению 
Критерии Индикаторы  Степень 

риска 

Методы сопро-

вождения 

1) уровень бла-

гополучия со-

циального 

окружения под-

ростка, включая 

качество се-

мейных отно-

шений, каче-

ство отношений 

со сверстника-

ми, материаль-

ное благополу-

чие семьи 

Отношения в семье: в целом благополучные. Отсут-

ствие конфликтов, признаки семейного насилия от-

сутствуют, материальная обеспеченность – доста-

точная, эмоциональная связь между ребенком и 

взрослыми членами семьи – высокая. Границы ре-

бенка в семье соблюдены, ребенок имеет определен-

ную автономию. Отношения между ребенком и 

взрослыми членами семьи: демократические. Ре-

сурсный потенциал семьи: высокий 

низкая Беседа с под-

ростком. 

Беседа с взрос-

лыми членами 

семьи. 

Психологи-

ческая диагно-

стика границ ре-

бенка в семье. 

Психологи-

ческая диагно-

стика уровня 

эмоциональных 

связей в семье. 

Психологи-

ческая диагно-

стика ресурсного 

потенциала се-

мьи. 

Наблюдение. 

Отношения в семье: нестабильные, склонность к не-

благополучию. Наличие периодических конфликтов, 

материальная необеспеченность, эмоциональная 

связь между ребенком и взрослыми членами семьи – 

слабая, наблюдаются признаки эмоциональной хо-

лодности в отношениях родителей с ребенком. Гра-

ницы ребенка в семье неустойчивые. Отношения 

между ребенком и взрослыми членами семьи: авто-

ритарные. Ресурсный потенциал семьи: неустойчи-

вый. Личностная беспомощность у родителей(я) си-

туативно преобладает над личностной активностью 

средняя 

Отношения в семье: неблагополучные. Наличие ча-

стых конфликтов, имеются признаки семейного 

насилия, материальная необеспеченность, эмоцио-

нальная связь между ребенком и взрослыми членами 

семьи – слабая, отношения характеризуются эмоци-

ональной холодностью. Нарушение границ ребенка в 

семье. Отношения между ребенком и взрослыми 

членами семьи: авторитарные. Ресурсный потенциал 

семьи: низкий, у членов семьи развита личностная 

беспомощность. Имеются наследственные предпо-

сылки к отклоняющемуся поведению (судимость 

родителей, участие их в антисоциальных деяниях). 

Одинокое родительство (мать-одиночка или отец-

одиночка). Опекунская семья, где опекунами высту-

пают престарелые прародители 

высо-

кая 

2) ценностная 

среда, в кото-

рой происходит 

социализация 

подростка 

Ценностная среда: благоприятная. Воспитание ре-

бенка происходит на общечеловеческих ценностях 

добра, справедливости, уважения. Доминируют цен-

ности семьи, труда, взаимопомощи. Употребление 

алкоголя и других ПАВ в семье неприемлемо. 

низкая Беседа с под-

ростком. 

Беседа со взрос-

лыми членами 

семьи. 

Психологи-

ческая диагно-

стика  

уровня эмоцио-

наль-ных связей 

в семье. 

Ценностная среда: нестабильная. Воспитанием ре-

бенка занимаются мало, ребенок больше предостав-

лен самому себе. В семье не препятствуют употреб-

лению алкоголя. Ценности добра, справедливости, 

уважения не фигурируют в качестве базовых ценно-

стей семьи. Ценности труда, семьи, взаимопомощи и 

средняя 
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другие общечеловеческие ценности не являются до-

минирующими 

Наблюдение. 

Ценностная среда: неблагоприятная. Воспитанием 

ребенка фактически не занимаются, ребенок полно-

стью предоставлен самому себе. Взрослые члены 

семьи злоупотребляют алкоголем или иными ПАВ. 

Авторитаризм и насилие являются привычными спо-

собами отношений в семье 

высокая 

3) мотиваци-

онная сфера 

подростка, 

включая сово-

купность зна-

чимых мотивов 

и их иерархию, 

уровень разви-

тия мотивации 

достижения 

В иерархии мотивов доминируют мотивы социаль-

ного признания, личностной самореализации. Ак-

тивны мотивы учебной и трудовой деятельности, 

общественного признания. Высоко развита мотива-

ция достижения 

низкая Психологи-

ческая диагно-

стика потреб-

ностной сферы 

личности: мето-

дика  

М.Г. Рогова – 

А.Н. Грязнова. 

Беседа с под-

ростком. 

 

В иерархии мотивов мотивы социального признания, 

личностной самореализации не доминируют. Моти-

вы учебной и трудовой деятельности, общественного 

признания не активны. Мотивация достижения не-

устойчива 

средняя 

В иерархии мотивов доминируют базовые, матери-

альные мотивы. Мотивы учебной и трудовой дея-

тельности, общественного признания, социального 

признания, личностной самореализации не активны. 

Мотивация получения доминирует над мотивацией 

достижения 

высокая 

* Наличие двух и более признаков позволяет отнести семьи и подростка в ней к группе риска 

 

Документальное оформление результатов диагностики необходимо для 

процесса организации последующей профилактической работы. Мы считаем, что 

процедура документального описания всех проводимых работ нуждается в мак-

симальном упрощении: диагностическая карта, заключение о психологическом 

состоянии подростка, рекомендованный план мероприятий и индивидуальный 

план работы с подростком должны быть изложены в понятной и лаконичной 

форме, от этого напрямую зависят результаты дальнейшей профилактической ра-

боты. Смена специалистов, происходящая в результате ротации кадров, не должна 

служить барьером к пролонгации работ, что означает необходимость использова-

ния формулировок, доступных и понятных любому специалисту данной сферы. 

Документирование работ упорядочивает весь процесс и позволяет оценить каче-

ство профилактической работы, правильность подбора методов на любом ее эта-

пе. 

Заключение. В процессе изучения отклоняющегося поведения несовершен-

нолетних в подростково-молодежных уличных группировках и социуме нами был 

выявлен реверсивный механизм регуляции взаимодействия, оказывающий воз-

действие на их развитие и социализацию. Выявлена промежуточная микромодель 

взрослого организованного преступного мира, относительно которой можно от-

следить временно попавших в группировку несовершеннолетних. Подросток, по-

павший в промежуточную «питательную» среду организованного преступного 

формирования, вначале проверяется на наличие недостающих ресурсов, забирае-

мых от него в группировку. Данный механизм работает, как перетекающий из од-
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ного этапа в другой без замкнутого цикла. Вместо одних подростков приходят 

другие, отдавая свой ресурс группировке. Выявлено, что механизм регулирует 

взаимодействие несовершеннолетних даже с учетом их возрастных особенностей, 

у одних он включает характеристики повышенной готовности идти на риск, же-

лание выделиться и показать себя, как отдельную личность, а у других направлен 

на слабые стороны незрелой колеблющейся личности, подверженной влиянию. 

Для проведения планирования превентивной работы в образовательной ор-

ганизации показана важность оценки работы промежуточной микромодели под-

ростково-уличной группировки, которая тоже контролируется, имеет свое воздей-

ствие, а это принятие и позитивная оценка выполненных задач. Пребывание в об-

разовательной организации, в которой подросток принимается и задействован в 

общественной жизни, позволит ему провести переоценку своих действий и опре-

делить возможность своей реализации в нормативной группе сверстников. 
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Аннотация: Предметом статьи является профилактика выгорания родителей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), формирование у родителей 

представления о проблемах воспитания ребенка с ОВЗ в семье. Основная цель проведенного 

исследования: изменить отношение родителей к проблемам воспитания ребенка с ОВЗ в семье, 

разработать и реализовать программу по профилактике эмоционального выгорания родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Такая позиция позволит родителю обрести новый смысл в жизни, 

гармонизировать отношения с ребенком, повысить собственную самооценку, оптимизировать 

самосознание. 

Результаты исследования. Применена совокупность теоретических и практических мето-

дов исследования, проведён анализ научных публикаций по проблеме исследования. Раскрыты 

сущность и содержание социально-психологической профилактики эмоционального выгорания 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлен 

анализ основных проблем родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Рассмотрены особенности профилактики эмоционального выгорания родителей, вос-

питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Проведена диагностика уровня 

склонности родителей к эмоциональному выгоранию.  

Обоснована необходимость разработки и реализации программы профилактики эмоцио-

нального выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. Разработана и реализована про-

грамма по социально-психологической профилактике эмоционального выгорания родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, дана оценка ее результатив-

ности. Разработанная программа позволит родителям справиться с повышенным риском эмоци-

онального выгорания и улучшить их качество жизни, способствовать созданию более поддер-

живающей и здоровой семейной среды для детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, профилактика, выго-

рание родителей, воспитание детей, диагностика, практические методы, компоненты выгорания 

родителей 
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Abstract. The subject of the article is the prevention of burnout of parents raising children with 

disabilities, the formation of parents' understanding of the problems of raising a child with disabilities 

in the family. The main purpose of the study is to change the attitude of parents to the problems of rais-

ing a child with disabilities in the family, to develop and implement a program to prevent emotional 

burnout of parents raising children with disabilities. This position will allow the parent to find new 

meaning in life, harmonize relationships with the child, increase their own self-esteem, and optimize 

self-awareness. 

Research results. A set of theoretical and practical research methods is applied, and scientific 

publications on the research problem are analyzed. The essence and content of socio-psychological 

prevention of emotional burnout of parents raising children with disabilities are revealed. The analysis 

of the main problems of parents raising children with disabilities is presented. The features of prevent-

ing emotional burnout of parents raising children with disabilities are considered. The level of parents' 

tendency to emotional burnout is diagnosed. The need to develop and implement a program for the 

prevention of emotional burnout of parents raising children with disabilities is substantiated. A pro-

gram for the socio-psychological prevention of emotional burnout of parents raising children with dis-

abilities has been developed and implemented, and its effectiveness has been assessed. The developed 

program will allow parents to cope with the increased risk of emotional burnout and improve their 

quality of life, helping to create a more supportive and healthy family environment for children with 

disabilities 

Key words: children with disabilities, prevention, parental burnout, child rearing, diagnostics, 

practical methods, components of parental burnout 

For citing: Shubovich M.M., Shubovich V.G., Timoshina I.N. Prevention of burnout of parents 

raising children with disabilities. Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana = Pedagogical Journal of 

Bashkortostan. 2023; 102(4): 105-112. 
 

Введение. В настоящее время в мировом сообществе существует проблема 

рождения все большего числа детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно статистике, на 01.01.2023 год, численность детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в Российской Федерации составляет 716 962 челове-

ка (из них 42% составляют девочки и 58% мальчики). О необходимости исследо-

вания в этой области свидетельствуют следующие документы, в частности, Феде-

mailto:shubvg@mail.ru


 

Педагогический журнал Башкортостана. № 4 / 2023 

 

107 

 

ральный закон от 24.11.1995 г.№ 181-ФЗ (ред. 01.06.2017 г.) «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 

442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об основах социального обслуживания граждан в 

РФ», Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. № 1157 (ред. 26.07.2021 г.) «О до-

полнительных мерах государственной поддержки инвалидов». В современном 

российском сообществе наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа 

детей с ограниченными возможностями различного генеза. Это привело к форми-

рованию различных направлений помощи, данной категории детей в образовании, 

медицине и иных сферах их жизни. Однако наиболее важным аспектом благопо-

лучия детей является создание благоприятной среды вокруг них не только в об-

щественной жизни, но и, прежде всего, в их семьях. Однако именно здесь сосре-

доточено множество проблем и трудностей, что связано со стрессом, который ис-

пытывают родители при воспитании такого ребенка [1].  

Сегодня многие исследователи определяют воспитание детей с ОВЗ как 

сложный и стрессовый процесс для родителей и членов семьи. Факторы стресса 

для родителей включают не только повседневные заботы (например, выполнение 

ухода за таким ребенком, его воспитание, решение домашних заданий с ребенком-

школьником), но и острые факторы стресса (например, травма ребенка, побег 

подростка из дома), хронические факторы стресса (например, ребенок с пробле-

мами поведения, обучения или настроения; ребенок с серьезным заболеванием). 

Независимо от своего происхождения родительский стресс может иметь серьез-

ные негативные последствия не только для здоровья родителей и семейных отно-

шений в целом, но и для отношений между родителями и детьми. Научно доказа-

но, что стресс у родителей может привести к их эмоциональному выгоранию [1,3].  

Несмотря на то, что в теории и практике было проведено большое количе-

ство исследований по проблеме профессионального выгорания, но проблема ро-

дительского эмоционального выгорания относительно недавно стала предметом 

научного интереса и изучения данной проблемы. Первая стрессовая ситуация, с 

которой сталкиваются родители, связана с рождением ребенка-инвалида. Одно-

временно с этим нарушаются и искажаются отношения внутри самой семьи, а 

также контакты с окружающим обществом. Воспитание ребенка с нарушениями 

развития – это во многих отношениях очень сложная задача, связанная с рядом 

трудно разрешаемых жизненных проблем для родителей.  

Преодоление этих проблем связано с сильным стрессом для родителей, что 

оказывает деформирующее воздействие на их психику, что приводит к страдани-

ям, вызывает страхи, истерики, депрессию, чувство одиночества, потери, родите-

ли оказываются беспомощными в этой ситуации. В большинстве случаев повы-

шенный нервно-психический стресс испытывают родители, особенно женщины, 

поскольку матери постоянно находятся рядом с детьми-инвалидами, при этом ис-

пытывают негативные чувства: гнев, смущение, ярость, раздражение, зачастую 

которые не воспринимаются или подавляются, что приводит к напряжению и ис-

тощению нервной системы, к эмоциональному выгоранию родителей [6]. Следо-

вательно, важнейшим направлением профилактики эмоционального выгорания 
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родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, является коррекция эмоциональной 

сферы родителей, что позволяет решать многие личные и межличностные про-

блемы, возникающие в семьях в связи с рождением ребенка-инвалида.  

Изученность вопроса. Интерес науки к проблемам воспитания детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, к трудностям, с которыми сталкивается се-

мья, воспитывающая такого ребенка, постоянно растет. Анализ отдельных про-

блем семьи ребенка с ОВЗ представлен в работах Е.Б. Айвазян, М.А. Беляевой, 

Т.Г. Горячевой, О.Г. Комаровой, И.Е. Кузнецова, Е.М. Мастюковой, 

Г.Ю. Одиноковой, А.В. Павловой, М.М. Семаго, И.А. Солнцевой, В.В. Ткачевой, 

В.В. Юртайкиной и др. 

На сегодняшний день особую важность имеют научные исследования во-

просов профилактики эмоционального выгорания родителей, воспитывающих де-

тей с ОВЗ, в трудах отечественных ученых: Л.И. Акатова, Л.И. Аксеновой, 

Е.Ф. Альчидиевой, В.Д. Байрамова, Н.Ф. Басова, М.А. Болдиной, Д.А. Быкова, 

Л.К. Грачева, Л.П. Гришиной, Е.И. Холостовой [3, 5]. Изначально синдром эмо-

ционального выгорания изучался как ответ на стрессы в профессиональной дея-

тельности такими зарубежными исследователями как Г. Фрейденбергер, К. Мас-

лач, С. Джексон и др. Проблемы эмоционального выгорания среди родителей ис-

следовались российскими специалистами: Л.А. Базалевым, Н.Н. Королевой, 

Ю.В. Поповым, И.Н. Ефимовой, Л.В. Петрановской и др. Профилактика является 

важным средством предотвращения развития любых негативных процессов на 

ранней стадии. По мнению М. А. Галагузовой [2], «профилактика – это совокуп-

ность государственных, общественных, социально-медицинских и организацион-

но-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение 

или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих разного рода соци-

альных отклонений у человека». Согласно Курбатову В.Д., «социальная профи-

лактика – это научно обоснованное и сугубо частное явление в социальном объек-

те, преследующее цель его функционального состояния и предупреждения неже-

лательных процессов в его деятельности». 

Основная цель этой работы – изменить отношение родителей к проблемам 

воспитания ребенка с ОВЗ в семье, разработать и реализовать программу по про-

филактике эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Такая позиция позволит родителю обрести новый смысл в жизни, гармонизиро-

вать отношения с ребенком, повысить собственную самооценку, оптимизировать 

самосознание. 

Задачи исследования: 1) раскрыть сущность и содержание социально-

психологической профилактики эмоционального выгорания родителей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 2) изучить основные 

проблемы родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 3) рассмотреть особенности профилактики эмоционального выгорания 

родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 4) 

провести диагностику склонности родителей к эмоциональному выгоранию; 5) 

разработать и реализовать программу по социально-психологической профилак-
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тике эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проанализировать ее результативность. 

Научная значимость работы определяется в обосновании значимости про-

филактической работы с родителями по эмоциональному выгоранию при воспи-

тании детей с ОВЗ. 

Теоретическая значимость заключается в описании сущности социально-

психологической профилактики эмоционального выгорания родителей, воспиты-

вающих детей с ограниченными возможностями здоровья, выделении проблем 

таких семей, а также форм и методов профилактической работы с родителями, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Практическая значимость: разработанная программа по улучшению про-

цесса социально-психологической профилактики эмоционального выгорания ро-

дителей, воспитывающих детей с ОВЗ, может принести пользу работникам 

ОГКУСО «Реабилитационный центр «Подсолнух» в г. Ульяновске. 

Методы исследования: сравнение, анализ научной литературы, экспери-

мент. 

Результаты исследования. В современном обществе тема эмоционального 

выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, является наиболее актуаль-

ной, требующей особого внимания и путей ее решения, поиском которых активно 

занимаются социально-реабилитационные центры и центры социально-

психологической помощи с применением методов социально-психологической 

профилактики. Как показывает практика, профилактические методы являются 

наиболее действенными и результативными, хотя и требующими дальнейшего ис-

следования с последующей разработкой и реализацией программ по профилакти-

ке эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. На осно-

ве анализа деятельности эффективного регионального опыта взаимодействия цен-

тра по профилактики эмоционального выгорания среди родителей, воспитываю-

щих детей с ОВЗ, была определена база эмпирического исследования ОГКУ МЦР 

«Подсолнух» г. Ульяновска. 

Исследование проводилось в три этапа: 1. Входная диагностика определе-

ния показателей эмоционального выгорания родителей (уровень тревожности, 

уровень эмоционального истощения, уровень стрессоустойчивости); 2. Разработка 

и реализация программы по оказанию социально-психологической профилактики 

эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях 

реабилитационного центра; 3. Выходная диагностика определения показателей 

эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

В исследовании приняли участие 40 родителей, дети которых проходили ре-

абилитацию в ОГКУ МЦР «Подсолнух», из которых были сформированы кон-

трольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, по 20 респондентов в каждой. 

Для изучения уровней эмоционального выгорания у родителей, воспитыва-

ющих детей с ОВЗ, был определен набор компонентов и методик их оценивания: 

уровень тревожности (опросник «Анализ семейной тревоги» Э. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис); уровень эмоционального истощения (опросник «Родительское вы-
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горание» Ефимова И. Н.); уровень стрессоустойчивости («Тест самооценки стрес-

соустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиансона).  

 
Таблица 1. 

Характеристика компонентов эмоционального выгорания родителей,  

воспитывающих детей с ОВЗ 

Компоненты  Показатели 

Уровень тревожности Личностная тревожность – это предрасположенность к 

тревожности, характеристика личности, выраженная повышен-

ной тревожностью при взаимодействии и контакте с окружа-

ющими.  

Ситуационная тревожность – появление дискомфорта в 

определенной ситуации, выраженного в появлении раздражи-

тельности, нарушении сна, повышении конфликтности. 

Уровень эмоционального 

истощения 

Проявляется в снижении работоспособности, выносли-

вости личности, появлении раздражительности и отрицатель-

ных эмоций, недовольства собой, в развитии депрессии.  

Уровень стрессо-

устойчивости 

Характеризуется психологическим и физиологическим 

напряжением на воздействия внешних факторов.  

 

Анализ результатов входной диагностики показал: уровни тревожности у 

респондентов КГ и ЭГ практически не имеют отличия. Так, у 30% респондентов 

КГ и у 27% респондентов ЭГ было отмечено чувство напряженности, они не мо-

гут расслабиться, у большинства респондентов (54% КГ и 56% ЭГ) выявлен высо-

кий уровень тревоги; уровни эмоционального истощения у респондентов КГ и ЭГ 

также мало различимы (64,2% родителей КГ и 67,3% ЭГ вошли в группу высокого 

эмоционального истощения); у 45,8% КГ и 44,4% ЭГ имеются слабые навыки 

оценки своей стрессоустойчивости, родители уязвимы для стресса и крайне чув-

ствительны к эмоциональным нагрузкам. 

На втором этапе эксперимента осуществлена разработка и реализация про-

граммы «Гармония души» для профилактики эмоционального выгорания родите-

лей из ЭГ, воспитывающих детей с ОВЗ, в условиях реабилитационного центра. 

Программа включала комплекс занятий коррекционно-развивающего блока, 

направленных на снятие чувства страха и тревоги, снижение психоэмоционально-

го напряжения родителей; поиск их внутриличностных ресурсов (музыкальное 

занятие «Смелость звучать», арт-терапия «Мой внутренний ресурс», арт-

терапевтическое занятие «Рисунок семьи в образе цветов», тренинг для родителей 

«Гармонизация эмоционального выгорания» и др.). 

На третьем этапе эксперимента проводилась выходная диагностика, которая 

позволила оценить результативность профилактических мероприятий программы 

«Гармония души» по значительному снижению уровней эмоционального выгора-

ния родителей детей с ОВЗ из ЭГ в сравнении с КГ. 

Так, у родителей из ЭГ чувство тревоги также снизилось с 56% до 35,3%, а у 

родителей из КГ – лишь на 2% (с 54% до 52%); уровень эмоционального истоще-

ния у респондентов ЭГ значительно снизился с 67,3% до 41,3%, а у родителей из 
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КГ – на 5,8% (с 64,2% до 58,4%); уровень стрессоустойчивости у родителей из ЭГ 

значительно снился с 44,4% до 24%, в то время как у родителей из КГ снизился 

незначительно (с 45,8% до 38,7%). 

Таким образом, зафиксированная положительная динамика в ходе выходной 

диагностики, заметно превышающая динамику входной диагностики, является 

достаточным основанием для вывода об эффективности программы по профилак-

тике эмоционального выгорания родителей, воспитывающих детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Выводы. Проведенное исследование по профилактике эмоционального вы-

горания родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, позволило выявить эффектив-

ность программы «Гармония души», реализуемой в условиях ОГКУ МЦР «Под-

солнух» г. Ульяновска, что привело к значительному снижению уровня эмоцио-

нального истощения и уровня тревоги у родителей и повышению уровня стрессо-

устойчивости. 
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Аннотация. В настоящее время в российском образовании происходит процесс рефор-

мирования. С одной стороны, цифровизация образования обусловлена современным техноло-

гическим прогрессом. С другой, усиливается необходимость возвращения к идеям единства об-

разования и воспитания для развития творческого потенциала личности. В этой ситуации акту-

ализация в существующей научной литературе проблемы гуманитарного содержания образова-

ния поможет четко определить задачи преобразований. Статья содержит обзор научной литера-

туры по проблемам гуманизации и гуманитаризации в вузах за последние 5 лет. Цель статьи – 

определить основные аспекты исследований проблемы, особенности поворота к антропологи-

ческой парадигме в образовании. Новизна работы состоит в аналитике публикаций по данной 

проблеме и предложенной классификации направлений ее изучения.  

Результаты. Выделены пять основных направлений исследования проблем гуманизации 

и гуманитаризации высшего образования. 1. Сущность гуманизации и гуманитаризации образо-

вания, их взаимосвязь. 2. Возможные направлениях гуманизации и гуманитаризации образова-

ния в вузе. 3. Научный дискурс об антропологическом повороте в парадигме образования. 4. 

Проблемы реализации процессов гуманизации и гуманитаризации в вузах. 5. Модели реализа-

ции стратегий гуманизации, гуманитаризации образования в процессе преподавания отдельных 

дисциплин в вузе. Выявлено общее понимание специфики антропологической образовательной 

парадигмы, сосредоточенной на реализации индивидуальной сущности человека, гуманизации 

общественных отношений. Рассмотрены наиболее интересные, на взгляд автора, статьи по обо-

значенным темам. Автор полагает, что публикации с описанием успешной педагогической 

практики имеют большое значение для методической работы преподавателя. Это направление 

исследований нуждается в большем внимании. 
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Abstract. Currently, Russian education is being reformed. On the one hand, the digitalization of 

education is determined by modern technological progress. On the other hand, there is an increasing 

need to return to the ideas of education and upbringing unity for the development of the creativity of 

the individual. In this situation, updating the existing scientific literature on the problem of the hu-

manitarian content of education will help clearly define the tasks of transformation. The article reviews 

the scientific literature on the problems of humanization and humanitarization in universities over the 

past 5 years. The purpose of the article is to determine the main aspects of the problem research, the 

peculiarities of the turn to the anthropological paradigm in education. The novelty of the work consists 

in the analysis of publications on this problem and the proposed classification of the directions of its 

study. 

Results. Five main lines of research on the problems of humanization and humanitarization of 

higher education are identified. 1. The essence of humanization and humanitarization of education, 

their interrelation. 2. Possible directions of humanization and humanitarization of education at the uni-

versity. 3. Scientific discourse about the anthropological turn in the education paradigm. 4. Problems 

of implementing humanization and humanitarization in universities. 5. Models for the implementation 

of humanization strategies, humanitarization of education in teaching certain disciplines at the univer-

sity. A common understanding of the specifics of the anthropological educational paradigm, focused 

on the realization of the individual essence of man and the humanization of social relations, has been 

revealed. The most interesting, in the author's opinion, articles on the indicated topics are considered. 

The author believes that works describing successful teaching practices are of great importance for the 

teacher’s methodological work. This area of research needs more attention. 

Keywords: humanization, humanitarization, technization of consciousness, digitalization of ed-

ucation, anthropological turn in the education paradigm, humanization strategies in universities 

For citing: Tsareva N.A. Humanization and humanitarization of education: (review of scien-

tific literature) Pedagogicheskij zhurnal Bashkortostana = Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023; 

102(4): 113-122. 

 

Введение. Вопросы, связанные с образованием, находятся в центре внима-

ния российского общества, поскольку так или иначе касаются каждой семьи. Ак-

туальность проблем гуманизации и гуманитаризации образования обусловлена 

возможностью антропологических и социальных рисков, вызванных технологиче-

скими инновационными процессами (цифровые платформы общения, управление 

искусственным интеллектом и др.). Четвертый и пятый технологические уклады 

детерминировали совершенствование не только среды существования, но и само-

го человека. Научный прогресс неизменно будет двигаться к созданию роботех-

нических систем, замещающих человека. Современная эпоха имеет сложный ха-
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рактер, поскольку в ее развитии наряду с усилением технической реальности рас-

тет значение субъектности человека, способного определять свое бытие. В этой 

ситуации остро встает вопрос о необходимости антропологического поворота в 

парадигме образования, целью которого является реализация индивидуальной 

сущности человека, гуманизация общественных отношений [1, с. 24]. 

Реформа образования, начатая в 2015 г., проходит в соответствии с Законом 

Российской Федерации об образовании, в котором четко обозначена ориентация 

на стратегию гуманизации образования: «… гуманистический характер образова-

ния, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-

ного развития личности, воспитание гражданственности и любви к Родине» [2]. В 

2023 г. В.В. Путин вновь указал на необходимость гуманитаризации образования, 

«… чтобы молодежь могла как можно больше узнать о России, ее великом про-

шлом, о нашей культуре и традициях» [3]. События СВО показали не только ге-

роизм и мужество поколения 2000 гг., но и негативные последствия технократи-

ческого подхода в образовании, сформировавшем гедонистический взгляд на мир 

молодого потребителя. Мировоззрение нового поколения должно быть ориенти-

ровано на традиционные отечественные ценности. Знание подлинной истории 

своей страны станет основанием для формирования патриота и творца. Гумани-

стическая составляющая парадигмы российского образования позволит достичь 

поставленных целей. В связи с этим исследование процессов гуманизации образо-

вания имеет особую актуальность. 

Актуальность исследования. Реформа образования, ее задачи и пути преоб-

разований широко обсуждаются в российском обществе. В научной литературе 

ведется постоянная аналитическая и методическая работа для поиска оптималь-

ных решений целей и задач, поставленных перед всеми участниками процессов 

реформирования образования. Только в 2023 году проведены международные и 

всероссийские научные конференции «Гуманизация обучения и воспитания; тео-

рия и практика», «Гуманизация инновационного образования в 

современных условиях: перспективы и достижения», международный фо-

рум «Гуманизация образовательного пространства – 2023: культура воспитываю-

щей деятельности» и др. В библиотеке РИНЦ за последние 8 лет собрано более 

300 работ по теме гуманизации и гуманитаризации образования. Впечатляющий 

объем исследований проблемы имеет как позитивные аспекты (чем больше изу-

ченность проблемы, тем легче ее решение), так и негативные аспекты (дублиро-

вание материала, тезисов, выводов, рассмотрение под определенным ракурсом тех 

же аспектов проблемы). Полагаю, что систематизация научного материала по те-

ме поможет теоретикам и методистам в системе образования эффективнее ориен-

тироваться в изученности проблемы.  

Научная новизна. Поскольку научная литература по проблеме не системати-

зировалась, в настоящей работе предлагается классификация основных направле-

ний изучения процессов гуманизации и гуманитаризации в образовании. В каче-

стве критерия для выделения ряда направлений принимается предмет исследова-

ния проблемы, т.е. ограниченная область изучения. Для объективности аналитики 
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научной литературы (большой объем работ) мы ограничили ее обзор временными 

и содержательными рамками. В сферу внимания вошли публикации за последние 

5 лет и работы, касающиеся процессов гуманизации и гуманитаризации в вузе. 

Представленный обзор материала по теме позволяет говорить о новизне работы, 

поскольку в проблемных полях современных статей по педагогике выделяются и 

рассматриваются основные и наиболее интересные, на взгляд автора, направления 

научных исследований за последние 5 лет.  

Цель исследования – определить основные направления исследований про-

блемы, отражающие особенности поворота к антропологической парадигме в об-

разовании.  

Задачи исследования. Во-первых, представить основные аспекты изучения 

проблемы. Во-вторых, выявить общее понимание сущности и взаимосвязи про-

цессов гуманизации и гуманитаризации образования; специфики антропологиче-

ской образовательной парадигмы; препятствий на пути реализации гуманистиче-

ской модели образования. В-третьих, определить направление исследований про-

блемы, нуждающееся в большем внимании. 

Практическая значимость статьи обусловлена возможностью ее использо-

вания в постановке и решении теоретических и методических задач реформиро-

вания образования. 

Методология исследования. Поставленные цель и задачи исследования 

определили выбор методологического инструментария. Выделить основные 

направления в изучении проблемы позволили методы анализа и синтеза, сравне-

ния, обзор и систематизация научной литературы. 

Результаты исследования. Анализ научных публикаций позволил выделить 

следующие основные направления исследования проблем гуманизации и гумани-

таризации высшего образования: процессы гуманизации и гуманитаризации, их 

сущность и их взаимосвязь; возможные направления гуманизации и гуманитари-

зации образования в вузе; философский дискурс об антропологическом повороте 

в парадигме образования; проблемы реализации процессов гуманизации и гума-

нитаризации в вузах; модели реализации стратегий гуманизации, гуманитариза-

ции образования в процессе преподавания отдельных дисциплин (методический 

опыт) в вузе. Остановимся на наиболее интересных, на наш взгляд, исследованиях 

по обозначенным направлениям и рассмотрим основные идеи авторов. 

1. Сущность и взаимосвязь процессов гуманизации и гуманитаризации в об-

разовании. Ряд публикаций за последние 5 лет позволяет обнаружить общее по-

нимание авторов, что гуманизация и гуманитаризация образования необходимы 

для компенсации негативных последствий технократизации общества, формиру-

ющего «одномерного» человека. Существующие стандарты образования вызыва-

ют процессы «технизации, дегуманизации, снижения уровня культуры, ответ-

ственности и узкопотребительского отношения к миру» [4, с. 6].  

Авторы определяют специфику процессов гуманизации и гуманитаризации 

в образовании. Это процессы близкие, но не тождественные, это две стороны че-

ловекоформирующего образования. Гуманизация характеризуется многомерно-
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стью и динамичностью, но в целом гуманизация в образовании понимается как 

ориентация на общечеловеческие ценности, как «… наполнение гуманистически-

ми идеями и смыслами всего образовательного процесса» [5, с. 8]. Гуманизация 

рассматривается как «… цель формирования личности обучающегося, а гумани-

таризация – это средство достижения данной цели» [5, с. 8]. Гуманитаризация об-

разования предполагает не только расширение блока гуманитарных дисциплин в 

образовательных программах. Важным способом гуманитаризации должна стать 

гуманитарная ориентация в преподавании всех учебных дисциплин [6, с. 95]. 

2. Философский дискурс об антропологическом повороте в парадигме обра-

зования. В этой группе научной литературы очевидно выделяются две основные 

темы: а) работы о процессах цифровизации в образовании; б) статьи об изменении 

парадигмы образования.  

Большинство авторов соглашаются с тем, что в настоящий период домини-

рует технократический подход, нацеленный на формирование цифровой образо-

вательной среды. С.И. Черных, И.Г. Борисенко [7, с. 5-17], С.П. Безолюк [8, с. 41-

52] рассматривают цифровизацию как процесс вхождения компьютерных техно-

логий в обучение. Авторы едины в понимании объективной необходимости про-

цессов цифровизации в образовании. Особенности существования человечества 

XXI в. в цифровом мире обусловлены компьютерными технологиями, виртуаль-

ным общением. Новые цифровые формы образования помогут адаптировать уча-

щихся к современному информационному обществу.  

В опубликованных работах освещаются различные аспекты цифровизации в 

образовании, указываются как позитивные, так и негативные её стороны. В работе 

А.А. Строкова обозначены инструментальные и ценностно-смысловые перспек-

тивы развития цифровизации в системе образования [9, с. 2-15]. С.А. Данилов и 

В.А. Ручин рассматривают антропологические риски технологизации образова-

ния, связанные с новым типом рациональности. Трансформация образования, 

противоречивые изменения в нем, полагают авторы, создают ситуации неопреде-

ленности, и как следствие образуется нестабильность, которая содержит в себе 

опасность для обучающегося [10, с. 10-14]. 

Исследователи современной парадигмы образования отмечают ее антропо-

логическую ориентацию [11, с. 42]. О необходимости «расширения парадигм 

мышления, смене картин мира, духовно-нравственной эволюции» пишет 

О.И. Тарасова [12, с. 42]. Антропологический смысл образования становится при-

оритетным: «… стратегической задачей образования должна быть признана не 

подготовка к способу бытования, а осознание существа сущего, фундаментальная 

образованность, опережающее мышление и предвосхищающая осознанность бы-

тия» [12, с. 29]. В онтологии новой парадигмы образования приоритетной должна 

стать не техника, а сфера духовного. Обретение человечности, убежден 

И.В. Злотников, образование «Души человека» является главной задачей образо-

вания [13, с. 24]. Содержание понятия «гуманитарная культура личности», столь 

необходимое для понимания гуманистической стратегии образования, рассматри-

вается в ряде работ Е.Д. Жуковой [14, с. 92-105]. Автор обосновывает различия 
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гуманитарного и технократического мировоззрения для понимания культуры как 

основания социально-культурного качества личности. 

Философские размышления о парадигме российского образования пред-

ставлены в ряде работ В.Л. Бенина [15, с. 47-58; 16, с. 18-24]. Авторское решение 

проблемы преодоления унификации образования в глобальном мире состоит в 

предложенном концепте педагогической компаративистики для сопоставления 

национальных образовательных практик. Компаративистский подход показан как 

наиболее релевантный в поиске необходимого варианта российской образова-

тельной системы профессионального образования, способной создать необходи-

мую для общества модель образования [17, с. 10-29].  

Научный дискурс парадигмы образования XXI в. сосредоточен на ее антро-

пологическом измерении. Интересно, что и в зарубежной научной педагогической 

мысли существуют схожие тенденции. Своеобразие взглядов западных теорети-

ков обусловлено тем, что стратегии как профессионального педагогического об-

разования, так и саму образовательную модель во многом определили идеи демо-

кратии. Так, взгляды представителей коммунитаризма, постмодернизма, феми-

низма и других философских направлений ХХ–XXI вв. повлияли на идеи усиле-

ния этического аспекта в образовании [18, с. 69-76]. Рассматриваются возможно-

сти демократизации образования [19, с. 129-139]; развития «интеллектуальной 

добродетели» [20, с. 407-422]; воспитания гражданского самосознания, формиро-

вания гражданских компетенций [21, с. 178-181]. В самом широком смысле, мож-

но сказать, что своими этическими целями стратегия западного образования со-

прягается с процессами гуманизации в российском образовании. 

3. В имеющихся публикациях предлагаются различные пути развития про-

цесса гуманизации образования. Но есть объединяющее авторов понимание осо-

бенностей этих процессов. Прежде всего, это общий взгляд на необходимость 

единства образовательной и воспитательной составляющих в системе образова-

ния. В траекторию образования необходимо включить ориентир на личностно-

деятельный характер обучения; усилить научный потенциал обучающихся [21, с. 

92]; эстетическую, этическую, в том числе профессионально-коммуникативную, 

экологическую и правовую составляющие; создание в учебных заведениях «гума-

нистической среды» [22, с. 132]; ценностно-смысловые аспекты собственной об-

разовательной деятельности: «в основе  саморазвитие и развитие личности как 

обучающихся, так и педагогов» [23, с. 14] и др. 

4. Важным направлением исследования являются статьи, посвященные про-

блемам реализации процессов гуманизации и гуманитаризации в вузах. В них ав-

торы констатируют кризисные явления гуманистической модели образования, 

называют причины невозможности ее практической реализации. В анализе факто-

ров неэффективности результатов гуманизации и гуманитаризации называются 

как наиболее существенные следующие.  

«Гуманитаризация содержания образования внедряется стихийно, разроз-

ненно, нет четкой систематизации этого процесса» [23, с. 15]. 
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В высшем образовании доминирует обучение над воспитанием. Продолжа-

ется формирование не созидателя, а потребителя [24, с. 77]. 

Субъект-субъектное взаимодействие в вузе практически не применяется. 

Как правило, педагоги в вузах в основном старого «формата», они ориентированы 

на формирование «усредненного» человека [24, с. 77]. 

Слабая база информационных ресурсов [8, с. 44]. 

Коммерциализация высшего образования [23, с. 15]. 

Несоответствие целей образования и механизмов контроля его качества. «… 

меняется внешняя оболочка образования при отсутствии системных изменений, 

представляющих конструктивную стратегию решения существующих проблем» 

[22, с. 130]. 

Рост элементов технократической системы в образовании (массив докумен-

тации, отчетов, рейтингов и т.п.) [23, с. 77]. 

5. Пятая группа работ предлагает модели реализации стратегий гуманиза-

ции и гуманитаризации образования в процессе преподавания отдельных дисци-

плин (методический опыт). Опыт методической работы на ключевых аксиологи-

ческих принципах гуманизма представлен широко и разнообразно. Например, 

Т.В. Попов [25, с. 101] рассматривает элементы гуманитарного знания при изуче-

нии основ рационального природопользования, объясняя будущим инженерам ра-

боту на примерах законов Коммонера. Варианты гуманизации профильных дис-

циплин в медицинском образовании предлагают Н.Л. Шкиндер и А.А. Каримова 

[26 с. 64-73].  

Заключение. В настоящее время в системе российского образования вновь 

происходят изменения. Ситуация противостояния России коллективному Западу 

потребовала ускорить и усилить процессы гуманизации и гуманитаризации в об-

разовании. Одним из индикаторов состояния теории высшего образования явля-

ются научные исследования в этой области. Аналитика публикаций поможет оп-

тимизировать процесс исследования задач и проблем реформирования в образо-

вании, реализовать его гуманистическую модель. 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена отсутствием специальных работ, 

посвященных изучению на основе материалов журнала «Преподавание истории в школе» во-

проса об организации внеклассной деятельности школьников лучшими советскими учителями. 

Цель статьи – охарактеризовать практики организации внеклассной работы школьников совет-

скими учителями истории и обществоведения, представленные в журнале «Преподавание исто-

рии в школе» в рубрике «О лучших учителях». 

Результаты. Материалы рубрики «О лучших учителях» в журнале «Преподавание истории в 

школе» (1956–1991 гг.) позволяют говорить, что распространение получили такие направления 

внеклассной деятельности школьников исторической и обществоведческой направленности, 

как экскурсии, кружки, музейная работа, школьные вечера, школьные клубы, устройство класс-

ного кабинета. В журнале дается развернутая характеристика перечисленных видов внекласс-

ной работы. Менее популярными, вероятно, среди учительства при организации внеклассной 

работы были конкурсы, утренники, выставки, так как о них в журнале упоминается лишь эпи-

зодически.   

В заключении сделан вывод о том, что публикации рубрики были направлены на формиро-

вание у читателей журнала образцов организации внеклассной работы, печатались с целью 

внедрениях их в педагогическую практику или для корректирования учителями-читателями 

собственной деятельности по организации внеклассной активности со школьниками. Выдвину-

то предположение, что журнал способствовал формированию идентичности профессионально-

го сообщества учителей истории и обществоведения. 

Ключевые слова: внеклассная работа, советский учитель, история, обществоведение, 

экскурсия, кружок, музей  
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Abstract. The relevance of the study is due to the lack of special works devoted to the study of 

schoolchildren’s extracurricular activities organization by the best Soviet teachers based on the materi-

als of the journal "Teaching History at School". The purpose of the article is to describe the practices 

of organizing of schoolchildren’s extracurricular work by Soviet teachers of history and social studies, 

presented in the journal "Teaching History at school" under the heading "About the best teachers". 

Results. The materials of the heading "About the best teachers" in the magazine "Teaching History 

at School" (1956-1991) allow us to say that such areas of extracurricular activities of students of his-

torical and social science orientation as excursions, clubs, museum work, school evenings, school 

clubs, classroom arrangement have become widespread. The journal provides a detailed description of 

the listed types of extracurricular activities. Contests, matinees, and exhibitions were probably less 

popular among teachers when organizing extracurricular activities, since they are mentioned only spo-

radically in the magazine. 

It is concluded that the publications of the heading were aimed at creating models of the organiza-

tion of extracurricular work among the readers of the magazine, in order to introduce the models into 

pedagogical practice or to correct their own activities in organizing extracurricular activities with 

schoolchildren by teachers-readers. It is suggested that the journal contributed to the formation of the 

identity of the  history and social studies teachers’ professional community. 

Keywords: extra-curricular activities, Soviet teacher, history, social studies, excursion, school 

study group, museum  

For citing: Druzhinina Yu.V. Organization of extracurricular work of schoolchildren by the 

best Soviet teachers (based on the materials of the journal "Teaching history at school") Pedagog-

icheskij zhurnal Bashkortostana = Pedagogical Journal of Bashkortostan. 2023. No.4(102): 123-132. 

 

Введение. Указом Президента России 2023 г. объявлен Годом педагога и 

наставника. По этой причине актуализируется вопрос об обращении к опыту 

наших предшественников, которые демонстрировали эффективные практики обу-

чения и воспитания для того, чтобы перенять из них наиболее результативный 

опыт, переосмыслить его, ориентируясь на современные реалии. 

В процессе исследования были привлечены публикации, содержащиеся в 

профессиональном периодическом издании «Преподавание истории в школе», 

материалы которого были адресованы учителям истории и обществоведения / об-

ществознания. Возобновление дореволюционного издания в советский период 

было направлено на непрерывное повышение уровня знаний советского учитель-

ства о передовых достижениях методики преподавания истории и обществоведе-
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ния, исторической науки. Журнал задумывался, а впоследствии и стал, ареной об-

суждения актуальных для системы исторического и обществоведческого школь-

ного образования проблем, а также, возможно, средством формирования профес-

сиональной идентичности учителя. В журнале были представлены практики орга-

низации внеклассной работы школьников учителями, названных редакцией жур-

нала лучшими. Предположим, что приведенные примеры могли являться образ-

цами для организации деятельности школьников по изучению истории и обще-

ствоведения в рамках внеклассной активности для других педагогов, особенно 

молодых. 

В настоящее время существует множество работ, отражающих разные ас-

пекты внеклассной работы школьников, организуемой учителями истории и об-

ществоведения в советский период (V.S. Donovan [1], G.Z.F. Bereday, J. Pennar [2], 

Д. Асымова, Ә. Болатхан [3], Е.Н. Беневаленская [4], Д.В. Кацюба [5], 

Е.М. Бердникова, И.З. Озерский, А.Н. Хмелев [6], С.В. Любичанковский [7], 

М.С. Ривкин [8], А.Ф. Родин, Ю.Е. Ефимов [9], А.Ф. Родин [10], О.Ю. Стелова, 

Е.Е. Вяземский [11] и т. д.). Однако вопрос о том, как организовывали эту дея-

тельность учащихся лучшие советские педагоги, признанные таковыми профес-

сиональным сообществом учителей истории и обществоведения, опыт которых 

тиражировался при помощи публикаций журнала «Преподавание истории в шко-

ле», нами не выявлено.  

Цель статьи – охарактеризовать практики организации внеклассной работы 

школьников советскими учителями истории и обществоведения, представленные 

в журнале «Преподавание истории в школе» в рубрике «О лучших учителях».  

В статье «лучшими учителями» называются педагоги, описанные в перио-

дическом издании «Преподавание истории в школе» в рубрике «О лучших учите-

лях». Формируемые образы лучших учителей в статьях этой рубрики могли стать 

образцами для подражания, способствовать формированию профессиональной 

идентичности советских школьных преподавателей истории и обществоведения, 

включали в себя набор мотивов, видов, форм и средств деятельности. 

Отметим, что исследователи разграничивают понятия «внеклассная рабо-

та» и «внеурочная работа». О.Ю. Стрелова, Е.Е. Вяземский отмечают: «в педаго-

гических словарях и энциклопедиях, в исследованиях ученых-педагогов 1920–

1970-х гг. чаще всего встречается термин “внеклассная работа”» [11, с. 5]. В «Пе-

дагогической энциклопедии» советского периода присутствует понятие «внеклас-

сная работа». В статье мы разделяем мнение авторов текста энциклопедической 

статьи о том, что внеклассная работа – «это составная часть учебно-

воспитательной работы школы, одна из форм организации досуга. Предоставляет 

широкие возможности для всестороннего развития учащихся и подготовки их к 

жизни. К внеклассной работе относятся разнообразные воспитательно-

образовательные занятия с учащимися. Они организуются и проводятся во вне-

урочное время пионерской, комсомольской организациями и другими органами 

детского самоуправления при активной помощи и тактичном руководстве со сто-

роны педагогического коллектива, особенно классных руководителей, воспитате-
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лей и старших пионервожатых» [2, стб. 340]. Здесь же отмечено, что формой ор-

ганизации внеклассной работы является массовая работа, которая может быть 

представлена деятельностью школьных клубов, школьных вечеров, утренников, 

конкурсов, викторин, экскурсий, школьных выставок и школьных музеев, круж-

ковой работой и т.д. Внеклассная работа, судя по материалам энциклопедии, мог-

ла носить и индивидуальный характер, при которой школьников вовлекали во 

внеклассное чтение, коллекционирование, самостоятельные занятия, подготовку 

докладов и т.д. [12, стб. 340]. В энциклопедии отмечалось, что внеклассная работа 

может выстраиваться только на добровольных началах, должна систематически 

организовываться, соответствовать уровню подготовки учащихся, носить массо-

вый характер, быть разнообразной и увлекательной [12, стб. 341]. При проведении 

исследования учитывались вышеприведенные положения, которые не теряли сво-

ей актуальности в советский период и актуальны в настоящее время.  

Материалы и методы исследования. При исследовании использовались 

методы контент-анализа, сравнения, обобщения и синтеза. 

Результаты эмпирического исследования. В процессе исследования был 

осуществлен сплошной просмотр номеров журнала «Преподавание истории в 

школе» с 1934 г. (в этот год впервые вышел номер этого журнала) по последний 

номер 1991 г. Выявлено, что рубрика «О лучших учителях» была введена в 1956 г. 

(в шестом номере). Последняя публикация рубрики в советский период вышла в 

1991 г. (в шестом номере). Заметим, что проследить какую-либо закономерность в 

очередности публикаций материалов рубрики в периодическом издании, не уда-

лось. В рубрике журнала «О лучших учителях» представлена информация о 66 

педагогах. Однако одна публикация в исследовании не учтена, так как в ней пред-

ставлены сведения о заведующей кабинетом истории Воронежского института 

усовершенствования учителей – С.Е. Андреевой, профессиональная деятельность 

которой не предполагала активное взаимодействие со школьниками [13].  

Одной из форм внеклассной работы, представленной в материалах публи-

каций рубрики «О лучших учителях», являлась экскурсионная деятельность. Ана-

лиз текстов показал, что при описании трудовой биографии девятнадцати учите-

лей истории и обществоведения, встречается информация о том, что они являлись 

инициаторами экскурсий для школьников как в рамках уроков, так и внеклассной 

деятельности. Можно предположить, что и другие преподаватели в рамках вне-

классной работы практиковали экскурсии, но авторы публикаций либо не знали 

об этом, либо не посчитали нужным отразить эти знания в тексте. Вопрос об экс-

курсионной деятельности педагогов настолько обширен, что заслуживает отдель-

ного исследования. Выделим только основные моменты. 

Экскурсии в рамках внеклассной работы организовывались учителями ис-

тории и обществоведения с разными целями. Экскурсии могли организовываться 

с краеведческими целями. Например, М.К. Кукульская (д. Ясная Поляна Тульской 

области) в летний период «ежегодно проводит с учащимися длительные экскур-

сии по достопримечательным местам Тульской области» [14, с. 49]. 

Г.А. Черственкова (г. Вичуги Ивановской области) тщательно готовится к экскур-
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сионным походам «еще задолго до их проведения» [15, с. 89]. В качестве примера 

в статье приводится экскурсия, организованная преподавательницей «с учащими-

ся 8 класса в Старую Вичугу, в бывшее имение графа Татищева, где дети осмот-

рели его дворец (теперь клуб), встретились со старой коммунисткой 

А.В. Моховой, рассказавшей много интересного о революционной борьбе трудя-

щихся Старой Вичуги в прошлом» [15, с.89]. 

Практиковались экскурсии на производственные объекты, видимо, для 

знакомства учащихся с трудовой жизнью родного края, а также для профориента-

ционной направленности. Так, С.Е. Амирханов (г. Алма-Аты, Казахская ССР) ор-

ганизовывал экскурсии школьников на Алма-Атинский каскад гидроэлектростан-

ции. Это мероприятие поспособствовало тому, что «учащиеся воочию увидели 

наглядное свидетельство претворения в жизнь ленинских заветов, познакомились 

и побеседовали с работниками электростанций, увидели автоматизацию произ-

водства в действии» [16, с. 94]. 

Встречается практика, когда школьники сами были экскурсоводами. При-

мером может служить деятельность Н.А. Резвой (г. Гатчина Ленинградской обла-

сти), которая участвовала в создании ленинского зала в школе. Впоследствии в 

этом зале вести экскурсию «могли только лучшие, наиболее достойные комсо-

мольцы» [17, с. 109]. А.Т. Лукьяновым, учителем Ново-Чигольской средней шко-

лы Воронежской области, был создан сельский музей. Экскурсоводами в музее 

были учащиеся старших классов [18]. 

Проводились экскурсии, направленные на повышение общей культуры 

школьников. Так, уже ранее упомянутая учительница М.К. Кукульская, в летний 

период ездила на экскурсии со школьниками «в картинные галереи и музеи Моск-

вы и Ленинграда» [14, с. 49]. 

Отдельные педагоги, судя по материалам периодического издания, демон-

стрировали высокий уровень профессионализма в организации экскурсий для 

школьнико. В связи с этим их практики тиражировались среди коллег. Так, экс-

курсионный опыт О.А. Саркисян был представлен ею на сессии научного совета 

по факультативным занятиям в средней школе в г. Ташкенте в 1976 г. в рамках 

доклада «Экскурсии как эффективная форма организации факультативных заня-

тий» [19, с. 70]. 

Внеклассная работа, организуемая передовыми педагогами истории и обще-

ствоведения, представлена руководством кружков, что отмечено при характери-

стике двадцати двух педагогов.  

Деятельность кружков была подчинена разным задачам. Организовыва-

лись школьные кружки краеведческой направленности, в рамках которых школь-

ники собирали информацию о родном крае, земляках, изготавливали макеты, по-

пуляризировали исторические знания среди жителей селения, в котором они про-

живали. Так, Я.А. Самаркин (с. Кочкурово Кочкуровского района, Мордовия) ру-

ководил историко-краеведческим кружком, члены которого «проделали поиско-

вую работу по созданию истории пионерской, комсомолькой и партийной органи-
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зации села. Большой вклад внесли в организацию краеведческого музея школы» 

[20, с. 53].  

Существовали кружки узкопрофильного характера. Например, 

Н. Якубжанов (с-ние Заркент Наманганской области Узбекской ССР) руководил 

школьным кружком «Человек и закон», «члены которого являются активными 

пропагандистами правовых знаний. Устраиваются вечера вопросов и ответов, на 

которые приглашаются работники областных и районных органов юстиции и 

внутренних дел, сельского Совета, руководители совхоза «Заркент», передовики 

производства» [21]. На страницах журнала отмечено, что Н.А. Ефимкина (Михай-

ловский район Рязанской области) [22, с. 31], И.И. Мокшин (г. Кызыл, Тувинская 

автономная область) [23, с. 50] руководили хоровыми кружками. 

Не менее популярными видами внеклассной работы, в которую включали 

учителя школьников, была музейная работа (упоминается при характеристике 

двадцати пяти педагогов). Учителя организовывали, руководили музеями разных 

уровней – внутришкольными (по истории школы, населенного пункта, посвящен-

ные мемориализации памяти о В.И. Ленине), местными, т. е. посвященные исто-

рии конкретного населенного пункта и доступные для посещения всем желаю-

щим. Учащиеся не только являлись пассивными посетителями таких музеев, но и 

активными участниками – проводили в них экскурсии, о чем уже говорилось ра-

нее, собирали для них информацию, создавали макеты. Опыт отдельных препода-

вателей теражировался далеко за пределы школы, в другие регионы страны, за 

рубеж. Их работа поощрялась республиканскими и всесоюзными наградами. 

Например, И.А. Жукова (г. Новгород) создала краеведческий музей в школе, в ко-

тором силами учащихся было собрано множество экспонатов, рассказывающих о 

далеком прошлом древнего Новгорода. Работа по созданию музея учительницей 

была проделана так хорошо, что его стали посещать «экскурсанты и краеведы из 

других областей, сюда приходят письма от юных краеведов со всех концов стра-

ны, рассказывающие о ценных археологических находках, от друзей из Китая и 

стран народной демократии» [24, с. 31–32]. М.Д. Репелис (г. Валка, Латвийская 

ССР) в поиск материалов для музея привлекала «широкий актив учащихся начи-

ная с IV класса. Собраны материалы о Великой Октябрьской социалистической 

революции, о борьбе трудящихся за установление Советской власти в Латвии, 

участии латышского народа в Великой Отечественной войне, о строительстве со-

циализма и коммунизма в республике». Свой опыт учительница обобщила в бро-

шюре «Проблемы марксистко-ленинской педагогики и школа Советской Латвии», 

опубликованной в г. Риге в 1969 г. [25]. 

Внеклассная работа организовывалась в формате школьных вечеров (встре-

чатся при описании тринадцать педагогов). О школьных вечерах, проводимых 

лучшими учителями истории и обществоведения, сведения представлены в лако-

ничном формате. Приведем примеры. А.З. Алиев (Дагестан, г. Буйнакск) органи-

зовывал вечера встреч школьников «со старыми коммунистами и комсомольцами, 

участниками революционных событий и ветеранами гражданской и Великой Оте-

чественной войн, со знатными людьми, передовиками производства, деятелями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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науки и культуры» [26, с. 80]. Учитель А. Мамадалиев, преподававший в кишлаке 

Нурсух Ферганской области, проводил вечера, посвященные юбилейным истори-

ческим событиям и датам [27]. Предположительно, при организации подобных 

мероприятий школьники активно включались в организационную и содержатель-

ную стороны мероприятия. К подобным выводам подводит содержание текста, 

посвященного К. А. Мартыненко (г. Черногорск, Хакасская автономная область), 

в котором говорится о том, что ученики пришли к учительнице, чтобы посовето-

ваться, как лучше организовать и провести вечер в рамках ленинских дней [28]. 

Имеются и в других статьях, посвященных учительству, свидетельства о том, что 

при подготовке вечеров привлекались школьники. 

Организация функционирования школьных клубов являлась одной из форм 

организации внеклассной работы школьников педагогами. Так, под руководством 

заслуженного учителя школы РСФСР В.С. Шувалова, проживавшего в 

пос. Мстера Владимировской области, работал клуб старшеклассников-

международников [29, с. 93]. Под руководством П.С. Саидова (г. Исфары Та-

джикской ССР), «при активном участии пионерской и комсомольской организа-

ции в школе, создан “Клуб молодого атеиста”» [30, с.74]. Л.П. Папкова (г. Вязьма 

Смоленской области) руководила политическим клубом старшеклассников «Я и 

время» [31, с. 81]. Информация о руководстве учителями деятельностью клубов, 

выявлено в публикациях, посвящённых восьми педагогам. 

При организации внеклассной работы со школьниками активно использова-

лись, судя по материалам публикаций, посвященным деятельности учителей ис-

тории и обществоведения, возможности классного кабинета. При характеристике 

двадцати педагогов говорится о том, что они организовали, либо руководили ка-

бинетом истории, обществоведения. При этом в большинстве случаев отмечалось, 

что благоустраивать кабинеты преподавателям помогали учащиеся. Примером, 

который практически идентичен тому, как описывают деятельность учителей в 

рубрике «О лучших учителях» по организации внеклассной работы со школьни-

ками при работе с кабинетом, может быть активность М.П. Яровой (г. Киров), ко-

торая руководила кабинетом истории и обществоведения: «Фонд кабинета посто-

янно пополняется. С интересом, кропотливо учащиеся вместе с Майей Петровной 

изготавливают наглядные пособия, собирают материал…» [32].  

В проанализированных статьях, посвященных лучшим учителям, эпизоди-

ческими являются упоминания об организации педагогами конкурсов (одно упо-

минание), утренников (выявлено при описании двух учителей), выставок (5 упо-

минаний). Информация о вышеназванных форматах внеклассной работы пред-

ставлена в публикациях в виде констатации фактов, не раскрывается суть прово-

димых мероприятий. 

В рамках внеклассной работы учителя, судя по имеющимся материалам, 

стремились «привить учащимся элементарные навыки исследовательской рабо-

ты», предлагали школьникам темы докладов, сообщений, рефератов, которые они 

писали, выступали с ними на конференциях. Упоминается, что «школьники по-

стоянные участники различных конкурсов», «ученики ежегодно успешно участ-
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вуют в районных, областных и республиканских олимпиадах». При этом не отме-

чается, как шла подготовка учеников к конкурсам, как педагоги выстраивали вы-

шеперечисленные формы внеклассной работы со школьниками. 

В публикациях отмечается, что ученики любили своих преподавателей, 

охотно с ними занимались, некоторые из них стремились продолжить дело люби-

мого преподавателя стать школьными учителями. Однако сегодня затруднительно 

разграничить, чему именно ученики были благодарны своим учителям ‒ занятиям 

на уроках или внеклассным мероприятиям. 

Отметим, что сложностей, с которыми могли столкнуться советские 

школьные учителя истории и обществоведения при организации внеклассной дея-

тельности, в публикациях рубрики «О лучших учителях», не выявлено. 

Заключение. Итак, активность по организации внеклассной деятельности 

школьников лучшими советскими учителями нашла широкое отражение в публи-

кациях журнала «Преподавание истории в школе» в 1956–1991 гг. Материалы 

публикаций отражают те направления внеклассной работы исторической и обще-

ствоведческой направленности, организуемые советским учительством, которые 

предполагали широкое вовлечение учащихся – экскурсии, кружки, музейная ра-

бота, школьные вечера, школьные клубы, благоустройство кабинета истории и 

обществоведения. Вероятно, именно такие формы внеклассной деятельности спо-

собствовали воспитанию подрастающего поколения, были результативными для 

формирования предметных умений и знаний, личностных качеств учеников. Та-

кие виды внеклассной работы, как конкурсы, утренники, выставки встречаются в 

журнале в ряде случаев и не раскрываются. В связи с этим нет возможности с ни-

ми ознакомиться. 

В публикациях зафиксированно, что преподаватели учили школьников за-

ниматься исследовательской деятельностью, предлагали учащимся задания по 

подготовке докладов, рефератов. В текстах встречается упоминание при описании 

нескольких учителей, что ребята, с которыми они занимались, принимали участие 

в олимпиадах, конкурсах. Однако из содержания текстов невозможно понять, 

учителя подготавливали детей к конкурсам и олимпиадам на уроках или целена-

правленно делали это во внеклассной работе. 

Описанные в журнале практики по организации внеклассной работы 

школьников лучшими советскими учителями предполагали наличие у преподава-

телей высокого уровня профессионального мастерства, широкий спектр положи-

тельных человеческих качеств, обширный культурный кругозор. Предположим, 

что описанные в журнале «Преподавание истории в школе» направления и при-

меры организации внеклассной работы школьников по истории и обществоведе-

нию избранных педагогов способствовали ознакомлению с ними учителей-

читателей, они публиковались с целью внедрения их в педагогическую деятель-

ность или для корректирования педагогами собственных практик организации 

внеклассной работы со школьниками. Следовательно, журнал способствовал 

формированию идентичности профессионального сообщества советских учителей 

истории и обществоведения. 
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В Уфе назвали лучшие педагогические династии России 

10 октября в Акмуллинском университете подвели итоги Всероссийского 

конкурса «Лучшая педагогическая династия». В течение трёх дней представители 

учительских семей из 20 регионов проходили конкурсные испытания финального 

этапа. В Центре педагогических компетенций вуза победителей и призеров по-

здравили члены жюри и почетные гости.  

Абсолютным победителем конкурса и лауреатом I степени в номинации «Из 

века в век» стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области со 

стажем 565 лет, которую представляла Наталья Михайловна Любавина. В каждой 

из трех номинаций – «Фундамент будущего», «Призвание быть», «Из века в век» 

– были определены лауреаты трех степеней. Династия Хисматуллиных-

Булатасовых, представлявшая на конкурсе Республику Башкортостан, получила 

звание лауреата II степени. 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что проведение кон-

курса способствует повышению престижа профессии педагога.  

«Педагогические династии – это богатство нашей страны. Мы гордимся се-

мьями, в которых любовь к этой замечательной и благородной профессии воспи-

тывается с детства и передается из поколения в поколение. В Год педагога и 

наставника Министерство просвещения Российской Федерации запустило проект 

«Педагогические династии России», он объединил почти 700 семей из всех регио-

нов нашей большой страны. Хорошей традицией стал и конкурс Башкирского 

государственного педуниверситета имени М. Акмуллы, где учительские семьи 

представляют свой профессиональный опыт. В этом году заявки на него подали 

633 семьи из 78 регионов России, в том числе из новых регионов. Очень важно, 

чтобы об этих семьях знали не только на малой родине – истории таких династий 

должны быть широко известны за пределами их регионов», – подчеркнул ми-

нистр. 

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе необходимо было подать за-

явку, к которой приложить фотографии членов династии, а также ссылку на ви-

деовизитку с рассказом о профессиональной деятельности семьи и педагогиче-

ском стаже всех ее представителей, количестве поколений педагогов, их достиже-

ниях и наградах. 

https://doi.org/10.31367/2079-8725-2020-68-2-29-33
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Второй этап конкурса включает три тура. В ходе конкурсных испытаний 

финалисты рассказали членам жюри о своей династии, провели «Разговоры о 

важном» для студентов и школьников, а также провели лекции, посвященные вы-

дающимся педагогам и наставникам своего региона. 

В 2023 году на участие в заочном этапе конкурса подали заявки 633 дина-

стии из 78 регионов России. На очный этап в столицу Башкирии приехали пред-

ставители 20 династий из разных регионов страны – от Республики Саха (Якутия) 

до Краснодарского края. Стаж самой «возрастной» династии, приехавшей из Да-

гестана, составил 1269 лет. В жюри конкурса вошли известные педагоги, препо-

даватели вузов.  

Абсолютным победителем конкурса и лауреатом I степени в номинации «Из 

века в век» стала династия Любавиных-Страшновых из Псковской области со 

стажем 565 лет, которую представляла Наталья Михайловна Любавина. В каждой 

из трех номинаций – «Фундамент будущего», «Призвание быть», «Из века в век» 

– были определены лауреаты трех степеней. Династия Хисматуллиных-

Булатасовых, представлявшая на конкурсе Республику Башкортостан, получила 

звание лауреата II степени. 

Депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 

председатель Совета ректоров вузов Башкортостана, ректор БГПУ имени Акмул-

лы Салават Сагитов отметил: 

«Очень приятно в преддверии нашего главного республиканского праздника 

встречать гостей, делиться с вами нашей радостью и нашими достижениями, ко-

торые мы накопили за 56 лет истории Башкирского педуниверситета.  

Конкурс «Лучшая педагогическая династия» на самом деле уникальный. 

Как уже отметили, от каждого из вас веет теплом и добротой. А когда вы собирае-

тесь все вместе, мне кажется, вы способны растопить любой айсберг, потому что 

вы люди с очень большим сердцем, с очень глубокой душой. Вы люди, которых 

Всевышний наделил свойством «любить».  

Здесь, в Башкирии, вы познакомились, подружились и чему-то научились 

друг у друга. Надеюсь, что вы продолжите это общение, и повезете в свои регио-

ны опыт других регионов. И все это будет способствовать объединению нашей 

большой, великой страны, нашей России. 

Искренне вас всех поздравляю, всех, кто прошел в финал, кто эти три дня 

был с нами здесь, в Уфе. Поздравляю и хочу еще раз поблагодарить всех членов 

жюри. И, конечно, хочу поблагодарить своих коллег, которые готовили этот кон-

курс, жили им и с удовольствием принимают вас в нашем университете».  

Итоги Всероссийского конкурса «Лучшая педагогическая династия». 

Номинация «Фундамент будущего» (до 150 лет): лауреат I степени – дина-

стия Сарбеевых-Котляровых-Алексеевых-Костяновых (Ивановская область, 114 

лет); лауреат II степени – династия Хисматуллиных-Булатасовых (Республика 

Башкортостан, 105 лет); лауреат III степени – династия Рагозиных-Секретаревых 

(Свердловская область, 112 лет) 
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Номинация «Призвание быть» (151-300 лет): лауреат I степени – династия 

Струковых (Челябинская область, 238 лет); лауреат II степени – династия Вавило-

вых-Ханас-Акмухаметовых (Еврейская автономная область, 295 лет); лауреат III 

степени – династия Гайсиных-Максютовых-Кучаровых (Оренбургская область, 

250 лет) 

Номинация «Из века в век» (более 300 лет): лауреат I степени – династия 

Любавиных-Страшновых (Псковская область, 565 лет); лауреат II степени – дина-

стия Сунгуровых (Республика Дагестан, 1269 лет); лауреат III степени – династия 

Шерстеникиных-Савченко (Иркутская область, 362 года). 

Абсолютный победитель – династия Любавиных-Страшновых (Псковская 

область, 565 лет). 

 

 
 

Организаторами конкурса «Лучшая педагогическая династия» выступают 

Акмуллинский университет, Министерство образования и науки РБ при поддерж-

ке Министерства просвещения РФ и Министерства просвещения и воспитания 

Ульяновской области. Генеральный партнер конкурса – банк ВТБ. 

 

На Национальном педагогическом форуме ученые обсудили  

будущее образования 

С 29 ноября по 2 декабря в Уфе в Башкирском государственном педагогиче-

ском университете имени М.Акмуллы прошел ежегодный Национальный педаго-

гический форум. В этом году это крупное научное мероприятие было посвящено 
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Году педагога и наставника. Форум проходил при поддержке Министерства про-

свещения России и Министерства образования и науки Республики Башкорто-

стан. Главными темами обсуждения на форуме стали итоги Года педагога и 

наставника, качество образования, распространение лучших педагогических 

практик, развитие универсальных компетенций обучающихся и педагогов, про-

движение русского языка за рубежом, сохранение и развитие поликультурности и 

многоязычия. 

Приветствие участникам форума направила заместитель министра просве-

щения России Татьяна Васильева. Она подчеркнула, что в Год педагога и настав-

ника тематика форума является весьма актуальной, способствующей отражению 

важности и значимости профессиональной деятельности педагогов. 

«Система образования – это в первую очередь люди.  Это учителя, педагоги, 

студенты, ученики, сотрудники, которые обеспечивают развитие всей страны. 

Именно поэтому проблемы, которые будут обсуждаться на площадках Форума – 

это прежде всего о людях, и роль человека и человеческих отношений в эпоху ин-

новационных тенденций развития образования имеют важнейшее значение. Ведь 

вопросы педагогического образования, духовного наследия касаются каждого че-

ловека», – отметила Татьяна Викторовна. 

Обращаясь к организаторам и участникам, министр образования и науки 

Башкортостана Ильдар Мавлетбердин заметил, что Национальный педагогиче-

ский форум уже зарекомендовал себя одной из значимых площадок по обсужде-

нию и рассмотрению целого ряда актуальных и значимых тем, касающихся разви-

тия системы образования в нынешнем мире. «Форум дает прекрасную возмож-

ность поразмыслить, каким будет будущее российского образования. На наших 

глазах и при нашем участии в стенах одного из лучших университетов на только 

республики, но и за ее пределами, формируется добрая традиция – регулярное 

научное обсуждение актуальных вопросов обеспечения качественного образова-

ния, обобщения и распространения практического опыта и развития универсаль-

ных компетенций обучающихся, педагогов и управленческого персонала», – ска-

зал он. 

«В Год педагога и наставника всей системой образования проделан значи-

мый объем работы, показавший, что мы, во-первых, имеем серьезную базу и фун-

дамент, а во-вторых – знаем, куда и как будем развиваться. Вместе с этим жизнь 

ежедневно дает нам новые поводы для размышления и ежедневно заставляет нас 

корректировать те или иные векторы развития. Национальный педагогический 

форум, ежегодно собирающий много гостей и друзей, из года в год растет. Очень 

приятно видеть среди участников форума наших друзей, которые не первый год 

приезжают в Уфу, и новых интересных ученых, практиков, теоретиков, которые, я 

уверен, привнесут новое дыхание и новую волну. Уверен, что работа форума бу-

дет интересной, насыщенной, а ваше общение – обязательно полезным как для 

вас, так и для всей системы образования в целом и педагогического образования в 

частности», – сказал в своем обращении к участникам форума ректор Акмуллин-

ского университета Салават Сагитов.  
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Одним из почетных гостей форума стал Канат Садыков, кандидат филоло-

гических наук, советник ректора Кыргызского национального университета име-

ни Ж.Баласагына. «У Акмуллинского университета и Кыргызского национального 

университета имени Ж.Баласагына давние и плодотворные связи, но теперь наше 

сотрудничество вышло на решение задач, поставленных главами двух государств 

– Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым. Речь идет о строительстве, от-

крытии и функционировании 9 школ с русским языком обучения в Киргизской 

Республике. Они будут оснащаться самой современной техникой и средствами 

обучения. Будущих педагогов для этих 9 школ мы уже начали готовить с прошло-

го учебного года, чтобы к завершению строительства первые выпускники Акмул-

линского университета вернулись на родину и начали свою трудовую деятель-

ность в этих школах.   

Это опыт сотрудничества на новом уровне, с постановкой новых задач по 

подготовке новых педагогов для новой эпохи. Как почетный профессор Башгос-

педуниверситета я буду общаться со студентами. И в Год педагога и наставника 

буду говорить с ними о том, какие задачи педагога в новую эпоху и что нужно для 

того, чтобы называться Учителем», - подчеркнул Канат Жалилович. 

Форум стал открытой площадкой для ученых, экспертов, руководителей об-

разовательных учреждений, учителей, воспитателей, всех тех, кого объединяет 

стремление повысить качество образования, поделиться практическим опытом, 

установить новые профессиональные контакты и наметить траектории будущей 

совместной эффективной работы. 

В нем приняли участие около 1000 ученых и экспертов из разных регионов 

России и стран СНГ.  В рамках форума состоялось несколько мероприятий: 

 Всероссийская онлайн-студенческая научно-практическая конферен-

ция «Актуальные проблемы исторических исследований» 

 II Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Лингвистические и методические аспекты формирования межкультурной компе-

тенции» Международная научно-практическая конференция «XVIII Акмуллин-

ские чтения»; 

 Международная научно-практическая конференция «Традиции и ин-

новации в национальных системах образования»; 

 Международная научно-практическая конференция «Сафинские чте-

ния 2023»; 

 IV Всероссийская научно-практическая конференция (с международ-

ным участием) «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, 

риски и опыт»; 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

аспекты преподавания биологии в школе и вузе»; 

 Всероссийский научно-методический семинар «Гуманитарное образо-

вание в современной медиасреде: цели, ценности и технологии». 
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На международной выставке-форуме «Россия» 

прошли дни Акмуллинского университета 

 

7-8 декабря 2023 г. на ВДНХ в Москве на Международной выставке-форуме 

«Россия» Башкирский государственный педагогический университет имени 

М.Акмуллы стал частью иммерсивной экспозиции «Просвещение: большие пере-

мены», организованной Министерством просвещения России и представляющей 

достижения в сфере российской системы образования и воспитания, эволюцию 

системы образования в нашей стране от периода Советского Союза до современ-

ной России. 

Открывая работу вуза на площадке «Высшее образование», ректор Акмул-

линского университета Салават Сагитов отметил: «Слово "впервые" звучит в от-

ношении педвузов страны в последнее время часто. Впервые в Послании Главы 

государства Владимира Путина в 2021 году педуниверситетам выделено 10 млрд 

рублей. Впервые в прошлом году педагогические специальности вошли в топ-3 по 

приему абитуриентов. Сегодня впервые мы представляем Южный Урал и высшее 

образование страны на самой масштабной выставке России. Мы находимся на 

границе Европы и Азии, а Урал богат уникальными ископаемыми, богат краси-

вейшей природой. Но главное богатство Южного Урала, как и всей нашей страны, 

– это люди!» 

Программа БГПУ имени Акмуллы включала мастер-классы и открытые 

лекции лучших экспертов университета. Лекцию об актуальных проблемах изу-

чения и преподавания истории России представил учитель истории и общество-

знания, абсолютный победитель конкурса «Учитель года Башкортостана-2016», 

президент клуба «Учитель года столицы Башкортостана», директор Технопарка 

универсальных педагогических компетенций БГПУ им. М. Акмуллы Сергей Пе-

реверзев.  

Мастер-класс по использованию медиативных технологий в жизни семьи и 

образовательных учреждений провел руководитель Центра примирительных тех-

нологий и общественного взаимодействия Акмуллинского университета, член 

экспертного совета по развитию служб медиации и примирения в образователь-

ных организациях при Минпросвещения РФ, эксперт по медиативный технологи-

ям Максим Беляев. 
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Представители Института педагогики университета Екатерина Савельева и 

Гузель Шабаева знакомили гостей экспозиции с обучающими играми, разрабо-

танными студентами и преподавателями вуза для детей самых разных возрастов.  

Студенты Института физики, математики, цифровых и нанотехнологий Гиз-

зат Мустафин и Артур Яхин провели для посетителей экспозиции мастер-классы 

по робототехнике и основам 3D-моделирования для 3D-печати. 

Е.И. Киселева, 

пресс-секретарь БГПУ им. М. Акмуллы 
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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА БАШКОРТОСТАНА» 

 

Редакционная политика журнала направлена на описание, обсуждение и 

распространение результатов актуальных научных исследований, разносторонне 

изучающих современное образование. Особое внимание уделяется изучению про-

блем из области общего и профессионального образования, а также различным 

аспектам безопасности образовательного процесса. 

Цель журнала: способствовать развитию научных исследований и передо-

вых практических разработок в области социально-гуманитарного знания ‒ педа-

гогики, психологии, истории. философии и социологии образования, культуроло-

гии. 

Задачи журнала: 

 публикация и популяризация научно-исследовательских работ и ме-

тодических материалов в сфере педагогики; психологии; истории, философии и 

социологии образования; культурологии; 

 привлечение внимания российских и зарубежных коллег к актуаль-

ным проблемам педагогики; психологии; истории, философии и социологии обра-

зования; культурологии; 

 создание условий для установления и расширения научных контактов 

в профессиональном научном сообществе; 

 предоставление полнотекстового доступа к научным статьям журнала; 

 расширение круга авторов. 

Журнал уделяет пристальное внимание соблюдению принципов издатель-

ской этики: 

 редколлегия не принимает рукописи, присланные более чем в один 

печатный или электронный журнал;  

 поступающие в журнал рукописи в обязательном порядке подлежат 

проверке на предмет наличия некорректных заимствований, фальсификаций и не-

верных данных; 

 в случае возникновения конфликта интересов, рецензенты и авторы 

должны информировать о нем редакционную коллегию; 

 выявленные случаи неэтичного поведения рассматриваются редколле-

гией с приглашением заинтересованных сторон; 

 при необходимости редакция публикует исправления, пояснения, 

опровержения и извинения; 

 все права на опубликованную статью принадлежат автору. 

Редакция проверяет рукописи на предмет содержания в них информации: 

 о некоммерческой организации, включенной в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции иностранного агента; 
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 об общественном объединении, включенном в реестр 

незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции 

иностранного агента;  

 о физическом лице, включенном в список физических лиц, 

выполняющих функции иностранного агента (за исключением информации, 

размещаемой в единых государственных реестрах и государственных 

информационных системах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации);  

 о материалах, созданных такой некоммерческой организацией, 

общественным объединением, физическим лицом, без указания на то, что 

некоммерческая организация, незарегистрированное общественное объединение 

или физическое лицо выполняет функции иностранного агента. 

 

Публикационная этика 

«Педагогического журнала Башкортостана» 

 

В своей деятельности «Педагогический журнал Башкортостана» опирается 

на изложенные ниже принципы публикационной этики. 

Редакция и редакционная коллегия «Педагогического журнала Башкорто-

стана» считают недопустимым нарушение международных правил публикации 

научных трудов, изложенных: 

 в кодексе международного Комитета по этике научных публикаций 

Committee on Publication Ethics (COPE).  

 в международных этических правилах публикаций в рецензируемых 

журналах, разработанных издательством «Эльзевир» (Elsevier). 

 в практических рекомендациях компании Wiley (Wiley Publication Ethics 

Guidelines). 

Несоблюдение указанных правил становится причиной отказа автору в пуб-

ликации статьи на страницах «Педагогического журнала Башкортостана». 

Редакция в лице главного редактора ответственна за материалы, принятые к 

публикации и опубликованные в журнале. В рамках своих полномочий редакция 

способствует обеспечению высокого качества публикуемых материалов. 

В отношениях с авторами и рецензентами редакция исходит из обязательно-

сти применения мер безопасности по защите персональных данных. Личная ин-

формация авторов (адрес проживания, номер телефона и т.п.) не разглашаются. 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание, должность, место работы и ад-

рес электронной почты становятся достоянием гласности из текста опубликован-

ной статьи. При рецензировании используется исключительно двойное слепое ре-

цензирование, в соответствии с которым рецензенту не сообщается имя автора, а 

автору не сообщается имя рецензента. 

http://publicationethics.org/
http://health.elsevier.ru/attachments/editor/file/ethical_code_final.pdf
http://health.elsevier.ru/attachments/editor/file/ethical_code_final.pdf
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-352309.html
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-352309.html
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Полученная редакцией «Педагогического журнала Башкортостана» от авто-

ра рукописьне может быть передана для ознакомления или обсуждения какому-

либо лицу, не являющемуся официальным рецензентом журнала.  

Материалы и данные из неопубликованных рукописей не могут быть пере-

даны редакцией третьим лицам или использоваться в личных целях сотрудников 

редакции.  

Решение о публикации рукописи принимается редакцией на основе заклю-

чения рецензента, исходя из качества ее подготовки, научной значимости и соот-

ветствия редакционной политике «Педагогического журнала Башкортостана». 

Требования к оформлению рукописей, процедура рецензирования, политика 

издания, этические принципы редакции публикуются на официальном сайте «Пе-

дагогического журнала Башкортостана». Несоответствие предоставляемого мате-

риала требованиям оформления является достаточным основанием для отказа 

в публикации материала. 

В случае опубликования по вине редакции недоброкачественных материа-

лов, «Педагогический журнал Башкортостана» в ближайшем номере публикует 

исправления, уточнения, опровержения и извинения. 

Редакция «Педагогического журнала Башкортостана» считает недопусти-

мыми любые формы научной нечистоплотности, будь то некорректное цитирова-

ние (заимствование больших частей исследований других авторов или элементов 

их публикаций без соответствующих ссылок), фальсификация научных данных, 

дублирующие (множественные) публикации (внесение небольших изменений в 

текст ранее опубликованной статьи) и т.п. Но при этом редакция считает, что 

определить публикацию как плагиат возможно только в судебном порядке. 

Редакция «Педагогического журнала Башкортостана» уважает свободу вы-

ражения мнений, в дискуссионных вопросах предоставляя возможность для из-

ложения альтернативных точек зрения. 

Автор предоставляет редакции «Педагогического журнала Башкортостана» 

оригинальный текст, не публиковавшийся ранее и не отправленный одновременно 

на рассмотрение в редакции других журналов. 

Все поступившие в редакцию «Педагогического журнала Башкортостана» 

рукописи направляются на рецензирование. При этом автору гарантируется кон-

фиденциальность и защита рукописи от ознакомления с ней третьими лицами. 

Определенный редакцией рецензент из числа высококвалифицированных 

специалистов в той научной области, по которой представлена рукопись, произ-

водит ее объективную профессиональную оценку. Персональная критика автора 

при этом недопустима. 

Рукопись оценивается редактором исключительно с научной точки зрения, 

независимо от расы, пола, политических или религиозных убеждений автора, его 

происхождения, гражданства или социального положения. 

Рецензент обязан мотивировать свое решение на основе анализа конкретных 

положений рукописи и давать объективную и аргументированную оценку изло-

женным результатам исследования. 
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В случае конфликта интересов с автором, рецензент информирует об этом 

редакцию «Педагогического журнала Башкортостана» с просьбой исключить его 

из процесса рецензирования конфликтной рукописи. 

Обращения авторов в редакцию «Педагогического журнала Башкортостана» 

на любой стадии прохождения рукописей рассматриваются в недельный срок, о 

чем автор уведомляется по указанному им адресу электронной почты. 

 

Требования к материалам, 

представляемым для публикации в научном издании  

«Педагогический журнал Башкортостана» 

 

1. Условия опубликования статьи: 

 

1.1.Научное рецензируемое издание «Педагогический журнал Башкортоста-

на» (далее – Журнал) гарантирует широкое распространение результатов научных 

поисковых, в том числе диссертационных, исследований путем размещения ста-

тей в свободном доступе на своем сайте и на сайте Российской электронной биб-

лиотеки (https://elibrary.ru/contents.asp?titleid= 27999) одновременно с публикаци-

ей печатного варианта Журнала.  

1.2. Редакция принимает только оригинальные, не публиковавшиеся ранее 

научные статьи и иные материалы научного характера в соответствии с тематикой 

основных разделов Журнала на русском и английском (для иностранных авторов) 

языках. Статья, представляемая для публикации, должна быть актуальной, обла-

дать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание основ-

ных методов и результатов исследования, полученных автором, выводы, не со-

держать сведения экстремистского, клеветнического и подстрекательного харак-

тера. 

В случае обнаружения некорректного заимствования текста и/или факта 

опубликования рукописи в других источниках статья снимается с публикации на 

любой стадии подготовки. 

1.3. Оригинальность текста должна составлять не менее 75 % от объема ста-

тьи (для проверки используется сервис www.antiplagiat.ru). Допустимым считает-

ся 25 % заимствований, включая авторские. Самоцитирование автора не должно 

превышать 20 % от общего числа цитируемых источников. 

1.4. Статья должна быть написана языком, понятным не только узким спе-

циалистам в данной области, но и широкому кругу читателей, заинтересованных в 

обсуждении темы публикации. Для использования специализированных научных 

терминов требуется предоставление дополнительного обоснования. Аббревиату-

ры и сокращения в названии статьи, ключевых словах и аннотации недопустимы. 

Текст должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, 

отличаться убедительностью формулировок. 

1.5. Поступившие в редакцию статьи в обязательном порядке проходят 

двойное слепое рецензирование. Рецензии отклоненных работ высылаются авто-

http://www.antiplagiat.ru/
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рам. В них содержится аргументированный отказ от публикации по причине 

несоответствия статьи тематике Журнала, требованиям Журнала к оформлению, а 

также если результаты статьи не имеют научной или практической ценности, не 

обладают элементами научной новизны. В рецензиях работ, отправленных на до-

работку, указываются замечания к статье.  

1.6. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов. 

Рецензии направляются автору без указания личных данных рецензента. 

1.7. Окончательное решение о публикации статьи принимается редакцией 

Журнала с учетом мнений рецензентов. Публикация статьи, принятой к печати, 

осуществляется в течение года после положительного решения редакции. 

1.8. Материалы для публикации в Журнале в обязательном порядке должны 

быть направлены по электронной почте pjb.bspu@mail.ru в формате Microsoft 

Word. Вместе с рукописью статьи авторы предоставляют в редакцию заявление о 

намерении опубликовать статью (в свободной форме) и авторскую справку. Ас-

пиранты дополнительно предоставляют заключение научного руководителя о ка-

честве статьи с рекомендацией ее к опубликованию.  

1.9. Наименование файлов статьи и сопроводительных документов включа-

ет фамилию автора и тип материала (пример: Иванов И.И. статья; Иванов И.И. за-

явление; Иванов И.И. заключение; Иванов И.И. авторская справка). 

1.10. В авторской справке указываются фамилия, имя, отчество авторов, 

ученая степень и звание, наименование места работы (без обозначения организа-

ционно-правовой формы юридического лица: ФГБУН, ФГБОУ ВО, ПАО, АО и т. 

п.), занимаемая должность, адрес организации, телефон, адрес электронной по-

чты, открытый идентификатор учёного «Open Researcher and Contributor ID – 

ORCID» (при наличии) в форме электронного адреса в сети Интернет.  

1.11. Неопубликованные рукописи не возвращаются и не передаются треть-

ей стороне (ни полностью, ни частично). 

1.12. Рукописи с числом соавторов более трех человек и в соавторстве со 

студентами не приветствуются. 

 

2. Требования к содержанию статьи и ее оформлению: 
 

2.1. Общий объем статьи (включая заголовок, аннотацию, ключевые слова, 

текст, список источников) должен быть не менее 20 000 и не более 40 000 знаков с 

пробелами. 

2.2. Весь текст набирается шрифтом Times New Roman, кеглем 14 pt, с оди-

нарным междустрочным интервалом, выравнивание по ширине, абзацный отступ 

– 1,25 см, поля – 2 см со всех сторон. Параметры страницы: поля 2 см со всех сто-

рон. Размер бумаги: ширина – 17 см, высота – 26 см. Между словами ставится не 

более одного пробела при включенной опции «непечатаемые знаки». Страницы не 

нумеруются. 

2.3. Текст должен иметь следующую структуру: 

mailto:pjb.bspu@mail.ru
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Сведения об авторе/авторах – имя, отчество, фамилия, место работы (в 

именительном падеже), должность, ученая степень, ученое звание, адрес элек-

тронной почты, открытый идентификатор учёного «Open Researcher and 

Contributor ID – ORCID» (при наличии) в форме электронного адреса в сети «Ин-

тернет» – размещаются перед названием статьи в указанной выше последователь-

ности.  

Индексы УДК, раскрывающие тематическое содержание статьи. 

Название статьи на русском языке (должно точно и однозначно характе-

ризовать содержание статьи).  

Аннотация – краткое изложение статьи по следующей структуре: предмет, 

тема, цель исследования; метод или методология проведения исследования; ре-

зультаты исследования; область применения результатов; выводы. Объем аннота-

ции – 200–250 слов. Размещается после названия статьи.  

Ключевые слова на русском языке (не меньше 3 и не больше 15 слов или 

словосочетаний). Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме 

статьи и отражать её предметную, терминологическую область. Не использовать 

обобщённые и многозначные слова, а также словосочетания, содержащие при-

частные обороты. После перечисленных ключевых слов точка не ставится. Клю-

чевые слова размещаются после аннотации.  

Благодарности. После ключевых слов приводят слова благодарности орга-

низациям (учреждениям), научным руководителям или другим лицам, оказавшим 

помощь в подготовке статьи, сведения о грантах, финансировании подготовки и 

публикации статьи, проектах, научно-исследовательских работах, в рамках или по 

результатам которых опубликована статья. 

Сведения об авторе/авторах – имя, отчество, фамилия, место работы (в 

именительном падеже), должность, ученая степень, ученое звание, адрес элек-

тронной почты, открытый идентификатор учёного «Open Researcher and 

Contributor ID – ORCID» (при наличии) на английском языке. 

Аbstract на английском языке 

Keywords (Ключевые слова) на английском языке. 

Acknowledgments (Благодарности) на английском языке  

Основной текст рекомендуется разбить на разделы или придерживаться 

данной логической структуры при написании: 

- введение (не менее чем с 3 ссылками на литературу); 

-  методология исследования; 

- материалы и методы исследования (основная часть); 

- выводы; 

2.4. Рисунки должны выполняться в редакторе Corel Draw или в формате 

JPG/JPEG; рисунки, выполненные в других редакторах, не принимаются. 

2.5. Фотографии должны иметь белый фон, быть контрастными и четкими, 

при разрешении не менее 400 dpi в формате JPG (бытовые снимки не принимают-

ся). 
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2.6. Таблицы должны иметь тематические заголовки, иллюстрации и рисун-

ки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

 2.7. Все составляющие формул должны быть оформлены в макросе 

«Microsoft equation» (программа Word). 

2.8 Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать 

Международной системе единиц измерений (СИ).  

2.9. Сокращения слов, имен, названий, как правило, не допускаются. Разре-

шаются лишь общепринятые сокращения названий мер, физических, химических 

и математических величин и терминов и т.д.  

2.10. Список источников должен содержать все источники, прямо цитируе-

мые или косвенно упоминаемые в тексте работы. Список источников оформляет-

ся в соответствии со стандартом ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ccылка. 

Общие требования и правила составления». Список литературы должен содер-

жать порядка 15–20 названий отечественных и иностранных источников, приве-

денных в порядке цитирования в тексте статьи. Желательно, чтобы порядка 50% 

источников, включенных в список, составляли работы, опубликованные на ино-

странных языках. Отсылки к списку в основном тексте даются в квадратных 

скобках [номер источника в списке, страница]. Например, [7, с.15]. При перечис-

лении нескольких источников используется точка с запятой. Например, [7, с.15; 9, 

с.123]. На все источники из списка литературы должны быть ссылки в тексте. 

«Список источников» в транслитерации на английский язык должен быть 

продублирован в разделе «References». 

2.11. В тексте могут быть использованы подстрочные примечания, которые 

нумеруются арабскими цифрами, оформляются как автоматические сноски внизу 

соответствующей страницы текста статьи. 

2.12. Статьи, оформленные без учета вышеизложенных требований, к пуб-

ликации не принимаются. 

2.13. Редакция журнала оставляет за собой право производить сокращения и 

редакционные изменения рукописей.  

2.14. По требованию автора/авторов, ему/им предоставляется один автор-

ский экземпляр с опубликованной статьей (независимо от числа соавторов). До-

полнительные экземпляры (в любом количестве) подлежат оплате по себестоимо-

сти номера. 

2.15. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание статей и 

сам факт их публикации, а также за недостоверность публикуемых данных. Ре-

дакция журнала не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами 

и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. 

2.16. Редакция имеет право взимать с авторов оплату за публикации. При 

этом оплата производится на договорной основе и только после решения редак-

ции о приеме статьи к публикации. Требования к содержанию платной статьии ее 

оформлению общие. Публикация оплаченной статьи осуществляется в течение 

года после положительного решения редакции. 
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3. Правила ретракции опубликованной статьи 

 

3.1. Редакция имеет право на изъятие публикаций авторов из научного 

пространства (ее ретракцию) без срока давности публикации в случаях: 

- если в статье выявлены значительные некорректные заимствования (пла-

гиат более25 %); 

- если в статье выявлены неоформленные заимствования, при которых 

список авторов статьи полностью не совпадает со списком авторов, указанных 

висточниках; 

- если выявлена повторная публикация текста статьи, который полностью 

или частично (не менее 50% текста статьи) уже был опубликован ранее. 

3.2. Статьи могут быть отозваны по решению редакционной коллегии жур-

нала или автора/ов статьи. 

3.3. Оплата за публикацию ретрагированных статей не возвращается. 

 

 

 

 


