


а теперь все остальные или играют
в футбол, или в майнкрафт на компьюте-
рах. Так завуч узнала (в апреле!) о су-
ществовании нешколы. Чтобы помирить-
ся, мне пришлось написать завучу огром-
ное письмо о судьбе моих детей в гряду-
щем пятом классе, при этом письмо пре-
вратилось в педагогическое футурологи-
ческое исследование, жаль, что я не снял
с него копию.

Полная версия диалогов доступна
в интернет-журнале «Эйдос»
(https://eidos.ru/journal/). ÍÎ

и художественная гимнастка Майя. После
работы девочки, кажется, впервые, вымаза-
лись (случайно) и решили довершить карти-
ну эстетически: обмазали свои лица и лица
мальчиков этой самой грязью и нарядились
индейцами. Когда дети в таком виде при-
шли в класс, их хвалили и ими восхища-
лись. Но пятёрка индейцев решила выйти
из школы и покрасоваться перед всеми
(во время неурока!). Тут их и поймала за-
вуч, задав классический вопрос: «Какой
у вас сейчас урок?», на что Миша наивно
ответил, что урок продолжался 15 минут,
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Ïðîáëå�à êà÷åñòâà óïðàâëå�èÿ èç�å�å�èÿ�è ñóùåñòâóåò âî âñåõ îðãà�èçàöèÿõ, â òî�
÷èñëå è øêîëàõ. �ëÿ ïîâûøå�èÿ ýòîãî êà÷åñòâà â �àóêå áûëè ðàçðàáîòà�û �åòî�û
ïðîåêò�îãî óïðàâëå�èÿ. Ñåãî��ÿ èõ â�å�ðÿþò â ñà�ûõ ðàç�ûõ îðãà�èçàöèÿõ.
Î��àêî ïðàêòèêà ñâè�åòåëüñòâóåò î òî�, ÷òî ��îãèå ðàçðàáàòûâàå�ûå â øêîëàõ 
ò.�. «è��îâàöèî��ûå ïðîåêòû» ÿâëÿþòñÿ ïðîåêòà�è ëèøü ïî �àçâà�èþ è îáëà�àþò
ñóùåñòâå��û�è �å�îñòàòêà�è. Â ñòàòüå ðàññ�àòðèâàåòñÿ, êàê �åòî�û ïðîåêò�îãî
óïðàâëå�èÿ �îãóò áûòü ïðè�å�å�û ê óïðàâëå�èþ èç�å�å�èÿ�è â øêîëàõ.

� проект � проблемная ситуация � инновационный проект � планирование
проекта � методы проектного управления � управление изменениями в школах

Óïðàâëåíèå

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Ìир изменяется и требует изменений
от школы. Последние десятилетия
показали, что «факторы обновле-

ния» оказывают всё более существен-
ное воздействие на образование и нет
оснований ожидать, что в последую-
щем это воздействие ослабнет. Отве-
чая вызовам времени, школы в той 

или иной мере модернизируют способы
своей работы. Но нередко руководите-
ли, стремящиеся осуществить перемены
в своих школах, испытывают неудовле-
творённость от того, что замысленное
не удаётся реализовать так, как бы



трактовке под ïðîåêòî� понимается дея-
тельность по созданию какого-то ранее
не существовавшего продукта (изделия,
услуги, художественного произведения,
зрелища, метода, знания и т.п.) или
совершенствованию уже существующего
объекта.

Всякий проект реализуется, когда есть
потребность в чём-то новом или в усо-
вершенствовании чего-то уже существую-
щего. То есть, прежде чем начнёт разра-
батываться и реализоваться проект, воз-
никает актуальная потребность, нужда
в чём-то. Но, если мы знаем, как можно
удовлетворить эту потребность, то проект
не нужен. Нужно просто реализовать из-
вестный (стандартный) способ действий.
Проект нужен тогда, когда сознаётся по-
требность в чём-то, но те, у кого эта по-
требность возникла, не знают что и как
нужно сделать, чтобы её удовлетворить.
В таком случае говорят, что существует
проблема. 

В широком смысле проект сегодня пони-
мается как особый способ постановки
и решения проблем.

Как и всякое сложное образование, проект
состоит из компонентов (составляющих),
качества которых и связи, между которы-
ми, определяют качества самого проекта.
Компонентами всякого проекта являются
(см. рис. 1):
� проблема;
� цели (цель) проекта;
� план действий по достижению целей;
� механизм контроля и регулирования хо-
да выполнения планов (механизм управле-
ния реализацией плана);
� ресурсное обеспечение проекта;
� действия, обеспечивающие реализацию
проекта 
� результаты реализации проекта;
� субъект проекта (один человек или
команда).

Составляющие проекта разрабатываются,
формируются и используются в ходе его
выполнения. 

хотелось, сотрудники не проявляют желания
участвовать в изменениях, находится масса
причин, почему нельзя было сделать то, что
им было поручено, и в результате руково-
дитель напоминает паровоз, тянущий ваго-
ны, у которых включены тормоза. И так
же нередко, всё это оказывается следствием
неправильно выбранной концепции управле-
ния изменениями, следствием того, что
не делалось то, что могло бы способство-
вать успеху преобразований. 

Как удачно высказался на этот счёт один
из наиболее авторитетных специалистов в об-
ласти управления изменениями в организаци-
ях Дж. Коттер: «Скорость изменений —
движущая сила. Грамотное руководство изме-
нениями — единственно достойный ответ»1.

Èííîâàöèîííûé ïðîåêò — 
ñîâðåìåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ

èçìåíåíèÿìè â îðãàíèçàöèÿõ

Где бы люди не действовали, они решают
задачи двух типов: одни из них — регуляр-
но повторяющиеся, стандартные, другие —
нестандартные, новые. Для задач первого ти-
па определены требуемые результаты и спо-
собы их получения, а для задач второго типа
неизвестно не только как получить желаемый
результат, но и сам этот результат определён
лишь в самых общих чертах. Создание чего-
либо нового или совершенствование чего-ли-
бо уже существующего предполагает постро-
ение образа желаемого продукта (результа-
та). Этот образ результата часто называют
проектом. Говорят «проект дома», «проект
самолёта» и т.п. Но это узкое толкование
понятия проект. Более широкое его опреде-
ление включает в себя не только образ како-
го-то нового продукта, но и саму деятель-
ность по его производству, все стадии его
производства от зарождения идеи до её во-
площения в действительности. В современной
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1 Коттер Д. Впереди перемен: Как успешно провести
организационные преобразования / Пер. с англ. — 
М.: Альпина Паблишер, 2019. — С. 9.
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Поскольку, как уже было сказано, проект —
это способ решения проблем, то первый шаг
разработки инновационного проекта — выяв-
ление проблемной ситуации. Симптомом, сви-
детельствующим о наличии проблемной ситуа-
ции, служит несоответствие между тем, что
требуется (должно быть) и тем, что есть
в действительности. Здесь можно провести
аналогию с заболеванием. Первоначально
о нём свидетельствуют какие-то проявления.
Но эти симптомы могут быть следствием раз-
ных причин. Поставить проблему — значит
определить, что требуется изменить. Но
для этого нужно провести причинно-следствен-
ный анализ проблемной ситуации.

Для его выполнения — создаётся рабочая
группа (команда проекта), которая будет разра-
батывать и реализовать проект2. Это второй
шаг. Его результатом станет назначение руково-
дителя проекта, определение состава рабочей
группы и выдача ей задания на проектирование.

На третьем шаге осуществляется поиск спо-
соба её решения. Решить проблему — значит

устранить разрыв между тем, «что
есть» и тем, «что требуется». Способ
решения проблемы — это совокупность
действий, совершающихся в определён-
ной последовательности для того, чтобы
устранить этот разрыв. Определить спо-
соб решения проблемы — значит отве-
тить на вопрос: «Что и как нужно из-
менить, чтобы получить желаемое?»
Возможны разные варианты решения
всякой проблемы. Они могут отличаться
как возможными результатами, сроками
выполнения и требуемыми ресурсами.

Хотя во многих случаях невозможно пол-
ностью устранить разрыв между требуе-
мым и существующим, способ решения
проблемы должен быть потенциально
результативным, т.е. он должен обеспе-
чивать приемлемый уровень достижения
требуемого. Способ решения проблемы
должен быть также реалистичным, т.е.
не должно быть каких-то непреодолимых
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2 Рабочая группа проекта — это совокупность двух или более человек, участвующих в разработке и реализации проек-
та, выполняющих разные обязанности, координирующих свои действия и сознающих себя как единое целое. В состав
группы могут входить не только сотрудники школы, но и специалисты из других организаций, учёные. Рациональная
численность рабочих групп 2–10 человек. При увеличении количественного состава группы усложняется достижение
согласованного взаимодействия.



между тем, что требуется (должно быть)
и тем, что есть в действительности
и не известно как устранить это несоот-
ветствие. 

Поставить проблему — значит прежде
всего содержательно определить, что
требуется и что есть в действительно-
сти, в чём состоит несоответствие между
ними. Это несоответствие должно быть
определено операционально. Проблема
определена операционально, если сущест-
вует количественная или качественная
шкала, позволяющая оценить степень не-
соответствия того, что есть и того что
должно быть. Например, если проблема
определяется как «Неудовлетворительное
освоение большой частью выпускников
программ естественно-математического
цикла», то это не операциональная по-
становка проблемы. Здесь лишь фикси-
руется область существования проблемы
(освоение программы указанного цикла).
Для её операционального определения
нужно иметь шкалу уровней освоения,
например, высокий — средний — низ-
кий и показатели, позволяющие относить
знания учеников к тому или иному уров-
ню. Когда будет ясно какая доля учени-
ков осваивает программу на высоком,
среднем и низком уровнях и задано же-
лаемое распределение, будет определена
острота проблемы. Точно также форму-
лировка типа «Недостаточная квалифика-
ция педагогических кадров» представляет
собой не операционально поставленную
проблему. Такая формулировка не гово-
рит о том, квалификация какой части пе-
дагогов находится на неудовлетворитель-
ном уровне, и в чём это собственно вы-
ражается. Если это не определено, то
будет сложно правильно выбрать и спо-
собы решения проблемы. 

Для качественной постановки проблемы
одной только операциональности недоста-
точно. Всякий раз встаёт вопрос: почему
требуется, именно это. Если, например,
проект предполагает разработку програм-
мы развития критического мышления
у учащихся основной школы, то для

ограничений на его реализацию. Реализация
каждого способа решений требует определён-
ных затрат: денежных, материальных, времен-
ных. Может оказаться, что требуемые ресурсы
превышают возможности школы, и тогда нуж-
но будет как-то снижать потребности или ис-
кать новое решение. 

Четвёртый шаг — планирование процесса
изменений и прогнозирование ожидаемых
результатов. Результатом этого шага ста-
нет определение, кто, что, когда, где должен
сделать и какой результат получить, чтобы
достичь желаемого полезного эффекта от но-
вовведения и оценка степени приближения
к требуемому.

Пятый шаг — экспертиза инновационного
проекта. На этом шаге рабочая группа
представляет проект, и он оценивается на со-
ответствие предъявляемым к инновационным
проектам требованиям по форме
и содержанию.

Шестой шаг — реализация плана
изменений.

Седьмой шаг — оценка результатов изме-
нений и институализация нововведения,
т.е. превращение его в действующий компо-
нент системы деятельности школы. На этом
шаге, при положительной оценке результатов,
инновационный процесс считается завершён-
ным и новшество институализируется. Если
же результаты проведённых изменений ока-
жутся неудовлетворительными, может быть
принято решение об отказе от изменений
и возвращении к прежнему способу работы. 

Êàê âûÿâëÿòü è ñòàâèòü ïðîáëåìû

Разработка всякого инновационного проекта
начинается с ответа на вопрос: «Какую про-
блему мы хотим решить?». В подавляющем
большинстве проектов, которые мне прихо-
дилось видеть, проблема определялась крайне
неудовлетворительно. Проблемная ситуация
возникает, когда существует несоответствие
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того, чтобы поставить проблему операцио-
нально, нужно иметь методику диагностики
уровня развития критического мышления,
нужно оценить уровень, достигаемый в тра-
диционных учебных программах, и решить,
какой уровень развития должен достигаться
в подростковом возрасте. Ответ на последний
вопрос должен иметь определённые основа-
ния. Наличие обоснования того, что требует-
ся, — необходимый компонент хорошо по-
ставленной проблемы.

В школе нет ничего, что нельзя было бы из-
менить, улучшить. Однако ресурсы и челове-
ческие, и материальные всегда ограничены.
Поэтому, ставя проблему, необходимо обосно-
вать актуальность изменений, на осуществле-
ние которых ориентирован проект. Возвраща-
ясь к примеру проекта развития критического
мышления учащихся, можно задаться вопро-
сом: действительно ли эта проблема для дан-
ной школы актуальнее, чем какие-то другие?
Возможно, это и так, но актуальность поста-
новки именно этой проблемы должна быть
обоснована. 

Проблемы, на решение которых ориентирова-
ны инновационные проекты имеют свои содер-
жательные особенности, которые обусловлива-
ют особенности процедуры их постановки.

Значительная часть проблемных ситуаций
возникает из-за того, что руководство школы
не удовлетворяют какие-то результаты обра-
зовательной деятельности. Так, например, ес-
ли результаты тестирования учащихся школы
по методике PISA оказались ниже, чем хоте-
лось бы руководству, то может быть создана
рабочая группа, перед которой будет постав-
лена задача разработать проект повышения
функциональной грамотности учащихся. 

Но установление разрыва между требуемыми
результатами и фактическими ещё не означает,
что проблема поставлена. Наличие разрыва
имеет свои причины. Существование каждой
причины, в свою очередь, есть проблема. Пока
не выявлены причины разрыва, поиск способа
его устранения не будет продуктивным. Здесь
можно провести аналогию с симптомом какого-
то заболевания. Симптом лишь свидетельству-
ет о болезни, но, чтобы лечить организм, нуж-
но понять, что порождает этот симптом. 

Каждый выявленный разрыв между
желаемыми и фактическими результата-
ми деятельности можно объяснить раз-
ными причинами. Если, например,
при анализе образовательных результа-
тов обнаружился большой разброс
в уровне освоения содержания учебной
программы по какому-то предмету, то
кто-то может объяснить это различия-
ми в способностях учащихся. Тогда это
не проблема данной школы. Однако
такое объяснение означает лишь уход
от проблемы. Другие могут объяснять
разброс в результатах нежеланием од-
ной части учащихся учиться вообще
и отсутствием интереса к данному
предмету у другой части. Такое объяс-
нение также не будет удовлетворитель-
ным, поскольку нужно объяснять, поче-
му учащиеся не хотят учиться. Третьи
могут связывать разброс в результатах
обучения с недостаточно высокой ква-
лификацией преподавателя. Если это
действительно так, то, конечно, это ве-
сомый негативный фактор, но нельзя
игнорировать и другие причины. 

Односторонний, узкий, взгляд на про-
блему — распространённая причина то-
го, что проблемы не решаются, а только
усугубляются. Это всё равно, что лечить
болезнь, не понимая её действительных
причин.

Выполняя причинно-следственный ана-
лиз, полезно руководствоваться следую-
щей схемой.

Когда обнаружено несоответствие между
требуемыми и фактическими результата-
ми обучения, анализ причин этого сле-
дует начинать с оценки возможного
влияния на этот разрыв следующих
причин: 
� недостатка времени, отводимого
на изучение соответствующих образова-
тельных программ;
� несовершенства содержания образова-
тельных программ;
� несовершенства образовательных тех-
нологий;



признаётся, что нет возможности воздей-
ствовать на эти причины. 

В результате причинно-следственного ана-
лиза проблема может быть сформулирова-
на примерно следующим образом: «Про-
блема, на решение которой ориентирован
настоящий проект состоит в том, что та-
кие-то фактические результаты (приводит-
ся значение показателя) не соответствуют
требуемому уровню (приводится значение
показателя), что обусловлено такими-то
причинами». Конечно, формулировки мо-
гут быть и другими, но важно, чтобы
в них операционально было зафиксирован
уровень разрыва между тем, что есть
и тем, что требуется и были показаны на-
иболее существенные причины, обусловли-
вающие этот разрыв. 

Другой тип проблемных ситуаций возника-
ет, когда обнаруживается, что поведение
учащихся не соответствует желаемому. На-
пример, они не проявляют желаемой актив-
ности в исследовательской или проектной
деятельности, или в каких-то иных формах
творческой деятельности. И прежде, чем
решать что делать, нужно понять причины
несоответствия между желаемой и факти-
ческой активностью учащихся. Здесь нуж-
но анализировать структуру интересов уча-
щихся, их отношение к предлагаемым фор-
мам участия в различных видах деятельно-
сти, компетенции организаторов различных
форм деятельности, их мотивацию. 

Ещё один тип проблемных ситуаций
возникает, если у значительной части
учащихся не формируются какие-то зна-
чимые качества. Например, не формиру-
ется профессиональное самоопределение
или умение учиться. В ситуациях такого
рода сложно подобрать адекватные ме-
тодики оценки уровня сформированности
качеств и сложнее провести причинно-
следственный анализ, т.е. структуриро-
вать проблему.

Особый тип проблемных ситуаций возни-
кает, когда руководством школы принима-
ется решение внедрить какое-то найденное

� недостатка квалификации педагогических
кадров;
� недостатка мотивации педагогических кад-
ров;
� недостаточного уровня подготовки учащихся
на предыдущей ступени образования;
� недостатка мотивации у учащихся;
� недостаточного умения учащихся учиться;
� несовершенства материально-технической
базы;
� несовершенства организации учебного про-
цесса.

То, что названо выше причинами, — это
только виды причин. Они задают направле-
ния поиска. При анализе конкретной пробле-
мы причины недостатков в результатах нуж-
но определять более содержательно. Если,
например, в качестве значимой причины вы-
деляется «несовершенство содержания обра-
зовательных программ», то нужно конкрети-
зировать, в чём это несовершенство состоит.

После выделения конкретных причин следует
оценить степень влияния каждой из них
на недостаток в результатах образовательной
деятельности. На основании сделанных оце-
нок, из всех потенциальных причин выделя-
ются несколько, недостатки которых призна-
ются как наиболее сильно влияющие на ре-
зультаты обучения. Это причины первого
уровня.

Выделение каждой причины первого уровня
означает выделение частной проблемы (под-
проблемы). Таким образом, проблема разби-
вается на части и тем самым структурирует-
ся. Подпроблемы первого уровня в свою оче-
редь также могут быть структурированы. Не-
обходимость в этом возникает тогда, когда
неизвестно как решать соответствующую под-
проблему. Так, например, если будет призна-
но наличие проблемы с мотивированностью
учителей на достижение высоких результатов,
то потребуется анализ причин этого. 

Процедура структурирования завершается,
когда доходят до таких причин, для которых
существуют способы воздействия на них, или
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вовне новшество. Внедрение новшества обос-
новано, если это позволяет что-то улучшить
в деятельности школы, т.е. имеет позитивные
последствия. Новшество создаёт возможности
для улучшения деятельности, но эти возмож-
ности нужно суметь использовать. Внедрение
новшества может требовать изменений в кад-
ровом потенциале, материально-техническом,
информационном обеспечении, создания соци-
ально-психологических условий и др. Таким
образом проблема внедренческого проекта
состоит в том, что существует потенциальная
возможность улучшить такие-то результаты
деятельности школы за счёт внедрения тако-
го-то новшества, однако для его эффективно-
го внедрения нужны такие-то условия, кото-
рые отсутствуют и их нужно создать. Отсут-
ствие каждого условия — это подпроблема
(требуется одно, а есть другое). Таким обра-
зом, общая проблема оказывается структури-
рованной.

Во всех типах проблемных ситуаций хорошо
поставленная проблема удовлетворяет следую-
щим требованиям.

1. Операциональности определения требуемых
изменений.
2. Обоснованности уровня требуемого.
3. Обоснованности актуальности изменений.
4. Структурированности проблемы.

Ðàçðàáîòêà ñïîñîáà ðåøåíèÿ ïðîáëåìû

После того, как проблема структурирована
и выделены основные порождающие её причи-
ны, для каждой из них разрабатывается способ
её устранения. Поиск решения проблем — дело
творческое. Не существует каких-либо жёстких
алгоритмов, приводящих к успеху. 

Наиболее простой метод — это проведение со-
вещания рабочей группы проекта, на котором ге-
нерируются и обсуждаются способы решения
проблем. Это метод свободной дискуссии. В хо-
де дискуссии один из участников предлагает
идею способа решения обсуждаемой проблемы,
а другие её обсуждают. Результативность сове-
щания уменьшается если:
� предлагаются туманные решения; 
� участники не слушают выступающих;
� одновременно говорят несколько человек;

� участники поднимают не относящиеся
к делу вопросы;
� не соблюдаются временные ограниче-
ния выступлений.

Существуют организованные формы
групповой выработки решений, призван-
ные повысить эффективность работы
групп: метод «мозгового штурма» или
«мозговой атаки» (брейнсторминг), метод
номинальной группы и др. Каким бы ме-
тодом не вёлся поиск способов решения
проблемы в его результате для каждой
выделенной на этапе анализа значимой
причины проблемы должен быть опреде-
лён способ устранения или снижения её
негативного влияния. Общий способ ре-
шения проблемы будет получен как син-
тез способов решения частных подпроб-
лем (причин проблемы). 

При оценке разработанного способа ре-
шения проблемы следует ответить на три
основных вопроса.

1. Позволит ли реализация предложен-
ного способа получить требуемый резуль-
тат или хотя бы приемлемо приблизится
к нему?
2. Будет ли получен результат в прием-
лемые сроки?
3. Не существует ли каких-то ресурс-
ных и иных ограничений, которые
не позволят реализовать разработанный
способ решения проблемы? 

Ïëàíèðîâàíèå ðåàëèçàöèè èçìåíåíèé 

Успех реализации инновационного проек-
та существенно зависит от качества его
планирования. Назначение плана состоит
в том, чтобы:
� устранить отрицательный эффект не-
определённости;
� сосредоточить внимание на главных
задачах;
� добиться экономичного функционирова-
ния;
� облегчить контроль;
� облегчить координацию.



� быть рационально детализированным, т.е.
устанавливать такой временной интервал
между контролируемыми промежуточными
целями, когда оптимизируется соотношение
между затратами усилий на контроль и его
результативностью. 

Основные недостатки многих планов состо-
ят в том, что они не обеспечивают полноты
состава действий, необходимых для дости-
жения поставленных целей, не фиксируют
связи между мероприятиями, не определя-
ют или определяют неконкретно промежу-
точные цели. 

Наиболее сложно при планировании инно-
вационных процессов достичь полноты со-
става действий. «Забывание» каких-то дей-
ствий приводит к значительному увеличе-
нию длительности реализации нововведе-
ний. По мере выполнения работы, неполно-
та действий обнаруживается, и план суще-
ственно дорабатывается и изменяется
по ходу выполнения. На выполнение каж-
дого нового действия, включённого в план,
требуется дополнительное время. Напри-
мер, если осваивается новая педагогическая
технология, но в плане забыта необходи-
мость обучения учителей на специальных
курсах, то внедрение новшества может
быть отложено на целый год, так как нуж-
но подстраиваться под сроки проведения
соответствующих курсов. 

При определении состава внедренческих
действий полезно задаться вопросом, какие
условия необходимо обеспечить, чтобы
осуществить нововведение? Отвечая
на этот вопрос, нужно решить, требуется
ли обеспечить специальные программно-ме-
тодические, организационные, кадровые,
мотивационные, материально-технические,
информационные, нормативно-правовые,
финансовые условия. В зависимости от от-
вета, будут выделяться соответствующие
действия, в результате которых должны
создаваться требуемые условия. 

Когда состав и логическая последователь-
ность действий определены, нужно составить
план-график реализации нововведения.

План не только определяет какие действия,
кто и когда должен осуществить, чтобы полу-
чит желаемый результат, но и является сред-
ством выявления необходимости регулирова-
ния этого процесса. Такая необходимость воз-
никает, когда обнаруживается, что реальное
положение дел перестало соответствовать пла-
ну. Это будет означать, что, действуя по име-
ющемуся плану, желаемого результата достичь
не удастся. Поэтому нужно изменить план
действий. Наличие хорошо проработанного
плана позволяет своевременно реагировать
на нежелательные изменения в ходе работ. 

План действий приобретает особо важное
значение, когда в осуществлении изменений
участвует не один человек, а группа. Тогда он
становится средством согласования и коорди-
нации их действий. 

При разработке плана инновационного проек-
та необходимо определить:
� состав действий, необходимых и достаточ-
ных для достижения целей проводимых изме-
нений (что должно быть сделано);
� ожидаемые результаты действий (что
должно быть получено в результате дейст-
вий);
� сроки начала и окончания действий (когда
должны быть выполнены действия);
� ответственных исполнителей (кто исполни-
тель).

Чтобы план мог эффективнее выполнять своё
назначение, он должен отвечать определённым
требованиям: 
� обеспечивать полноту состава действий, не-
обходимых для достижения поставленной це-
ли; 
� устанавливать связи между действиями
и тем самым обеспечивать их скоординиро-
ванность и согласованность по содержанию
и срокам выполнения; 
� быть реалистичным с точки зрения ресурс-
ного обеспечения и сроков реализации; 
� обладать чувствительностью к сбоям, т.е.
возможным отклонениям от запланированных
целей за счёт контролируемости процесса
по промежуточным результатам. 
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Основная задача, решаемая на этом этапе, —
обеспечить рациональное распределение и ко-
ординирование всех предусматриваемых дей-
ствий во времени. Этим, как и полнотой дей-
ствий, достигается реалистичность плана
по срокам. 

Распределить запланированные действия во
времени — значит не только определить про-
должительность выполнения каждого из них, но
и согласовать их между собой по срокам. Одни
действия могут выполняться только последова-
тельно друг за другом, а другие — независимо
друг от друга, параллельно. Рациональное рас-
пределение действий позволяет добиться равно-
мерной загруженности участников проекта,
не допускать неритмичности и «авралов» в ра-
боте. Если действий немного и их выполнение
не требует согласования с решением каких-то
других задач, то эта работа не составляет тру-
да. Но в других случаях требуется применение
специальных средств для согласования сроков
выполнения действий. 

Для решения этой задачи полезно использо-
вать так называемую ленточную диаграмму
Ганта. Наличие такой диаграммы свидетельст-
вует о хорошем уровне проработки проекта.
С помощью планирования по методике Ганта
можно добиться не только реалистичности
плана по срокам, но и сокращения сроков ис-
полнения планов. 

Наряду с ленточной диаграммой Ганта целесо-
образно представить план реализации проекта
и в табличной форме. В ней, помимо состава
работ (действий) и сроков их начала и оконча-
ния, следует указать ответственных исполните-
лей и ожидаемые результаты каждой работы
(действия). Табличная форма плана содержит
дополнительную информацию по сравнению
с ленточной диаграммой, но вместе с тем у неё
есть существенный недостаток, состоящий
в том, что она не даёт представления о связях
между работами.

Выполнение планов требует затрат: финансо-
вых, материальных, трудовых и др. При со-
ставлении бюджета проекта нужно определить
виды этих затрат, их объём и источники.
Разные проекты и действия могут требовать
затрат разных видов. Никакая оценка затрат
не может быть абсолютно точной. Какие-то

оценки могут даваться с большей уве-
ренностью, а какие-то — с меньшей.
Поэтому, когда невозможно дать точ-
ные оценки затрат, следует давать их
диапазон от и до.

В инновационных проектах, разрабаты-
ваемых в школах, бюджет проекта
нередко вообще отсутствует.

Îïðåäåëåíèå öåëè 
è çàäà÷ ïðîåêòà

Наряду с некачественной постановкой
проблемы распространённый недостаток
инновационных проектов — некачествен-
ная постановка целей. 

В общей теории управления выделяют
следующие требования к целям: 
1) они должны быть конкретными и из-
меримыми (верифицируемыми);
2) они должны быть чётко ориентирова-
ны во времени, т.е. иметь конкретный
горизонт прогнозирования;
3) цели должны быть достижимыми,
реалистичными; 
4) множественные цели организации
должны быть взаимно поддерживающи-
ми, т.е. действия и решения, необходи-
мые для достижения одной цели,
не должны мешать достижению других
целей. 

Из этого следует, что цель — это
не просто образ желаемого результата,
а такой его образ, в котором, во-пер-
вых, результат определён операциональ-
но, т.е. задан так, что всегда можно
сравнить фактически полученный ре-
зультат с ожидаемым, во-вторых, фик-
сировано время и место его получения,
в-третьих, он соотнесён с возможностя-
ми его получения к требуемому сроку,
в-четвёртых, он реально побуждает
субъекта действовать в направлении его
достижения (декларируя цель, субъект
может стремиться получить совсем дру-
гой результат, в этом случае деклариру-
емая цель — псевдоцель). 



5.

Îöåíêà èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà

Прежде чем начнётся реализация проек-
та, он должен пройти экспертизу и быть
утверждён руководством школы. Экспер-
тизу инновационных проектов целесооб-
разно проводить в форме их обсуждения
на Педагогических советах, заседаниях
методических объединений или кафедр.
Такие обсуждения в коллективе полезны,
поскольку дают обучающий эффект.
При подготовке обсуждения проекта сле-
дует назначить рецензентов, которые
подготовят свои заключения. При воз-
можности, полезно также привлечь к ре-
цензированию проекта специалистов
из сторонних организаций. 

Оценка проекта осуществляется по следу-
ющим направлениям.

1. Обеспечена ли полнота содержания
проекта.

2. Качество постановки проблемы
и обоснования её актуальности. 

3. Качество постановки цели (целей)
проекта. В ходе экспертизы цели проекта
необходимо оценить: а) определена ли цель
операционально, т.е. контролируема ли она;
б) соответствует ли цель решаемой пробле-
ме; в) достижима ли цель в случае успеш-
ного выполнения запланированных дейст-
вий; г) определён ли срок получения ожи-
даемых результатов, достаточно ли он
обоснован и приемлем ли он.

4. Качество проработки плана реализа-
ции проекта. Здесь оценивается: 
а) достаточно ли запланированных дейст-
вий для достижения цели проекта, нет ли
забытых действий;
б) хорошо ли согласованы действия
по срокам начала и окончания; 
в) достаточна ли детализация плана
для того, чтобы можно было контролиро-
вать ход работ по проекту;
г) контролируемы ли промежуточные
результаты по содержанию;

Нередко полагают, что цель ставится в самом
начале разработки проекта. Это верно, но
только частично. Когда определена проблема,
то можно утверждать, что целью проекта яв-
ляется устранение разрыва между тем, что
требуется и тем, что есть в действительности.
Но на этой стадии делается только первый
шаг к определению цели, поскольку ещё неяс-
но, реалистично ли устранить разрыв между
требуемым и существующим полностью, к ка-
кому сроку это можно будет сделать. На эти
вопросы можно обоснованно ответить только
после разработки способа решения проблемы
и конкретного плана действий. Тогда можно
конкретизировать ожидаемые результаты реа-
лизации проекта и сроки их достижения. 

Формулировка каждой цели проекта должна
содержать оценку того, что и насколько улуч-
шиться и к какому сроку. Например, «Целью
проекта является повышение среднего балла
государственной итоговой аттестации выпуск-
ников 9-го класса по математике на столько-
то процентов к такому-то году».

При проведении анализа проблем они струк-
турируются и выделяются подпроблемы.
Для каждой подпроблемы находится способ
её решения. Решение подпроблем составляет
комплекс задач проекта. 

Наиболее часто встречающийся недостаток
инновационных проектов, разрабатываемых
в школах, — неконкретность определения
цели. Когда, например, цель внедрения нов-
шества определяется как «содействие лучше-
му развитию такой-то способности (умения)
учащихся» то это свидетельствует о малой
определённости цели. Точно также формули-
ровка «Создать условия для внедрения про-
ектной деятельности в воспитательный про-
цесс школы с целью формирования у уча-
щихся социальных компетентностей личнос-
ти» — пример плохо поставленной цели
(псевдоцели). Неоперациональность це-
лей — основной и решающий их недоста-
ток в практике управления развитием об-
разовательных систем. 

Â.Ñ. Ëàçàðåâ.  Óïðàâëåíèå èííîâàöèîííûìè ïðîåêòàìè â øêîëå
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д) обеспечено ли выполнение каждого заплани-
рованного действия ресурсами;
е) реалистичны ли сроки выполнения действий
и плана в целом.

5. Определённость состава исполнителей
и распределения ответственности между ни-
ми. Для каждого запланированного действия
должно быть определено, кто из членов рабочей
группы проекта его выполняет. 

6. Наличие и обоснованность оценок,
необходимых для реализации проекта

финансовых и материально-техниче-
ских ресурсов.

7. Определённость механизма управле-
ния реализацией проекта.

8. Отсутствие значительных рисков
реализации проекта (отсутствие угроз,
существование которых с неприемлемой
степенью вероятности может сделать
проект нереализуемым). ÍÎ
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проектов в системе воспитания школьни-
ков. Педагоги-практики, описывая и анали-
зируя свой практический опыт, рассматри-
вают социальное проектирование как очень
эффективное средство социализации детей,
воспитания собственной активной граждан-
ской позиции, формирования общечелове-
ческих и национальных ценностей4. В по-
следние годы много внимания уделяется
социальным проектам в системе патриоти-
ческого воспитания детей5.

Некоторые авторы акцентируют внимание
на больших потенциальных возможностях
участия детей и подростков в социальных
проектах для развития их лидерских ка-
честв6.

Всё более широкое распространение соци-
альных проектов в воспитательной работе
школ побуждает педагогические вузы уде-
лять большое внимание подготовке сту-
дентов к этой деятельности. Очевидно,
что успешно организовать социальный
проект для детей педагог может лишь
в том случае, если он сам хорошо овладел
технологией социального проектирования.
В последние годы появилось немало пуб-
ликаций, в которых обобщается опыт ра-
боты вузов, в том числе и педагогических,
в этом направлении.

Е.В. Клименко, доцент Тобольского педа-
гогического института им. Д.И. Менделеева
и профессор РАЕ, справедливо упрекает

Ñоциальное проектирование, по определе-
нию специалистов, это — процесс со-
здания прототипа, прообраза социаль-

ных объектов, социальных качеств, социаль-
ных процессов и отношений1. Любой соци-
альный проект направлен на улучшение ок-
ружающей социальной среды, социума2.
В этом качестве заключается богатый педа-
гогический потенциал социального проектиро-
вания как воспитательной технологии.

Социальное проектирование как воспитатель-
ная технология получило широкое распрост-
ранение в нашей стране в начале XXI в.
В настоящее время различные социальные
проекты можно встретить практически
в каждой школе. Специалисты в анализе пе-
дагогического потенциала этой воспитатель-
ной технологии выделяют целый комплекс
качеств, которые трудно воспитать у расту-
щего человека без активного вовлечения его
в деятельность, направленную на улучшение
окружающего социума. Чаще всего отмечает-
ся развитие общественной активности, фор-
мирование общественно-значимых нравствен-
ных ценностей, преодоление инфантилизма,
более раннее формирование самостоятельнос-
ти и ответственности, приобретение навыков
группового взаимодействия в решении общей
задачи и др.3

В периодической печати широко освещается
практический опыт организации социальных

Å.À. Ñëåïåíêîâà, Í.Ï. Ùåòèíèíà, Í.Ä. Áàçàðíîâà.  Ñîöèàëüíûé ïðîåêò â ñèñòåìå

ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïåäàãîãà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2021
116

1 Курбатов В.И, Курбатова О.В. Социальное проектирова-
ние: учебное пособие. — Ростов н/Д.: «Феникс», 2001. —
416 с.
2 Теория проектирования: методическое пособие / Сост.
А.М. Минзакирова, Н.А. Якупова. — Казань: РЦМИПП,
2011. — 48 с. 
3 Кувалдина Л. Социальное проектирование как средство вос-
питания / Л. Кувалдина, О.Ситнер // Учитель. — 2009. —
№ 5. — С. 25–26.; Панова О.В. Роль социального проек-
тирования в воспитании школьников / О.В. Панова // Вос-
питание школьников. — 2011. — № 8. — С. 31–34.; Пас-
тухова Л.С. Социально-проектная деятельность как фактор
создания открытого воспитательного пространства // Педаго-
гика. — № 3. — С. 69–78.; Янушевский В.Н. Учебное
и социальное проектирование в основной и старшей школе:
методическое пособие / В.Н. Янушевский. — М.: Сентябрь,
2017. — 224 с.

4 Архипова О.В. Социальный проект как одна из форм
современной работы классного руководителя // Класс-
ный руководитель. — 2011. — № 2. — С. 24–26;
Панова О.В. Роль социального проектирования в вос-
питании школьников // Воспитание школьников. —
2011. — № 8. — С. 31–34.
5 Слепенкова Е.А. Патриотическое воспитание школь-
ников: современные подходы / Е.А. Слепенкова,
Н.П. Щетинина // Вестник Мининского университе-
та. — 2016. — № 3 [Электронный ресурс] // URL:
http://vestnik.mininuniver.ru/reader/archive/?year=2016&i
ssue=3 (дата обращения 5 января 2021 г.)
6 Сбитнева В.Б. Возможности методики социального
проектирования в формировании лидерской позиции
подростков // Внешкольник. — 2006. —
№ 12(117). — С. 17–19.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2021
117

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ

современную традиционную систему профес-
сионального образования педагогов в преоб-
ладании предметно-дисциплинарного подхода
и подчинённом положении практической под-
готовки. Весомым потенциалом комплексного
решения задач профессиональной подготовки
она считает вовлечение студентов — буду-
щих педагогов в реализацию социальных про-
ектов. В вузе накоплен богатый опыт органи-
зации такой деятельности студентов в рамках
деятельности некоммерческой организации
«Ассоциация поддержки педагогического об-
разования Тюменской области», которую воз-
главляет автор7.

Доцент Башкирского государственного педаго-
гического университета им. М. Акмуллы
Л.Ф. Хайртдинова рассматривает участие сту-
дентов в социальных проектах как действенное
средство формирования у них позитивного про-
фессионального «Я-образа» педагога, очень
важного компонента в процессе их профессио-
нального становления. Кроме того, авторы ста-
тьи выделяют целый комплекс позитивных ре-
зультатов участия студентов в социальных про-
ектах, среди которых: повышение социальной
активности, готовности принять личное практи-
ческое участие по улучшению социальной ситу-
ации, внесение реального вклада в изменение
социальной ситуации в той или иной области,
сформированность у участников проекта навы-
ков коллективной работы8.

В целом, разделяя эту позицию, мы хотели бы
в этой статье акцентировать внимание ещё
на нескольких важных «позитивных последст-
виях» привлечения студентов — педагогов
к участию в социальных проектах. Многие
студенты педагогических вузов приходят в вуз
со школьной скамьи, не имея личного опыта

общения с детьми в позиции педагога.
Не всегда в школе предоставляется
для этого возможность. Участие в орга-
низации какого-либо социального проек-
та вместе с детьми даёт такой опыт.
Заметим, что это педагогическое обще-
ние в данном случае идёт в естествен-
ных условиях выполнения общественно-
значимой групповой задачи.

Такое общение может стимулировать
развитие многих необходимых в педа-
гогической деятельности коммуника-
тивных компетенций: умения войти
в контакт, расположить к себе, орга-
низовать дискуссию, поддержать ини-
циативу детей, тактично поправить
предложение и др. 

Организация социального проекта спо-
собствует и формированию многих орга-
низаторских компетенций: умения вы-
звать интерес, увлечь идеей, спланиро-
вать будущую групповую деятельность,
распределить обязанности, проконтроли-
ровать их выполнение, выделить лиде-
ров, провести анализ эффективности
групповой деятельности. Если разработ-
ка и реализация социального проекта
требует проявления творческих качеств
участников, имеется возможность спо-
собствовать их развитию как у детей,
так и студентов-организаторов.

Во многих педагогических вузах стра-
ны уже накоплен некоторый опыт ор-
ганизации таких педагогически ориен-
тированных социальных проектов.
Определённая система подготовки сту-
дентов к социальному проектированию
сложилась в Нижегородском государ-
ственном педагогическом университете
им. К. Минина. Такая подготовка
идёт и в учебной и внеучебной дея-
тельности. Для организации проектной
деятельности в вузе выделены не-
сколько аудиторий и специально обо-
рудованное современными информаци-
онными средствами образовательное
пространство из нескольких аудиторий
«Точка кипения».

7 Клименко Е.В. Социальный проект как способ адаптации сту-
дентов к профессии: от теоретической подготовки к практическо-
му опыту // Проблемы и перспективы технологического обра-
зования в России и за рубежом: сб. материалов Международной
научно-практической конференции / Отв. ред. Л.В. Козуб.
2019. — С. 22–27.
8 Хайртдинова Л.Ф., Мазова Е.А. Профессиональное станов-
ление студентов в процессе реализации социальных проектов //
Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуаль-
ные вопросы, достижения и инновации: сб. статей XIX Между-
народной научно-практической конференции: в 2 ч. — Ч. 2. —
2019. — Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». —
С. 219–223.



ни-музея в школе»; «История моей семьи
в истории страны»; «Встреча поколений»;
«Праздничный концерт в больнице».
Приведём ещё несколько примеров подоб-
ных проектов, которые удалось частично
реализовать даже в этом, сложном
по эпидемиологической обстановке году. 

Студенты — будущие учителя начальной
школы и английского языка Е. Колесова,
П. Канашев, А. Колдырева и А. Терехина
разработали и реализовали проект «Дух
и тело до предела», направленный на по-
вышение низкого уровня грамотности
старшеклассников в области фитнеса
и правильного питания. Студенты при-
влекли, известных в городе, специалистов
и организовали в школе № 180 лекцию
и функциональную тренировку для стар-
шеклассников.

Нередко студенты в ходе реализации со-
циальных проектов целенаправленно раз-
вивают свои профессиональные компетен-
ции. Так, в этом году три студентки про-
филя подготовки «Специальная психоло-
гия» А. Антонова, Т. Павлычева и 
А. Савушкина, выпускницы специальной
школы, имеющие опыт работы по специ-
альности, начали работу по созданию сво-
еобразного Центра раннего развития глу-
хих и слабослышащих детей на общест-
венных началах при факультете. В ходе
реализации проекта «В мире тишины»
они провели колоссальную информацион-
ную работу с применением ИКТ, органи-
зовали консультации и практические заня-
тия для родителей для того, чтобы помочь
им как можно раньше определить анома-
лию и начать коррекционную работу
со специалистами. По мнению студенток,
родители часто долго не замечают этот
дефект в развитии, и период интенсивного
развития слуха у детей до трёх лет быва-
ет упущен.

Многие интересные проекты переносятся
затем в сферу внеучебной деятельности.
Для их совершенствования и практичес-
кой реализации в университете с 2016 г.
создан и успешно функционирует

В содержании образования студентов в мо-
дуле «Человек, общество, культура» предус-
мотрена специальная учебная дисциплина
«Социальное проектирование». В ходе её
изучения студенты получают систематизиро-
ванные знания о социальном проектировании,
процессе создания и реализации социального
проекта, приобретают необходимые компе-
тенции. В качестве зачёта студенты разраба-
тывают паспорт социального проекта. Проек-
ты могут быть очень разнообразными. Чаще
всего студенты разрабатывают проекты эко-
логической, исторической, спортивно-оздоро-
вительной, художественной, волонтёрской на-
правленности, а также проекты, направлен-
ные на международное сотрудничество.

Тематика их весьма разнообразна. Приведём
несколько примеров учебных проектов
2019 г.: «Разработка электронного навигато-
ра по Мининскому университету для перво-
курсников»; «Дорога к здоровью»; «Питание
с умом»; «Поможем приюту для бездомных
животных»; «Фестиваль дружбы народов».
Подробнее охарактеризуем последний про-
ект, который стал традиционным на одном
из факультетов. В Мининском университете
учатся студенты из нескольких стран: Арме-
нии, Азербайджана, Туркмении, Узбекиста-
на, Таджикистана, Пакистана, некоторых
стран Африки. Раз в год студенческий актив
факультета устраивает грандиозный празд-
ник. Каждая диаспора готовит представление
своей родины с помощью национальных кос-
тюмов, музыкальных инструментов, других
предметов культуры. Звучит музыка, испол-
няются песни, народные танцы, в которые
вовлекаются зрители. Многие участники фес-
тиваля становятся потом активными участни-
ками художественной самодеятельности. До-
брая традиция прижилась после реализации
удачно разработанного социального проекта.

Среди этих учебных проектов нередко встре-
чаются и педагогически ориентированные
проекты, где предусматривается их совмест-
ная реализация с детьми. Приведём несколь-
ко примеров: «Создание краеведческого ми-
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образовательный конвент «Содействие», кото-
рый направлен на объединение проектной де-
ятельности студентов, преподавателей и со-
трудников университета и её развитие.
В рамках конвента действует учебная про-
грамма по основам социального проектирова-
ния, где участники, желающие повысить свою
квалификацию в этом направлении, проходят
дополнительный курс обучения. В качестве
итоговой работы представляется социальный
проект. Программа обучающей смены содер-
жит теоретические занятия и тренинги разви-
тия проектных компетенций9. 

Очная защита проектов проходит в два этапа.
Первый этап оценивается экспертами конвента
и позволяет студентам получить опыт публич-
ного выступления и направления доработки
проекта. Второй этап публичной защиты оце-
нивает специальная экспертная комиссия, кото-
рую возглавляет ректор. Обычно она проходит
в конце января. Комиссия определяет лучшие
проекты, которые финансируются и реализуют-
ся в течение учебного года. Реализацию каж-
дого проекта сопровождает педагог-куратор
из числа преподавателей и сотрудников уни-
верситета. Финансирование проектов осуще-
ствляется из целевых средств университета,
контролируется отделом по сетевому сотрудни-
честву и социальному партнёрству вуза. Так,
в 2019 г. из 20 представленных проектов бы-
ло отобрано и профинансировано 13. 

К числу ощутимых результатов работы вуза
в этом направлении относится развитие сети
студенческих объединений и студенческого са-
моуправления в целом. Весьма эффективной
оказалась деятельность одного из студенческих
объединений — «Зелёный Минин», которое
стремится уменьшить «экологический след»
университета (водопользование, энергопотреб-
ление, образование мусора). В результате его
активной деятельности в трёх корпусах уни-
верситета организован раздельный сбор мусора
в специальных контейнерах. Кроме того, сту-
денты систематически проводят различные
экологические акции, иногда вместе со школь-
никами.

Продуманная система организации
и оценки студенческих идей и проектов
существует и в Рязанском государствен-
ном университете им. С.А. Есенина.
Конкурс «Моя инициатива — региону»
проводится в вузе ежегодно с 2007 г.
и является одним из традиционных ме-
роприятий, организуемых университетом. 

Согласно Положению о конкурсе, его
учредителем в этом вузе является рек-
торат и Центр региональных проектов
РГУ им. С.А. Есенина. Состав экс-
пертной комиссии здесь более обши-
рен. В него входят представители рек-
тората, Центра региональных проек-
тов, студенческого профкома, студен-
ческого совета, студенческого научного
общества университета, а также Ми-
нистерства образования и молодёжной
политики Рязанской области, Минис-
терства культуры и туризма Рязанской
области и ряда других региональных
организаций.

Конкурс проходит по трём номинациям:
«Вклад РГУ имени С.А. Есенина
в изучение и развитие социально-эко-
номической сферы Рязанской области»;
«Университет в региональном социуме»;
«Роль РГУ имени С.А. Есенина в раз-
витии региональной системы образова-
ния». В каждой номинации определены
более 10 направлений, которые позво-
ляют студентам выбрать интересующую
их тему социального проекта. Так, на-
пример, в последней номинации пред-
лагается 12 направлений социально-
проектной деятельности, среди кото-
рых: «Страницы истории развития об-
разования в Рязанском крае»; «Совер-
шенствование образовательного и вос-
питательного процесса в сельских шко-
лах региона»; «Развитие системы граж-
данско-патриотического и военно-пат-
риотического воспитания молодёжи»;
«Новые практики организации само-
управления»; «Организация досуга, оз-
доровительного отдыха, краеведческой,
культурно-массовой и спортивной рабо-
ты со школьниками». 

9 Образовательный конвент для студентов «Содействие 2019»
[Электронный ресурс] // URL: https://mininuniver.ru/about/
news/v-mininskom-universitete-zavershilsya-obrazovatelnyj-konvent-
dlya-studentov-sodejstvie-2019 (дата обращения 5 января 2021 г).



Проект получил своё дальнейшее разви-
тие. Автор проекта и в этом учебном го-
ду регулярно проводит экскурсии для сту-
дентов и школьников по разработанному
им экскурсионному маршруту.

Вот несколько отзывов об этой экскурси-
онной программе.

«Экскурсия по улицам Рязани понрави-
лась. Я сама приехала учиться в Рязань
из Зарайска, и мне было интересно по-
слушать лекцию по истории Рязани и её
архитектуре. Мне бы хотелось ещё похо-
дить по Рязани и лучше узнать этот го-
род» (Юля Борисова — студентка 3-го
курса направления подготовки «Менедж-
мент» филиала Московского университета
им. С.Ю. Витте в г. Рязани).

«Мне, как будущему архитектору, экскур-
сия понравилась. Было полезно послушать
лекцию о традиционной русской архитек-
туре. Надеюсь, что полученные знания
пригодятся мне в будущей работе. Вооб-
ще, захотелось нарисовать ещё сохранив-
шиеся деревянные дома (Данилова Анас-
тасия, студентка 5-го курса специальности
архитектура Современного технического
университета, г. Рязань).

«Мы хорошо прогулялись по городу, бы-
ла отличная для осени погода. Во время
экскурсии мы узнали много нового о го-
роде. Особенно понравилось самое узкое
здание на улице Урицкого и резной
дом — терем на ул. Салтыкова — Щед-
рина (Валерия Зараник — студентка 1-го
курса Академии ФСИН России).

Консультант отдела развития туризма
Министерства культуры и туризма Рязан-
ской области, кандидат исторических наук
И.С. Князева дала высокую оценку раз-
работанному проекту и рекомендовала его
использование в экскурсионной и туристи-
ческой деятельности.

Экскурсионный потенциал улицы Салты-
кова-Щедрина оценён как высокий. Сла-
гаемые этого потенциала.

Ежегодно направления номинаций обновляют-
ся. Так, в 2020–2021 учебном году номина-
ция «Роль РГУ имени С.А. Есенина в разви-
тии региональной системы образования» была
дополнена направлениями, связанными с па-
мятной датой — 75-летием со Дня Победы
в Великой Отечественной войне: «Рязанское
учительство в годы Великой Отечественной
войны», «Они приближали Победу: наши пе-
дагоги и выпускники — участники Великой
Отечественной войны». Защита проектов бы-
ла проведена в дистанционном формате в пе-
риод с 1 по 24 декабря. В состав экспертно-
го совета конкурса в 2020 г. вошли эксперты
Всероссийского конкурса молодёжных автор-
ских проектов и проектов в сфере образова-
ния «Моя страна — моя Россия». 

Рекомендованные экспертной комиссией сту-
денческие проекты выносятся на открытую
защиту. В ней принимают участие как авто-
ры проектов, так и приглашённые эксперты,
а также представители региональных органи-
заций, занимающиеся проблематикой, заяв-
ленной в проектах. Все критерии оценки со-
циальных проектов тщательно разработаны
и заранее известны участникам. Лучшие ра-
боты публикуются в ежегодном сборнике
студенческих проектов и рекомендуются орг-
комитетом для участия в межрегиональных
и всероссийских конкурсах. 

Одним из победителей конкурса социальных
проектов 2019 г. стал проект Алексея Туар-
менского, студента института иностранных
языков, направленный на создание экскурси-
онного маршрута по улице Салтыкова-Щед-
рина, богатой историческими архитектурными
памятниками, и соответствующего ей путево-
дителя. Юноша организовал инициативную
группу, которая реализовала все намеченные
задачи проекта:
� повышение интереса молодёжи к изучению
истории Рязани, её выдающимся личностям;
� создание экскурсионного маршрута по ули-
це Салтыкова-Щедрина;
� подготовка к публикации путеводителя
по улице Салтыкова-Щедрина на русском
и английском языках. 
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1. Компактность улицы и её расположение
в пределах исторического центра обуславлива-
ют доступность маршрута и возможность до-
бавления в маршрут дополнительных объектов
за пределами улицы.

2. Безопасность маршрута обусловлена низкой
интенсивностью автомобильного движения.

3. Эксклюзивность каменной и деревянной
архитектуры и разнообразие архитектурных
жанров от классики до эклектики и от русской
национальной избы до псевдорусского стиля
позволяют иллюстрировать эволюцию архитек-
туры, даже не выходя за пределы улицы.

4. 20 объектов культурного наследия.

5. Обилие исторической информации, пригод-
ной для использования в рамках экскурсии.

Наиболее актуальные проекты, пройдя регио-
нальный этап, рекомендуются для участия
во всероссийском этапе. Так, проект студентки
факультета истории и международных отноше-
ний Ксении Корякиной «Университет третьего
возраста» в марте 2018 г. стал обладателем
первого места Регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Моя страна — моя Россия»,
организованного Министерством образования
и молодёжной политики Рязанской области
и РГУ им. С.А. Есенина и вышел в финал
федерального этапа конкурса. Проект вошёл
в число победителей финала конкурса и полу-
чил грант Российского общества «Знание».

Данный проект — это диалог студентов
Рязанского государственного университета
им. С.А. Есенина и людей старшего возраста.
В ходе реализации этой инициативы волонтё-
ры проводят в университете учебные занятия
по направлениям, которые востребованы пожи-
лыми рязанцами. В 2017–2018 учебном году
студенты физико-математического факультета,
факультета экономики, факультета физической
культуры и спорта, института иностранных
языков, которые прошли предварительное обу-
чение, провели занятия по английскому языку,
здоровому образу жизни, финансовой и ин-
формационной грамотности, основам организа-
ции добровольческого движения для «серебря-
ных волонтёров». В реализации проекта помо-
гает администрация РГУ им. С.А. Есенина,

администрации факультетов и институ-
тов, на площадках которых реализуется
проект. Большое содействие оказывает
Рязанское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России» и его ру-
ководитель Галина Георгиевна Воробьё-
ва. Общественная организация формиру-
ет целевую аудиторию курсов, предлага-
ет идеи по развитию проекта.

На вопрос, какие перспективы у проек-
та «Университет третьего возраста»,
Ксения ответила: «Этот проект должен
развиваться. И не только в нашем ву-
зе — во всей России. Участие в его
реализации в качестве добровольцев по-
могает студентам стать серьёзнее, ответ-
ственнее, совершенствоваться в своей
будущей профессии уже во время обуче-
ния в вузе, а пожилые люди получают
социальное благо. Наша жизнь стано-
вится более содержательной и интерес-
ной. Год добровольца — хорошая от-
правная точка для новых инициатив,
объединяющих разные поколения»10.

Очевидно, что такая продуманная, мас-
штабная работа по социальному проек-
тированию даёт свои позитивные ре-
зультаты. Активное участие студентов
в этих социально-ориентированных про-
ектах формирует их общественную,
гражданскую направленность, развивает
творческие способности, умения группо-
вого взаимодействия, а совместные про-
екты с детьми способствуют развитию
профессиональной направленности
и компетентности. Следует подчеркнуть,
что сами студенты — активные участ-
ники проектного движения, как правило,
отмечают этот эффект их профессио-
нального роста. Мы систематически

10 Ксения Корякина. «Год добровольца — хорошая
отправная точка для новых инициатив, объединяющих
разные поколения» [Электронный ресурс] // URL:
http://nasha-molodezh.ru/society/kseniya-koryakina-god-
dobrovoltsa-horoshaya-otpravnaya-tochka-dlya-novyih-
initsiativ-obedinyayushhih-raznyie-pokoleniya.html (дата
обращения: 15.01. 2021 г.).



педагогов. В числе наиболее важных
условий мы выделяем следующие.

1. Актуальность проблемы проекта
для социума местного региона и задач
профессионального педагогического обра-
зования.

2. Гуманистическая направленность про-
екта, нацеленность на улучшение социаль-
ной ситуации в регионе.

3. Наличие эффективной системы подго-
товки студентов к проектной деятельности
в социальной сфере.

4. Разнообразие возможных направлений
организации проектной деятельности в ре-
гионе.

5. Наличие значительного количества
социальных проектов педагогической на-
правленности, предусматривающих совме-
стное участие студентов-педагогов
и детей.

6. Разработка критериев оценки социаль-
ных проектов, открытость и гласность
в подведении итогов конкурсов социаль-
ных проектов.

7. Поддержка конкурса социальных про-
ектов со стороны администрации вуза,
студенческих объединений и заинтересо-
ванных организаций. ÍÎ

проводим опросы студентов после заверше-
ния социального проекта. Приведём несколь-
ко типичных высказываний: «Я укрепился
в своём решении быть педагогом»; «Я стала
лучше общаться»; «Приобрёл первый опыт
работы с детьми»; «Я только сейчас поняла,
сколько времени и сил надо потратить
для того, чтобы подготовить одно хорошее
мероприятие»; «Стала лучше понимать труд
педагога». 

Мы полностью разделяем мнение тех иссле-
дователей, которые считают процесс профес-
сионального самоопределения учащейся моло-
дёжи в условиях интегративного комплекса
«школа — вуз» наиболее эффективным11.
Совместная проектная деятельность студен-
тов-педагогов и школьников может быть
весьма эффективной формой стимулирования
процесса профессионального самоопределения
педагогической направленности. 

Изучение и обобщение практического опыта
социальных проектов в среде студенческой
молодёжи позволяет сделать ряд выводов
о некоторых условиях, обеспечивающих их
эффективность как средства гражданского
и профессионального воспитания будущих
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11 Мухина Т.Г. Профессиональное самоопределение и професси-
ональная карьера обучающейся молодёжи в условиях интегра-
тивного комплекса «школа — вуз» / Т.Г. Мухина, С.Н. Со-
рокоумова, П.А. Егорова, Д.Д. Яркова // Вестник Мининско-
го университета. — 2019. — Т.7. — № 4 [Электронный
ресурс] // URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/
article/view/1045 (дата обращения 5 января 2021 г).
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� качество образования � профессиональные компетенции � дополнительное
профессиональное образование � результативность � мониторинг � сопровождение
школьных команд

современного российского общества.
Майские указы Президента Российской
Федерации (2018 г.), Государственная
программа РФ «Развитие образования»
(2018–2025 гг.), национальный проект
«Образование» акцентируют внимание
на овладении педагогами современными

Âопросы становления и развития
отечественного образования явля-
ются предметом исследования

современной науки, поскольку
модель образования, сформиро-
ванная в XIX–XX вв., не впол-
не соответствует потребностям
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образовательными технологиями и методиками
обучения и воспитания, внедрении системы не-
прерывного профессионального мастерства педа-
гогов, позволяющей обеспечить доступность
для каждого педработника качественного допол-
нительного профессионального образования (да-
лее — ДПО) с учётом его профессиональных
запросов, а также требований работодателей; спо-
собствовать саморазвитию, овладению навыками
использования современных цифровых техноло-
гий; стимулировать развитие «горизонтального
обучения» среди педагогических работников, по-
высить мотивацию к обмену опытом, непрерыв-
ному развитию профессионального мастерства;
внести качественные изменения в методики
и технологии обучения. Сегодня речь идёт о не-
прерывности образования, его постоянности, ког-
да человек на протяжении всей жизни совершен-
ствует свои жизненные и профессиональные ком-
петенции. Независимо от того, где находится об-
разовательная организация — в мегаполисе или
муниципальном центре, столице региона или
в сельской местности, обозначенные задачи реша-
ет вся система образования. Без сомнения, важна
специфика образовательной организации, есть
много нюансов, объективных и субъективных
факторов, но ключевая фигура в данном процес-
се — педагог, уровень его профессионализма. 

Актуализируется задача ориентации программ
ДПО на опережающее обновление компетенций
для реализации современного содержания и техно-
логий образования. Приоритет — усовершенство-
вание программ повышения квалификации педаго-
гов по форме и содержанию, развитие моделей
взаимодействия: менторство, партнёрское оценива-
ние, профессиональные обучающиеся сообщества. 

Повышение квалификации, непрерывность обра-
зования — одна из характерных черт сегодняш-
него времени. «Образование предполагает при-
обретение людьми соответствующих компетен-
ций, включающих знания, умения и навыки.
Процесс овладения новыми компетенциями, или
их трансформация, составляет основную суть не-
прерывного образования»1.

ДПО должно создать условия,
при которых повышение квалификации
педагогов будет более результативным,
способным решать задачи, которые
ставит перед образованием государст-
во. ФГОС ОО фокусирует внимание
не на запоминании сведений и фактов,
а на формировании культуры обучения,
постановки и решения задач. 

По мнению А.Л. Андреева, кризис
системы образования охватил весь мир
и объясняется тем, что меняется инфор-
мация и способы её передачи, а также
профессиональные навыки. Характерно
старение печатных учебников, традици-
онных программ, неготовность системы
быстро изменяться в соответствии
с требованиями времени, и, как резуль-
тат — невостребованные обученные
специалисты и напрасные огромные
затраты2.

Исследователи О.Д. Фёдоров,
О.Н. Журавлева, Т.Н. Полякова,
М.А. Пинская и др. отмечают высокую
востребованность программ ДПО у мо-
лодых педагогов даже из отдалённых
населённых пунктов. Но с возрастом
эти запросы снижаются. Поэтому важна
мотивация учителей к постоянному про-
фессиональному развитию, умению стро-
ить и реализовывать индивидуальный
образовательный маршрут после оконча-
ния вуза. 

В области «Образование» вводятся но-
вые стандарты, которые дают возмож-
ность создавать модульные программы
в соответствии с трудовыми функциями
(компетенциями). Профессиональный
модуль строится от обобщённой трудо-
вой функции к трудовой функции
и компетенции3. 

1 Коршунов И.А, Гапонова О.С., Пешкова В.М. Век живи —
век учись: непрерывное образование в России / Под редакцией
И.А. Коршунова, И.Д. Фрумина. Издательский дом Высшей
школы экономики. Москва, 2019. С. 56. // URL: https://
ioe.hse.ru/data/2019/04/09/1176083466/Nepreryvn.obraz.-text.pdf
(дата обращения 05.04.2021).

2 Андреев А.Л. Накануне перелома: образование
и общество в последние десятилетия Российской им-
перии // Образование и наука в России: состояние
и потенциал развития. Сборник научных статей. —
Выпуск 3. — М.: Центр социального прогнозирова-
ния и маркетинга, 2018. — С. 16–48.



среза тестинга на предмет выявления
уровня сформированности метапредметных
компетенций были выявлены дефицитные
компетентности — технологическая, целе-
полагания, методическая. Среднее значе-
ние по данным показателям составляет
от 1 до 1,2. По установленным парамет-
рам ниже нормы — принято считать
«1,4» при максимальном значении «2».
Кроме этого, 60% педагогов Брейтовской
СОШ; 25% педагогов Скоковской
СОШ, 53% педагогов СОШ №72 г.
Ярославль имели средний показатель
по уровню сформированности метапред-
метных компетенций ниже нормы —
«1,4».

II ýòàï. Обучение по программам до-
полнительного профессионального обра-
зования.

Управленческие команды данных школ
обучаются на ППК «Управление образо-
вательным процессом по результатам
ГИА» (56 час.). Для обучения на дан-
ной ППК приглашаются образовательные
организации, которые по данным регио-
нального Центра оценки и контроля каче-
ства образования в течение трёх послед-
них лет по итогам Государственной ито-
говой аттестации занимают последнюю
строку в рейтинге по своему кластеру.
Поскольку мы придерживаемся точки
зрения, что образовательные результаты
учащихся связаны с уровнем профессио-
нальной компетентности педагогов, то
было принято решение о сопровождении
данных школ в деятельности по повыше-
нию образовательных результатов. В ходе
обучения разрабатываются индивидуаль-
ный маршрут учащегося, представителя
школьной команды, и Программа перехо-
да школы в эффективный режим работы.
Обязательный раздел данной програм-
мы — работа с педагогическими кадрами
по повышению профессиональных компе-
тентностей. 

Учителя русского языка и математики
данных школ проходят обучение по улуч-
шению образовательных результатов

Цель данной работы — описание технологии
реализации программ ДПО и сопровождение
участников образовательного процесса.
В практике работы ГАУ ДПО ЯО «Инсти-
тут развития образования есть подобный
опыт, который был приобретён при сопро-
вождения школ с низкими образовательными
результатами. 

Дизайн реализации ППК. Технологичность
нашего подхода определяется его этапностью.

I ýòàï. Входное тестирование на предмет
определения уровня сформированности ком-
петенций педагогических работников. 

В нашем случае — это тестирование педаго-
гических коллективов школ на предмет выяв-
ления уровня сформированности метапред-
метных компетенций. Данная процедура поз-
воляет определить профессиональные ресурсы
и дефициты по таким компетентностям как
целеполагание, методическая, технологичес-
кая, коммуникативная, информационная, оце-
ночная, мотивационная и получить индивиду-
альные рекомендации педагогам по работе
над их развитием. Администрация имела
в результате тестирования общий результат
по школе, и то над формированием и разви-
тием каких профессиональных компетенций
стоит поработать. Важно и то, что при же-
лании есть возможность пройти подробное
тестирование по любой из «западающих»
компетенций и получить детальные рекомен-
дации, например, пройти обучение на курсах
повышения квалификации, поучаствовать
в онлайн-мероприятиях на устранение выяв-
ленных профессиональных дефицитов и т.д.

В трёх образовательных организациях: МОУ
Брейтовская СОШ, МОУ Скоковская
СОШ, МОУ «Средняя школа
№ 72» г. Ярославля, — по итогам первого
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3 Развитие метапредметных компетенций педагогов, работаю-
щих с талантливыми детьми: модульная вариативная програм-
ма повышения квалификации педагогических кадров: учебное
пособие / Под науч. ред. А.В. Золотаревой, М.Л. Зуе-
вой. — Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. — С. 6–7.
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по предмету, педагоги других предметов осваи-
вают ряд мероприятий по повышению профес-
сионального уровня, направленных на компен-
сацию выявленных дефицитов.

В организации ППК были использованы новые
подходы. Так, например, для компенсации де-
фицита технологической, методической компе-
тенций были реализованы программы повыше-
ния квалификации: «ФГОС СОО: методичес-
кие аспекты преподавания русского языка»,
«Формирование читательской грамотности уча-
щихся на уровне основного общего образова-
ния», «ОГЭ и ЕГЭ: методы решения заданий
повышенного и высокого уровня сложности
по математике», «Развитие предметных компе-
тенций у учителей (математика, физика, химия,
биология)». Все программы содержали материа-
лы по развитию компетенции целеполагания. 

III ýòàï. Сопровождение Программы, индиви-
дуального образовательного маршрута.

При реализации Программы перехода школы
в эффективный режим работы мы организуем
в течение года 2 промежуточных мероприятия
для школьных команд по анализу достигнутых
показателей для планируемых результатов
и корректировке Программы, в случае необхо-
димости. На протяжении всего периода прохо-
дят консультации по улучшению достигнутых
результатов и сопровождению педагогических
работников по реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов.

Проведение в данных образовательных органи-
зациях работы по повышению профессиональ-
ной компетентности педагогов — методические
семинары, участие в вебинарах, проведение ме-
тодических объединений, обучение коллективов
по западающим компетенциям в рамках школы
в соответствии с планом методической работы,
организация внутрифирменного обучения, при-
менение на практике педагогами новых методи-
ческих приёмов, технологий.

IV ýòàï. Повторное тестирование педагогов
образовательных организаций на предмет
уровня сформированности метапредметных
компетенций.

Контрольный замер проводится через вре-
менной промежуток — год после окончания

курсов и использования на практике
полученных знаний. Важная составля-
ющая, аналитическая — через повы-
шение уровня сформированности мета-
предметных компетенций, на основе
выявленных профессиональных дефи-
цитов. 

По данным итоговой диагностики 51%
педагогов Брейтовской СОШ; 0% пе-
дагогов Скоковской СОШ; 0% педаго-
гов СОШ № 72 г. Ярославль имели
средний показатель по уровню сформи-
рованности метапредметных компетенций
ниже нормы — «1,4».

Данная работа позволяет определить
правильность формирования показателей
Программы перехода школы в эффек-
тивный режим и достижимость планиру-
емых результатов через анализ резуль-
татов ГИА учащихся данных школ, от-
слеживание динамики.

Мы видим значительное улучшение ре-
зультатов тестинга — Брейтовская
СОШ — на 9%, Скоковская СОШ
на 25%, «Средняя школа № 72» —
на 53%. Это говорит о том, что вы-
бранный подход в работе по повыше-
нию профессиональной компетенции пе-
дагогов дал свой результат. Данные
практически по всем показателям об-
щих данных по трём образовательным
организациям выросли в среднем
на интервал от 0,1 до 0,3 единиц. Дан-
ные по самым дефицитным компетен-
циям также изменились. Средний пока-
затель по компетенции методической
вырос со значения «1,3» до «1,4»;
по технологической компетенции
со значения «1,17» до «1,3». А вот
компетенция целеполагания. Самая «за-
падающая» из всех к сожалению, дала
отрицательные результат — с «1,07»
до «1,0», а также ИКТ — «1,52»
до «1,5» По остальным компетенциям
получилась положительная динамика:
коммуникативная — «1,76» до «1,8»;
оценочная — «1,64» до «1,7»; мотива-
ционная — «1,64» до «1,7».



ППК включала стажировку на базовой
площадке — это средняя школа, показы-
вающая хорошие результаты выпускников
на государственной итоговой аттестации
в течение последних трёх лет. Был пред-
ложен методический опыт педагогов-пред-
метников, управленческой команды. 

Также уделялось внимание работе адми-
нистраторов школы по анализу внутри-
школьного контроля, построению системы
оценки качества образования. Участники
курсов получили ответы на актуальные
для них вопросы, были представлены об-
разцы документации, положительный
опыт работы по мотивированию коллекти-
ва на решение сложных задач. Кроме
этого, был организован обмен опытом
среди коллег, показавших, как они при-
шли к положительному результату. 

Постепенно в ходе всей курсовой подго-
товки создавался итоговый продукт —
Паспорт программы перехода школы
в эффективный режим работы в части
улучшения образовательных результатов.
Программа содержала такие направления
работы, как улучшение предметных, мета-
предметных и личностных результатов,
совершенствование системы оценивания
и учёта результатов, индивидуальная под-
держка учеников, поддержка профессио-
нального развития учителей, работа в со-
трудничестве с родителями. Были опреде-
лены конкретные цифры, которые плани-
ровали достичь по итогам ГИА. Защита
итогового продукта (паспорта Программы
повышения образовательных результатов)
проходила публично с возможностью ус-
лышать предложения преподавателей
и коллег. Надо сказать, что 80% школ
справились и планируемые результаты
были достигнуты. 

Данный подход оправдывает себя как
в работе с городскими школами, так
и со школами, расположенными в сель-
ской местности. В качестве иллюстрации
приведём данные по Скоковской СОШ
Даниловского муниципального района
Ярославской области.

Условие успешной реализации подхода.
Предложенная этапность в дизайне реализа-
ции ППК даёт положительный результат.
В течение трёх лет осуществлялось сопровож-
дение административных команд школ в дея-
тельности по реализации намеченных планов.
Школам предлагалось принимать участие
в мероприятиях (семинарах, вебинарах, кон-
ференциях и др.), где обсуждались вопросы
повышения профессиональных компетенций.
Предлагалось участие в программах повы-
шения квалификации для педагогов-предмет-
ников, управленческих команд. Так, педаго-
ги Брейтовской школы приняли участие
в 117 мероприятиях (общий показатель —
225 участников), педагоги Скоковской школы
приняли участие в 62 мероприятиях (125 уча-
стников), педагоги СОШ № 72 г. Яро-
славля — в 115 мероприятиях (90 участни-
ков). Из них в среднем от 20 до 24 меро-
приятий были направлены на компенсацию
профессиональных дефицитов и улучшение
образовательных результатов по математике
и русскому языку, улучшение управления во-
просами качества образования в школе. 

Работе с управленческой командой уделяется
особое внимание, поскольку, с нашей точки
зрения, позиция административной команды
имеет большое значение. По мнению В.И. Со-
пина4, управленческая команда школы призва-
на обеспечивать профессиональный и личност-
ный рост учителей с использованием всех
форм их профессионального образования.
Важно при этом организовать научно-методи-
ческое сопровождение данного процесса. В са-
мом начале реализации ППК было определе-
но, что для учащихся открыты все ресурсы
ИРО, и им будет оказана методическая
и консультативная помощь как в процессе
обучения, так и в разработке итогового про-
дукта — программы повышения образователь-
ных результатов, а также участники могут
рассчитывать на сопровождение её реализации.
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4 Сопин В.И. Управление повышением профессионального
уровня педагогических работников профессиональных образо-
вательных организаций управление образованием: теория
и практика. — 2017. — № 2(26). — С. 65–82.
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1. Характеристика группы.
Педагоги Скоковской СОШ, административная
команда которой прошла обучение по ППК
«Управление образовательным процессом по ре-
зультатам ГИА». Была составлена программа
повышения образовательных результатов. 

2. Условия повышения результативности. Ни-
каких «особых» условий для повышения ком-
петентностей педагогов в рамках реализации
административной командой не предпринима-
лось, эта работа осуществлялась в обычном
текущем режиме.

3. «Дефицитные» компетентности:
� технологическая (показатель — «1,3») —
есть индивидуальный результат «0,9»; 
� целеполагания (показатель — «1») — есть
индивидуальный результат «0,6»
� методическая (показатель — «1,3») — есть
индивидуальный результат «1»; «1,1»; «1,3». 

4. Данные замеров 
� на «входе» — 09–29 апреля 2019 г.
� на «выходе» — июль 2020 г. 

Для отслеживания результативности данного
подхода, правильности выбранного пути, мы
провели мониторинг обратной связи с учащи-
мися по программам ДПО. Приняли участие
в опросе 81 педагог из Брейтовской СОШ,
Скоковской СОШ, СОШ № 72 г. Яро-
славль. Участие в анкетировании было добро-
вольным. По итогам опроса выяснилось, что
программы повышения квалификации ИРО
являются традиционными формами 56,8%,
обучение на рабочем месте (семинары, темати-
ческие педсоветы, методические объединения,

посещение уроков коллег) — выбирают
77,8%; самообразование (чтение лите-
ратуры, интернет-источников) также
рассматривают 44,4% опрошенных.

Анализ результатов позволяет подтвер-
дить мысль о том, что модульность, ад-
ресность, вариативность являются востре-
бованными подходами в организации
ДПО, поскольку модульный формат про-
грамм ДПО — предпочитают 22,2%
участников, за многообразие форм про-
хождения ДПО (очно, заочно, дистант,
стажировка...) высказались 53,1% опро-
шенных, активные формы ДПО, с боль-
шим содержанием практических занятий
выбирают 50,6% педагогов. Востребован
инструмент тестирования на предмет оп-
ределения уровня сформированности мета-
предметных компетенций. 86,4% опро-
шенных воспользовались результатами те-
стинга для своего профессионального раз-
вития.

Таким образом, рассматривая вопрос
о результативности дополнительного про-
фессионального образования на основе
выявленных профессиональных дефици-
тов можно сказать, что это один из ак-
туальных подходов в вопросе повышения
качества образования. Одной из самых
востребованных и распространённых
форм повышения квалификации являются
курсы, организуемые организациями сис-
темы ДПО — институтами развития
образования (рис. 1). 

Êàêèå ôîðìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè âû ïðåäïî÷èòàåòå?
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от 9% до 53%. По всем дефицитным
компетенциям наблюдается улучшение по-
казателей. Итоги рефлексии педагогов —
участников исследования подтверждают
то, что абсолютное большинство положи-
тельно отнеслись к процедуре оценки
дефицитов, работе по их компенсации,
поскольку выстраивали свой индивидуаль-
ный маршрут с учётом рекомендаций, по-
лученных в ходе тестинга. Компетентно-
стный подход позволяет в соответствии
с потребностями педагогов выстроить си-
стему ДПО в соответствии с их требова-
ниями и запросами. Целенаправленная
работа административных команд в плане
организации методической работы в шко-
ле даёт возможность повысить образова-
тельные результаты учащихся. Конечно,
имеет значение и особенности региональ-
ных систем и подходов, но в целом, де-
фицитарный подход в рамках компетент-
ностного оправдан в системе ДПО
педагогов. ÍÎ

Педагоги охотно откликаются на процедуру
исследования профессиональных дефицитов
в форме тестинга на предмет выявления
уровня сформированности метапредметных
компетенций и пользуются его результатами
для повышения своей квалификации. 

Мониторинг профессиональных компетенций
позволяет выявить профессиональные дефи-
циты и организовать работу с педагогами,
направленную на их компенсацию. Данные
по уровню сформированности метапредмет-
ных компетенций педагогов позволяют раз-
работать компенсирующие мероприятия —
программы повышения квалификации, семи-
нары, нацеленные на компенсацию опреде-
лённых дефицитов. выстроить индивидуаль-
ный образовательный маршрут. Итоговый
мониторинг показал, что произошла положи-
тельная динамика по профессиональным
компетенциям у педагогов во всех трёх об-
разовательных организациях, участвовавших
в пилотном исследовании. Прирост составил

Ã.À. Óëàíîâà, Î.Â. Ïîïîëèòîâà.  Î ïîäõîäàõ ê îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî
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� гуманитарная концепция ЕТШ П.П. Блонского � генетический принцип
педагогической психологии � взаимодействие коллектива и личности как
воспитательный метод А.С. Макаренко � антропологическая педагогика
М.П. Щетинина

Ê рупнейший русско-советский психо-
лог 20-х гг. ХХ в. П.П. Блонский
возродил антропологическую тради-

цию в педагогике, заложенную ещё 
К.Д. Ушинским, которая изначально
вбирала в себя философское понимание



Её идеи:

� новая школа создаёт творца новой че-
ловеческой жизни посредством самовоспи-
тания и самообразования его;

� новая школа должна дать систему вос-
питания активной логической мысли ре-
бёнка, помогать ему перерабатывать мыс-
лью непосредственно очевидный чувствен-
ный мир. Не должно быть догматического
отношения к истине, она постигается, и,
значит, видоизменяется, по мере развития
детского мышления;

� новая школа должна давать ребёнку це-
лостное знание, предмет познания ребён-
ка — вся окружающая действительность
как нечто целое. Для этого необходимо
создавать комплексные программы, кото-
рые помогли бы ребёнку «погрузиться»
в исследуемое явление. Обучение будет
более продуктивным, если будет расши-
ряться собственный опыт ребёнка, связан-
ный с изучением культуры, экономики,
социальной жизни страны;

� не может быть в школе бесстрастного
наблюдения жизни. Основной «пред-
мет» — трудовая деятельность, понимае-
мая очень широко: от игры в путешест-
вия до помощи больному товарищу. Тре-
бование — «Ни один день без доброго
дела!» — могло бы стать девизом такой
школы;

� дать простор для эстетических пережи-
ваний ребёнка.

Хорошая школа невозможна без хорошего
учителя. Блонский афористически выразил
это так: «Настоящий учитель — не эн-
циклопедический словарь, но Сократ»!
И потому новая школа — это образова-
тельная школа и для самого учителя, она
должна дать возможность ему стать сво-
им человеком для детей и жить с ними
интересной человеческой жизнью. В шко-
ле должно быть гораздо больше простора
для личного творчества учителя: точно
регламентированная программа, учебник

сущности человека. Учёный вместе
с Л.С. Выготским разработал «генетический
принцип» в педагогической психологии, со-
гласно которому ребёнок в своём развитии
(онтогенезе) повторяет все этапы, пройден-
ные человечеством по пути своего культурно-
го развития (филогенеза). 

В 1915 г. Блонский публикует статью
«Новая народная школа: задачи и методы»,
в которой он проанализировал ошибки со-
временной ему школы, отличающейся фор-
мализмом, авторитарностью и идеологичес-
кой зашоренностью. Вместе с А.В. Луна-
чарским и Н.К. Крупской в 1918 г. он вы-
ступил на заседании Совета народных ко-
миссаров с концепцией Единой Трудовой
Школы. Концепцию поддержали1.

Представление о педагогической антрополо-
гии как о гуманитарном фундаменте образо-
вания, естественно, порождало совершенно
новую и непривычную модель школы —
«øêîëû ÷åëîâå÷�îñòè», направленной
на развитие в ребёнке целостного мировос-
приятия по ходу освоения им культурных ос-
нов. Блонский подчёркивал, что образование
есть не набор готовых знаний и умений,
а развитие постоянного стремления к образо-
ванности, так же как подлинная нравствен-
ность есть постоянное стремление к ней.
Сравнение образованности с нравственностью
не случайно: и там, и там велика сила идеа-
ла. «Идеал преобразовывает действитель-
ность, а действительность без идеала умира-
ет», — настаивал Блонский2. Будучи совре-
менником великих русских философов и ве-
ликих русских педагогов, он, конечно же,
связывал со школой реальное преобразование
общества.

Многое в этой модели опережало реальности
окружающего мира. Она была пронизана
идеями демократии, самоуправления и со-
трудничества.
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и вопросно-ответная форма обучения обезличи-
вают его.

Единая Трудовая Школа — это школа мыс-
ли, человечности, социального труда и поэти-
ческого чувства. Блонский назвал её øêîëîé
æèç�è. И не напрасно. В этой школе совер-
шенно иное наполнение учебного дня. Вечно
живая жизнь требует создания новых форм
и умения приспосабливаться к изменяющейся
среде. «В школе ребёнок не учится, а упраж-
няется в самостоятельных занятиях», — запи-
сано в Концепции (2). Учёный предложил от-
казаться от дробления школьного дня на от-
дельные уроки, школьной программы —
на отдельные предметы. Школьный день —
это сложное и постоянное погружение ребёнка
в методы познания и труда, но имеющее, бе-
зусловно, системный характер. К чему же тог-
да сводится роль учителя? К сотрудничеству,
помощи и руководству работой детей по само-
воспитанию.

У Блонского много точек идейного соприкос-
новения и пересечения не только с русскими
воззрениями на свободную школу (Л.Н. Тол-
стой, К.Н. Вентцель), но и с мыслями зару-
бежных педагогов вокруг идеи педоцентриз-
ма — Дж. Дьюи, С. Френе, М. Монтессори,
с педагогической практикой индийского духов-
ного лидера Махатмы Ганди, объявившего се-
бя учеником Л.Н. Толстого. Такое ощущение,
что идеи свободного воспитания, новой педаго-
гики были разбросаны в 1-й трети ХХ в.
по всему миру — она ставила перед собой за-
дачу создания самодеятельной трудовой дет-
ской îáùè�û в качестве ïðîîáðàçà грядущего
идеального социального строя! Насколько же
надо было верить в потенциал детской личнос-
ти и в потенциал новой власти, которая при-
шла в Россию в образе �àðî��îé âëàñòè3!

Данная модель школы вызвала к жизни осо-
бый образ педагога-руководителя — не толь-
ко гения школьной организации, обладавшего
высочайшим педагогическим талантом, но
и наделённого чудодейственной силой роди-
тельской любви, равно устремлённой ко всем

подопечным и таким «трудным» детям.
Речь идёт о великих учителях, соста-
вивших славу отечественной педагоги-
ки: С.Т. Шацком, А.С. Макаренко,
В.Н. Сорока-Росинском, Л.М. Арманд
и др. которых также вдохновляла
мысль о том, что они готовили своих
воспитанников для жизни, имеющей со-
вершенно новые — гуманные — соци-
альные черты. И в этом плане их всех
можно назвать «романтиками от педа-
гогики». 

В 1920 г. под Полтавой была открыта
колония «для малолетних правонаруши-
телей» им. А.М.Горького, заведующим
которой стал Антон Семёнович Мака-
ренко. Макаренко был уверен, что смо-
жет сделать детей счастливыми. В прак-
тической реализации этой цели ему по-
мог жизненный пример Алексея Макси-
мовича, прошедшего путь от беспризор-
ного босяка до великого русского писа-
теля. Именно А.М. Горькому Макарен-
ко посвятит свою книгу «Педагогическая
поэма», в которой расскажет о жизни
и деятельности колонии, о своих мучи-
тельных педагогических поисках.

Именно тогда, сначала интуитивно,
затем всё более осмысленно Антон
Семёнович приходит к пониманию, что
налаживание нормальной жизни детей
составляет самую суть воспитательной
работы. Всё более глубоко осознает он
основной закон педагогики: æèç�ü
âîñïèòûâàåò. Причём не абстрактная
жизнь вообще, а реальная жизнь каж-
дого конкретного ребёнка и есть его
воспитание.

Антон Семёнович не только пошёл
по пути педагогически целесообразной
организации жизни детей, но и открыл
основную форму такой организации —
âîñïèòàòåëü�ûé êîëëåêòèâ. Работая
в колонии, Макаренко организовывал
жизнь в ней таким образом, что ребята
работали в поле, начали учиться, стар-
шие потянулись на рабфак, создали ве-
ликолепный театр, куда по субботам

3 Бирич И.А., Панченко О.Г. В поисках новой методологии оте-
чественного образования: История, современность, прогнозы:
Монография. — Москва — Екатеринбург: Уральское изд-во,
2010. — С. 87.



Макаренко нашёл сотни усовершенствова-
ний педагогической работы, сделал десят-
ки изобретений и открытий. Он создал
на собственном опыте òåîðèþ âîñïèòà-
�èÿ в советской школе. Описал свой
опыт во многих статьях, в педагогических
трудах «О воспитании», «Книга для ро-
дителей», ïî�òâåð�èë åãî â îïûòå ðàáî-
òû коммуны имени Дзержинского. В нём
проявился талант писателя. Он создал за-
мечательные художественные произведе-
ния: «Педагогическая поэма», «Флаги
на башнях», «Честь», «Марш 30 года»
и т.д.

Практический результат его деятельности:
Макаренко дал путёвку в жизнь более
чем 3 тысячам бывших уголовных пре-
ступников и беспризорников. Этим детям
и подросткам он посвятил всю свою
жизнь, ум, талант; научил их жить так,
как подобает настоящим людям. Все вы-
пускники колонии имени Горького и ком-
муны имени Ф.Дзержинского стали чест-
ными и нравственными людьми, прекрас-
ными тружениками. Да, Антон Семёнович
имел полное право сказать о своей педа-
гогической работе: «Ни одного процента
брака!»

А теперь о мировоззренческой и методо-
логической позиции А.С. Макаренко. Она
была прямо выражена во многих его вы-
сказываниях. «…Моя педагогическая вера:
педагогика — наука, прежде всего диа-
лектическая, — не может быть установ-
лено никаких абсолютно правильных
догм… Всякое догматическое положение,
не исходящее из обстоятельств и требова-
ний данной минуты, данного этапа, всегда
будет порочным»4.

Под целью воспитания А.С. Макаренко
понимал öåëîñò�óþ программу формирова-
ния человека, то есть и характер его внеш-
них проявлений, и внутреннюю убеждён-
ность, и политическое воспитание, и зна-
ния, то есть «решительно всю картину

съезжались жители окрестных сёл, но глав-
ное, в этой дружной работе, коллективных
делах и увлечениях рос новый человек, всё
более сплачивался дружный коллектив горь-
ковцев, представляющий собой могучую вос-
питательную силу. 

И далее, анализируя жизнь колонии, Мака-
ренко сделает для себя ещё одно открытие:
кризисные явления в коллективе объясняются
тем, что допущена остановка в жизни кол-
лектива, свободный рабочий коллектив
не способен стоять на месте, «формы бытия
свободного человеческого коллектива — дви-
жение вперёд, форма смерти — остановка».
Так писал он о своём открытии в «Педаго-
гической поэме».

Обладая многими талантами организатора,
писателя, публициста, но именно благодаря
незаурядному таланту воспитателя, Антону
Семёновичу Макаренко удалось построить
жизнь колонии таким образом, что уже че-
рез 7 лет, в 1927 г., когда создалась воз-
можность для открытия коммуны имени
Ф.Э. Дзержинского, ядром будущего коллек-
тива стали 60 «горьковцев», которые были
уже не воспитанниками, но во многом спо-
движниками своего учителя. Они принесли
с собой богатейший опыт колонии, на них
можно было опереться.

Но это был очень рискованный шаг, так
как под крышей новой колонии была бес-
призорщина и уголовщина — «малина» да
и только. Куряжское «сообщество» являло
собой антипод слаженному и организованно-
му коллективу «горьковцев», но Антону
Семёновичу удалось даже в такой сложней-
шей ситуации создать вновь слаженный
детский коллектив, воспитывающий каждую
личность в отдельности. Так, коммуна име-
ни Дзержинского стала на ноги и продол-
жила поступательное движение макаренков-
ского коллектива воспитанников. Это было
ещё одно замечательное открытие Макарен-
ко. И строя человеческие характеры воспи-
танников, он заново выстроил свой собст-
венный характер.
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человеческой личности… Нельзя воспитывать
одно какое-либо качество, например литератур-
ный или художественный талант, совершенно
забывая об остальных задачах или закрывая
глаза на недостаточную их проработку. Даже
больше: совершенно преступно воспитывать
этот талант, одновременно допуская наличие
антиобщественных навыков или враждебных
настроений…»5.

Макаренко добивался в своей работе гармонии
личных и общественных интересов как детей,
так и педагогов. Он считал, что строгая, под-
держиваемая всем коллективом воспитанников
сознательная дисциплина создаёт в коллективе
условия максимальной свободы каждой отдель-
ной личности. Убеждение достигает цели, ког-
да оно подкрепляется системой продуманных
требований, а требование, в свою очередь, ста-
новится стимулом духовного развития ребёнка,
когда оно убеждает его своей целесообразнос-
тью и нравственным содержанием. Гуманизм
в педагогике Макаренко понимал в формуле
«единства уважения и требования к личности…
Мера уважения к человеку и есть мера требо-
вательности к нему»6, — писал педагог.

Жизнь колонии, а впоследствии и коммуны,
возглавляемой Макаренко, была неразрывно
связана с работой на производстве. Многое
известно о трудовом воспитании горьковцев
и дзержинцев, однако редко вспоминают сле-
дующие слова педагога: «Утверждение, что
никакого воспитания не нужно, что воспитыва-
ет только работа на производстве, — это не-
верно… Труд без идущего рядом образования,
политического и общественного воспитания
не приносит воспитательной пользы и оказы-
вается нейтральным процессом»7. 

Макаренко в своих творческих педагогических
поисках шёл к реализации идеи соединения
образования с трудом, к вовлечению детей
и подростков в самоуправление жизнью коло-
нии, в многообразную, избираемую самими
воспитанниками в соответствии со своими
склонностями творческую деятельность.

На первое место педагог-новатор
А.С. Макаренко ставит проблему вос-
питания и развития личности. Целью
воспитания он считал формирование
гармонически развитой личности. Учил
педагогов относиться к детям, как
к товарищам, гражданам, учил уважать
их права и обязанности, включая право
на радость и обязанность ответствен-
ности.

Формулируя цели воспитания, Макарен-
ко выделял три основополагающие зада-
чи:
� вырастить ребёнка здоровым;
� сформировать у него умение работать;
� «вооружить» нравственно.

Обращал внимание на единство всех
сторон обучения и воспитания. Необхо-
димо формирование личности в целом,
отмечал А.С. Макаренко. Также реши-
тельно выступал он против попыток
воспитывать личность по частям, защи-
щал принцип комплексности в воспита-
нии. «Нельзя сначала вести трудовое
воспитание, затем эстетическое, после
нравственное, идейно-политическое
и т.д. И отделять учёбу, труд, досуг.
Всё должно идти в единстве»8.

Развитие личности, по Макаренко, со-
ставляет содержательную основу воспи-
тания. Не поняв этого, мы не поймём
главного в системе выдающегося педаго-
га. Педагогике необходимо создать ме-
тод, который «даст возможность каждой
отдельной личности развивать свои осо-
бенности, ñîõðà�ÿòü ñâîþ è��èâè�ó-
àëü�îñòü», — писал А.С. Макаренко
в статье «Цель воспитания»9.

Для каждого человека (работника, уча-
щегося) всегда важно не только то,
что он даёт другим людям, не менее
важно быть оцененным людьми. 

5 Макаренко А.С. Собр. соч.: в 7 т. — Т. 4. — М.: Педагоги-
ка, 1958. — С. 129.
6 Макаренко А.С. Собр. соч.: в 7 т. — Т. 2. — М.: Педагоги-
ка, 1958. — С. 260.
7 Там же.

8 Антология гуманной педагогики. Макарен-
ко А.С. — М.: ИД Шалвы Амонашвили, 1999. —
222 с.
9 Там же.



Макаренко отмечал, что в жизни детей
нет ни одного слова, ни одного факта,
ни одного явления или отношения, кото-
рые, помимо своего непосредственного
жизненного значения, не имели бы зна-
чения воспитательного. Методика парал-
лельного педагогического действия есть
способ управления процессом воспитания
детей, который осуществляется путём
организации системы упражнений детей
в различных видах деятельности в соот-
ветствии с поставленными целями.
Должна работать «ïå�àãîãèêà è��èâè-
�óàëü�îãî �åéñòâèÿ» — отмечал Мака-
ренко. Необходимо удовлетворить как
интересы и потребности становления
и развития общества, так и интересы
всестороннего развития личности —
подчёркивал он.

В этом и состоит главная задача воспи-
тателя (родителей, школы и других
воспитательных учреждений), и в этом
заключается сущность ïå�àãîãè÷åñêîãî
�àñòåðñòâà.

Как видим, А.С. Макаренко очень твор-
чески и дальнозорко подходил к понима-
нию коллектива как воспитательной сре-
ды. Мы рано сбросили со счетов этот
уникальный педагогический опыт, да ещё
и научно аргументированный. Тяготение
современных подростков к разным груп-
пировкам ещё и ещё раз подтверждает
тезис о том, что социальное общение
в этом возрасте им необходимо, но без
руководства возвышенной идеи, как это
происходит в истории культуры, наши
дети в этих компаниях превращаются не
в личностей, а в толпу «фанатов». Бес-
прецедентное явление беспризорности
в России в начале ХХI в. уже заставило
нас вернуться к опыту Макаренко.

Конечно, огромное место в своих работах
Антон Семёнович уделял вопросу о ха-
рактере взаимоотношений педагогов
со своими питомцами. Он добивался от-
ношений демократических, а не автори-
тарных; отношений, основанных на това-
рищеском общении, дружбе в процессе

И чем объективнее, справедливее и требо-
вательнее будет эта оценка, тем лучше
для человека и коллектива в целом. В этом
сущность макаренковского метода воспита-
ния личности в коллективе, который он
считал педагогически целесообразной фор-
мой организации всей жизни и деятельнос-
ти детей. 

Учение о воспитательном коллективе занима-
ет центральное место в теории Антона Семё-
новича. Его основные функции, по мысли
Макаренко, таковы:
1) формирование активной творческой лич-
ности с высокоразвитым чувством долга, це-
ли, достоинства; 
2) средство защиты интересов каждой лич-
ности.

Макаренко пришёл к выводу, что лучшие
коллективы — это разновозрастные отряды
до 15 человек, где старшие заботятся
о младших, защищают их, а младшие учат-
ся всему у старших. Макаренко писал:
«В простейшем понимании коллективизм
означает солидарность человека с общест-
вом» (3). Такая личность включает в себя
следующие признаки:
� умение работать в коллективе;
� развитую способность к коллективному
творчеству;
� товарищескую солидарность и взаимопо-
мощь;
� заботу о своём коллективе и его перспек-
тивах;
� осознание себя хозяином коллектива;
� ответственность за своих товарищей
и за весь коллектив;
� умение приказать и подчиниться товарищу;
� желание и потребность подчинить свои ин-
тересы коллективу;
� принятие коллективных перспектив и тра-
диций как своих собственных.

Антон Семёнович разработал и на практике
блестяще использовал принцип параллельного
воздействия на личность через коллектив
и наоборот.
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совместной деятельности — в поле, у станка,
в классе. Воспитатель — это прежде всего
член коллектива, а потом уже наставник, стар-
ший товарищ.

Для понимания взглядов Макаренко важно
уяснить диалектическую взаимосвязь ответст-
венности и защищённости личности в коллек-
тиве. Он подчёркивал: «Защищая коллектив
во всех точках его соприкосновения с эгоиз-
мом личности, коллектив тем самым защища-
ет и каждую личность, и обеспечивает
для неё наиболее благоприятные условия раз-
вития. Требования коллектива являются вос-
питывающими главным образом по отноше-
нию к тем, кто участвует в требовании.
Здесь личность выступает в новой позиции
воспитания — она не объект воспитательного
влияния, а носитель — субъект, но субъек-
том она становится, только выражая интере-
сы всего коллектива»10.

А.М. Горький, который оказал огромное идей-
ное влияние на А.С. Макаренко, высоко оце-
нил педагогическую деятельность Антона Се-
мёновича. В одном из писем к нему Горький
писал: «12 лет трудились Вы, и результатам
трудов нет цены... поразительно удачный педа-
гогический эксперимент Ваш имеет мировое
значение, на мой взгляд»11.

Особое значение имеет мысль педагога о не-
обходимости соотнесения того или иного вос-
питательного средства с условиями конкретной
педагогической ситуации. Его мнение заключа-
лось в том, что педагог может вызвать изме-
нения тех или иных качеств личности ребёнка
лишь через собственную деятельность послед-
него, стимулируя его активность. Вся жизнь
колонии была устроена таким образом, что
от воспитанников постоянно требовалась осо-
знанная включённость и необходимость посто-
янного выбора, мерилом которому служил во-
все не общественный контроль, а собственная
совесть.

Макаренко разработана и осуществлена
на практике система так называемых «ïåð-
ñïåêòèâ�ûõ ëè�èé». Истинным стимулом

человеческой жизни он считал «завт-
рашнюю радость». Педагог должен ор-
ганизовать эту радость, вызвать её
к жизни и сделать реальной. Но этого
мало: «Нужно настойчиво претворять
более простые виды радости в более
сложные и человечески значительные».
Воспитать человека значит воспитать
у него потребность «в нравственной
перспективе»12.

А.С. Макаренко также утверждал, что
новое общество, новый характер долж-
ного, новый характер борьбы и пре-
одоления, новые условия для счастья,
новая этика и новые связи между
людьми требуют и новой эстетики,
но «мы, педагоги, очень часто страда-
ем некоторым нигилизмом по отноше-
нию к эстетике»13. А.С. Макаренко
в своей практике эстетического воспи-
тания следовал идее гуманистической
педагогики: когда личность изменяет
окружающий мир, улучшает себя, кри-
тически осваивая культурно-историчес-
кий опыт и ценности. 

Антон Семёнович в поисках средств
воздействия на личность и коллектив
обращается к педагогической технике,
мастерству воспитателя, связывая эти
вопросы с эмоционально-эстетическим
опытом последнего: приходя к эстетике
как к результату стиля, как показате-
лю стиля, потом надо рассматривать её
как фактор, сам по себе воспитываю-
щий. Сам Макаренко владел словом,
хорошо играл на скрипке, рисовал,
имел талант режиссёра и актёра.
Он видел воспитательную среду как
сцену, где разыгрывается жизненно
важный спектакль, в котором учи-
тель — режиссёр, а воспитанники —
актёры, формирующиеся в процессе
спектакля как творческие личности.
Подтверждением этому является

10 Антология гуманной педагогики. Макаренко А.С. — М.:
ИД Шалвы Амонашвили, 1999. — 222 с.
11 Там же. — С. 14.

12 Макаренко А.С. Собр. соч.: в 7 т. — Т. 1. — 
М.: Педагогика, 1958. — С. 311.
13 Макаренко А.С. Собр. соч.: в 7 т. — Т. 5. —
М.: Педагогика, 1958. — С. 219.



и общались, и спорили, и писали о нём,
приезжая к нему в Краснодарский край,
в «золотую долину» Текос15. Он единст-
венный, кто до конца, искренне и глубоко
поверил в божественную формулу «Будь-
те как дети». Развивайте в детях их ро-
довые универсальные способности —
и вы получите высоконравственную и та-
лантливую нацию, — был убеждён он. 

Сегодня М.П. Щетинина уже год как нет
с нами, но его модель лицея формирова-
ния личности подростка осталась жить,
и стало ясно видно, что истоки концепции
школы М.П. Щетинина лежат и в поня-
тии соборности, раскрытой в русской ре-
лигиозной философии, и в идеях свобод-
ной школы К.Н. Вентцеля, преображаю-
щей общество, и в принципах Единой
Трудовой Школы, разработанных
П.П. Блонским, и в идеях А.С. Макарен-
ко, и в ноосферной педагогике В.И. Вер-
надского. Концепция Щетинина прониза-
на идеями педагогической антропологии,
открытой К. Ушинским, насыщена народ-
ным духом.

Вот кредо мастера: «Педагог, конечно,
живёт в завтрашнем дне, но он живёт
в нём только в том случае, если он живёт
в этом завтрашнем дне здесь, где нахо-
дится. А если этого будущего нет в этом
самом месте и времени, то он не является
учителем. Учитель — не тот, кто знает
истину, а тот, кто знает её так, что может
провести её в данное время. Будущее ак-
кумулируется в нём и тут же трансформи-
руется во время, что переживается здесь
и сейчас. Это опыт трансляции будущего.
И такой педагог нужен ребёнку»16. ÍÎ

«Педагогическая поэма», в которой Антон
Семёнович изобразил интересы, вкусы,
идеалы, потребности практически каждого
подростка. 

Отметим, что обоснование и реализация си-
стемы перспективных линий (от близкой —
к средней и к далёкой, общенародной) дала
возможность А.С. Макаренко предвидеть
влияние красоты на будущую окружающую
действительность. Заслуживает внимания
его обращение к нормам красивой жизни,
которые он не мог перечислить в полном
объёме, но верил, что эта красивая жизнь
должна быть обязательной. Недаром он вы-
двинул лозунг: «Бить на красоту — значит
бить наверняка», перефразируя выражение
своего учителя по жизни и в искусстве
Максима Горького: «Эстетика — это этика
будущего»14. 

А.С. Макаренко как мастер-педагог является
образцом для современных учителей. Целеу-
стремлённый, смелый и решительный педа-
гог-творец, не останавливающийся перед
трудностями, знающий каждого воспитанни-
ка, глубоко понимающий детскую жизнь, вы-
соко моральный и культурный человек, твёр-
до верящий в лучшее в человеке, в его твор-
ческие силы, — таков Антон Семёнович —
воспитатель, педагог.

А.С. Макаренко не остался одинокой верши-
ной в истории нашего образования. Запрос
из будущего в наше время осмелился при-
нять и попытался реализовать мечту наших
выдающихся русских педагогов лишь один
необыкновенный учитель — Ìèõàèë Ïåò-
ðîâè÷ Ùåòè�è�. О нём мы знаем не пона-
слышке: и встречались, и разговаривали,

È.À. Áèðè÷, Î.Ã. Ïàí÷åíêî.  Òåîðèÿ è ïðàêòèêà À.Ñ. Ìàêàðåíêî â ñâåòå ïåäàãîãè÷åñêîé

àíòðîïîëîãèè: îò Ï.Ï. Áëîíñêîãî äî Ì.Ï. Ùåòèíèíà
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14 Бирич И.А., Панченко О.Г. В поисках новой методологии
отечественного образования: История, современность, прогно-
зы: Монография. — Москва — Екатеринбург: Уральское
изд-во, 2010. — С. 111.

15 Там же, с. 244–247.
16 Антология гуманной педагогики. Щетинин М.П.
Школа третьего тысячелетия. На пути к счастливому
человеку / Сост. И.А. Бирич. — М.: Амрита-Русь,
ИД Шалвы Амонашвили, 2020. — С. 251.
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ÒÂÎÐ

Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ãå�åçèñ èññëå�îâà�èé ïå�àãîãè÷åñêîãî �àñëå�èÿ À.Ñ. Ìàêàðå�êî
â Èòàëèè, ïîêàçà�à è�òåðïðåòàöèÿ åãî âîñïèòàòåëü�îé ñèñòå�û âè��û�è èòàëüÿ�ñêè�è
ó÷¸�û�è-ïå�àãîãà�è. Îáîñ�îâà�î, ÷òî �à ôîð�èðîâà�èå ïå�àãîãè÷åñêèõ êî�öåïöèé
â Èòàëèè âî âòîðîé ïîëîâè�å XX â. îêàçàëî îùóòè�îå âëèÿ�èå è�åé�î-òâîð÷åñêîå
�àñëå�èå À.Ñ. Ìàêàðå�êî. 

� А.С. Макаренко � аксиология воспитания � история отечественной педагогики
� история итальянской педагогики � историко-педагогическая компаративистика

педагогических концепций в Италии
идейно-творческое наследие А.С. Мака-
ренко также оказало ощутимое влияние2. 

Выделим и охарактеризуем основные
периоды исследования итальянскими

Âоспитательная система А.С. Ма-
каренко получила большое меж-
дународное признание и оказала

значительное позитивное воздейст-
вие на системы образования в раз-
ных странах1. На формирование

1 Богуславский М.В., Меттини Э. Трактовка
аксиологических основ воспитательной системы
А.С. Макаренко педагогами Италии // Гумани-
тарные исследования Центральной России. —
2020. — № 3(16). — С. 51.

2 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспита-
тельной системы А.С. Макаренко: Автореф. дисс…
канд. пед. наук. — М., 2020. — С. 20.
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учёными-педагогами во второй половине
XX — начале ХХI вв. основ воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко. 

1. Впервые труды советского педагога и его
деятельность стали известны итальянскому на-
учному сообществу âî âòîðîé ïîëîâè�å
40-õ — ïåðâîé ïîëîâè�å 1950-õ ãã., когда,
по выражению Б. Беллерате, «после обуслов-
ленного фашизмом долголетнего отделения
Италии от советской литературы и педагогики
возник интерес к Макаренко»3. 

История издания первых книг А.С. Макарен-
ко в Италии показательна. Куратор данной
работы Дж. Берти, который репрезентировал
итальянскому педагогическому сообществу тео-
ретические и мировоззренческие установки
А.С. Макаренко, ещё в довоенное время имел
возможность лично познакомиться с А.С. Ма-
каренко в Москве. 

Характерно, что произведения А.С. Макарен-
ко, уже известного европейскому педагогичес-
кому сообществу, были переведены и опубли-
кованы в послевоенную эпоху, когда у италь-
янских теоретиков и практиков образования
возникла необходимость обрести новые подхо-
ды, позволяющие выйти из тоталитарного ту-
пика. Распространение работ А.С. Макаренко
в это время было вызвано тем, что в Италии
происходил процесс дефашизации образова-
тельной и воспитательной систем. 

В первой половине 1950-х гг. в Италии вы-
шли переводы главных произведений
А.С. Макаренко: «Книга для родителей»
(в итальянском варианте — «Советы родите-
лям», 1950), «Педагогическая поэма» (1952),
«Флаги на башнях» (1955). Предисловие
к первому изданию «Педагогической поэмы»
принадлежит Л. Ломбардо Радиче4, который
был автором вступительных статей не только
к «Педагогической поэме», но и к переведён-
ному на итальянский язык сборнику педагоги-
ческих сочинений А.С. Макаренко (1956).

Учёный способствовал распространению
идей педагога в связи с тем, что его
воспитательная деятельность была на-
правлена на развитие личности в кол-
лективе как микроячейке общества5.

В характеризуемый период в Италии
начинается исследовательская деятель-
ность по осмыслению творческого на-
следия А.С. Макаренко: было опубли-
ковано более 30 работ о его воспита-
тельной системе. Большое влияние
на раннее макаренковедение оказала
книга польского исследователя
А. Каминского «Советская педагогика
и А.С. Макаренко», впервые изданная
и переведённая на итальянский язык
в 1948 г. 

Интерес к трудам А.С. Макаренко воз-
ник и развивался на почве последова-
тельной демократизации итальянского
общества и носил рельефно выраженный
социально-педагогический характер6.
В раннем итальянском макаренковедении
определились два главных вектора: по-
литический контекст исследований вос-
питательной системы А.С. Макаренко;
трактовка А.С. Макаренко не как тео-
ретика педагогики, а как практика вос-
питательной деятельности.

Итальянских исследователей «первой
волны» заинтересовали такие проблемы,
как воспитание в коллективе (воспита-
тельное и педагогическое «кредо»
А.С. Макаренко); ценностные качества
личности; система перспективных линий;
дисциплина и свобода. Им импонирова-
ло, что воспитательная система
А.С. Макаренко своей аксиологической
направленностью позволяла перевоспи-
тывать беспризорников в духе «преодо-
ления себя» в целях их социальной

5 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko
Materialien I /Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg,
1969. В.1. S. 96.
6 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспита-
тельной системы А.С. Макаренко: Автореф. дисс…
канд. пед. наук. — М., 2020. — С. 21.

3 Богуславский М.В., Меттини Э. Трактовка аксиологических
основ воспитательной системы А.С. Макаренко педагогами Ита-
лии // Гуманитарные исследования Центральной России. —
2020. — № 3(16). — С. 51.
4 Lombardo Radice L. Prefazione al Poema pedagogico. Roma:
Ed. Lunghezza, 1952. VI — XXXVI pp.



ных (Е.М. Бобровская, В.Е. Гмурман,
Г. Лукач, А. Каминский)9.

В данный период итальянские учёные ут-
верждали, что главное в теории и практи-
ке А.С. Макаренко — это формирование
ценностных ориентаций каждого ребёнка.
В центре их внимания находились: «педа-
гогия» действия (праксис), педагогика со-
циальной активности и педагогика коллек-
тива. 

3. Âî âòîðîé ïîëîâè�å 1960–70-õ ãã.
вновь значительно актуализируется интерес
к педагогическому наследию А.С. Мака-
ренко. Переводитися «Переписка с Горь-
ким и иные труды» (1968), а также изда-
ются избранные произведения А.С. Мака-
ренко в трёх томах (1978)10. 

Появляются новые исследования о воспи-
тательной системе А.С. Макаренко. Важ-
ное значение имели публикации Б. Белле-
рате, которого особенно интересовали пер-
спективы разработки наследия А.С. Ма-
каренко. В 1964 г. учёный создаёт один
из своих первых значимых макаренковед-
ческих трудов «Новые ориентиры в изу-
чении А.С. Макаренко», участвует в меж-
дународных конференциях, посвящённых
его педагогическому наследию. В 1969 г.
Б. Беллерате публикует рецензию на кни-
гу «Макаренко в Германии. 1927–1967.
Статьи и свидетельства». 

В этот период появляются новые работы
Г. Каваллини (1971), П.Д. Амброзио
(1974), Д. Брианда (1976). В 1973 г. пе-
реиздаётся книга польского исследователя
А. Каминского «Советская педагогика
и А.С. Макаренко»11. 

В целом в 1970-е гг. усиливается отраже-
ние советской педагогики и, в частности,
идей А.С. Макаренко, в итальянских
учебниках педагогики, а также наблюдает-
ся значительный интерес к его педагоги-

реабилитации и дальнейшего возвращения
в общество, что было актуально для после-
военной Италии. 

2. Â êî�öå 1950-õ — ïåðâîé ïîëîâè�å
1960-õ ãã. появилась группа исследователей,
которую интересовала проблема объяснения
значимости произведений А.С. Макаренко
для современного гуманитарного научного
знания. Учёных в большей степени привлека-
ло сопоставление идей А.С. Макаренко
со взглядами на педагогику итальянских учё-
ных. В учебниках по истории и философии
появились материалы о жизни и деятельнос-
ти советского педагога. На итальянском язы-
ке выходят: «Проблемы школьного советско-
го воспитания» (1960), «Марш 30-го года»
(1960) и «Лекции о воспитании детей»
(1961)7.

В 1959 г. значимым явлением в итальянском
макаренковедении стала обстоятельная моно-
графия П. Браидо «А.С. Макаренко», переиз-
данная в 1971 г. Годом ранее вышла книга
об А.С. Макаренко М. Риччиарди Руокко
«Утопия и воспитание у Макаренко», второе
издание которой увидело свет в 1964 г. Кол-
лективистская сущность педагогики А.С. Ма-
каренко нашла отражение в работах ряда учё-
ных: Б. Фассино (1959, 1961), Г. Катальфа-
мо (1961), а так же в докторской диссерта-
ции Г. Каваллини «Коллектив Макаренко»
(1960–1961)8.

В 1963 г. на конференции в Турине, органи-
зованной обществом «Италия — СССР»
и посвящённой современной мировой детской
литературе, прозвучал доклад Л. Волпичелли,
в котором анализировались эстетические
и литературно-художественные воззрения
А.С. Макаренко. В эти же годы переводятся
на итальянский язык макаренковедческие ра-
боты советских, венгерских и польских учё-

Ì.Â. Áîãóñëàâñêèé, Ý. Ìåòòèíè.  Òâîð÷åñêîå âîñïðèÿòèå ïåäàãîãàìè Èòàëèè

âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû À.Ñ. Ìàêàðåíêî 
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7 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспитательной
системы А.С. Макаренко: Автореф. дисс… канд. пед. наук. —
М., 2020. — С. 5.
8 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko Materialien I /
Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg, 1969. В. 1. S. 103–106.

9 Там же, s. 95.
10 Там же, s. 94.
11 Floris F.C. Makarenko. Aracne, 2004. 332 pp.
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ческой системе со стороны профессоров и сту-
дентов в университетах. Вместе с тем отмеча-
ется возрастание критической трактовки насле-
дия А.С. Макаренко и уменьшение популяри-
зирующей литературы о нём.

4. Â ïåðèî� 1980-õ ãã. — �à÷àëå ÕÕI â.
дальнейшее осуществление макаренковедческих
исследований в Италии было органично связа-
но с международным сообществом, объединив-
шимся в Макаренковскую международную ас-
социацию12. 

На протяжении охарактеризованного почти
уже 80-летнего процесса развития итальянско-
го макаренковедения в нём выделилось и во-
плотилось несколько оригинальных исследова-
тельских программ. Представим классифика-
цию педагогических направлений трактовки
итальянскими учёными оснований воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко, охарактеризуем
подходы известных итальянских учёных, кото-
рые внесли значительный вклад в международ-
ное макаренковедение.

1. Представители èñòîðèêî-êî�ïàðàòèâèñò-
ñêîãî �àïðàâëå�èÿ (Б. Беллерате, Д. Берто-
ни Йовине, Дж. Бини, А. Визальберги,
Дж. Флорес Даркаис, Л. Ломбардо Радиче,
Дж. Негри, М. Риччиарди Руокко, А. Шиор-
тино) плодотворно исследовали вопрос о том,
какое место может занимать наследие
А.С Макаренко в советской и мировой педа-
гогике? Видный итальянский исследователь
Ë. Ëî�áàð�î Ðà�è÷å считал, что при обсуж-
дении значения творчества А.С. Макаренко
нужно ответить на два принципиальных вопро-
са: можно ли считать А.С. Макаренко созда-
телем оригинальной педагогической системы;
насколько возможно сопоставить (отождест-
вить) его систему с советской педагогикой?13

Другим ракурсом исследований выступала ис-
ториографическая ретроспектива развития
взглядов итальянских учёных о творческом на-
следии А.С. Макаренко. Как правило, научные

труды представителей данного направле-
ния имели солидную историографичес-
кую и источниковую базу, позволяющую
установить, как с течением времени из-
менялось отношение итальянских учёных
к основаниям воспитательной системы
А.С. Макаренко14.

В трудах �. Áåðòî�è Éîâè�å — одной
из первых крупных итальянских иссле-
довательниц наследия А.С. Макарен-
ко — заложен методологический под-
ход, который, опирался на учение
Л. Ломбардо Радиче о воспитании,
но идейно продолжал мировоззренческие
традиции, заложенные А. Грамши и
А. Лабриолой15. 

Исследовательница в объёмной и
принципиальной статье «Педагогика
А.С. Макаренко»16 представила подроб-
ный обзор того, как воспринимались
и обсуждались его идеи в Италии. Учё-
ная подчёркивала воспитательную силу
системы А.С. Макаренко, указывая
на то, что внутри коллектива личность
может развиваться и достичь макси-
мального уровня развития, раскрывая
все свои возможности, которые будут
полезными как личности воспитанника,
так и обществу, неотъемлемой частью
которого является личность. 

Д. Бертони Йовине провела глубокий
сопоставительный анализ педагогических
воззрений А.С. Макаренко и интерпре-
тировала их сущность не столько с точ-
ки зрения практицизма, сколько с пози-
ции педагогического прагматизма17.
В целом учёный трактовала воспита-
тельную систему А.С. Макаренко как

12 Богуславский М.В., Меттини Э. Трактовка аксиологических
основ воспитательной системы А.С. Макаренко педагогами Ита-
лии // Гуманитарные исследования Центральной России. —
2020. — № 3(16). — С. 53.
13 Lombardo Radice L. Prefazione al Poema pedagogico. Roma:
Ed. Lunghezza, 1952. VI — XXXVI pp.

14 Богуславский М.В., Меттини Э. Трактовка акси-
ологических основ воспитательной системы А.С. Ма-
каренко педагогами Италии // Гуманитарные иссле-
дования Центральной России. — 2020. —
№ 3(16). — С. 53.
15 Б Jovine D. La pedagogia di Makarenko // Belfagor.
1955. N 4. Pp. 405–447.
16 Там же.
17 Там же, с. 414.
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творческого наследия А.С. Макаренко
на Апеннинском полуострове. Учёный
представил генезис исторического разви-
тия взглядов итальянских учёных о твор-
ческом наследии А.С. Макаренко и оп-
ределил несколько его векторов. Данная
работа имеет солидную историографичес-
кую базу, позволяющую установить, как
с течением времени изменялось отноше-
ние итальянских учёных к А.С. Мака-
ренко. 

Работа À. Øèîðòè�î «Советский педа-
гог и воспитатель А.С. Макаренко»
(1959) является значимой в данном клас-
тере. Автор отмечал большой педагогиче-
ский талант А.С. Макаренко, подчёрки-
вал, что он был «великим педагогом,
а не просто рядовым воспитателем»20.
При этом А. Шиортино утверждал, что
в учреждениях А.С. Макаренко созда-
лись «семейные отношения между члена-
ми коллектива». В публикации осуществ-
ляется оригинальное сопоставление взгля-
дов А.С. Макаренко с теоретическими
установками И. Канта (относительно во-
проса долга), с идеями Дж. Локка (каса-
ющимися чести), с педагогическими уче-
ниями П. Наторпа и Э. Дюркгейма
(дихотомия «человек — общество»)21. 

В коллективной брошюре «Вопросы ма-
каренковской педагогики: Новые подхо-
ды, уточнения, дискуссии» (1961), со-
авторами которой были Б. Беллерате,
Дж. Бини, А. Визальберги, Дж. Фло-
рес Даркаис и Дж. Негри, рассматрива-
лись наиболее дискуссионные проблемы
макаренковедения22. В работе системно
анализировались подходы всех видных
итальянских макаренковедов, а цитаты
тщательно сравнивались с оригиналами

систему, позволяющую «неуклонно и гени-
ально» воспитывать нового человека для со-
циалистического общества. Таким образом,
исследовательница раскрывала глубокое зна-
чение и гуманистическую суть воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко, определив но-
вый и более перспективный подход к её изу-
чению в Италии.

Другим значимым трудом является книга
Ì. Ðè÷÷èàð�è Ðóîêêî «Педагогика
А.С. Макаренко и другие очерки»
(1964). Данная работа являлась переработ-
кой его раннего труда «Утопия и воспитание
у Макаренко» (1959). Автор дополнил кни-
гу новыми материалами, а также привёл
ссылки на работы классика. Значительная
часть книги посвящена непосредственно
А.С. Макаренко (этот текст носит название
«Педагоги пожимают плечами»). Вместе
с тем монография содержит теоретико-систе-
матический экскурс, включающий историчес-
кие параллели, выходящие за рамки исследо-
вания непосредственно педагогики А.С. Ма-
каренко18. 

Большое значение для распространения идей
А.С. Макаренко имели труды �æ. Áè�è.
Его очерки вошли в профессиональную педа-
гогическую энциклопедию Валларди (Ми-
лан). Главная работа учёного — «Макарен-
ко в Италии: библиографический обзор»
(1967) в определённой степени носит крити-
ческий характер. Главной темой в изучаемых
публикациях был вопрос о результатах ис-
следования проблемы коллектива в трудах
А.С. Макаренко. Автор по достоинству оце-
нил опубликованную итальянскую литерату-
ру, однако в его обзорной статье проанали-
зированы далеко не все труды, посвящённые
А.С. Макаренко19. 

Á. Áåëëåðàòå в обширной историографиче-
ской статье «Макаренко в Италии»
(1969) охарактеризовал процесс изучения
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18 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko Materialien
I / Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg, 1969. В. 1. S. 104.
19 Там же, s. 100.

20 Siciliani De Cumis N. Una scienza in carne ed ossa.
Makarenko nella Casa Caridi e altre storie di ordinaria
inclusione 2015–2016. Guida editori, Napoli, 2017.
P. 38.
21 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko
Materialien I / Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg,
1969. В.1. S. 103.
22 Там же, s. 104.
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на русском языке. В целом авторы коллек-
тивной статьи рельефно показали теоретико-
методологическое развитие взглядов
А.С. Макаренко, отметили гуманизм педагога
в вопросе положения личности в коллективе.
Благодаря своим «эвдемостическим и опти-
мистическим убеждениям», утверждают авто-
ры брошюры, А.С. Макаренко «удавалось
снимать напряжение между коллективом
и личностью». Ряд авторов (А. Визальберги
«Подражание и динамика развития групп»
и Дж. Флорес Даркаис «Современные во-
просы педагогики») подчёркивали тесную
связь воспитательной системой А.С. Мака-
ренко с идеями Дж. Дьюи, а также с соци-
альным воспитанием вообще23. 

Таким образом, рассмотрение историко-ком-
паративистского направления в изучении
воспитательной системы А.С. Макаренко
позволяет констатировать, что исследователи
трактовали труды А.С. Макаренко в широ-
кой исторической перспективе, подчёркивали
значение общества в процессе воспитания
и преобразования личности человека
под влиянием более прогрессивных социаль-
ных условий. 

2. Для выразителей ñîöèàëü�î-ïå�àãîãè÷åñ-
êîãî �àïðàâëå�èÿ (П. Браидо, Е. Валенти-
ни, Дж. Негри, А. Шиортино) наиболее дис-
куссионным вопросом являлась трактовка ве-
дущего для них понятия «социальность». То,
что осуществлял А.С. Макаренко, для иссле-
дователей выступало широкомасштабным
опытом (процессом) социального воспитания,
в котором перевоспитание было направлено
на «разработку» социальных и личностных
качеств, навыков и умений. Учёные утверж-
дали, что главное в теории и практике
А.С. Макаренко — это воспитание социаль-
ной активности воспитанников, формирование
ценностных ориентаций каждого коммунара.
Воспитательная система А.С. Макаренко
рассматривалась ими «как фактор, позволяю-
щий продуктивно формировать нового чело-
века для социалистического общества»24. 

При этом одни исследователи, не обра-
щая внимания на «коммунистическое иде-
ологическое происхождение» А.С. Мака-
ренко, одобряли применяемые педагогом
дисциплинарные методы, включая систему
наказаний, называя его «инженером че-
ловеческих душ» (Джанкарло Негри)25.

Другие, отрицая саму возможность объ-
единения личных и социальных интере-
сов, высоко ценили деятельность
А.С. Макаренко, чьи технологии были
направлены на перевоспитание беспри-
зорных детей26. 

Родоначальник этого направления
Å. Âàëå�òè�è в статье «Педагогика
Макаренко» (1952) подвергал жёсткой
критике его взгляды из-за принадлеж-
ности к коммунистической идеологии.
Тем не менее, исследователь отмечал
Макаренко как выдающегося воспитате-
ля-практика и сравнивал его педагоги-
ческую систему с воспитательной дея-
тельностью известного педагога-священ-
ника Дж. Боско27. 

По мнению автора А.С. Макаренко
и Дж. Боско объединяло то, что их
воспитательная деятельность осуществ-
лялась на основе следующих принципов:
личный пример педагога, любовь к де-
тям и труд-забота. По свидетельству
Е. Валентини он «был бы готов причис-
лять А.С. Макаренко к лику святых,
если бы у него не было такое отрица-
тельное отношение к религии»28. Взгля-
ды Е. Валентини существенно повлияли
на итальянское макаренковедение и оп-
ределили его развитие на несколько
десятилетий вперёд. 

23 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko Materialien I /
Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg, 1969. В.1. S. 96.
24 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспитательной
системы А.С. Макаренко: Автореф. дисс… канд. пед. наук. —
М., 2020. — С. 22.

25 Negri G. Makarenko ingegnere delle anime umane //
Orientamenti pedagogici. 1954, 2. Pp. 148–161.
26 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспита-
тельной системы А.С. Макаренко: Автореф.
дисс…канд. пед. наук. — М., 2020. — С. 22.
27 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko
Materialien I / Red.: G. Hillig, S. Weitz. Marburg,
1969. В. 1. S. 97.
28 Там же.



Г. Каваллини, Дж. Катальфамо, Д. Ор-
ландо, Б. Фассино) глубоко проанализи-
ровали политико-культурный контекст со-
ветской системы образования 1920-х гг.
и аксиологические основания видов дея-
тельности, характерных для воспитатель-
ной системы А.С. Макаренко. Главная
сфера деятельности советского педагога,
по их мнению, была сосредоточена
на воспитании в коллективе, который «да-
вал возможность каждому воспитаннику
проявить себя в более широком простран-
стве социального воспитания»33. 

Называя творческую деятельность
А.С. Макаренко «педагогикой коллекти-
визма», выразители данного направления
противоречиво относились к такому явле-
нию как коллектив, в отношении которого
делались как отрицательные, так и поло-
жительные оценки. Учёные особо отмечали
гуманизм педагога в вопросе положения
личности в коллективе и подчёркивали, что
ему, «благодаря своим оптимистическим
убеждениям, удавалось снимать напряже-
ние между коллективом и личностью»34. 

Первым из итальянских учёных, кто це-
ленаправленно занимался исследованием
проблемы коллектива в трудах А.С. Ма-
каренко, был Ó. Áàðòîëî�åè. В статье
«Педагогический коллектив у Макарен-
ко» (1954) автор характеризовал Мака-
ренко как практика, а не как теоретика,
так как «в своих взглядах на коллектив
А.С. Макаренко исходил из практическо-
го опыта, а не из теории»35. 

Ã. Êàâàëëè�è, в монографии «Макарен-
ко и коллектив: критический очерк»
(1971)36, подготовленной на основе его

Название статьи �æà�êàðëî Íåãðè
«А.С. Макаренко — инженер человеческих
душ» (1954)29 содержало для выразителей
данного направления ключевое определение
воспитательной системы педагога. Учёный,
используя труды Е. Валентини и М. Казот-
ти, целенаправленно проанализировал воспи-
тательные методы Макаренко. Публикация
содержит многочисленные выдержки и цита-
ты из его трудов. Однако общие оцен-
ки Джанкарло Негри оказались негативны-
ми: он обвинял А.С. Макаренко в «марк-
систском экстремизме», заявляя, что «в его
учреждениях воспитанники были лишены
своей собственной воли». Несмотря на это,
исследователь считал Макаренко «хорошим
человеком с положительными личными каче-
ствами, но заражённым коммунистической
чумой»30.

Автором одной из самых интересных в науч-
ном плане работе, в рамках данного направ-
ления, является Ï. Áðàè�î. Он стоял в це-
лом на позициях Джанкарло Негри несмотря
на то, что считал А.С. Макаренко «создате-
лем светской религии труда»31. В книге
«А.С. Макаренко» (1959) учёный предста-
вил его существенные теоретические установ-
ки и пришёл к выводу, что «цели и идеоло-
гические основания произведений Макаренко
соответствовали целям советского марксиз-
ма»32. Таким образом, П. Браидо продолжил
традицию раннего итальянского макаренкове-
дения либеральной направленности. Однако
такой идеологический подход повлёк за со-
бой негативное отношение к историко-герме-
невтическим вопросам изучения наследия
А.С. Макаренко. Исследователь не отметил
особого значения его идей и воспитательной
практики для итальянской педагогики.

3. Сторонники êîëëåêòèâèñòñêîãî �àïðàâ-
ëå�èÿ (У. Бартоломеи, Ч. Грациани, 
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29 Negri G. Makarenko ingegnere delle anime umane //
Orientamenti pedagogici. 1954, 2. Pp. 148–161.
30 Там же, с. 152.
31 Braido P.A.S. Makarenko. Brescia: La scuola, 1970. P. 71.
32 Там же, p. 102.

33 Меттини Э. Аксиологические ориентиры воспита-
тельной системы А.С. Макаренко: Автореф.
дисс…канд. пед. наук. — М., 2020. — С. 22.
34 Там же.
35 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko
Materialien I / Red.: G.Hillig, S.Weitz. Marburg,
1969. В.1. S. 101.
36 Cavallini G. Makarenko: il collettivo: saggio critico.
Bologna: Centro didattico editoriale, 1971. 268 pp.
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диссертации «Коллектив Макаренко»
(1960–1961) трактовал опыт колонии
им. М. Горького как «период первоначаль-
ного накопления теоретического и практичес-
кого капитала, который в полном объёме бу-
дет в дальнейшем использован в коммуне
им. Ф.Э. Дзержинского». 

Учёный, определяя развитие личности в систе-
ме А.С. Макаренко как «диалектическую кате-
горию, которая позволяет разрешать конфлик-
ты между коллективом и личностью», отмечал,
что «в воспитательной системе А.С. Макарен-
ко труд предполагает развитие личности, заня-
той своим делом, где благополучие превраща-
ется в диалектическую категорию»37. По его
убеждению, «педагогическая система А.С. Ма-
каренко направлена на то, чтобы избавиться
от трёх главных пороков педагогической науки:
«гипертрофии сердца», «этического фетишиз-
ма» и «удалённого средства». Это означало,
что Антон Семёнович предлагал совершенно
новый подход, который должен освободить пе-
дагогику и от свободного воспитания, и от не-
достатков современного ему трудового воспи-
тания»38.

×. Ãðàöèà�è в статье «О вопросе перевоспи-
тания в опыте А.С. Макаренко» (1961)39

воспринимал коллектив как явление, открытое
в его спонтанности, динамике, отношении
к индивидуумам и воспитывающей организо-
ванности. Исследователь, вслед за другими
итальянскими учёными, подчёркивая ориги-
нальный практический опыт А.С. Макаренко,
приходил к выводу, что он не полностью рас-
крыл значение коллектива для семейного вос-
питания и перевоспитания. В данной связи,
учёный критиковал А.С. Макаренко «за пре-
небрежение психологией и его самоотвержен-
ный советский патриотизм»40. 

В статье Á. Ôàññè�î «Коллектив А.С. Ма-
каренко» (1959), носящей системный харак-
тер, представлен убедительный образ коллек-

тива коммунаров с его главными при-
оритетами, раскрыт воспитывающий по-
тенциал различных видов игр и клубных
занятий. В статье «Культура, труд
и вопрос политехнического обучения
в трудах А.С. Макаренко» (1961) учё-
ная утверждала, что труд — работа
у А.С. Макаренко служила способом
интеграции личности беспризорников
в советское общество. Отметим, что
при этом Б. Фассино совершенно бездо-
казательно представляла А.С. Макарен-
ко как «типичного представителя совет-
ского общества и подлинного последова-
теля учения К. Маркса»41. 

Несмотря на то, что большинство выра-
зителей коллективистского направления
подчёркивали высокие личные качества
и достоинства личности А.С. Макарен-
ко, ряд из них проявляли идеологичес-
кое отрицательное отношение к главным
составляющим основам его воспитатель-
ной системы «из-за приверженности пе-
дагога к коммунистическим идеям». 

Так, например, �. Îðëà��î в статье
«Воспитательный опыт и идеальные
ориентиры А.С. Макаренко» (1958)
осуществила плодотворный анализ кол-
лектива и его функций, однако акценти-
ровала внимание на «негуманном отно-
шении А.С. Макаренко к детям, их
подчинении интересам коллектива».

Ещё более радикальную позицию зани-
мал �æ. Êàòàëüôà�î, который в ста-
тье «Коллективизм и персонализм»
(1961) трактовал макаренковский кол-
лектив как «негативное явление, по-
скольку личность из-за отсутствия че-
ловеческих отношений в коллективе ча-
ще всего становится его жертвой».
Вместе с тем исследователь положи-
тельно относился к отдельным сторо-
нам воспитательной системы А.С. Ма-
каренко (использование труда, дисцип-
лина, ответственность)42. 

37 Cavallini G. Makarenko: il collettivo: saggio critico. Bologna:
Centro didattico editoriale, 1971. P. 71.
38 Там же, p. 72.
39 Bellerate B. Makarenko in Italien // Makarenko Materialien I /
Red.: G. Hillig, S.Weitz. Marburg, 1969. В. 1. S. 102.
40 Там же, s. 103.

41 Там же, s. 104.
42 Там же, s. 101.



Рефлексия воспитательной системы
А.С. Макаренко получила своё наиболее
целостное отражение в трудах Президента
Международной макаренковской ассоциа-
ции, профессора Римского университета
«Ла Сапиенца» Н. Сичилиани Де Кумис.
Им опубликован цикл оригинальных
и глубоких исследований: «Дети Мака-
ренко» (2002), «Педагогическая поэма»
(критическое издание, 2009), «Дети па-
пуаса: культура, культуры, межкуль-
турные отношения от Лабриола
до Макаренко» (2011), «Яйцо Гумбольд-
та». «Письмо студентам последнего
занятия о Лабриола, Макаренко, Грам-
ши, Юнус» (2014), «Наука в плоти
и крови. Макаренко в тюрьме “Кариди”
и другие истории обыкновенной инклю-
зии» (2017).

В настоящее время труды Н. Сичилиани
Де Кумис посвящаются теме «Дидакти-
ческий Макаренко» (само название при-
надлежит Н. Сичилиани Де Кумис).
Под этим названием подразумевается ис-
пользование идей А.С. Макаренко в про-
странстве Университета «Ла Сапиенца»,
в котором Никола Сичилиани Де Кумис
многие годы являлся заведующим кафед-
рой общей педагогики. 

Его труды, базирующиеся на результатах
более чем двадцатилетней плодотворной
исследовательской деятельности в области
макаренковедения, представляют значи-
тельный и актуальный научный интерес.
В своей подвижнической миссии учёный
плодотворно использует теоретические
и мировоззренческие установки различных
исследователей с тем, чтобы сопоставлять
их с ведущими педагогическими идеями
А.С. Макаренко.

Н. Сичилиани Де Кумис напряжённо
размышляет над тем, каким образом
творческое наследие и воспитательная си-
стема А.С. Макаренко воспринимаются
и «воспроизводятся» в современной пе-
дагогической Италии. Особенный мето-
дологический подход учёного к изучению

4. Представители è��èâè�óàëü�î-ãó�à�èñ-
òè÷åñêîãî �àïðàâëå�èÿ (Дж. М. Бертин,
Л. Борги) рассматривали свободу личности
в трактовке А.С. Макаренко в той мере,
в какой они были готовы воспринимать вос-
питателя в качестве наставника детей. Учё-
ные подчёркивали роль личности в процессе
самовоспитания и одновременно концентри-
ровали внимание на проблеме этической от-
ветственности личности за свои поступки.
Акцентировалась значимость стремления вос-
питанника как личности и субъекта воспита-
тельного процесса к приобретению жизнен-
ного опыта при минимальном участии воспи-
тателя, что способствовало его самоопределе-
нию и саморазвитию43. 

Соответственно, исследователи, придержи-
вающиеся индивидуально-гуманистического
направления, не могли признать свободу
личности в воспитательной системе
А.С. Макаренко, учитывая, что они соотно-
сили её с общей советской воспитательной
системой, в которой они видели «только
тотальный контроль государства и общества
за поведением личности, что могло привес-
ти к жёстким наказаниям при осуществле-
нии личностью собственного выбора в том
или ином вопросе»44.

Так, видный выразитель идей данного на-
правления Ë. Áîðãè в работе «Итальян-
ская педагогическая теория и её отноше-
ния к главным современным педагогическим
течениям» (1953) подчёркивал, что в «вос-
питательной системе А.С. Макаренко суще-
ствует противопоставление коллектива и лич-
ности, где личность подавляется коллекти-
вом»45. Такие его оценивающие выводы бы-
ли результатом общеисторических и социаль-
но-политических установок в современной
ему Италии. 

Ì.Â. Áîãóñëàâñêèé, Ý. Ìåòòèíè.  Òâîð÷åñêîå âîñïðèÿòèå ïåäàãîãàìè Èòàëèè

âîñïèòàòåëüíîé ñèñòåìû À.Ñ. Ìàêàðåíêî 
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44 Там же.
45 Borghi L. Il pensiero pedagogico italiano nei sui rapporti colle
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трудов А.С. Макаренко можно обозначить
термином «исторически-дискурсивный»,
под которым подразумевается следующее:
исторический анализ творческого наследия
А.С. Макаренко; философское и филологичес-
кое исследование наиболее значимых произве-
дений А.С. Макаренко; применение идей
и мировоззренческих установок А.С. Мака-
ренко в сферах, которые на первый взгляд
очень далеки от педагогики и воспитания, по-
нятых в классическом их смысле46.

Представленные выше подходы служат
Н. Сичилиани Де Кумис одновременно ïî�-
õî�î� �ëÿ èçó÷å�èÿ À.Ñ. Ìàêàðå�êî êàê
ãåðîÿ è ïèñàòåëÿ «Ïå�àãîãè÷åñêîé ïîý�û»
è ïðàêòè÷åñêè ïðè�å�ÿþòñÿ â âîñïèòà-
òåëü�îé ðàáîòå â èòàëüÿ�ñêèõ òþðü�àõ
ñ çàêëþ÷¸��û�è, â áîëüøè�ñòâå ñâî¸�
ïðèãîâîð¸��ûõ ïîæèç�å��î. 

Применение учёным идей А.С. Макаренко
в процессе перевоспитания заключённых
во время воспитательной деятельности в тюрь-
мах областей Калабрия и Рима, было направ-
лено на достижение двух целей: с одной сто-
роны, изменение отношений заключённых
к самим себе; с другой — очеловечивание от-
ношений между свободными людьми и теми,
кто находятся в тюрьмах.

В практической деятельности учёный вместе
с заключённым в тюрьмах Италии изучал
текст «Педагогической поэмы», что является
продолжением его профессорской и исследова-
тельской деятельности по изучению «Педаго-
гической поэмы». Н. Сичилиани Де Кумис
считает, что «Педагогической поэмой»
А.С. Макаренко завершается «первоначальное
накопление педагогики нового времени как
противовес стратификациям исторически-куль-
турных, этических и идеологических форма-

ций, т.е. «Поэма» выступает в качестве
противовеса всей предшествующей пе-
дагогики»47. 

Результаты многолетней деятельности
по работе с заключёнными на основе
воспитательной системы А.С. Макарен-
ко профессор Н. Сичилиани Де Кумис
представил в обобщающей монографии
«Una scienza in carne e ossa» («Наука
в плоти и крови. Макаренко в тюрь-
ме «Кариди» и другие истории обык-
новенной инклюзии») (2017). В книге
приводятся конкретные примеры при-
менения им наследия А.С. Макаренко
(и идей других учёных, исследующих
его воспитательную систему) в этом
благородном служении. Проанализиро-
вав диалектический и диалогический
характер таких понятий как «коллек-
тив», «личность», «личная свобода»
Н. Сичилиани Де Кумис исследовал
отношения «заключённого» со «свобод-
ным миром». Перевоспитательная дея-
тельность Н. Сичилиани Де Кумис
в тюрьмах использовала воспитатель-
ные идеи и приёмы А.С. Макаренко
для встречи таких разных миров, как
мир заключённых и мир предполагае-
мых свободных людей с их общечело-
веческими ценностями, тем самым под-
твердив продуктивность воспитательной
системы А.С. Макаренко. В таком ди-
алоге с А.С. Макаренко заключённые
поднимали не только вопрос о своём
перевоспитании, но и о перевоспитании
всего общества. Применение в тюрьмах
в Катандзаро и Риме воспитательных
идей, приёмов, средств и методов
А.С. Макаренко доказали их практиче-
скую эффективность. ÍÎ

46 Siciliani De Cumis N. I bambini di Makarenko. Il Poema peda-
gogico come romanzo per l’infanzia. Pisa: ETES, 2002. 311 pp. 47 Там же.
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«ЗДОРОВЫЙ СВЕТ» ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ
(СВЕТОДИОДНАЯ АППАРАТУРА С РАССЕЯНИЕМ, ПРИБЛИЖЕННЫМ К СОЛНЕЧНОМУ)

Устаревшие светильники сосредоточенного типа в шко-
лах, театрах, дома угнетающе действуют на психику и пос-
тепенно убивают зрение ребёнка! Это уже доказано. Но как 
решить эту проблему? Обеспечить интенсивное освещение 
помещений любого метража, приближая рассеяние потока 
к естественному солнечному поможет «Здоровый свет». 

Светодиодная аппаратура «здоровый свет» использует 
принцип отражения лучей ламп от потолка. Этот эффект позволяет максимально приблизиться к сол-
нечному — до 5000 Лк — без травмирующих воздействий на зрение ребёнка! 

В наших светильниках оптимизированы спектральные характеристики, что немаловажно для предуп-
реждения детских депрессий, увы, обычных в современных школах. Впрочем, и дома, особенно при рабо-
те с компьютерами, необходим именно здоровый свет!

Мы предлагаем его вам широкую линейку потолочных и настенных светиль-
ников — модульных, подвесных, консольных — с оптимальными характеристи-
ками, испытанными уже в целом ряде образовательных учреждений России и 
Беларуси. 

Светильники легко устанавливаются, гибко регулируются — и работают 
надёжно! Наши лампы применимы даже там, где наличие техкоммуникаций на 
потолке препятствуют светоотражению. Варианты декоративных вставок и цвет 
корпусов дифференцированы и оговаривается при заказе.

Подвесные светильники «СВЕТ ЗДОРОВЬЯ» 
для освещения учебных кабинетов

СЕРИЯ PH2-40×40-28 СЕРИЯ PH2-60×60-50 СЕРИЯ POF22-0,7-SO 

КАРЕ 410×410 мм КАРЕ 580×580 мм Umbrella 550×700×150 

Артикул PH2-40×40-28-35×35-
33,6-3-4К-W-H-0-2Тн-P 

PH2-60×60-50-58×58-
50,4-3-4К-W-H-02Тн-P 

POF22-0,7-SO-550×700× 
150-25, 2-3-4К-BH-0-ЦТ-0 

Мощность, Вт 33,6 50,4 25,2 

Световой поток, Лм 5350 8500 4000

Диапазон цветовой 
температуры, К 4000 4000 3500, 4000 

Розничная цена, с НДС, руб. 5 600 6 500 12 890 

Масса, кг 1,8 2 4,7

Габаритные размеры Ш×Д×В мм 410×410×33 580×580×33 550×700×150 

Цвет корпуса белый матовый белый матовый чёрный матовый бар×ат 

Гарантийный срок 5 лет.

ПОСТАВЩИК: ООО НИИ ШКОЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел: 8 (495) 345-52-00, 8 (495) 345-59-00, 8 (495) 347-29-00
E-mail: narob@yandex.ru, no.podpiska@yandex.ru podpiska@narodnoe.org
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Çà÷å� ñëå�óåò èñïîë�ÿòü ðîëü ó÷èòåëÿ ñâîèõ òîâàðèùåé. Î÷åâè��ûå îøèáêè
â îðãà�èçàöèè îáó÷å�èÿ î�è� �à î�è�. ×òî ç�à÷èò áûòü ãîòîâû� ê îáó÷å�èþ,
êàêè�è ó�å�èÿ�è �óæ�î âëà�åòü îáó÷àþùå�ó. Ó÷èòü î��îãî è ó÷èòü ãðóïïó —
ñóùåñòâå��î îòëè÷àþùèåñÿ ñèòóàöèè. Òåõ�îëîãèÿ âçàè�î�åéñòâèÿ ïðè îáó÷å�èè
î�è� �à î�è�. Òðåáîâà�èÿ ê èçëîæå�èþ ó÷åá�îãî ñî�åðæà�èÿ. Ïà�ÿòêà
îáó÷àþùå�ó. Îðãà�èçàöèÿ �åÿòåëü�îñòè ñà�îîáó÷àþùåé ãðóïïû. Êîã�à �îæ�î
ñà�îñòîÿòåëü�î ãîòîâèòüñÿ ê ïîñëå�óþùå�ó îáó÷å�èþ. Õàðàêòåðèñòèêà è ïðè�åð
ñïåöèôè÷åñêîãî �è�àêòè÷åñêîãî �àòåðèàëà.

� коллективное обучение � обучение один на один � готовность к обучению
� педагогическое сопровождение � технологии коллективного обучения
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ÎÁÓ×ÅÍÈß

Äостаточно распространены случаи,
когда одни ученики привлекаются
для обучения других. Наряду с обу-

чением новому один на один (пони-
маемом в узком смысле как взаимо-
действие знающего с незнающим) 

существует ещё несколько видов учебно-
го взаимодействия учащихся в парах:
совместное уяснение нового материала
(оба его не знают), отработка изученного



пишет: «Спрашивать — это значит, об-
ращаться за советом по поводу неизвест-
ной вещи к учителю, к товарищу или
к книге… Усваивать — это значит, уз-
нанное и понятое запоминать и для боль-
шей верности заносить в тетрадь (так
как немногие отличаются столь счастли-
выми способностями, чтобы иметь воз-
можности во всём полагаться на память).
Обучать — это значит, всё усвоенное
в свою очередь пересказывать товарищам
или всякому желающему слушать. Два
первых приёма известны школам, третий
ещё недостаточно; однако ввести его бы-
ло бы весьма полезно. Ведь чрезвычайно
правильно известное положение: «Кто
учит других, учится сам» — не только
потому, что повторяя, он укрепляет в се-
бе свои знания, но также и потому, что
получает возможность глубже прони-
кать в вещи»1.

Эту линию Я.А. Коменского подхватил
В.К. Дьяченко, сформулировав принцип
завершённости обучения: обучение завер-
шается, когда обучаемые могут не только
воспроизводить полученные знания
и опыт, но и обучать других, не допуская
при этом искажений и пробелов2.

Нобелевский лауреат по теоретической
физике Ричард Фейнман рекомендовал:
хочешь нечто понять — объясни, растол-
куй это тому, кто не имеет такой базы,
как у тебя. Используй доступный язык.
Простота — это ключ к пониманию.
Будучи превосходным учителем и автором
лучших лекций по физике, Фейнман мог
говорить об очень сложных вещах про-
стым языком3.

Кроме того, ситуация обучения товарищей
является важнейшим элементом примене-
ния учащимся освоенных им знаний,

ранее, проверка выполненных заданий или
приобретённых знаний, умений. Каждая
из этих дидактических целей может быть ре-
ализована с использованием отличающихся
техник взаимодействия и мыслительных при-
ёмов. Одним из самых сложных видов явля-
ется «обучение новому».

Выполнение учеником роли обучающего сво-
их товарищей важно по нескольким причи-
нам. Во-первых, в последнее время катастро-
фически уменьшается объём непосредствен-
ного взаимодействия между детьми глаза
в глаза — взаимодействия качественного,
содержательного, с полным напряжением
сил, являющегося фундаментом подлинно че-
ловеческого существования и средством его
освоения. Во-вторых, положение ещё более
усугубляется тем, что вырванная из целостно-
сти речевой деятельности и выпяченная в ко-
рыстных интересах отдельных деятелей чита-
тельская грамотность заслоняет не менее,
а даже более значимые «говорительскую»
и «писательскую» компетентности. В-третьих,
обучение другого — уникальный воспита-
тельный ресурс. Уважение, учёт интересов
других постепенно становится условием
и нормой успешной деятельности каждого,
формирования ответственного отношения
к делу. В свою очередь ответственные дейст-
вия по отношению к другим возвращаются
к человеку основой его собственных успехов.
В-четвёртых, если ученик прочно знает нечто
и может безошибочно отвечать на вопросы,
разбираться в нюансах, правильно выполнять
практические действия, то это, несомненно,
свидетельствует о хорошем образовательном
результате. Однако это не показатель дости-
жения наивысшего уровня образовательного
результата. Можно самому знать, но
не уметь донести до другого. Глубока и не-
случайна античная философская мудрость,
развитая Яном Амосом Коменским в «Вели-
кой дидактике». Глава XVIII «Основы проч-
ности обучения и учения», пункт 44 «Как
можно больше спрашивать, спрошенное —
усваивать, тому, что усвоил, обучать дру-
гих — эти три правила дают возможность
ученику побеждать учителя». Великий дидакт

Â.Á. Ëåáåäèíöåâ.  Îáó÷åíèå îäèí íà îäèí: ñòàíîâëåíèå ó÷åáíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè
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1 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения:
в 2 т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1982. — С. 362–363.
2 Дьяченко В.К. Новая дидактика. — М.: Народное
образование, 2001. — С. 424.
3 Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские
лекции по физике.
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воспроизведения, встраивания их в свою дея-
тельность, а к этой проблемной для дидактики
области почему-то относят только лишь реше-
ние практических задач и выполнение практи-
ческих действий.

И ещё один, наверное, не последний аргумент
важности обучающей функции. Обучение дру-
гого — неординарный способ запоминания:
«…талантливейший Иоахим Форций свиде-
тельствует о себе, что всё то, что он только
слышал или читал, ускользало у него из памя-
ти даже в течение месяца, а чему он учит
других, то он может перечислить, как свои
пять пальцев, и думает, что это может отнять
у него только смерть»4.

Î÷åâèäíûå îøèáêè â îðãàíèçàöèè 
îáó÷åíèÿ îäèí íà îäèí

В педагогическом движении «Коллективный
способ обучения» созданы разные технологии
учебного взаимодействия участников5 (прежде
всего усилиями М.А. Мкртчяна, чьи находки
стали основой для их модификации разными
авторами как в лучшую, так и, к сожалению,
в худшую сторону, а также для разработки но-
вых технологий). Технология взаимопередачи
тем («теоретического» материала) — одна
из главных технологий коллективных учебных
занятий. Наряду с «технологией А.Г. Ривина»,
получившей такое название в честь Александра
Григорьевича, она в практическом применении
сложнее других технологий, предназначенных
для освоения шаблонов: взаимообмена задания-
ми, взаимотренажа, взаимопроверки индивиду-
альных заданий. Но именно вторая группа тех-
нологий, к сожалению, по большей части ис-
пользуется на практике. Педагоги, которые пы-
таются использовать взаимопередачу тем, не-
глубоко разобравшись в её нюансах, быстро
от неё отказываются. И это неслучайно.

Что обычно делают такие организаторы обуче-
ния? Между учениками распределяют отлича-
ющиеся темы, дают время для самостоятельно-
го их изучения, затем учеников, занимавшихся

одинаковой темой, объединяют в группу
в целях усовершенствования полученных
знаний, а далее поручают научить дру-
гих учеников (чаще всего даже не один
на один, а сразу нескольких товари-
щей — группу). Поручают научить
других… не учитывая степень готовности
к этому! Один ученик может сам осво-
ить материал, а затем передать; дру-
гой — может освоить, но не может пе-
редать; третий — не может даже осво-
ить его на достаточном уровне, не то
чтобы обучить товарища. Ошибочность
педагогической установки, что все
в классе одномоментно могут обучать
друг друга, несмотря на её очевидность,
мы объясняем фронтальной организаци-
ей классно-урочной и лекционно-семи-
нарской систем и соответствующим
«фронтальным» педагогическим мышле-
нием — если предлагается нечто изу-
чить индивидуально, то каждый в клас-
се изучает в одиночку (даже если
не умеет это делать и тратит время впу-
стую); если используются дистанцион-
ные технологии, то все к ним приобща-
ются; если взаимообучение, то опять же
все привлекаются. Казалось бы явно,
что во всех этих вопросах требуется ин-
дивидуальный подход. Но на практике
противоположная ситуация: в «учителя»
выпускаются недоученные ученики.

Одно дело — эпизодически и только
избранных учеников привлекать
для обучения своих товарищей, совер-
шенно другое — чтобы каждый член
учебного коллектива систематически
выступал в роли обучающего. Во втором
в этом случае обостряется проблематика
подготовки к обучению другого — она
не сводится к просьбе нечто объяснить.
О какой подготовке идёт речь?

Во-первых, предметно-содержательная
готовность к обучению — новому мате-
риалу может учить только тот, кто хо-
рошо знает этот предметный материал.
(Ну, если простой принцип, что нельзя
предлагать неподготовленному ученику
обучать своего товарища, не осознаётся,

4 Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т.
Т. 1. — М.: Педагогика, 1982. — С. 363.
5 Мкртчян М.А. Становление коллективного способа обуче-
ния. — Красноярск, 2010. — 228 с.



Когда можно предлагать самостоятельно
(в одиночку7) изучать тему для её после-
дующей передачи? Опыт привёл нас
к твёрдому убеждению, что на началь-
ном этапе учитель один на один обуча-
ет ученика новому материалу (чтобы
тот получил опыт активного учения у дру-
гого), а затем присматривает, как этот
ученик в роли учителя воспроизводит по-
лученные знания товарищу, повторяя дей-
ствия, совершаемые учителем. Это не ра-
зовая акция, а продолжительный период,
в ходе которого многократно повторяются
ситуации, когда ученик учится у кого-ли-
бо, а затем полученное передаёт далее.
Кстати, в ходе него и сам учитель осваи-
вает умения учить один на один. Само-
стоятельное же изучение темы для после-
дующей передачи другому — это завер-
шающая стадия в становлении учебной
самостоятельности.

Ó÷èòü îäíîãî èëè ãðóïïó?

Учить и научить — не одно и то же.

Когда учитель работает с группой фрон-
тально, то действует словно с одним
(обобщённым) учеником, в голове у кото-
рого есть полнота содержательных эле-
ментов и логических связей между ними,
необходимых для усвоения нового. Но это
не так, в группе различающиеся ученики,
и не каждый из них обладает полнотой
знаний. Если от группы (за счёт усилий
разных учеников) получаешь правильные
ответы на все вопросы, то складывается
ложное представление, что каждый овла-
дел требуемым объёмом и глубиной зна-
ний. Научить каждого в составе группы
объективно не получается.

В опыте Белл-Ланкастерской системы то-
варищей обучали только избранные учени-
ки-мониторы (поэтому её условно можно
назвать системой взаимообучения), да и

то более сложные вообще отсутствуют в по-
ле педагогических представлений.)

Во-вторых, «технологическая» готовность —
умения коллективного труда. Среди разных
видов учебной деятельности учащихся в па-
рах одним из самых сложных, повторимся,
является «обучение новому материалу». Зна-
чит, ученику прежде следует хорошо овла-
деть «простыми» техниками парного взаимо-
действия.

В-третьих, собственно «педагогическая»
готовность:
� опыт активного учения у другого (один
на один);
� опыт воспроизводства полученных от него
знаний;
� владение коммуникативными умениями,
необходимыми для передачи предметных
знаний. 

Коллективное обучение, чтобы быть эффек-
тивным, требует от ученика прежде всего
умений излагать свои мысли точно, компакт-
но, без искажения; слушать, вникать в суть
сказанного; задать нужный вопрос; с пони-
маем читать и изучать тексты; выражать
свои мысли письменно. Эти умения посте-
пенно формируются посредством использова-
ния разных технологий и приёмов коллектив-
ного обучения. Если в технологии Ривина
(технологии поабзацной проработки изучения
текста в парах сменного состава) с помощью
партнёра формируется умение совместно чи-
тать и извлекать информацию из письменно-
го источника, придавать свои смыслы, то
при обучении один на один — умение изла-
гать (выражать мысли в устной форме)
и воспринимать на слух. Умения самостоя-
тельно воспринимать и понимать учебные
тексты: выделять предмет речи, главные
и второстепенные компоненты, их связи
и отношения, сравнивать, сопоставлять, обоб-
щать, анализировать и т.п. — вначале тоже
формируются в партнёрстве с товарищами6.
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7 Фраза «учебные действия в одиночку» более точно
передаёт смысл, чем многозначные термины «самостоя-
тельная» и «индивидуальная работа».

6 Запятая О.В. Умения коммуникации: формирование
и диагностика в учебном процессе. — Красноярск: 
ККИПК, 2011. — 123 с.
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то очень простым вещам8. Учитель (а затем
и монитор) излагал нечто группе с опорой
на наглядные таблицы. Поскольку понимали
не все, то монитором по пройденной теме ста-
новился не каждый.

Таким образом, конечно же, в целях упроще-
ния и экономии времени учить группу — сра-
зу нескольких — можно, но нельзя каждого
из них подвести к полному уяснению предмет-
ного материала. А значит, тщетно затем тре-
бовать, чтобы каждый научил другого. 

� Если не ставим задачи, чтобы каждый
достиг гарантированного результата, то
можно учить в составе группы. Но если хо-
тим, чтобы каждый достиг гарантирован-
ного предметного результата, полного пони-
мания, то следует учить один на один.

� Если хотим научить с целью последующе-
го обучения (чтобы в дальнейшем смог га-
рантированно научить другого), то следует
учить один на один.

Îáùàÿ ñõåìà âçàèìîäåéñòâèÿ 
ïðè îáó÷åíèè îäèí íà îäèí

Сначала обучающий нацеливает партнёра: на-
зывает тему, актуализирует перечень последу-
ющих действий ученика с этим содержанием
(предстоит объяснить его новому напарнику,
делая записи в его тетради), выясняет, что
обучаемый знает по теме, перечисляет знания
и умения, которые будут освоены.

Обучающий излагает материал небольшими
фрагментами. Использует наглядный материал,
который «доступен глазу» с небольшого рас-
стояния. Во время объяснения фиксирует ос-
новные моменты, понятия, схемы и т.п. в тет-
ради обучаемого. Тем самым обучаемый полу-
чает образцы записей.

После каждого фрагмента осуществляет про-
верку его понимания: указывая по очереди
на разные элементы записей в тетради, спра-
шивает «О чём это? Что это?», просит отве-

тить на заранее подготовленные вопросы
и выполнить определённые задания,
а при объяснении способа решения за-
дач — повторить это объяснение, ре-
шить с комментированием аналогичную
задачу.

Позиция обучаемого не должна быть
созерцательной. Ему следует после каж-
дого изложенного фрагмента задать во-
просы (даже если ему кажется, что всё
понятно), которые позволили бы ему
понять неясное. Он может приводить
свои примеры. Обучающий должен по-
буждать к такой активной позиции.

Завершающая часть обучения один
на один — актуализация действий обу-
чающего и обучаемого, их последова-
тельности и оснований. Чтобы обучение
в дальнейшем было качественным, важ-
но обучающему передать другому свою
позицию — обратить внимание на раз-
ные моменты процедуры обучения, дать
необходимые рекомендации.

Требования к изложению учебного со-
держания9:
� сказать не много, а самое существен-
ное;
� главное выделить интонацией;
� aкцентировать внимание на опорных
понятиях;
� излагаемое схематизировать, фиксиро-
вать знаковыми средствами;
� при смене объекта понимания фикси-
ровать излагаемое на новой схеме (даже
если визуально используется тот же гра-
фический элемент);
� приводить примеры.

Таким образом, опыт активного учения
у другого — это первый компонент
умения научить своего товарища.

8 Захаров К.П. Метод сочетательного диалога А.Г. Ривина как
основа коллективного взаимного обучения: дисс. … кандидата пе-
дагогических наук. — СПб., 2008. — 235 с.

9 Минова М.В. Несколько рекомендаций по организа-
ции эффективного группового обсуждения // Органи-
зационно-деятельностные игры в образовании: сб. ста-
тей. — Красноярск, 2001. — С. 65–60; Формирова-
ние понимающих способностей школьников на учебных
занятиях: методическое пособие / М.В. Минова
и др. — Красноярск, 2008. — С. 21–23.



жание на основе конспекта, составленного
в его тетради обучающим). На следую-
щем шаге он обучает (в паре!) этой теме
другого ученика.

Новоиспечённый обучающий действует
точно так же, как и педагог, который его
до этого обучал. Он восстанавливает сво-
ему напарнику по частям (по своему пла-
ну, опорным картинкам, схемам) содержа-
ние своей темы, записывает заголовок
этой части (и/или опорные картинки,
схемы) в тетради обучаемого, после каж-
дой части проверяет уровень понимания
и задаёт вопросы (или предлагает решить
задачи), задаёт вопросы ко всей теме.
В тетради у напарника появляется по-
дробнейший план темы (или другие опо-
ры). После этого партнёры меняются ро-
лями (в случае если второй ученик знает
тему, которой может обучить первого).

Важная задача педагога — наблюдать
за тем, как один ученик учит другого, на-
правляя их педагогические действия в нуж-
ную сторону. Педагогу тоже приходится
совершенствовать себя. Он делает для себя
важные открытия в вопросах: «Умею ли я
учить “на пять”?», «Чем отличается “си-
туация учить одного” от ситуации “учить
группу”?», «Что по теме излагать нужно,
а что следует упустить?», «Что просить
ученика делать в ходе слушания?», «Что
писать в тетради ученика?»

Главный результат многократных и ус-
пешных ситуаций взаимодействия «педа-
гог — ученик», «обучающий — обучае-
мый»: педагог научается учить один
на один, обучая на «пять»; ученик полу-
чает опыт учиться у другого на «пять»,
осваивает образец обучения другого, де-
монстрирует этот образец товарищу.

Ïàìÿòêà îáó÷àþùåìó

� Один в паре выполняет роль «учите-
ля», второй — роль «ученика». Карточка
с темой лежит сбоку от учителя,
а не между учителем и учеником!

Его можно получить только в ходе обучения
один на один, т.к. в составе группы невоз-
можно проявить полную активность в соот-
ветствии с собственными особенностями.
Второй компонент — актуализация дей-
ствий обучающего.

Далее раскроем особенности обучения «тео-
ретическому», знаниевому материалу, состоя-
щему из нескольких фрагментов, в целях
последующей её передачи другому. Для обу-
чения предметным умениям служат другие
технологии.

Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè 
â ó÷åáíîé ãðóïïå

Если имеем дело с коллективом учащихся,
то учить один на один каждого возможно
становится лишь тогда, когда каждый из них
систематически (и вовсе необязательно, что
каждый одновременно) станет выполнять
роль обучающего. Это невозможно сделать,
если все занимаются одной темой. Наоборот,
необходимо разделение тем между разными
участниками, и каждый из них в своё время
(согласно очерёдности) сможет научить кого-
то, а тот в дальнейшем, обучившись, пере-
даст знания следующему и т.д. В результате
первичное изучение тем осуществляется
за счёт работы учащихся в парах сменного
состава.

Ученику необходимо какую-либо тему полу-
чить от педагога, а остальные — от других
учеников. Педагог каждого из учеников обу-
чает своей (новой) теме. Он работает с каж-
дым учеником один на один: обучает так,
как этому ученику придётся далее обу-
чать другого. У обучаемого в тетради оста-
ются необходимые опоры для обучения това-
рища (план темы, опорные картинки, ответы
на вопросы, решения задач). Педагог также
готовит ученика к роли учителя, давая необ-
ходимые установки и рекомендации.

После чего обучаемый готовится самостоя-
тельно к передаче темы (читает учебный
текст — прил. 1, восстанавливает его содер-
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1. Учитель записывает в тетради ученика тему.

2. Учитель по частям объясняет ученику изу-
чаемый материал, записывая в тетради ученика
конспект.

3. Объяснив фрагмент, учитель задаёт вопро-
сы, заранее подготовленные к этой части. Ес-
ли по ответам чувствует, что ученик понимает,
то переходит к объяснению другого фрагмента.

4. После того, как все части темы изложены,
учитель задаёт вопросы (или другие задания),
заранее подготовленные ко всей теме, чтобы
выяснить, насколько ученик усвоил материал. 

5. Учитель по итогам выполнения заданий де-
лает вывод о том, усвоил ли ученик материал
или у него есть трудности.

6. Учитель консультирует ученика, как подго-
товиться к передаче этой темы: самостоятельно
составить пересказ темы (ориентируясь на кон-
спект и читая текст карточки), возвратиться
к вопросам по каждой части и по всей теме.

� После подготовки бывший «ученик», а те-
перь «учитель» (!) обучает другого ученика
изученной теме.

Êîãäà ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî ãîòîâèòüñÿ
ê ïîñëåäóþùåìó îáó÷åíèþ?

После того, как ученик приобретёт достаточ-
ный опыт обучения другого, можно переходить
к следующему этапу, когда ему предстоит ка-
кие-то темы изучать в одиночку, а часть тем
получить от педагога и товарищей. Темы, ко-
торые он освоил один, будет передать своим
товарищам.

Проработав учебный текст (прил. 1), ученик
в итоге получает подробный план темы
(и/или опорные картинки, схемы) и ответы
на вопросы (решения задач). После чего уче-
ник проверяется у учителя. В обязательном
порядке! Учитель проверяет не только уровень
освоения темы, но и готовит ученика к роли
учителя, консультирует, на что и как обра-
тить внимание. Если материал усвоен хорошо,
ученику предстоит обучить данной теме како-
го-либо товарища, а потом и принять (прове-

рить) этот материал у того, кто тоже
сам его изучит.

Поскольку от учителя требуется прове-
рить, как каждый ученик самостоятель-
но изучил свою тему, то следует выде-
лять для этого и планировать отдельное
время (в классно-урочной системе, как
правило, за пределами уроков, а в сис-
теме коллективного обучения по индиви-
дуальным программам — непосредст-
венно в ходе занятий10).

Âíóòðåííèå è âíåøíèå ñðåäñòâà, 
èëè ×òî ïîìîãàåò íàó÷èòüñÿ ó÷èòü?

Научиться для себя и научиться, чтобы
смочь научить другого, — не одно и
то же. Кроме знания предметного мате-
риала, важны внутренние средства, поз-
воляющие ученику осваивать содержание
образования, культуру, осуществлять
педагогические действия, характерные
для взаимодействия один на один. Чем
меньше у него внутренних средств,
тем больше требуется внешних опор,
направляющих действия по освоению
данного содержания образования.
И наоборот, чем больше внутренних
средств, тем меньше требуется
внешних опор. Наращивание внутренних
средств — долговременная задача.

Как правило, редко какие школьники
на достаточном уровне обладают внут-
ренними средствами для качественной
передачи темы. Заместителями недоста-
ющих внутренних средств являются спе-
циальным образом подготовленные учеб-
ные материалы. Для осмысленного
и верного изложения нового материала
следует оснастить ученика, выступаю-
щего в дальнейшем в роли учителя,
специальным инструментом — опорами
для памяти и мышления. Хотя уяснённое

10 Конев В.Ю., Лебединцев В.Б. Организация обуче-
ния старшеклассников по индивидуальным образова-
тельным программам // Школьные технологии. —
2020. — № 6. — С. 69–79.



ной информации, фраз типа: «ты уже
знаешь», «когда-то проходили», «вспом-
ни, что...». Изобилие дополнительной ин-
формации в учебниках не случайно —
раз возьмут не всё, значит, надо предло-
жить много. В нашем случае подход дол-
жен быть иной: надо предложить главное,
и оно должно быть освоено.

� Èëëþñòðàòèâ�ûé, îïîð�ûé �àòåðèàë
ê îáúÿñ�ÿå�îé òå�å (прил. 2) использу-
ется в ходе объяснения содержания. Эта
опора лежит между партнёрами.
При этом основной текст темы (прил. 1)
располагается сбоку от «учителя», но
не между напарниками. «Учитель» в лю-
бой момент может в него заглянуть, но
не может предлагать своему напарнику
его читать. «Учитель» излагает тему «сво-
ими словами» и по памяти!

Кроме того, целесообразно продублиро-
вать на отдельном листе вопросы и зада-
ния, подготовленные к основному тексту,
чтобы не провоцировать участников пре-
вратить связное объяснение в чтение —
либо совместное, либо по очереди.

� Çàïèñè â òåòðà�è îáó÷àå�îãî 
(прил. 3).

При обучении один на один есть уни-
кальная возможность оставить опоры,
записанные рукой обучающего прямо
в тетради ученика — и именно для не-
го. То, что написал бы учитель для всех
на доске (но ни для кого лично), теперь
ставится персональным достоянием обуча-
емого. Для него в дальнейшем это свое-
образный план передачи, повод обратить
внимание на какие-то моменты, вовремя
сделать паузу, спровоцировать обратную
реакцию товарища.

Может вызвать недоумение, зачем писать
в тетради, если есть уже готовая опора,
используемая при передаче (прил. 2).
В ходе постепенного появления опоры
внимание обращается на аспекты, которые
при предъявлении в готовом виде упуска-
ются.

знание уже обладает такими содержательны-
ми параметрами, как полнота, глубина, пра-
вильность и др., но после этапа уяснения
требуется достаточно много времени для его
отработки, чтобы оно закрепилось надолго
в памяти, стало свёрнутым, а сознательное
действие превратилось в подсознательное
(автоматизировалось), медленное действие
стало быстрым, а трудное, напряжённое —
лёгким и свободным11. Поэтому после уясне-
ния знания (умения), ученик способен вос-
произвести его, обращаясь к «узелкам
на память».

Комплект дидактического материала по теме
включает три части:

� Îñ�îâ�îé òåêñò �ëÿ ïåðâè÷�îãî óÿñ�å-
�èÿ òå�û в одиночку или подготовки
для обучения другого (прил. 1). Он исполь-
зуется на этапе самостоятельного изучения
темы или на этапе подготовки бывшего «уче-
ника» к передаче темы (после того, как его
уже кто-то научил).

В перспективе к подготовке дидактического
материала целесообразно подключить отдель-
ных (готовых к этому) учеников.

Текст представляет собой изложение какой-
либо темы, поделённое на части. После каж-
дой части следуют вопросы, направленные
на уяснение её содержания. После всего тек-
ста предлагаются вопросы, отвечая на кото-
рые восстанавливается картина всей осваива-
емой темы и выясняется, насколько успешно
ученик освоил материал.

Содержание надлежит дозировать. Следует
иметь в виду, что предельный объём текста
для взрослых по гуманитарным предме-
там — две-три страницы (без учёта вопро-
сов и заданий), а по точным предметам ещё
меньше. Содержание должно быть без от-
влекающих моментов: повторов, дополнитель-
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11 Ильясов И.И., Галатенко Н.А. Проектирование курса
обучения по учебной дисциплине. — М.: Логос, 1994. —
С. 89–90.
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Çàêëþ÷åíèå

Трудности, которые могут возникнуть во взаи-
мообучении, связаны с комплексом причин: не-
достаточным уровнем умений самостоятельно
изучать текст, осмысленно готовиться к пере-
даче темы, отсутствием опыта обучения. Пре-
одолевать их стоит по частям: вначале новой
теме персонально учит педагог или другой зна-
ющий её ученик. Самостоятельная же прора-
ботка темы для последующего обучения ис-
пользуется в «продвинутой» практике коллек-
тивного обучения.

Обучение товарища позволяет перевести уче-
ника из позиции потребителя в позицию про-
изводителя, делает его полезным не когда-то
через несколько лет, а здесь и сейчас, вынуж-

дает проявлять умения анализировать,
сравнивать, ориентироваться в новой си-
туации, воспринимать информацию
на слух и понятно излагать другому
свои мысли.

Если с первых лет школьной жизни
ученик будет включён в систематическое
обучение своих товарищей (конечно же,
на материале, соответствующем его воз-
растным особенностям), то к старшим
классам не потребуется готовить для не-
го специальные учебные материалы, по-
скольку он приобретёт такие умения,
которые позволят изучить любой нера-
финированный материал. ÍÎ

Ïðèëîæåíèå 1
12

Ó÷åáíûé òåêñò äëÿ ïåðâè÷íîãî óÿñíåíèÿ òåìû â îäèíî÷êó 

èëè ïîäãîòîâêè äëÿ îáó÷åíèÿ äðóãîãî

Ïðè�åð ïî áèîëîãèè

Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

1. Онтогенез (индивидуальное развитие организ-
мов) включает весь период жизни особи от зиго-
ты до смерти. Различают два периода: эмбрио-
нальный (от образования зиготы до рождения или
выхода из яйцевых оболочек) и постэмбриональ-
ный (с рождения или выхода из яйцевых оболо-
чек до смерти). Эмбриональный период состоит
из нескольких этапов. Первые два этапа — дроб-
ление и бластула. В процессе дробления зигота
многократно делится, при этом размеры дочерних
клеток-бластомеров становятся всё меньше, так
как после деления они не растут. В результате дробления образуется однослойный много-
клеточный зародыш — бластула. Он напоминает полый шар с эпителиальной стенкой
и центральной полостью, которая заполнена жидкостью.

Вопросы
1. Что такое онтогенез?
2. Какие два этапа выделяются в онтогенезе?
3. Что такое зигота?
4. Что характерно для этапа дробления?
5. Что такое бластула, и из чего она состоит?

12 Учебный материал подготовлен при участии Трушиной Е.Н., учителя биологии и географии ФКОУ СОШ ГУФСИН
России по Красноярскому краю, г. Канск.

оплодотворённая клетка —
ЗИГОТА

дробление, образование
клеток – бластомеров

БЛАСТУЛА
— однослойный многоклеточный
зародыш



2. После дальнейшего дробления наступает процесс гаст-
руляции, который характеризуется перемещением части
клеточного материала с поверхности внутрь, на места бу-
дущих органов. В результате образуется гаструла. Гаст-
рула — чашевидный зародыш, состоящий из двух слоёв
(зародышевых листков): наружный (эктодерма) и внут-
ренний (энтодерма). На этом этапе заканчивается разви-
тие низших животных.

Следующий этап у высших животных — органогенез, т.е. стадия закладывания внут-
ренних органов (полости первичной кишки, нервной пластинки, хорды в случае хордо-
вых животных). На этом
этапе происходит образо-
вание третьего зародыше-
вого листка — мезодермы.
В результате получается
трёхслойный зародыш —
нейрула. Из каждого заро-
дышевого листка происхо-
дит образование тканей
и органов.

Вопросы
1. Как называется процесс, который наступает после дробления?
2. Из каких слоёв состоит гаструла?
3. Чем отличается бластула от гаструлы?
4. Как называется стадия закладывания внутренних органов?
5. Как называется третий зародышевый листок?
6. Что такое органогенез?

3. Из каждого зародышевого листка образуются органы. Из эктодермы у позвоночных
животных образуется нервная система, органы чувств, покровный эпителий с его желе-
зами и производными структурами (волосы, перья, копыта, когти и т.п.). Из энтодермы
формируются органы пищеварительной и дыхательной системы: эпителий средней кишки,
печень и поджелудочная железа, жабры, лёгкие, плавательный пузырь, а также щито-
видная железа. Из мезодермы образуются мышечная ткань, все виды соединительной
ткани (например, дерма кожи, тела позвонков), кровеносная система, органы выделения,
половые железы.

Зародыш развивается как единый организм, в котором все клетки, ткани и органы нахо-
дятся в тесном взаимодействии.

Вопросы
1. Что образуется из эктодермы?
2. Что образуется из энтодермы?
3. Что образуется из мезодермы?
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Эктодерма

Энтодерма

ГАСТРУЛА

ОРГАНОГЕНЕЗ

НЕЙРУЛА

нервная пластинка
нервная трубка

мезодерма

полость первичной кишки

хорда
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4. После окончания эмбрионального периода начинается постэмбриональный. Постэмбри-
ональное развитие бывает прямое и непрямое. Прямое: появившийся на свет организм
имеет все основные органы, свойственные взрослому, и в дальнейшем происходит только
его рост и половое созревание, т.е. развитие без превращения, с постепенным ростом (реп-
тилии, птицы, млекопитающие). Непрямое: превращение организма на личиночной стадии
во взрослую особь (яйцо → личинка → куколка → взрослая особь), например у лягушки,
насекомых.

Вопросы
1. Как называется период, который начинается после эмбрионального?
2. На какие типы делится постэмбриональный период?
3. Чем отличается прямое развитие от непрямого?
4. Для каких живых организмов характерно прямое развитие?
5. Для каких живых организмов характерно непрямое развитие?

Âîïðîñû ïî âñåé òå�å
1. Что такое онтогенез?
2. Перечислите периоды онтогенеза.
3. Составьте схему «Основные этапы эмбрионального периода».
3. Что характерно для эмбрионального и постэмбрионального развития?
4. Что образуется из каждого зародышевого листка?
5. Какие существуют типы постэмбрионального развития организма? Приведите примеры.

Òåñò

1. В результате дробления зиготы образуется
1) гаструла 3) нейрула
2) бластула 4) мезодерма

2. Бластуляция — это
1) рост клеток 2) многократное дробление зиготы
3) деление клетки 4) увеличение зиготы в размерах

3. Из энтодермы развивается
1) аорта 2) мозг 3) лёгкие 4) кожа

4. Гаструла зародыша собаки — это:
1) зародыш с образовавшейся нервной трубкой
2) многоклеточный однослойный зародыш с полостью тела
3) многоклеточный трёхслойный зародыш с полостью тела
4) многоклеточный двухслойный зародыш

5. Выберите признаки, характерные для бластулы
1) зародыш, у которого сформирована хорда
2) многоклеточный зародыш с полостью тела
3) зародыш, состоящий из 32 клеток
4) трёхслойный зародыш
5) однослойный зародыш с полостью тела
6) зародыш, состоящий из одного слоя клеток



Ïðèëîæåíèå 2

Èëëþñòðàòèâíûé îïîðíûé ìàòåðèàë ê îáúÿñíÿåìîé òåìå

Áèîëîãèÿ ÂÏÒ

Индивидуальное развитие организмов — онтогенез

1 ÷àñòü Î�òîãå�åç

(индивидуальное развитие организмов)

Ý�áðèî�àëü�îå ðàçâèòèå Ïîñòý�áðèî�àëü�îå ðàçâèòèå

(от образования зиготы (от рождения или выхода
до рождения или выхода из яйца) из яйца до смерти)

Вопросы13

1. Что такое онтогенез?
2. Какие два этапа выделяются в онтогенезе?
3. Что такое зигота?
4. Что характерно для этапа дробление?
5. Что такое бластула и из чего она состоит?

2 ÷àñòü
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13 Вопросы к следующим частям не приводим в связи с экономией места. Они повторяются из прил. 1.

оплодотворённая клетка —
ЗИГОТА

дробление, образование
клеток – бластомеров

БЛАСТУЛА
— однослойный многоклеточный
зародыш

ОРГАНОГЕНЕЗ

НЕЙРУЛА

нервная пластинка
нервная трубка

мезодерма

полость первичной кишки

хорда

Эктодерма

Энтодерма

ГАСТРУЛА
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3 ÷àñòü Çàðî�ûøåâûå ëèñòêè

4 ÷àñòü Ïîñòý�áðèî�àëü�ûé ýòàï

Ïðèëîæåíèå 3

Ïðèìåð çàïèñåé, êîòîðûå ïîÿâëÿþòñÿ â òåòðàäè «ó÷åíèêà» 
ïî õîäó îáúÿñíåíèÿ òåìû «ó÷èòåëåì»

Ýêòî�åð�à

нервная система,
органы чувств, по-
кровный эпителий,
волосы, перья,
копыта, когти

Ïðÿ�îå ðàçâèòèå

Развитие без превращения,
с постепенным ростом (репти-
лии, птицы, млекопитающие)

Ý�òî�åð�à 

органы пищеварительной
и дыхательной системы, пе-
чень, поджелудочная железа,
жабры, лёгкие, плавательный
пузырь, щитовидная железа

Ìåçî�åð�à 

мышечная ткань, дер-
ма кожи, тела позвон-
ков, кровеносная сис-
тема, органы выделе-
ния, половые железы

Íåïðÿ�îå ðàçâèòèå

Образование личинки и её превращение
во взрослую особь (яйцо → личинка →
куколка → взрослая особь).
Личинка отличается от взрослой особи
(лягушка, насекомые)

È��èâè�óàëü�îå ðàçâèòèå
îðãà�èç�îâ — î�òîãå�åç

Обучил: Иванов Сергей.



One-On-One Learning: Developing Academic Independence

Vladimir B. Lebedintsev, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of the Center for the formation of

a collective way of learning, Krasnoyarsk regional institute for advanced training and professional retraining of

Educational Workers, Krasnoyarsk, e-mail: lebedincev@kipk.ru, vb269@mail.ru

Abstract. Performing the role of a student teaching his friends. Obvious mistakes in the organization of one-on-one training.

Differences between «teach one» and «teach a group» situations. The technology of interaction in one-on-one training.

Requirements for the presentation of educational content. A reminder to the teaching student. Organization of self-teaching group

activities. Independent preparation of the student for subsequent training. Description and example of a specific didactic material.

Keywords: collective training, one-on-one training, readiness for training, pedagogical support, technologies of collective training.
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ïðåäñòàâëåíèé ðîññèéñêèõ
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кандидат психологических наук, Москва, e-mail: kristinaorlova88@yandex.ru

ÊÐÎÑÑ-

Àâòîðñêèé îïðîñ�èê «Âîñïðèÿòèå ý�îöèé â øêîëü�î� îáó÷å�èè».
Ïðå�ñòàâëå�èÿ ðîññèéñêèõ è èòàëüÿ�ñêèõ ïå�àãîãîâ îá ý�îöèî�àëü�îé
ñîñòàâëÿþùåé ó÷åá�îãî ïðîöåññà: îá ó�å�èè ðàñïîç�àâàòü ïîçèòèâ�ûå
è �åãàòèâ�ûå ý�îöèè ó÷å�èêîâ, î âëèÿ�èè ý�îöèé �à �îòèâàöèþ ó÷å�èêîâ,
î ðîëè ó÷èòåëÿ â óïðàâëå�èè ý�îöèî�àëü�û�è ñîñòîÿ�èÿ�è ó÷å�èêîâ,
îá ý�îöèî�àëü�îé îòêðûòîñòè ñà�èõ ïå�àãîãîâ.

� эмоции � представления учителей � кросс-культурное исследование
� школьное обучение � способность распознавать эмоции � роль учителя
� влияние эмоций на мотивацию � эмоциональная открытость

Ñдеятельностью учителя и с характе-
ром происходящих в классе процес-
сов напрямую связаны достижения

школьников и в целом школьная ус-
певаемость1. Зарубежные исследова-
ния показали, что основным факто-
ром, определяющим всевозможные
достижения школьников в процессе
обучения, являются профессиональ-
ные качества педагога2. Первое
международное сравнительное иссле-
дование систем преподавания 

и обучения, основанное на опросе учи-
тельского корпуса средних общеобразо-
вательных школ более 30 стран
(Teaching and Learning International
Survey, TALIS), хотя и включает в се-
бя анализ установок и взглядов учите-
лей по вопросам преподавания и педа-
гогических практик, но не изучает
представления учителей об их восприя-
тии эмоций в школьном обучении и
о роли педагога в управлении эмоциями
учеников3. В процессе школьного взаи-
модействия и учителя, и ученики,

1 Rivkin S., Hanushek E., Kain J. Teachers,
Schools and Student Achievement. Econometrica,
2005, no73(2), pp. 417–458.
2 Hanushek E., Rivkin S. Generalization about Using
Value-Added Measures of Teacher Quality.
American EconomicReview, 2010, 100(2),
pp. 267–271. Nye B., Konstantopoulos S.,
Hedgres L. How Large are Teacher Affects?
Educational Evaluation and Policy Analysis, 2004,
26(3), pp. 237–257. Rockoff J. The Impact of
Individual Teachers on Student Achievement:
Evidence from Panel Data. American Economic
Review, 2004, 94(20), pp. 247–252.

3 Андреева И.Н. Развитие эмоциональной компетент-
ности педагогов // Психология образования сегодня:
теория и практика: Материалы Междунар. научно-
практ. конференции / Под ред. С.И. Коптевой,
А.П. Лобанова, Н.В. Дроздовой. — Минск, 2003. —
С. 166–168. Андреева И.Н. Эмоциональный интел-
лект как фактор самоактуализации // Социальный
и эмоциональный интеллект: От процессов к измере-
ниям / Под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. — М.:
Институт психологии РАН, 2009. — 350 c.



и стремление представителей культуры со-
хранять устои общества, следовать сложив-
шимся нормам и традициям) и по шкале
«Мастерство» (оценивает степень стремле-
ния к успеху представителей культуры, до-
стижения своих целей)5.

Согласно последнему отчёту Националь-
ного института статистики Италии
в 2017 г., доля детей в возрасте от 18
до 24 лет, рано бросивших школу, соста-
вило 14% (не учатся и не работают 26%
молодых итальянцев в возрасте от 15
до 29 лет)6. В 2017 г. доля лиц в возра-
сте от 30 до 34 лет, имеющих высшее
образование, равна 26,9% (число образо-
ванных женщин выше — 21,5%, муж-
чин — 15,8%), по данному показателю
Италия занимает предпоследнее место
в списке стран ЕС (для сравнения
в среднем по Европейскому Союзу —
39,9%)7. В 2017 г. в Италии 60,9% на-
селения в возрасте от 25 до 64 лет име-
ют как минимум аттестат о среднем
школьном образовании (показатель, отда-
лённый от среднего по Европе —
77,5%)8. Доступ к работе педагогом
в итальянской школе получают минимум
к 30 годам по итогам прохождения про-
фессионального конкурса.

Ïðîãðàììà èññëåäîâàíèÿ

Описание выборки

В кросс-культурном исследовании приняли
участие 213 учителей (все преподают де-
тям в возрасте от 11 до 16 лет). Россий-
ская выборка представлена 102 педагогами
средних общеобразовательных школ
и гимназий города Москвы (94 женщин
и 8 мужчин) в возрасте от 21 до 77 лет
(средний возраст — 45,2 лет), средний
стаж педагогической работы которых

находясь в различных эмоциональных состо-
яниях, ежедневно проявляют целый спектр
разнообразных эмоций в классе, от которых
зависит и качество самого процесса обуче-
ния, и мотивация учеников.

Данное эмпирическое исследование анализи-
рует полученные с помощью оригинальной
авторской методики данные о представлениях
современных российских и итальянских учи-
телей об эмоциях в школьном обучении,
о роли учителя в управлении эмоциями уче-
ников и собственной эмоциональной откры-
тости педагогов.

Проводя кросс-культурное исследование,
нельзя не учитывать культурную специфику
сопоставляемых репрезентативных групп, по-
скольку фактор культурной принадлежности
может оказывать влияние на исследуемые
психологические показатели. Большое иссле-
дование культурных ценностей Ш. Шварца,
построенное на опросе учителей и студентов
из разных стран, показало, что Италия, в от-
личие от России, принадлежит к странам
с ярко выраженными высокими показателями
по шкале «Аффективная автономия» (позво-
ляет оценить, насколько представители данной
культуры могут свободно выражать свои чув-
ства и эмоции), по шкале «Гармония» (изме-
ряет стремление к сохранению гармонии
с природой и обществом), по шкале «Равно-
правие» (измеряет стремление к равноправию
всех членов общества), по шкале «Интеллек-
туальная автономия» (шкала оценивает, на-
сколько свободно в данном обществе и куль-
туре могут выдвигаться идеи, насколько пред-
ставители данной культуры свободны в своих
действиях и независимы от мнения окружаю-
щих)4. В отличие от России, Италия обладает
низкими показателями по шкале «Иерархия»
(измеряет степень, с которой в обществе при-
знаётся легитимность неравенства), по шкале
«Принадлежность» (оценивает способность
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4 Шварц Ш. Культурные ценностные ориентации: природа
и следствия национальных различий // Психология. Журнал
Высшей школы экономики, 2008. — Т. 5. — №2. —
С. 37–67.

5 Там же.
6 Rapporto annuale 2018. La situazione del Paese. Istituto
nazionale di statistica, Rome, 2018. — 335 p.
Doi.org/10.1481/Istat.Rapportoannuale. 2018.
7 Там же.
8 Там же.
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составил 20,8 лет. Исследование проводилось
в ГБОУ Школах № 1905, № 1935, № 950,
ГБОУ СОШ № 113 и СОШ № 968.

Итальянская выборка представлена 111 педаго-
гами из восьми средних общеобразовательных
школ города Рима (86 женщин и 25 мужчин)
в возрасте от 30 до 64 лет (средний воз-
раст — 48,2 лет), средний стаж педагогичес-
кой работы которых составил 16,8 лет.

Обе выборки являются репрезентативными, что
подтверждается последним международным ис-
следованием TALIS, по результатам которого,
средний возраст итальянского учителя составил
48,9 лет (самый высокий в Европе), средний
стаж работы итальянского учителя в школе со-
ставил 19,8 лет; средний возраст российского
учителя составил 45,5 лет, средний стаж рабо-
ты в школе — 21 год (на четыре года больше
среднего в сравнении с остальными странами-
участницами исследования TALIS)9.

Отметим, что принявшие в нашем исследова-
нии российские учителя имеют больший стаж
работы при меньшем возрасте, чем у итальян-
ских коллег, что подтверждает следующее:
итальянские учителя приходят в педагогичес-
кую деятельность (в школу) в более позднем
возрасте трудовой жизни по сравнению с рос-
сийскими учителями (различие в стаже педаго-
гической работы, p = 0,000).

Методика исследования

Для международного исследования был разра-
ботан авторский опросник «Восприятие эмоций
в школьном обучении» для выявления пред-
ставлений педагогов об эмоциональной состав-
ляющей учебного процесса, а именно само-
оценки педагогов в умении распознавать пози-
тивные и негативные эмоции учеников, пред-
ставлений педагогов о влиянии эмоций на мо-
тивацию учеников, представлений о роли учи-
теля в управлении эмоциональными состояния-
ми учеников, а также об эмоциональной от-
крытости самих педагогов. Для проведения ис-
следования в Италии использовали ранее вали-
дизированный на выборке московских педаго-

гов опросник «Восприятие эмоций
в школьном обучении» адаптированный
на итальянский язык10.

Опросник состоит из трёх блоков во-
просов-утверждений, педагог оценивал
степень своего согласия с каждым ут-
верждением по шкале Ликёрта от 1
до 5. В первом блоке вопросов учителей
просили оценить свою способность рас-
познавать у учеников присутствие раз-
личных эмоций по шкале Ликёрта
от 1 «Мне не удаётся распознать эту
эмоцию у моих учеников» до 5 «Мне
систематически удаётся распознать эту
эмоцию у своих учеников».

Второй блок вопросов состоял из двух
групп вопросов: о влиянии эмоций
на мотивацию учеников в школьном обу-
чении (например: «Чем больше ученик
испытывает радость в классе, тем боль-
ше он вовлечён в учебную деятель-
ность», «Небольшая доза стресса перед
оцениванием знаний ученика мотивирует
его учить», «Ученик, испытывающий
грусть, обычно мало мотивирован к шко-
ле»), и о роли учителя в управлении
эмоциями своих учеников (например:
«Учитель должен стараться обеспечивать
ученикам позитивные эмоции в классе»,
«Каждый учитель должен уделять время
тому, чтобы обучать учеников управлять
своими негативными эмоциями, такими
как стресс и тревожность», «Стимулиро-
вать удовольствие, которые испытывают
ученики, приходя в школу, это ответст-
венность учителя»). Педагог отмечал
степень своего согласия с утверждением
по шкале от 1 «Совершенно не согла-
сен» до 5 «Абсолютно согласен».

Третий блок вопросов был составлен
на основе опросника об эмоциональной
открытости самих педагогов, разрабо-
танного швейцарскими исследователями

9 Rapporto annuale 2018. La situazione del Paese. Istituto nazionale
di statistica, Rome, 2018. — 335 p. Doi.org/10.1481/
Istat.Rapportoannuale. 2018.

10 Орлова К.М. Представления московских педагогов
об эмоциональной составляющей учебного процесса:
новая методика диагностики // Проблемы современ-
ного образования. 2018. — № 5. — С. 51–60.



говорит о надёжности и согласованности по-
строения блоков опросника. Был использо-
ван пакет Statistics 18.0.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ

Целью проведения факторного анализа
как метода классификации, было опреде-
ление структуры взаимосвязей между пе-
ременными. По первой части опросника
были получены два фактора (кумулятив-
ная дисперсия составила 40,5%). Пер-
вый фактор «Способность распознавать
негативные эмоции учеников» объединяет
группу вопросов о самооценке способнос-
ти учителей распознавать отрицательные
эмоции у учеников такие, как уныние,
фрустрация/разочарование, печаль, раз-
дражение, ярость/гнев, стыд/вина и ску-
ка (α = 0,836). Второй фактор «Спо-
собность распознавать позитивные эмо-
ции учеников» объединяет группу вопро-
сов о самооценке способности учителей
распознавать положительные эмоции та-
кие, как гордость, радость/удовольствие,
удивление/изумление, удовлетворение,
энтузиазм и облегчение (α = 0,772).

По второй части опросника были получе-
ны также два фактора: фактор «Влияние
эмоций на мотивацию учеников» объеди-
няет группу вопросов о представлениях
учителей о влиянии эмоций на мотивацию
и демотивацию учеников в школьном обу-
чении (кумулятивная дисперсия составила
26,6%, α = 0,710), и фактор «Роль учи-
теля в управлении эмоциями учеников»
объединяет группу вопросов о представле-
ниях учителей об их роли в управлении
позитивными и негативными эмоциями
учеников (кумулятивная дисперсия соста-
вила 32,9%, α = 0,706).

По третьей части опросника были получе-
ны ещё два фактора: фактор «Когнитивные
представления учителей о собственных
эмоциональных состояниях» объединяет
группу вопросов о чётком понимании
и осознании своих аффективных состояний,
способности объяснить их причину

Reicherts, Genoud и Zimmerman (2012), и со-
стоял из пяти подгрупп вопросов: 1) сообщение
эмоций (социальное выражение), 2) когнитив-
ное представление эмоций (восприятие и рас-
познавание собственных аффективных состоя-
ний), 3) регулирование эмоций (сокращение
негативных эмоций и поддержание положи-
тельных), 4) восприятие внутренних индикато-
ров эмоций (частота сердцебиения, температура
тела и т.д.), 5) восприятие внешних индикато-
ров эмоций (покраснение лица и т.д.). Педагог
отмечал степень своего согласия с утверждени-
ями (например: «Я всегда могу сам себе объ-
яснить, почему я нахожусь в том или ином
эмоциональном состоянии», «Моё физическое
состояние заставляет меня размышлять о моих
эмоциях», «Иногда меня захватывают сильные
эмоции») по шкале от 1 «Совершенно не соот-
ветствует» до 5 «Абсолютно соответствует».
В конце педагоги указывали свой пол, возраст
и стаж педагогической работы. Анкетирование
проводилось анонимно, без привязки к препо-
даваемому предмету.

На части российской выборки (26 педагогов)
для валидизации авторского опросника для пе-
дагогов была проведена дополнительная мето-
дика — тест «Эмоциональный интеллект»
Н. Холла. Корреляционный анализ двух мето-
дик показал следующие взаимосвязи: второй
блок вопросов о роли учителя в управлении
эмоциями учеников коррелирует на высоком
уровне статистической значимости со шкала-
ми теста Н. Холла «Управление своими эмо-
циями» (p = 0,008), «Самомотивация»
(p = 0,001), «Распознавание эмоций других
людей» (p = 0,003) и в целом с суммой бал-
лов по всему тесту Н. Холла (p = 0,002).

Полученные результаты были обработаны ме-
тодами математико-статистического анализа
данных: корреляционный анализ, факторный
анализ (Облимин, критерий Кайзера), в до-
полнение также была проведена процедура вра-
щения (ANOVA) по шкалам факторного ана-
лиза, в качестве независимой переменной был
выбран возраст учителей. Показатель внутрен-
ней согласованности опросника очень высокий
(коэффициент альфа Кронбаха α = 0,905), что
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(α = 0,781), и фактор «Распознавание внут-
ренних и внешних индикаторов эмоциональных
состояний» объединяет группу вопросов о вос-
приятии собственных внутренних (частота серд-
цебиения и др.) и внешних (покраснение лица
и др.) индикаторов эмоций и о сообщении эмо-
ций окружающим (α = 0,812).

Таким образом, применив факторный анализ, це-
лью которого была классификация переменных,
определили шесть факторов, обеспечивающих
взаимосвязанную структуру опросника (рис. 1).

По результатам факторного анализа двух выбо-
рок можно отметить идентичность оценок рос-
сийских и итальянских учителей по первому
фактору «Способность распознавать негативные
эмоции учеников» (3,9 — у российских
и 3,8 — у итальянских) и различие на высо-
ком уровне значимости по второму фактору
«Способность распознавать позитивные эмоции
учеников» — у российских учителей более вы-
сокие средние значения (4,17 и 3,98 соответст-
венно, р = 0,013). Заметим, что итальянские
учителя имеют практически идентичные оценки
как по первому, так и по второму фактору.

Можно наблюдать различие на высоком
уровне значимости по фактору 3 «Влияние
эмоций на мотивацию учеников»: итальянские
учителя имеют более высокие оценки (4,3
и 3,8 соответственно, p = 0,000). Есть также
различие и по фактору 4 в понимании роли
учителя в управлении эмоциями учеников:
итальянские учителя имеют более высокие
средние значения, чем российские (4,2
и 3,8 соответственно, p = 0,000).

Итальянские учителя имеют более высокие
оценки по фактору 5 «Когнитивные представ-
ления учителей о собственных эмоциональных
состояниях» (3,86 и 3,11 соответственно,
p = 0,000), российские учителя, наоборот,
имеют более высокие оценки по фактору
6 «Распознавание внутренних и внешних ин-
дикаторов эмоциональных состояний» (3,96
и 3,12 соответственно, p = 0,000).

В дополнение также была проведена процеду-
ра вращения ANOVA по шести шкалам фак-
торного анализа, в качестве независимой пе-
ременной был выбран возраст учителей.
По пяти из шести шкалам обнаружены

различия между выборками на высоком
уровне значимости.

По результатам корреляционного анализа
выборок российских и итальянских учите-
лей (N = 213) получены следующие вза-
имосвязи на высоком уровне значимости:
оба фактора первой части опросника
«Способность распознавать негативные
эмоции учеников» и «Способность рас-
познавать позитивные эмоции учеников»
значимо коррелируют как между собой,
так и с фактором 3 о влиянии эмоций
на мотивацию учеников в процессе
школьного обучения (р = 0,001 и
р = 0,016) и с фактором 6 «Распознава-
ние внутренних и внешних индикаторов
эмоциональных состояний» (р = 0,000
и р = 0,013). Нужно отметить, что фак-
тор 1 «Способность распознавать негатив-
ные эмоции учеников» коррелирует также
с фактором 5 «Когнитивные представле-
ния учителей о собственных эмоциональ-
ных состояниях» (р = 0,031).

Оба фактора второй части опросника кор-
релируют как между собой, так и с фак-
тором 5 «Когнитивные представления учи-
телей о собственных эмоциональных
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эмоции у учеников находится на среднем
уровне. Большинству российских учителей
(60%) не удаётся в полной мере чётко
распознавать именно негативные эмоции
своих учеников.

Интересно, что российские и итальянские
учителя практически одинаково оценили
способность распознавать половину
из предложенного списка эмоций (уныние,
энтузиазм, фрустрация / разочарование,
стыд / вина, горечь, печаль, отчаяние,
удовлетворение), немного выше итальян-
ских российские учителя оценивают спо-
собность распознавать ярость / гнев
и скуку у учеников. Различия на высоком
уровне значимости (в средних значениях)
были выявлены по 5 эмоциям из 16. Так,
российские учителя выше итальянских оце-
нивают свою способность распознавать
у учеников положительные эмоции такие,
как радость и удовольствие (4,55 и
4,24 соответственно, p = 0,000), гордость
(4,26 и 3,68 соответственно, p = 0,000),
облегчение (4,04 и 3,77 соответственно,
p = 0,037), удивление/изумление (4,27
и 4,03 соответственно, p = 0,038), в то
время как итальянские учителя выше рос-
сийских оценили свою способность распоз-
навать тревогу у учеников (4,16
и 3,84 соответственно, p = 0,014). Зна-
чимость на уровне тенденции обнаружена
в оценке способности распознавать раз-
дражение у учеников: российские учителя
оценили несколько выше итальянских
(4,12 и 3,86, p = 0,056), что говорит
о том, что итальянские учителя испытыва-
ют некоторые затруднения в распознава-
нии раздражения у своих учеников.

В целом из 16 эмоций российские учителя
испытывают больше трудностей с распоз-
наванием таких негативных эмоций, как
отчаяние, горечь, тревога, печаль,
стыд/вина, фрустрация/разочарование,
уныние (средние оценки от 3,46 до 3,90).
Способность распознавать остальные эмо-
ции оценена российскими учителями от 4
до 4,5 баллов из 5 возможных. В отличие
от российских, итальянские учителя испы-
тывают трудности в распознавании

состояниях» (р = 0,000), и только фактор 3
о влиянии эмоций на мотивацию учеников
в процессе школьного обучения коррелирует
ещё с первым и вторым факторами о способ-
ности распознавать негативные (р = 0,016)
и позитивные эмоции учеников (р = 0,001).

Оба фактора третьей части опросника об эмо-
циональной открытости педагогов коррелиру-
ют не только между собой, но и с первым
фактором о способности распознавать негатив-
ные эмоции учеников (р = 0,031 и р = 0,013).
Кроме этого, фактор 5 «Когнитивные пред-
ставления учителей о собственных эмоцио-
нальных состояниях» коррелирует с факто-
рами 3 и 4 из второй части опросника
(р = 0,000), а фактор 6 «Распознавание вну-
тренних и внешних индикаторов эмоциональ-
ных состояний» коррелирует с фактором 2
о способности распознавать позитивные эмо-
ции учеников (р = 0,000).

Представления российских и итальянских
учителей о своей роли в управлении эмоция-
ми и эмоциональными состояниями учеников
связаны с представлениями учителя о влия-
нии эмоций на мотивацию учеников в про-
цессе школьного обучения, а также с когни-
тивным представлением учителей о собствен-
ных эмоциональных состояниях. Таким об-
разом, данное исследование показывает, что
для того, чтобы расширить представления
российских учителей об их роли в управле-
нии эмоциями учеников (довольно низко
оценивающих эту роль), в первую очередь,
им необходимо улучшить когнитивное пред-
ставление о собственных эмоциональных со-
стояниях, разобраться в причинах тех или
иных возникающих у них эмоций в повсед-
невной жизни.

Далее опишем каждый из факторов более де-
тально. В целом по результатам исследования
около 60% итальянских учителей и около
40% российских достаточно высоко оценива-
ют свою способность к распознаванию эмо-
ций своих учеников, как положительных, так
и отрицательных. Остальные учителя полага-
ют, что их умение распознавать различные
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не только негативных, но и позитивных эмо-
ций, таких как облегчение, гордость, удивле-
ние/изумление. Отметим, что у учителей
из обеих выборок трудностей практически
не возникает в распознавании таких положи-
тельных эмоций, как энтузиазм, радость и удо-
вольствие, а также удовлетворение.

Относительно второй части опросника, целью
которой было выявление представлений учите-
лей относительно влияния эмоций на мотива-
цию учеников, а также представлений о роли
учителя в управлении как негативными, так
и позитивными эмоциями учеников, можно
сказать, что по 16 из 21 вопросов-утвержде-
ний выявлены различия в оценках российских
и итальянских учителей на высоком уровне
статистической значимости. В целом итальян-
ские учителя гораздо выше российских учите-
лей оценивают влияние эмоций на мотивацию
учеников, а также существенно выше оценива-
ют роль учителя в управлении как позитивны-
ми, так и негативными эмоциями учеников
(выше 4 баллов из 5 возможных у итальян-
ских учителей).

В представлениях о роли учителя в управлении
эмоциями учеников российские и итальянские
учителя дали идентичные оценки утверждению
о том, что каждый учитель должен уделять
время тому, чтобы обучать учеников развивать
свои позитивные эмоции, такие как радость
или гордость (3,60 и 3,84 соответственно),
а также о том, что учитель должен принимать
во внимание стресс и тревожность своих уче-
ников (4,18 и 4,25 соответственно).

В остальных оценках наблюдается значитель-
ное различие. Так, например, итальянские учи-
теля уверены в том, что в их обязанности вхо-
дит подкрепление учеников позитивными эмо-
циями, в отличие от российских учителей, ко-
торые дали среднюю оценку утверждению
«Роль учителя не состоит в том, чтобы зани-
маться подкреплением позитивных эмоций уче-
ников» (средняя оценка российских учителей
3,05, а у итальянских 1,61, p = 0,000). Италь-
янские учителя также выше российских оцени-
ли утверждения о том, что учитель должен
стараться обеспечивать ученикам позитивные
эмоции в классе (4,34 и 4,68 соответственно,
p = 0,001), о том, что стимулировать удоволь-
ствие, которое испытывают ученики, приходя

в школу, это ответственность учителя
(3,22 и 4,17 соответственно, p = 0,000),
и что придать уверенность ученикам,
снять стресс до оценивания их зна-
ний — это роль учителя (3,85
и 4,14 соответственно, p = 0,033).

Итальянские учителя также выше рос-
сийских оценивают роль учителя в уп-
равлении негативными эмоциями учени-
ков («Роль учителя состоит не в том,
чтобы управлять негативными эмоциями
учеников», средняя оценка российских
учителей — 2,55 и 2,13 — у итальян-
ских, p = 0,011). Итальянские учителя
также считают, что каждый учитель
должен уделять время тому, чтобы обу-
чать учеников управлять своими негатив-
ными эмоциями, такими как стресс или
тревожность (средняя оценка российских
учителей — 3,78 и 4,16 — у итальян-
ских, p = 0,011).

По результатам оценки представлений
российских и итальянских учителей о ро-
ли учителя в управлении эмоциями уче-
ников можно говорить о том, что италь-
янские учителя больше заботятся о со-
здании в классе эмоционально-благопри-
ятной атмосферы: они берут на себя от-
ветственность за создание у учеников
положительных эмоций в классе, стиму-
лируют удовольствие, которое испытыва-
ют ученики, приходя в школу, а также
уделяют время тому, чтобы снизить уро-
вень тревожности и стресса учеников.
Российские учителя не считают, что в их
обязанности входит подкрепление поло-
жительных эмоций у учеников в классе
(средняя оценка 3 из 5 баллов).

В представлениях учителей о влиянии
эмоций на мотивацию учеников учителя
из обеих выборок дали идентичные
оценки утверждению о том, что чем
больше ученик тревожится во время
оценивания его знаний, тем меньше он
вкладывается в выполнение заданий
(3,25 и 3,32 балла соответственно).
Такой средний балл может говорить
об учёте учителями того факта, что



и 4,14 соответственно, p = 0,019), «Гор-
дость, спровоцированная успехом, — это
источник мотивации для учеников» (4,16
и 4,49 соответственно, p = 0,008).

Обратим внимание на интересное различие
между российской и итальянской выборкой
учителей, выявленное в отношении к успе-
ху в обучении. Так, российские учителя
гораздо выше итальянских оценили ут-
верждение о том, что «Ученики, заботя-
щиеся о своём успехе, больше вкладыва-
ются в процесс своего обучения» (4,41
и 3,75 соответственно, p = 0,000), что со-
гласуется с данными исследования куль-
турных ценностей Ш. Шварца, показав-
шее, что Россия обладает высокими пока-
зателями по шкале «Мастерство», которая
оценивает степень стремления к успеху
представителей культуры и достижению
своих целей.

В третьем блоке опросника по группе во-
просов регулирование/управление эмоция-
ми также выявлено различие: итальянские
учителя гораздо выше российских оценили
утверждение, согласно которому они при-
кладывают усилия, чтобы смягчить и сни-
зить проявление сильных эмоций (2,48
и 3,57 соответственно, p = 0,000). Таким
образом, российским учителям, судя
по низкому баллу (2,48 из 5) не харак-
терно поведение, при котором они стара-
ются снизить или смягчить влияние силь-
ных эмоций.

По группе вопросов сообщение эмоций
другим людям (социальное выражение)
различие обнаружено в том, что для ита-
льянских учителей в большей степени, не-
жели для российских, характерно проявле-
ние и выражение эмоций, итальянские
учителя любят сообщать о своих эмоциях
людям (p = 0,000), что также согласуется
с данными исследования культурных цен-
ностей Ш.Шварца, которое показало, что
Италия обладает ярко выраженными вы-
сокими показателями по шкале Аффектив-
ная автономия, оценивающая насколько
представители культуры могут свободно
выражать свои чувства и эмоции.

в зависимости от ситуации определённый уро-
вень тревожности присутствует у всех учени-
ков, включая тех, кто уделяет много времени
подготовке и учёбе. Интересно, что итальян-
ские учителя выше российских оценивают
утверждение о том, что небольшая доза
стресса перед оцениванием знаний ученика
мотивирует его учить (3,13 и 3,82 соответст-
венно, p = 0,000). На том же среднем уров-
не учителя из обеих выборок оценили утверж-
дение о том, что разочарование, вызванное
плохой оценкой, имеет негативный эффект
на мотивацию учеников (3,26 и 3,22 соответ-
ственно); это может свидетельствовать о том,
что сегодня учителя и в России, и в Италии
сталкиваются с тем, что плохая успеваемость
не мотивирует современных учеников старать-
ся. Однако учителя из обеих выборок счита-
ют, что создание сюрпризов во время уроков
позволяет повысить мотивацию учеников (4,10
и 4,28 соответственно).

Итальянские учителя уверены в том, что не-
гативные эмоции оказывают негативное воз-
действие на мотивацию учеников, они выше
российских учителей оценили утверждения
о том, что: «Скука в школе является источ-
ником демотивации» (4,00 и 4,46 соответст-
венно, p = 0,001), «Ученик, испытывающий
грусть, обычно мало мотивирован в школе»
(3,48 и 4,05 соответственно, p = 0,000),
«Гнев и фрустрация/разочарование имеют
негативный эффект на мотивацию учеников»
(3,63 и 4,13 соответственно, p = 0,000),
«Лёгкая фрустрация / лёгкое разочарование
мотивирует ученика стараться» (3,10
и 2,70 соответственно, p = 0,016).

Представим результаты оценки ряда утверж-
дений о влиянии эмоций на вовлечённость
учеников в учебную деятельность: «Чем
больше ученик испытывает радость в классе,
тем больше он вовлечён в учебную деятель-
ность» (4,03 и 4,55 соответственно,
p = 0,000), «Ученик, чувствующий себя уни-
женным, не может быть вовлечённым
в школьную работу» (3,80 и 4,44 соответст-
венно, p = 0,000), «Счастливый ученик —
это мотивированный ученик» (3,80
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Группа вопросов по восприятию внутренних
индикаторов эмоций показала, что именно бла-
годаря своим внутренним реакциям, российские
учителя в большей степени, чем итальянские
учителя, понимают, как именно они себя ощу-
щают (4,10 и 3,36 соответственно, p = 0,000).
Итальянские учителя, наоборот, в большей сте-
пени, нежели российские, склонны полагать,
что их сильные чувства скорее не сопровожда-
ются внутренними телесными реакциями («Мои
сильные чувства сопровождаются внутренними
телесными реакциями», 3,61 у российских
и 2,66 у итальянских учителей, p = 0,000).
Российские же учителя в большей степени
склонны размышлять о своих эмоциях, именно
исходя из понимания своего физического состо-
яния («Моё физическое состояние заставляет
меня размышлять о моих эмоциях», 3,78
у российских и 3,30 у итальянских учителей,
p = 0,005).

Группа вопросов по восприятию внешних инди-
каторов эмоций показала, что российские учи-
теля в большей степени, нежели итальянские,
склонны утверждать, что в их поведении
транслируется то, что происходит внутри них
(3,75 и 2,97 соответственно, p = 0,000). Вме-
сте с тем российские учителя более склонны
полагать, что их настроение нельзя увидеть че-
рез их поведение и выражения («Моё настрое-
ние можно увидеть через моё поведение и мои
выражения», 2,88 у российских и 3,24 у ита-
льянских учителей, p = 0,036). Итальянские
учителя выше российских оценили утверждение
о том, что они знают, что на их лице можно
«прочитать» их внутреннее состояние (3,37
и 3,70 соответственно, p = 0,035).

Интересное различие обнаружено в группе во-
просов по когнитивному представлению учите-
лей о собственных эмоциях: итальянские учите-
ля точно знают, в каком аффективном состоя-
нии они находятся, в отличие от российских,
которые не всегда знают и осознают своё эмо-
циональное состояние («Я точно знаю, в каком
аффективном состоянии нахожусь,» 2,63 у рос-
сийских и 4,23 у итальянских учителей,
p = 0,000). Российские учителя полагают, что
редко могут сами себе объяснить, почему они
находятся в том или ином аффективном состоя-
нии («Я всегда могу сам себе объяснить, поче-
му я нахожусь в том или ином аффективном
состоянии», 2,89 у российских и 3,58 у италь-

янских учителей, p = 0,000). Таким об-
разом, российские учителя в повседнев-
ной жизни сталкиваются с затруднением
в восприятии и понимании причин воз-
никновения собственных эмоциональных
состояний. Этот и другие полученные
в данном исследовании результаты,
представляют интерес для более расши-
ренного и углублённого психолого-педа-
гогического исследования.

Âûâîäû

Результаты проведённого кросс-культур-
ного исследования позволяют сформули-
ровать следующие выводы.

1. На способность российских и италь-
янских учителей распознавать негатив-
ные и позитивные эмоции учеников
оказывают существенное влияние два
фактора: представления учителя о влия-
нии эмоций на мотивацию учеников
и способность учителей распознавать
внутренние и внешние индикаторы соб-
ственных эмоций. Интересно, что
на способность распознавать негатив-
ные эмоции учеников оказывают влия-
ние ещё и когнитивные представления
учителей о собственных эмоциональных
состояниях.

2. Российские учителя выше итальян-
ских оценивают свой уровень способнос-
ти распознавать положительные эмоции,
и выше, чем способность распознавать
негативные эмоции. Итальянские учите-
ля на одинаковом среднем уровне оце-
нивают свою способность распознавать
и положительные, и отрицательные эмо-
ции, но, в отличие от российских, ита-
льянские учителя испытывают трудности
в распознавании не только негативных,
но и позитивных эмоций.

3. Итальянские учителя гораздо выше
российских учителей оценивают влияние
эмоций на мотивацию учеников, а также
существенно выше оценивают роль учи-
теля в управлении как позитивными, так
и негативными эмоциями учеников.



состояниях более высокого уровня, чем
российские.

6. Российские учителя имеют более высо-
кий уровень распознавания внутренних
и внешних индикаторов собственных эмо-
циональных состояний.

7. Кросс-культурное исследование показа-
ло, что представления учителей о своей
роли в управлении эмоциями и эмоцио-
нальными состояниями учеников связаны
с их представлениями о влиянии эмоций
на мотивацию учеников в процессе школь-
ного обучения, а также с когнитивным
представлением учителей о собственных
эмоциональных состояниях. ÍÎ

4. Российские учителя в меньшей степени,
чем итальянские учителя, оценивают степень
влияния эмоций на мотивацию учеников
в процессе школьного обучения и в связи
с этим склонны уменьшать свою роль как
учителя в управлении позитивными и нега-
тивными эмоциями учеников в классе, что
связано с собственной эмоциональной откры-
тостью учителей (а именно с когнитивным
представлением о собственных эмоциональ-
ных состояниях, затруднением в их восприя-
тии и распознавании, непониманием причин
их возникновения).

5. Итальянские учителя имеют когнитивное
представление о собственных эмоциональных
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ÏÅ

Â íàøåé ñòðàíå î êâàëèôèêàöèè áóäóùèõ ãðàæäàí 

çàáîòèòñÿ ãîñóäàðñòâî, êîòîðîå èìååò â ñâî¸ì ðàñïîðÿæåíèè 

ìíîãî ìîùíûõ è õîðîøî îáîðóäîâàííûõ èíñòèòóòîâ. 

À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Ïðå�ñòàâëå�à òåõ�îëîãèÿ ïå�àãîãè÷åñêîãî ñîïðîâîæ�å�èÿ ñîöèàëü�î-ïðîôåññèî-
�àëü�îãî ñà�îîïðå�åëå�èÿ ñòàðøåêëàññ�èêîâ �à ïðè�åðå ñôåðû òåõ�è÷åñêèõ 
�àóê è ïðî�ûøëå��îñòè. Ïðîôåññèîãðà��à «È�æå�åð» ðàññ�àòðèâàåòñÿ
â êà÷åñòâå �åòî�îëîãè÷åñêîé îñ�îâû òåõ�îëîãèè. Òåõ�îëîãèÿ ïðå�óñ�àòðèâàåò
è�òåãðàöèþ ðàçëè÷�ûõ è�ñòèòóòîâ è è�ñòðó�å�òîâ, îðãà�èçàöèþ îòêðûòîé
è�ôîð�àöèî��î-ðàçâèâàþùåé ñðå�û è ïðîåêòèðîâà�èå è��èâè�óàëü�ûõ
òðàåêòîðèé ñîöèàëü�î-ïðîôåññèî�àëü�îãî ñà�îîïðå�åëå�èÿ ñòàðøåêëàññ�èêîâ.

� социально-профессиональное самоопределение старшеклассников
� продуктивное образование � профессиограмма � профессиональная
ориентация � профессиональное консультирование � информационно-
развивающая среда � индивидуальные образовательные траектории.

Â результате произошедших за по-
следние десятилетия социально-эко-
номических изменений сложилась

ситуация, когда большинство пред-
ставителей современной молодёжи
уже не рассматривает сферу промыш-
ленности, занимавшую лидирующее
положение в индустриальную эпоху,
в качестве направления своих про-
фессиональных и карьерных устрем-
лений. Такое положение обусловлено
не в последнюю очередь и проводив-
шейся в стране образовательной 

политикой. «Недостатком советской сис-
темы образования была попытка форми-
рования Человека-творца, а сейчас наша
задача заключается в том, чтобы вырас-
тить квалифицированного потребителя,
способного квалифицированно пользо-
ваться результатами творчества других»1.

1 А.А. Фурсенко, министр образования и науки РФ
2004–2012. Молодёжный форум на Селигере
23 июля 2007 г.



черчение (уровень практического исполь-
зования знаний). 

Доминирующий способ мышления —
адаптация-координация, как приспособле-
ние имеющихся общих знаний к условиям
и контексту конкретной изменяющейся си-
туации и выбор оптимального способа ре-
шения возникающих проблем из несколь-
ких возможных. Для инженера важна
способность согласовывать противоречи-
вые цели и одновременно оценивать и ре-
шать многочисленные и разноплановые
задачи. Человек, ориентированный
на данную профессию должен также об-
ладать гибким мышлением, направленным
на инновационные пути решения возника-
ющих проблем. 

Характер межличностного взаимодейст-
вия определяется как достаточно интенсив-
ный («частое взаимодействие») по типу
«рядом». Это означает, что в профессио-
нальной деятельности специалисты часто
обмениваются разнообразной информацией,
но основную работу выполняют относи-
тельно независимо друг от друга. Таким
образом, сохраняется некоторая самостоя-
тельность в условиях коллективной работы.

Преобладают интересы практическо-ис-
следовательского типа. Предпочтение от-
даётся практическому труду и использова-
нию конкретных вещей для достижения
быстрого результата деятельности. При-
влекательны занятия, требующие ручных
умений, ловкости, смекалки. Развиты: на-
блюдательность, сообразительность, неза-
висимость и оригинальность, нестандарт-
ное мышление и творческий подход к де-
лу. Характерно выяснение множества раз-
личных деталей, прежде чем прийти к за-
ключению и определить способ решения
проблемы.

Тип условий работы характеризуется как
мобильный (подвижный), преимуществен-
но в помещении.

Профессионально важные способности:
технические способности; математические

В результате молодёжь приходит в промыш-
ленность «по остаточному принципу», проиг-
рав в конкурентной борьбе за возможности
своей карьерной реализации в других, более
престижных сферах. Другими словами, про-
мышленность остаётся социальным аутсайде-
ром в «битве за молодые умы и таланты». 

В сложившихся ситуации для обеспечения
международной конкурентоспособности стра-
ны становится жизненно важным создание
эффективной стратегии и методологии про-
фессиональной ориентации старшеклассников
в сфере промышленности, разработка и апро-
бация современных профориентационных
и профконсультационных сред, создаваемых
совместными усилиями предприятий и обра-
зовательных учреждениях, а также методиче-
ское обеспечение и организация сети центров
профессиональной ориентации старшекласс-
ников в сфере промышленности. Такой под-
ход обеспечивает конкурентоспособность
промышленной сферы в поле профессиональ-
ных интересов молодёжи. 

Ïðîôåññèîãðàììà «Èíæåíåð»

Методической основой профессионального
консультирования старшеклассников являются
профессиограммы, составляемые на основе
анализа содержания профессиональной дея-
тельности и включающие в себя общую ха-
рактеристику профессий и основные требова-
ния, предъявляемые к человеку. 

В качестве профессиограммы, наиболее акту-
альной для профессиональной ориентации
старшеклассников в сфере технических наук
и промышленности, рассматривается профес-
сиограмма «Инженер»2. 

Для данной профессии в качестве базовых
знаний выступают наука и техника (высший,
теоретический уровень изучения), а также
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способности; способность воспринимать боль-
шое количество информации; способность вос-
принимать и анализировать большое количест-
во разрозненных фактов; способность изменять
планы и способы решения задач под влиянием
изменений ситуации (гибкость мышления);
развитое наглядно-образное мышление; высо-
кий уровень концентрации, распределения
и устойчивости внимания; хорошая долговре-
менная и кратковременная память; высокий
уровень пространственного воображения; хоро-
ший глазомер.

Профессионально важные личностные каче-
ства: методичность, рациональность; любозна-
тельность; самостоятельность; скрупулёзность
в работе; аккуратность; настойчивость; наблю-
дательность; изобретательность; терпеливость;
усидчивость.

Доминирующие виды деятельности: разработ-
ка планов и программ проведения отдельных
этапов технических работ; сбор, обработка,
анализ и систематизация информации по опре-
делённой теме; проведение опытов и измере-
ний, анализ и обобщение результатов; состав-
ление технических отчётов по полученным све-
дениям; проектирование схем, расчёт парамет-
ров и величин; проектирование средств испыта-
ния и контроля, лабораторных макетов и кон-
троль их изготовления; составление описаний
устройств и принципов их действия; настройка
и регулировка сложной аппаратуры, контроль
её состояния; участие в испытаниях опытных
образцов изделий, их наладка; участие во внед-
рении в производство технических проектов
и решений; подготовка исходных данных
для составления планов, заявок, смет и т.п.;
оформление завершённых научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских работ.

Èíñòèòóòû è èíñòðóìåíòû ïåäàãîãè÷åñêîé
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíîãî

ñàìîîïðåäåëåíèÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ

Процесс выбора профессиональной сферы
у молодых людей осуществляется как под вли-
янием их ближайшего окружения (родителей,
знакомых, друзей), так и под влиянием систе-
мы мер, целенаправленно воздействующих
на выбор профессии молодёжью со стороны
официальных институтов: органов управления

наукой, промышленностью и образовани-
ем (академий, департаментов, управлений
и т.п.); школ (лицеев, гимназий); учреж-
дений дополнительного образования
(дворцов творчества и т.п.); средств
массовой информации; службы занятос-
ти; специализированных профориентаци-
онных центров и кабинетов; предприятий
и организаций, заинтересованных в при-
влечении специалистов необходимого им
профиля; соответствующих учебных
заведений всех уровней (профессиональ-
но-технических, средних специальных
и высших); общественных организаций
и объединений (клубов, ассоциаций,
движений и т.п.); музеев, выставочных
центров и т.п.

К основным инструментам профессио-
нальной ориентации старшеклассников
в сфере науки и промышленности отно-
сятся: пропаганда среди старшеклассни-
ков профессий научно-технического на-
правления; просвещение старшеклассни-
ков в области науки и техники; воздей-
ствие на сознание старшеклассников
средствами кинематографии, литературы
и искусства; образовательные программы
в области науки и техники, реализуемые
в учреждениях основного и дополни-
тельного образования (соответствующие
разделы в предметных курсах базисных
учебных планов, а также спецкурсы,
кружки, клубы, исследовательская
и проектная деятельность школьников
и т.п.); индивидуальное профессиональ-
ное консультирование старшеклассников
(психологическая профдиагностика, ин-
формирование о востребованности про-
фессий на столичном рынке труда, ин-
формирование о соответствующих пред-
приятиях и учебных заведениях и т.п.);
виртуальное моделирование различной
профессиональной деятельности и соци-
ально-профессиональных жизненных
сценариев (тренажёры, компьютерные
игры и специальные программы).

Программы поддержки социально-про-
фессионального самоопределения стар-
шеклассников в сфере технических наук



Организационно-методическими ядрами
такой сети являются специализированные
профориентационные центры, создаваемые
на базах образовательных учреждений
при поддержке заинтересованных промы-
шленных предприятий и технических
вузов.

Профориентационные центры представля-
ют собой информационно-развивающие
среды (рис. 1), содержащие следующие
основные компоненты: постоянную экспо-
зицию, представляющую столичные про-
мышленные предприятия и профессио-
нальные образовательные учреждения тех-
нического профиля; временные тематичес-
кие экспозиции, приуроченные к опреде-
лённым датам, юбилеям, а также посвя-
щённые различным проблемам науки
и техники; меняющуюся экспозицию науч-
но-технического творчества учащихся; ин-
формационно-ресурсный отдел, аккумули-
рующий научно-техническую информацию,
представленную на различных носителях;
кабинет психологической профдиагностики

и промышленности должны обеспечивать оп-
тимальную интеграцию ресурсов различных
институтов и эффективное сочетание инстру-
ментов формирования социально-профессио-
нального выбора.

Ïðîôîðèåíòàöèîííûé öåíòð 
êàê èíôîðìàöèîííî-ðàçâèâàþùàÿ 

ñðåäà

Для координации деятельности всех инсти-
тутов и интеграции потенциала различных
инструментов поддержки социально-профес-
сионального самоопределения старшекласс-
ников в сфере технических наук и промыш-
ленности создаётся сетевая структура. Уп-
равление данной структурой осуществляется
координационно-наблюдательным советом,
состоящим из представителей заинтересо-
ванных региональных муниципальных де-
партаментов (науки и промышленной поли-
тики, образования, молодёжной политики),
промышленных предприятий, средних
и высших учебных заведений.
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и профконсультирования; портал в Интернете;
издательский отдел; фотовидеостудию; мастер-
скую технического моделирования; методичес-
кий кабинет для работы с педагогами и специ-
алистами.

Профориентационные центры осуществляют
ряд специальных функций: инициируют взаи-
модействие предприятий со школами и содей-
ствуют реализации программ сотрудничества
между ними; организуют взаимодействие об-
щеобразовательных учреждений с профессио-
нальными учебными заведениями и научными
институтами технического профиля, с техниче-
скими музеями, а также с ведущими специали-
стами и ветеранами промышленности; проводят
профдиагностику и профконсультирование
старшеклассников; координируют участие
школьников в научно-технических программах
и акциях; ведут кружковую и клубную работу
в научно-технической сфере; организуют вы-
ставки и конкурсы научно-технического твор-
чества; инициируют и методически обеспечива-
ют организацию научно-технических лагерей
для школьников; пропагандируют технические
профессии в среде старшеклассников; обеспе-
чивают дистанционные ресурсы социально-про-
фессионального самоопределения старшекласс-
ников; оказывают методическую поддержку
педагогам и другим специалистам, связанным
с профессиональной ориентацией молодёжи
в сфере науки и промышленности.

Таким образом, профориентационные центры
представляют собой открытые информационно-
развивающие среды, которые широко исполь-
зуют социальные ресурсы региона и создают
собственные возможности для поддержки про-
фессионального самоопределения и личностного
развития старшеклассников. В общеобразова-
тельных учреждениях создаются филиалы му-
ниципальных центров — кабинеты поддержки
социально-профессионального самоопределения
школьников. 

Ñîäåðæàíèå ïðîôåññèîíàëüíî
îðèåíòèðóþùåé ïåäàãîãè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè

Содержание психолого-педагогической дея-
тельности, направленной на профессиональное
самоопределение старшеклассников в сфере

технических наук и промышленности,
тесно связано с использованием тех или
иных дополняющих друг друга профори-
ентационных инструментов.

Ñî�åðæà�èå ïðîïàãà��û технических
профессий связано прежде всего с воз-
действием на эмоционально-чувственную
сферу молодых людей. Задача пропа-
ганды — привлечь внимание к техниче-
ским профессиям, вызвать к ним симпа-
тию, зародить интерес. С этой точки
зрения, содержание пропаганды должно
возбуждать в молодых людях романти-
ческие и патриотические чувства, гор-
дость и восхищение достижениями кон-
структоров, инженеров и производствен-
ных коллективов, подчёркивать пафос
и эстетическую сторону этих техничес-
ких достижений. Наука, техника, произ-
водство должны рассматриваться как
неотъемлемые составляющие националь-
ной культуры. Такой подход позволяет
преодолевать традиционное противопос-
тавление «технарей» и «гуманитариев».

Содержание пропаганды технических
профессий транслируется такими средст-
вами, как плакаты, красочные фотогра-
фии, стенды, портреты, технические мо-
дели, значки, марки, конверты, наклейки
и т.п., отражающие научно-техническую
тематику, а также соответствующие ло-
зунги, цитаты, обращения, видеоклипы
и т.д. 

Ñî�åðæà�èå ïðîñâåùå�èÿ старше-
классников в области науки и техники
направлено в первую очередь на повы-
шение их эрудиции в научно-техничес-
ких вопросах, приобщение их миру на-
учно-технических открытий и изобрете-
ний. Научно-техническое просвещение
не дублирует и не заменяет содержание
общего и профессионального техничес-
кого образования. Просветительская
деятельность, как правило, носит более
массовый характер, но при этом не име-
ет непосредственной обратной связи
(типа экзаменов), подтверждающей
степень усвоения распространяемой



прикладного искусства и т.д.), отражаю-
щие эмоционально-чувственное восприятие
технических достижений и людей, обеспе-
чивающих эти достижения.

Ñî�åðæà�èå îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà��
в области науки и техники, реализуемых
в учреждениях основного и дополнитель-
ного образования отличается системностью
и последовательностью, поскольку предус-
матривается формальная ответственность
образовательной структуры за конечный
результат образовательного процесса —
уровень подготовленности выпускников,
подтверждаемый соответствующими
документами (свидетельствами, дипло-
мами) на основе выпускных испытаний
(экзаменов). 

В школах, лицеях и гимназиях научно-
техническое содержание может быть
представлено как в соответствующих раз-
делах предметных курсов базисных учеб-
ных планов (прежде всего, физики, хи-
мии, истории), так и в элективных и ин-
тегративных курсах (например, «История
науки и изобретений»), а также в иссле-
довательской и проектной деятельности
школьников. При разработке образова-
тельных программ необходимо рассмотре-
ние каждого технического достижения
в его историко-политическом, социально-
экономическом, научном, конструкторско-
технологическом, внедренческом и эксплу-
атационном аспектах. Важно формировать
знания школьников о личностях, обеспе-
чивших это достижение на разных этапах,
а также о различных последствиях (соци-
альных, экономических, экологических,
политических, этических и т.п.) его ис-
пользования. Особенно необходимо чётко
показать связь определённых фундамен-
тальных открытий с последующими тех-
ническими изобретениями, возникшими
на их основе. 

Содержание научно-технической исследо-
вательской и проектной деятельности
школьников связано с разработкой планов
и программ исследований; сбором, обра-
боткой, анализом и систематизацией

информации. Задача научно-технического
просвещения — знакомить с историей и со-
временным состоянием отдельных научно-тех-
нических направлений, с личностями и судь-
бами людей, посвятивших себя деятельности
в области науки и промышленности. 

Содержание научно-технического просвеще-
ния транслируется средствами массовой ин-
формации (журналы, научно-популярные
книги, телепередачи и научно-популярные
фильмы, интернет-сайты и т.п.), музейными
экспозициями и техническими выставками,
популярными лекциями учёных и конструкто-
ров и т.д. 

Ñî�åðæà�èå âîç�åéñòâèÿ �à ñîç�à�èå
ñðå�ñòâà�è êè�å�àòîãðàôà, ëèòåðàòóðû
è èñêóññòâà может оказывать мощное влия-
ние на эмоционально-чувственную сферу
старшеклассников. Это важнейший фактор
формирования отношения к сфере научно-
технической деятельности, так как именно
произведения искусства стимулируют прояв-
ление эстетических чувств, вызывают размы-
шления об отношении к окружающей дейст-
вительности, заставляют переосмысливать
жизненные ценности и приоритеты и т.д.
Нередко именно прочитанная книга или про-
смотренный художественный фильм оказыва-
ются тем эмоциональным толчком, с которо-
го у молодого человека начинает формиро-
ваться всё более устойчивый интерес к ка-
кой-либо профессии или области деятельнос-
ти. Герои книг и фильмов становятся приме-
рами, направляющими активность юношей
и девушек.

Целесообразно сформировать «золотую пол-
ку» художественной литературы и кинофиль-
мов, в которых главными героями являются
учёные, конструкторы, изобретатели, инжене-
ры, техники, рабочие; в которых рассказыва-
ется об их трудовых буднях, о романтике
и трудностях этих профессий. В научно-тех-
нические экспозиции целесообразно вводить
также и художественные экспонаты (худо-
жественные фотографии, картины, малые
скульптурные формы, предметы декоративно-
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различной информации; проведением опытов
и измерений; анализом и обобщением резуль-
татов; составлением описаний устройств
и принципов их действия; составление отчё-
тов; проектированием схем, расчётом парамет-
ров и величин; оформлением завершённых на-
учно-исследовательских и проектно-конструк-
торских работ и т.п.

Содержание дополнительного научно-техни-
ческого образования в кружках, клубах, секци-
ях и т.д., связывается в основном с формиро-
ванием компетентностей в области моделирова-
ния (историко-технического, спортивного).
В основе содержания этого типа образования
лежит формирование и развитие различных
практических навыков, таких как работа с чер-
тежами и схемами, изготовление моделей, их
настройка и наладка, эксплуатация и техничес-
кое обслуживание (особенно в спортивном мо-
делировании).

Содержание ïðîôåññèî�àëü�îãî êî�ñóëüòèðî-
âà�èÿ старшеклассников включает психологиче-
скую профдиагностику, информирование о вос-
требованности профессий на столичном рынке
труда, информирование о соответствующих
предприятиях и учебных заведениях и т.п.

В процессе профессионального консультирова-
ния выявляются и анализируются личностные
ресурсы каждого старшеклассника (интересы,
мотивация, склонности, способности, качества,
особенности сочетания сенсорных, мнемичес-
ких, логических, эмоционально-волевых и дру-
гих компонентов психики, своеобразно прелом-
ляющихся и развивающихся в конкретных ви-
дах деятельности и т.д.); обсуждаются требо-
вания к избираемым профессиям; осознаются
потенциальные несоответствия личностных осо-
бенностей и соответствующих профессиональ-
ных требований; выясняются возможности
(или невозможности) коррекции этих несоот-
ветствий.

Содержание âèðòóàëü�îãî �î�åëèðîâà�èÿ
профессиональной деятельности должно обес-
печивать старшеклассникам возможности в иг-
ровой форме проживать различные ситуации,
типичные для той или иной профессиональной
деятельности. Использование соответствующих
современных аудиовизуальных технологий поз-
воляет старшеклассникам «примерять» на себя

различные профессии с минимальными
рисками, в минимальные сроки, с мини-
мальным расходом ресурсов. Целесооб-
разно также создание и использование
компьютерных игр, позволяющих моде-
лировать жизненные стратегии и соци-
ально-профессиональные сценарии, карь-
ерные линии и социальные ситуации,
возникающие в различных видах про-
фессиональной деятельности.

Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà
ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè

è êîíñóëüòèðîâàíèÿ 

Основной характеристикой процесса
профессиональной ориентации старше-
классников в сфере технических наук
и промышленности является целенаправ-
ленная интеграция профориентационных
ресурсов, содержащихся в различных
институтах и инструментах этой дея-
тельности.

Процесс формирования профессиональ-
ной направленности старшеклассников
в сферу науки и техники включает
несколько взаимосвязанных этапов,
на каждом из которых преимущественно
реализуются различные функции психо-
лого-педагогической деятельности: 
� повышение уровня общей эрудиции
в научно-технической сфере, а также
формирование устойчивого позитивного
отношения к людям, посвятившим себя
деятельности в области технических на-
ук и промышленности;
� профориентационное информирование; 
� профессиональное консультирование; 
� поддержка активного профессиональ-
ного самоопределения. 

Повышение уровня общей эрудиции
в научно-технической сфере осуществля-
ется в основном путём реализации соот-
ветствующих образовательных и просве-
тительских программ для старшекласс-
ников. Для формирования устойчивого
позитивного отношения к людям, посвя-
тившим себя деятельности в области



заинтересованных общественных организа-
ций и объединений (клубов, ассоциаций,
движений и т.п.).

В основе психолого-педагогической моде-
ли процесса профессиональной ориентации
и консультирования старшеклассников
в сфере науки и техники также лежат
принципы и механизмы интеграции. 

Образовательные и просветительские про-
граммы, направленные на профессиональ-
ную ориентацию школьников в научно-
технической сфере, должны обеспечивать
глубокую межпредметную интеграцию пе-
дагогического процесса, при которой раз-
мываются границы между отдельными те-
мами, модулями и курсами. На занятиях
должны обсуждаться актуальные для мо-
лодёжи проблемы, моделироваться техни-
ческие устройства и процессы, преобла-
дать исследовательские, проектные, диа-
гностическо-консультационные формы ор-
ганизации образовательной деятельности.
Необходима широкая направленность со-
держания педагогического процесса: наря-
ду с традиционным когнитивным содер-
жанием, образование направлено на эмо-
циональное, нормативно-поведенческое,
социальное и экспрессивное (умение вы-
ражать себя) развитие личности. 

Старшеклассники, согласно своим интере-
сам, должны иметь возможность выбирать
индивидуальные траектории: набор образо-
вательных курсов, глубину освоения отдель-
ных модулей и тем. Образовательно-кон-
сультационный процесс обязательно строит-
ся на основе учёта интересов и проблем са-
мих учащихся. Акцент ставится на их са-
мореализацию, личностный рост, индивиду-
альную ответственность за собственный вы-
бор. На основе консультаций в образова-
тельные и просветительские курсы вносятся
изменения в соответствии с потребностями
и интересами, возникающими у старше-
классников. Всё это обусловливает необхо-
димость тесной кооперации между педаго-
гами и специалистами-консультантами, уча-
ствующими в реализации образовательно-
консультационного процесса.

науки и промышленности, эффективно ис-
пользовать особые психологические ресурсы,
которыми обладают кинематограф, литерату-
ра и искусство. Основная роль на данном
этапе отводится таким институтам как уч-
реждения общего среднего образования
(школы, лицеи, гимназии), средства массовой
информации, музеи, выставочные центры
и т.п.

На этапе профориентационного информирова-
ния старшеклассников основными инструмен-
тами являются пропаганда, просветительская
деятельность, виртуальное моделирование.
Становится необходимым активное подключе-
ние предприятий и организаций, заинтересо-
ванных в привлечении специалистов необхо-
димого им профиля и соответствующих уч-
реждений профессионального образования. 

Этап профессионального консультирования
старшеклассников осуществляется специалис-
тами профориентационных центров и служб
занятости.

Поддержка активного профессионального са-
моопределения осуществляется на всех эта-
пах профориентационного процесса и, в то
же время, может рассматриваться как завер-
шающий этап профориентационной деятель-
ности. Формами такой поддержки являются
научно-технические кружки, клубы, исследо-
вательская и проектная деятельность, а так-
же различные фестивали, конкурсы, соревно-
вания и олимпиады. Важнейшими института-
ми поддержки профессионального самоопре-
деления учащихся являются, наряду с обще-
образовательными учреждениями, также уч-
реждения дополнительного образования, му-
зеи, промышленные предприятия и организа-
ции, учреждения профессионального образо-
вания различных уровней. Эффективная реа-
лизация масштабных региональных программ
с привлечением различных институтов воз-
можна только при активной организационной
поддержке органов управления наукой, про-
мышленностью и образованием, а также раз-
носторонней (методической, материальной,
организационной и т.п.) помощи со стороны
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Основным механизмом организации образова-
тельно-консультационного процесса являются
индивидуальные образовательные траектории,
которые позволяют выдвигать и обеспечивать
необходимые приоритеты на различных его
этапах. Организация образовательного процесса
на основе индивидуальных образовательных
траекторий требует как его вариативного содер-
жания, так и вариативных методов, средств,
форм. Индивидуальные образовательные траек-
тории разрабатываются в соответствии с персо-
нальными жизненными целями и образователь-
ными задачами старшеклассников. 

Индивидуальные образовательные траектории
включают пять основных компонентов.

1. Образовательные и просветительские курсы.
Определяются индивидуальный набор курсов,
а также персональные стратегические задачи
в рамках каждого образовательного курса, вы-
деляются особенно актуальные проблемно-со-
держательные модули, разделы и темы. Пла-
нируется количество часов по каждому курсу,
в том числе — часов на групповые и индиви-
дуальные занятия, самостоятельную работу
и т.п.

2. Групповые и персональные исследо-
вания и проекты. Определяются про-
филь и тематика проектов, а также ру-
ководители и консультанты. Формули-
руются персональные задачи участия
в проектной деятельности. Планируются
индивидуальные функции в проектных
группах и т.п.

3. Консультации специалистов. Опреде-
ляется профиль и персональный состав
специалистов-консультантов, формулиру-
ются основные проблемы и соответству-
ющие задачи, планируется необходимое
количество консультаций.

4. Участие в культурной и обществен-
ной жизни. Определяются виды дея-
тельности, решаемые развивающие зада-
чи, необходимые репетиции, заседания,
выступления и т.п.

5. Участие старшеклассников в конкур-
сах, выставках, фестивалях. Строится
план участия каждого старшеклассника

Ïðîåêòíûé
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Педагогическая поддержка социально-
профессионального самоопределения стар-
шеклассников, в частности в сфере техни-
ческих наук и промышленности, представ-
ляется важнейшим компонентом продук-
тивного образования4, предполагающего
включение школьников в реальную произ-
водственную деятельность. ÍÎ

в профильных конкурсах, фестивалях, конфе-
ренциях, выставках научно-технического твор-
чества и т.п.

Образовательная траектория — это педагоги-
чески проектируемый оптимальный путь реше-
ния индивидуальных образовательных задач
с помощью ресурсов образовательной среды
и социума, путь, ведущий к достижению пер-
сональных образовательных и социальных це-
лей. Разработка индивидуальных образователь-
ных траекторий осуществляется на основе диа-
гностических и консультационных процедур.
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Àëåêñà��ð Àëåêñååâè÷ Àáàðè�îâ, 
историк, публицист, писатель, «За значимый вклад 
в макаренковедение» награждён Медалью Макаренко

È стория педагогики — чрезвычайно
интересная наука. Например, только
она может ответить на сложный во-

прос: может ли педагогика отдельно
взятой колонии для малолеток или
трудкоммуны опередить уровень раз-
вития педагогики своего времени? По-
ложительный ответ на это даёт, в ча-
стности, опыт Макаренко, опыт коло-
нии имени Горького, основанной им
и добросовестно и ярко описанный
в «Педагогической поэме». Кроме то-
го, Антон Семёнович Макаренко до-
казал, что обычный народный учитель,
как он себя называл, заурядный «зав-
кол», может стать творцом новой пе-
дагогики, оценённой миром.

Это ли не мотивация для тех, 
кто решил посвятить себя работе
с «трудными»?

I В январе 1935 г. А.С. Макаренко
в письме к М. Горькому правдиво
рассказал о катастрофическом поло-

жении дел в учреждениях для малолет-
них; как известно, Антон Семёнович сто-
ял у истоков борьбы с беспризорностью
и детской преступностью, руководил ко-
лонией имени Горького — сначала под
Полтавой, а затем в Куряже близ Харь-
кова. Реакция Горького была жёсткой;
по его предложению в повестку дня засе-
дания Политбюро ЦК КП(б)У вклю-
чили пункт «О детских колониях
им. Петровского и им. Горького» —
прецедента ранее и вплоть до середины
80-х годов не было.

Одним из докладчиков по этому вопро-
су 7 апреля 1935 г. был сам Постышев.

Âêëþ÷å�èå â ïîâåñòêó ��ÿ çàñå�à�èÿ Ïîëèòáþðî ÖÊÊÏ(á)Ó ïó�êòà «Î �åòñêèõ
êîëî�èÿõ è�. Ïåòðîâñêîãî è è�. Ãîðüêîãî». Ïåðèî� ïðåáûâà�èÿ À.Ñ. Ìàêàðå�êî 
â Êèåâå, åãî ðàáîòà �à� «Ïå�àãîãè÷åñêîé ïîý�îé». Èç�à�èå þáèëåé�îé ñåðèè
ñî÷è�å�èé ëó÷øèõ óêðàè�ñêèõ ïèñàòåëåé.



Дело в том, что в Киеве 1930-х годов
отдельная квартира на несколько комнат,
с персональным телефоном и всеми быто-
выми удобствами считалась роскошью.
Надо ли говорить, что не творчество
Макаренко, а его новая квартира мгно-
венно стала предметом обсуждения среди
коллег.

Ещё бы! Они вынуждены были чуть ли
не ежедневно отрабатывать на строитель-
стве писательского дома, лично таская но-
силки, а он, проходя мимо стройки, отда-
вал им честь, прикладывая ладонь к но-
вой форменной фуражке! Сооружение ли-
тературных хором шло с 1934 г., был
создан кооператив с пронзительным на-
званием «Робiтник лiтератури». В Киеве
на нынешней улице Б. Хмельницкого,
68 «робiтники» Гончар, Тычина, Корней-
чук, Панч, Скляренко, Натан Рыбак
и др. собственным непосильным в бук-
вальном смысле трудом создавали своё
семейное писательское счастье.

Они таскали кирпичи на этажи новост-
ройки, а Макаренко шёл мимо них
в свою роскошную квартиру со всеми
удобствами!

Ну, и за что его любить?

V Как ни странно, «квартирный во-
прос» наложил особый отпечаток
на весь период пребывания члена

Союза советских писателей Макаренко
в Киеве.

После смерти А.М. Горького, патрона
Макаренко, его вдохновителя и главного
рецензента, в июне 1936-го Союз писате-
лей УССР почувствовал, что можно на-
чать наступление на некоторых понаехав-
ших харьковчан с квартирами в центре
Киева, да не тут-то было!

«“Педагогическая поэма” поставлена
на обсуждение в президиуме Союза со-
ветских писателей», — пишет Макаренко
домой из Москвы. Дискуссия о «Поэме»
состоялась 27 июля 1936-го. За ней

II Как и теперь принято, для решения
проблемы был создан отдел, а инициа-
тивный Макаренко из Харькова, где он

к тому времени работал в трудкоммуне име-
ни Дзержинского, был переведён в Киев
на должность помощника начальника.

1 июля 1935-го он поселился в гостинице
«Паласт-Отель» на бульваре Шевченко (те-
перь это «Премьер-Палас»). Через месяц
педагог-писатель получил трёхкомнатную
квартиру № 21, площадью 53 кв.м., на по-
следнем этаже нового дома для сотрудников
НКВД возле Антiрелiгiйного музею (бывш.
Владимирского собора), на Леонтовича.

На службу он ходил пешком; его кабинет
был на Рейтарской, 37, где отдел трудколо-
ний и трудкоммун занимал целый этаж.

III Поскольку Макаренко ещё в Харько-
ве был принят в Союз писателей, то
в Киеве немедленно встал на учёт

в местную писательскую организацию. Все
знали, что он работает над большим произ-
ведением, отдельные главы публиковались
во всесоюзных журналах.

«Третью часть пришлось писать в тяжёлых
условиях, обстоятельства переезда и новой
работы — очень плохие условия для писа-
ния, в сутки оставалось не больше трёх сво-
бодных часов, а для свободной души ничего
не оставалось.

Работа у меня сейчас бюрократическая,
для меня непривычная и неприятная,
по хлопцам скучаю страшно. Меня вырвали
из коммуны в июне, даже не попрощался
с ребятами», — писал Макаренко Горькому
28 сентября 1935-го, посылая ему на Капри
завершённую «Поэму…».

IV Союзная пресса дала различные оцен-
ки новому произведению.

Зато собратья по литературному цеху вооб-
ще не проявили никакой особой радости
по поводу выхода в свет «Поэмы...», они
были увлечены другим...

À.À. Àáàðèíîâ.  Êâàðòèðíûé âîïðîñ
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последовали три встречи Макаренко с москов-
скими читателями.

Макаренко пишет: «Об их выступлении рас-
сказать даже невозможно. Очень многие кон-
чали слезами. Особенно поразил меня один
больной наборщик. Он насилу говорил.
Но главное все услышали: «Я не могу жить,
несколько раз я уже хотел умереть, в такие
минуты я беру и читаю “Поэму”»…

VI Однако киевская писательская органи-
зация не изменила своего мнения
о творчестве Макаренко. Тем более

что 31 июля 1936-го был арестован его на-
чальник — Лев Ахматов, в недавнем проку-
рор одной из крупных областей УССР, Дне-
пропетровской. Появилась интрига — когда
«закроют» помощников врага народа с Мака-
ренко во главе?

К 20-летию революции Союз писателей
УССР готовился выпустить юбилейную серию,
34 тома сочинений лучших украинских писа-
телей, в том числе 23 — на украинском, 6 —
на русском и 5 — на идише.

Вы удивлены пропорциями? Так знайте:
в 1930–35 гг. в УССР в среднем ежегодно
печатали книг:
� на украинском: 4897 названий тиражом
48 904 экз.;

� на русском: 1302 названия тиражом
11 354 экз.;
� на других языках (идиш, немецкий,
польский, крымско-татарский, болгар-
ский, молдавский и др.): 461 название,
2265 экз.

В республике выходили 44 периодичес-
ких издания на языках «нацмень-
шинств», в частности — 16 еврейских,
11 немецких, 6 польских, 6 молдавских,
3 болгарских, по 1-му греческому
и крымско-татарскому.

И о тиражах: ежедневная еврейская га-
зета «Дер Штерн» издавалась в коли-
честве 19,5 тыс. экз., немецкая «Дас
Нойе Дорф» — 16 тыс., польская
«Серп» — 10,5 тыс., болгарская «Кол-
лективист» — 9 тыс. экз.

* * *
Юбилейная серия была издана. Неболь-
шой штрих к портрету киевской писа-
тельской организации: из списка русско-
язычных книг серии вычеркнули Нико-
лая Островского («Как закалялась
сталь») и Антона Макаренко («Педаго-
гическая поэма»). ÍÎ

Housing Problem. An Essay On The Life And Creative Activity
Of A.S. Makarenko
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ÈÑÀ

Â ñòàòüå â öåëîñò�î� âè�å ïðå�ñòàâëå� æèç�å��ûé ïóòü è îõàðàêòåðèçîâà�û
ðåçóëüòàòû �àó÷�îé �åÿòåëü�îñòè âû�àþùåãîñÿ îòå÷åñòâå��îãî ó÷¸�îãî-�è�àêòà
ÕÕ â. È.ß. Ëåð�åðà.

� И.Я. Лернер � дидактика � методы обучения � проблемное обучение

Его научно-педагогическое наследие со-
держит концептуальные идеи, которые
являются непреходящей ценностью и до-
стоянием отечественной педагогики.
È.ß. Ëåð�åð — ýòî öåëàÿ ýïîõà â ïå-
�àãîãèêå, îõâàòûâàþùàÿ âñþ âòîðóþ
ïîëîâè�ó XX â., ïðè÷¸� ðåçóëüòàòû
åãî òâîð÷åñòâà ç�à÷èòåëü�û �å òîëüêî
ïî ïðî�îëæèòåëü�îñòè �àó÷�îé �åÿ-
òåëü�îñòè ó÷¸�îãî, �î, ãëàâ�îå, ïî àê-
òóàëü�îñòè è �àñøòàá�îñòè ïðî�óöèðî-
âà��ûõ è� è�åé2. Учёный — один
из основоположников современно понима-
емой дидактики — науки об обучении
как одном из важнейших видов человече-
ской деятельности3.

Как всякий истинный учёный, И.Я. Лер-
нер оставил своим последователям и уче-
никам такое творческое наследие и столь-
ко значительных, современно звучащих

È саак Яковле-
вич Лернер 
(4 апреля

1917 — 1 марта
1996) — дейст-
вительный член
РАО, доктор
педагогических
наук, профессор,
Заслуженный
деятель науки
РСФСР — выдающийся отечест-
венный учёный-педагог, крупней-
ший дидакт, вклад которого в тео-
рию обучения получил междуна-
родное признание. Работы учёного
переведены в Германии, Болгарии,
Польше, они известны и в других
странах Европы и Америки1.

2 Там же.
3 Сериков В.В. Дидактика Лернера: идеи и их развитие
// Отечественная и зарубежная педагогика. —
2017. — Т. 1. — № 3 (39). — С. 19–30.

1 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в ди-
дактических трудах И.Я. Лернера: Ав-т дисс…
канд. пед. наук. — Майкоп, 2003. — 24 с.
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замыслов, что их развитие и реализация,
по мнению многих учёных, может составить
перспективу развития педагогики на многие го-
ды вперёд4.

Как и большинству из поколения «ровесников
Октября», ему выпала нелёгкая, но насыщен-
ная драматическими событиями жизнь. Исаак
Яковлевич родился 4 апреля 1917 г. на Укра-
ине в городке Деражня Хмельницкой области
в семье служащего. Он рано осиротел.
В 1922 г. во время еврейских погромов погиб
отец, а вскоре после этого умерла при родах
мать. Мальчик воспитывался в семье дяди
в Каменск-Подольске5. С детства познав го-
лод, неустроенность и лишения, он всю после-
дующую жизнь старался всемерно помогать
окружающим, его всегда отличала, подсвечен-
ная идеализмом, ярко выраженная социальная
направленность деятельности, интересов и по-
ступков6. 

В школу И.Я. Лернер пошёл позже сверстни-
ков, поэтому, закончив семь классов, 16-лет-
ним юношей приехал в Москву, где обучался
в школе рабочей молодёжи. Будучи человеком
редкой одарённости, он за год закончил три
старших класса и за одно лето сдал экстерном
экзамены, необходимые для окончания десяти-
летней средней школы. Это дало ему возмож-
ность поступить на только что восстановлен-
ный исторический факультет Московского го-
сударственного университета. После окончания
университета в 1939 г. он преподавал исто-
рию, а затем поступил в аспирантуру Инсти-
тута истории АН СССР. 

В 1941 г. И.Я. Лернера призвали в армию,
но, прослужив некоторое время, он был комис-
сован по болезни. Во время войны Исаак
Яковлевич продолжал преподавательскую дея-
тельность, читал лекции в эвакуации в Томске

и Омске, и напряжённо работал
над кандидатской диссертацией.
В 1946 г. И.Я. Лернер закончил аспи-
рантуру, защитив диссертацию по рели-
гиозно — политической истории средне-
вековой Италии «Политические взгляды
Марсилия Падуанского». С конца
1940-х гг. молодой учёный работал
в Воронежском педагогическом институ-
те в должности доцента. Здесь он под-
готовил значительную часть докторской
диссертации, посвящённой политической
истории средневековой Франции7. 

Летом 1950 г. наступил самый тяжёлый
период в жизни Исаака Яковлевича,
кардинально повлиявший на дальнейшую
судьбу. 14 июня его арестовали по «по-
литической» статье 58.10. УК РСФСР.
По сути, он угодил в воронку всё более
раскручивающейся компании против
«безродных космополитов», то есть ев-
реев. После долгих и мучительных до-
просов ему пришлось подписать обвине-
ние, которое предъявили на основании
двух высказываний знакомому о неде-
мократичности выборов и о необходимо-
сти установить минимум оплаты колхоз-
никам за трудодень. Он был приговорён
к 5 годам лишения свободы. 

После приговора И.Я. Лернера отпра-
вили в лагерь Ивдаль в Свердловской
области, где он провёл весь срок, а по-
сле освобождения остался ещё на год
по собственному желанию экономистом
на лесоповале. Этот период жизни
с 1950 по 1956 гг. освещён в его статье
«Педагогические заметы из-за решёт-
ки». В ней, вспоминая годы заключения,
Исаак Яковлевич отметил, что «в самые
страшные минуты только любопытство
к жизни и человеческое самоуважение,
самоощущение позволяют держаться
на поверхности и испытывать чувство
удовлетворения». Подчеркнём, что годы
заключения не только не сломили

7 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидакти-
ческих трудах И.Я. Лернера: Ав-т дисс… канд. пед.
наук. — Майкоп, 2003. — 24 с.

4 Чиназирова А.Р. (Меретукова) Об инновационных идеях
в дидактическом наследии И.Я. Лернера (90-летию со дня рож-
дения учёного и его памяти посвящается) // Вестник Адыгей-
ского государственного университета. Серия 3: Педагогика
и психология. — 2007. — № 3. — С. 65–72.
5 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидактических тру-
дах И.Я. Лернера: Ав-т дисс…канд. пед. наук. — Майкоп,
2003. — 24 с.
6 Лернер Г.И., Лернер Е.И. Воспоминания об отце // Отечест-
венная и зарубежная педагогика. — 2017. — Т. 1. —
№ 3(39). — С. 8–18.



в 1963 г. Специальным предметом дидак-
тических исследований учёного выступала
поисковая познавательная задача, её со-
держание и характеристика, система
и типология задач, пути их включения
в учебный процесс. Результаты èññëå�î-
âà�èé â ýòî� �àïðàâëå�èè учёный изло-
жил в серии пособий: «Познавательные
задачи в обучении истории» (1968);
«Познавательные задачи по истории
средних веков. 6 класс» (1970), «Обра-
зование Российской империи в начале
18 в.: Познавательные задачи и задания
для учащихся 7 класса» (1977). 

Составленные учёным многочисленные за-
дачи по истории явились образцом состав-
ления познавательных задач по другим
предметам. Проблема формирования по-
знавательной самостоятельности обрела
целостное обоснование и логическое за-
вершение в докторской диссертации учё-
ного «Дидактические основы формирова-
ния познавательной самостоятельности
учащихся при изучении гуманитарных
дисциплин» (1971). своё обобщение ре-
зультаты исследования получили в кол-
лективной монографии «Познавательные
задачи в обучении гуманитарным наукам»
(1972). Таким образом, È.ß. Ëåð�åð
ïåðâûé èç �è�àêòîâ ðàçðàáîòàë ñèñòå�ó
ïîñòåïå��î óñëîæ�ÿþùèõñÿ ïîç�àâà-
òåëü�ûõ çà�à÷ ïî ãó�à�èòàð�û� ïðå�-
�åòà�, îòâå÷àþùóþ îïðå�åë¸��û� ïî-
êàçàòåëÿ� ñî�åðæàòåëü�îãî è ôîð�àëü-
�îãî õàðàêòåðà, ÷òî îñîáî ç�à÷è�î, è�-
�èâè�óàëèçèðîâà��óþ â çàâèñè�îñòè
îò âîç�îæ�îñòåé ó÷àùèõñÿ9. Позднее
результаты этого периода научной дея-
тельности учёного, охватывающего время
с 1960 по 1972 гг., получили своё завер-
шённое воплощение в монографии «Раз-
витие мышления учащихся в процессе
обучения истории» (1982)10.

Исаака Яковлевича, а духовно и нравственно
закалили, придали ему особую жизненную
смелость, даже отвагу8.

После возвращения из лагеря (1956 г.)
И.Я. Лернер не мог по известной причине
найти работу в Москве, поэтому он поехал
в г. Мичуринск Свердловской области, где
с 1957 по 1959 гг. работал в педагогическом
институте преподавателем истории. 

В 1960 г. при поддержке друзей И.Я. Лер-
нер возвращается в Москву. Научную работу
он продолжил в сфере педагогических иссле-
дований, приступив к работе в НИИ содер-
жания и методов обучения АПН РСФСР,
где разрабатывал вопросы преподавания исто-
рии и формирования мировоззрения школьни-
ков. С этого времени вся его научно-педаго-
гическая деятельность была посвящена поиску
эффективных путей формирования интеллек-
туального, творческого и ценностного потен-
циала молодого поколения. В 1964–1970 гг.
учёный возглавлял лабораторию дидактики
гуманитарного образования в НИИ СиМО,
а в 1972–1974 гг. — лабораторию форми-
рования мировоззрения в НИИ общего и по-
литехнического образования АПН СССР.

Первоначально И.Я. Лернер вместе с коллек-
тивом исследователей работал на материале
истории над проблемой формирования познава-
тельной самостоятельности школьников. Разра-
батывая теоретическую проблематику, учёный
всегда стремился конкретизировать общие идеи
на материале школьных предметов.

Будучи историком по специальности, творче-
ские искания И.Я. Лернер строил на мате-
риале преподавания истории. Он был пре-
красным учителем и методистом, написал
ряд пособий по методике преподавания ис-
тории. Первая его книга «Изучение истории
СССР в IX классе» вышла в свет
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9 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидактичес-
ких трудах И.Я. Лернера: Ав-т дисс…канд. пед. наук.
Майкоп, 2003. — 24 с.
10 Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процес-
се обучения истории: пособие для учителей. — M.:
Просвещение, 1982. — 191 с.

8 Чиназирова А.Р. (Меретукова) Об инновационных идеях
в дидактическом наследии И.Я. Лернера (90-летию со дня
рождения учёного и его памяти посвящается) // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педа-
гогика и психология. — 2007. — № 3. — С. 65–72.
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В целом сделанные учёным выводы, вышли
далеко за рамки частной методики и приобре-
ли значимость для исследования и проектиро-
вания проблемного обучения. В первой полови-
не 1970-х гг. И.Я. Лернер проблему исполь-
зования познавательных задач тесно связал
с проблемностью в обучении. Результатом ис-
следований стала монография «Проблемное
обучение» (1974), в которой были новаторски
разработаны вопросы формирования творческо-
го мышления методами проблемного обучения.
В результате И.Я. Лернер глубоко и всесто-
ронне разработал теорию и практику проблем-
ного обучения: идея проблемных ситуаций; ди-
дактика проблемного обучения; методика поис-
ковых познавательная задач для формирования
у ребят любознательности, для стимулирования
стремления решить поставленную перед ними
учителем проблему, желания самим ставить
проблемы, требующие творческого решения11.

Прорывную статью И.Я. Лернера и М.Н. Скат-
кина «О методах обучения» можно считать стар-
товой в разработке культурологической концеп-
ции содержания образования12. Это была первая
публикация, содержащая системное изложение
содержания образования как дидактически струк-
турированного и адаптированного социального
опыта. Структура отражаемого в образовании че-
ловеческого опыта как проекции культуры на об-
разование была представлена всеми его ведущи-
ми элементами, включая: 
� «готовые» знания, передающиеся посредст-
вом сообщающих методов обучения; 
� опыт осуществления деятельности по прави-
лам, предписаниям, алгоритмам; 
� опыт творческой (поисковой) деятельности; 
� опыт эмоционально-ценностных отношений. 

Учёные показали, что усвоение культурного
опыта происходит с помощью комплексного

применения информационно-рецептив-
ных, репродуктивных, исследовательских
и эвристических методов. Особое вни-
мание было уделено методам проблемно-
го обучения, в том числе, проблемному
изложению материала и совместному
с педагогом, а, затем и самостоятельно-
му, исследовательскому поиску.

В представленном в статье концепте
будущей культурологической теории со-
держания общего образования авторы
рельефно обозначили свой взгляд на со-
держание образования как педагогичес-
кую модель, проекцию всей современной
культуры. Более того, они предложили
подход, интегрирующий дидактику и те-
орию воспитания, иными словами, пред-
восхитили положения современной тео-
рии развивающего и воспитывающего
обучения. Сущностью образовательного
процесса при этом становилась целена-
правленная трансформация социального
опыта в опыт личный, приобщающий
человека ко всему богатству человечес-
кой культуры13.

Качественно новый этап в деятельности
учёного был связан с переходом
в 1970 г. в НИИ общей педагогики
АПН СССР (ныне Институт стратегии
развития образования РАО), где
И.Я. Лернер работал главным научным
сотрудником лаборатории общих про-
блем дидактики, вплоть до своей смерти
в 1996 г.14 На данный 25-летний пери-
од приходится расцвет его научного —
педагогического творчества. Этому
во многом способствовала атмосфера на-
учного поиска, которая составляла воз-
дух этого уникального творческого кол-
лектива. По воспоминаниям заведующе-
го лабораторией, академика РАО
В.В. Краевского: «С самого начала мы
определили, что будем заниматься ди-
дактикой как ïå�àãîãè÷åñêîé òåîðèåé

11 Богуславский М.В. Разработка И.Я. Лернером культурологи-
ческой модели содержания общего образования во второй поло-
вине ХХ в. // Осовские педагогические чтения «Образование
в современном мире: новое время — новые решения». Серия:
Педагогическое образование: сборник научных статей по матери-
алам Международной научно — практической конференции
Осовские педагогические чтения «Образование в современном
мире: новое время — новые решения». 23 ноября 2017 г. —
Саранск: Мордовский государственный педагогический институт,
2018. — С. 26–31.
12 Лернер И.Я., Скаткин М.Н. О методах обучения // Совет-
ская педагогика. — 1965. — № 3. — С. 115–128.

13 Там же.
14 Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в про-
цессе обучения истории: пособие для учителей. —
M.: Просвещение, 1982. — 191 с.



1975 г., когда была издана обобщающая
книга «Дидактика средней школы» под ре-
дакцией И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина18.
Затем результаты исследований получили
новое осмысление в фундаментальной мо-
нографии «Теоретические основы содер-
жания общего среднего образования»
(1983)19. Культурологическая теория со-
держания образования, безусловно, отно-
сится к ведущим парадигмам, вполне со-
гласующимся со стратегической линией
гуманистической педагогики. По оценке
известного дидакта И.М. Осмоловской,
«культурологическая концепция была
подлинно революционной для своего
времени»20.

Во второй половине 1970 — первой по-
ловине 1980-х гг. можно выделить ряд
плодотворных направлений в научной дея-
тельности И.Я. Лернера. Учёный осуще-
ствил фундаментальные исследования
по следующей актуальной проблематике:
содержанию общего образования; методам
обучения; процессу обучения и его зако-
номерностфм; теории урока; теории совре-
менного школьного учебника21.

Личностно ориентированный подход,
являвшийся сущностной характеристикой
культурологической теории содержания
образования, в полную силу проявился
и при создании И.Я. Лернером иннова-
ционной по своей теоретической роли
классификации методов обучения, кото-
рая стала результатом многолетнего
теоретического и экспериментального

îáó÷å�èÿ. Невозможно забыть Исаака
Яковлевича Лернера. Это был генератор
идей. Он жил быстро и страстно. Вот кого
нельзя было назвать равнодушным. Для него
не было малых дел и тем. Во всё, что делал,
он вкладывал все душевные силы»15. Доба-
вим, что вокруг Исаака Яковлевича всегда
образовывалась напряжённая интеллектуаль-
ная и духовная атмосфера. Любое событие
превращалось в интеллектуальную и нравст-
венную задачу16.

1970-е гг. — это время плодотворной раз-
работки И.Я. Лернером и его коллегами
концепции содержания образования, позднее
получившей название культурологической.
Культурологическая теория содержания об-
щего образования исходила из того, что
приоритетной задачей общего образования
является развитие личности ученика.
При этом личность понималась авторами
как результат усвоения учеником содержа-
ния образования. 

Учёными была предложена структура содер-
жания образования, адекватного социальному
опыту (знание о мире, опыт осуществления
способов деятельности, опыт творческой дея-
тельности, опыт эмоционально-ценностного
отношения к миру). Принципиальное значе-
ние имело введение в структуру содержания
образования опыта эмоционально-ценностно-
го отношения к миру, что придало импульс
развитию дидактики личностно-развивающего
образования17. 

Первоначальные результаты научного поиска
в сфере разработки теории содержания об-
щего среднего образования были подведены
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15 Краевский В.В. «Следы на песке» (вместо мемуаров). —
Версия 5. — М., 2009. — 156 с. Персональный сайт
В.В. Краевского
16 Лернер Г.И., Лернер Е.И. Воспоминания об отце // Оте-
чественная и зарубежная педагогика. — 2017. — Т. 1, № 3
(39). — С. 8–18.
17 Сериков В.В. Дидактика Лернера: идеи и их развитие //
Отечественная и зарубежная педагогика. — 2017. Т. 1. —
№ 3 (39). — С. 19–30.

18 Дидактика средней школы: Некоторые проблемы со-
временной дидактики: [Учеб. пособие для пед. ин-
тов] / Под ред. М.А. Данилова и М.Н. Скаткина. —
М.: Просвещение, 1975. — 303 с.
19 Теоретические основы содержания общего среднего
образования / Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лерне-
ра. — М.: Педагогика, 1983. — 352 с.
20 Осмоловская И.М. Развитие творческого наследия
И.Я. Лернера в современной дидактике // Журнал пе-
дагогических исследований. — 2017. — Т. 2. —
№ 5. — С. 12–21.
21 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидактичес-
ких трудах И.Я. Лернера: Ав-т дисс…канд. пед. на-
ук. — Майкоп, 2003. — 24 с.
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исследования22. Наиболее целостно она изло-
жена в монографии «Дидактические основы
методов обучения» (1981)23. В ней учёный
представил следующие методы обучения: ин-
формационно-рецептивный или объяснитель-
но-иллюстративный; репродуктивный; про-
блемное изложение; эвристический, или час-
тично-поисковый; исследовательский24.

На вторую половину 1980-х гг. приходится
пик научной деятельности И.Я. Лернера. Его
публикации привлекают глубиной изучаемого
предмета и ярко выраженным системным под-
ходом в исследовании. Любую разработку
проблемы учёный начинал с её исторического
анализа, а сам процесс изучения осуществлял
на основе междисциплинарной интеграции, ис-
пользуя данные психологии, философии, физи-
ологии25. В эти плодотворные годы им оказа-
лись глубоко переосмыслены проблемы дидак-
тики и предложены новые, «прорывные» тео-
ретические положения, которые были им —
преподавателем-практиком, посвятившим всю
жизнь образованию, — представлены в теоре-
тическом аспекте, но в ракурсе, дающем воз-
можность для введения в практику»26.

В данный период И.Я. Лернера особенно ин-
тересовала проблема творческого развития уче-
ника и творчества в целом. Для этого учени-
кам, по замыслу учёного, следовало освоить
процедуры творческой деятельности: самостоя-
тельный перенос знаний и умений в новую си-
туацию; видение проблемы в знакомой ситуа-
ции; видение новой функции объекта; видение
альтернативы решения; определение структуры
объекта; комбинирование ранее усвоенных спо-

собов деятельности в новый примени-
тельно к возникшей проблеме27. 

В И.Я. Лернере органически сочетались,
как отмечают современники, качества
учёного и педагога, что бывает не часто.
Это особенно рельефно проявилось
во время преподавания в Институте по-
вышения квалификации АПН СССР.
На его блестящие лекции собирались
сотни преподавателей вузов, для них
Исаак Яковлевич являлся непререкае-
мым авторитетом в области теории обу-
чения. Некоторые становились затем его
аспирантами и докторантами. Исаак
Яковлевич заносил своих учеников
в специальную тетрадь — число далеко
перевалило за 70. Он создал научную
школу отечественных дидактов.

Особый, сложный и завершающий пе-
риод в научном творчестве И.Я. Лерне-
ра приходится на первую половину
1990-х гг. В этот переломный общест-
венно — политический период учёный
существенно обогатил свои научные
подходы, которые воплотились в сбор-
никах, вышедших под редакцией
И.Я. Лернера: «Дидактические пробле-
мы построения базового содержания об-
разования» (1993)28 и «Прогностическая
концепция целей и содержания образо-
вания» (1994)29. В этих трудах
И.Я. Лернер системой достигнутых тео-
ретических результатов и вновь сформу-
лированных научных проблем наметил
продуктивные ценностно-целевые ориен-
тиры, которые обусловили дальнейшее
развитие отечественной дидактики. 

22 Сериков В.В. Дидактика Лернера: идеи и их развитие //
Отечественная и зарубежная педагогика. — 2017. — Т. 1. —
№ 3(39). — С. 19–30.
23 Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. — 
М.: Педагогика, 1981. — 186 с.
24 Селиверстова Е.Н. Идея субъектности в дидактическом
наследии И.Я. Лернера: связь веков // Отечественная
и зарубежная педагогика. — 2017. — Т. 1. — № 3(39). —
С. 42–54.
25 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидактических тру-
дах И.Я. Лернера: Ав-т дисс… канд. пед. наук. — Майкоп,
2003. — 24 с.
26 Осмоловская И.М. Развитие творческого наследия И.Я. Лер-
нера в современной дидактике // Журнал педагогических иссле-
дований. — 2017. — Т. 2. — № 5. — С. 12–21.

27 Осмоловская И.М. Творческое наследие И.Я. Лер-
нера — фундамент дидактики XXI в. // Вестник
образования России. — 2017. — № 9. —
С. 71–80.
28 Дидактические проблемы построения базового со-
держания образования: Сборник научных трудов /
Под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журавлёва. — М.:
Изд. ИТП и МИО РАО, 1993. — 210 с.
29 Прогностическая концепция целей и содержания
образования / под ред. И.Я. Лернера, И.К. Журав-
лева. — М.: ИТП и МИО РАО, 1994. — 131 с.



Таким образом, учёный сказал своё слово
во всех основных вопросах дидактики —
содержании образования, процесса обучения
и его закономерностях, методов обучения,
проблемного обучения, теорий учебника
и урока и др.

Обобщая изложенное, можно подчеркнуть,
что сущностными характеристиками всех
дидактических концепций и теорий
И.Я. Лернера являются глубокая философ-
ская, методологическая и историческая их
обоснованность, а также структурно-сис-
темный культурологический гуманистичес-
кий и личностно-ориентированный подхо-
ды, являвшимися в те времена нечастым
явлением в педагогической науке. Все ра-
боты И.Я. Лернера привлекают глубиной
изучаемого предмета и ярко выраженным
системным подходом в исследовании. Лю-
бую разработку проблемы учёный начинал
с её исторического анализа, а сам процесс
изучения ведёт в логике интеграции, ис-
пользуя данные психологии, философии,
физиологии. Он выстраивал свою психоло-
го-педагогическую концепцию на идеях
психологической науки, специально иссле-
дуя психологические характеристики обу-
чения, учения, преподавания.

Учёных, способных к обобщениям, которые
на протяжении длительного времени сохра-
няют свою значимость, принято называть
классиками своей науки. И.Я. Лернер
в этом смысле — «типичный классик»,
к идеям которого всегда будут обращаться
новые поколения исследователей34. Как вся-
кий истинный учёный, Исаак Яковлевич по-
сле себя оставил своим последователям
и ученикам такое творческое наследие
и столько значительных, современно звуча-
щих замыслов, что их развитие и реализация
может составить перспективу развития педа-
гогики на многие годы вперёд35.

В данное время рельефно проявился столь
характерные для И.Я. Лернера философ-
ский и социально — педагогический подхо-
ды к проблемам образования. Наиболее ор-
ганично это воплотилось в одной из послед-
них работ, в определённой мере, резюмиру-
ющей всё то, что он сделал: «Философия
дидактики и дидактика как философия»
(1995)30. В ней учёный обосновал право
на признание философии дидактики как
подсистемы философии образования, опре-
делил её содержание и роль. Добавим, что
И.Я. Лернер своими научными идеями
на протяжении десятилетий последовательно
и основательно развивал методологию самой
педагогики, обеспечивая возможность её
развития как самостоятельной и целостной
научной дисциплины31.

К сожалению, не все замыслы учёного оказа-
лись реализованными. Остался незаконченным
его историко-философский педагогический
труд — «История дидактики», где развитие
теории обучения рассматривались с позиций
научного историзма32. Подчеркнём, что публи-
кации учёного всегда отличались своей нетра-
диционностью, проблемным философским под-
ходом к историко-дидактическим вопросам,
чем вызывали большой интерес у специалис-
тов в области истории педагогики33.
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30 Лернер И.Я. Логика развития дидактики в истории воспита-
ния // Обучение как процесс образования личности: историко-
педагогические детерминанты, теоретические поиски и техноло-
гические решения. Материалы Шестых межрегиональных педа-
гогических чтений, посвященных памяти И.Я. Лернера.
В 2 ч. — Ч.1. — Владимир: ВГГУ, 2010. — С. 7–44.
31 Меретукова А.Р. Инновационные идеи в дидактических
трудах И.Я. Лернера: Ав-т дисс…канд. пед. наук. — Май-
коп, 2003. — 24 с.
32 Богуславский М.В. Методологические подходы И.Я. Лерне-
ра к изучению истории педагогики // Обучение как процесс
образования личности: историко-педагогические детерминанты,
теоретические поиски и технологические решения. Материалы
Шестых межрегиональных педагогических чтений, посвящен-
ных памяти И.Я. Лернера. В 2 ч. — Ч. 1. — Владимир:
ВГГУ, 2010. — С. 45–51.
33 Лернер И.Я. Логика развития дидактики в истории воспита-
ния // Обучение как процесс образования личности: историко-
педагогические детерминанты, теоретические поиски и техноло-
гические решения. Материалы Шестых межрегиональных педа-
гогических чтений, посвященных памяти И.Я. Лернера.
В 2 ч. — Ч. 1. — Владимир: ВГГУ, 2010. — С. 7–44.

34 Сериков В.В. Дидактика Лернера: идеи и их разви-
тие // Отечественная и зарубежная педагогика. —
2017. — Т. 1. — № 3 (39). — С. 19–30.
35 Бобылева О.А. Идея целеполагания в дидактической
концепции И.Я. Лернера // Известия Российского го-
сударственного педагогического университета
им. А.И. Герцена. — 2008. — № 51. — С. 159–164.
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На И.Я. Лернере закончился этап классичес-
кой дидактики, но не завершилось её разви-
тие. Нет сомнения в том, что научные дости-
жения И.Я. Лернера, принадлежа к эпохе
ушедшего ХХ в., своими перспективными
влияниями были устремлены в век ХХI с его
неклассическими проявлениями, связанными
с актуализацией идеи субъектности как со-
временного принципа систематизации научных
представлений и значимого ориентира для ор-
ганизации и объяснения образовательной
практики. В этом отношении научное насле-
дие И.Я. Лернера обладает неиссякаемой ме-
тодологической и теоретической силой, демон-
стрирует образцы продуктивных исследова-
тельских решений, ориентированных на спе-
цифику мироощущения человека и исследова-
теля ХХ в. и одновременно создающих «зо-
ны роста», неклассических решений, которые

уходят в будущие научные свершения
ХХI в.36 Совокупный профессионально-
личностный портрет И.Я. Лернера —
Человека с большой буквы — эталона
чести, порядочности, высокой граждан-
ственности, альтруизма, ответственнос-
ти. Учёного, влюблённого в науку
и преданного ей. Он искренне верил
в социальную миссию образования,
в его способность сделать лучше обще-
ство и государство, создать справедли-
вое будущее! ÍÎ

36 Селиверстова Е.Н. Идея субъектности в дидакти-
ческом наследии И.Я. Лернера: связь веков // Оте-
чественная и зарубежная педагогика. — 2017. —
Т. 1. — № 3 (39). — С. 42–54.
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Ìèõàèë Ñòåïà�îâ, 
заведующий отделом ЦС МСДОО «Союз пионерских организаций — 
Федерация детских организаций» (СПО-ФДО), депутат муниципального
округа Останкинский в городе Москве

ÂÅÕÈ 

2марта 2021 г. в Москве перестало
биться сердце замечательного чело-
века и талантливого педагога Поли-
ны Фёдоровны Егоровой.

Она ушла из жизни на 94-м году
после непродолжительной болезни
в филиале ГКБ № 40 в посёлке
Коммунарка.

Полина Фёдоровна — советский
педагог, передовик народного обра-
зования и просвещения, учитель
и легендарный первый директор
средней общеобразовательной школы
с производственным обучением
№ 290 им. Ф.Э. Дзержинского
(открытой в 1961 г. в Москве
на Калибровской улице, в 1965 г.
реорганизованной в спецшколу
№ 52 с преподаванием ряда пред-
метов на немецком языке и
в 1977 г. объединённую со школой
№ 291 и переведённую в её здание
на Аргуновской улице, д. 12), зав.
РОНО Дзержинского района
Москвы, единственный человек, од-
новременно являвшийся почётным
жителем сразу двух муниципальных
округов Москвы — Останкинского
и Марьиной Рощи.

Добрейший и мудрый человек, она
была одной из немногих или даже
единственным из директоров более 

чем полутора тысяч школ Москвы, ко-
го удостоили высокого почётного звания
Героя Социалистического Труда и орде-
на Ленина.

Полина Фёдоровна родилась 18 октября
1927 г. в Пензе в крестьянской семье,
её отец — Клеймёнов Фёдор Василье-
вич (1906–1976 гг.), кавалер двух ор-
денов Ленина и многих других наград,
был директором трёх совхозов Ряжско-
го района Рязанской области: им. Кага-
новича, «Агроном», «Ряжский».

1 При участии дочери П.Ф. Егоровой О.Ю. Ивановой
и внучки А.А. Ивановой специально для журнала
«Народное образование».

Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó�à 

Ïîëè�à Ô¸�îðîâ�à Åãîðîâà. 

Ôîòî èç àðõèâà Ï.Ô. Åãîðîâîé



Åãîðîâà Ïîëèíà Ô¸äîðîâíà ñîçäàëà 
èç øêîëû âòîðîé äîì äëÿ äåòåé

В 1961 г. Полина Фёдоровна была на-
значена первым директором школы-ново-
стройки — средней общеобразовательной
школы № 290 с производственным обу-
чением (с 1964 г. — имени Ф.Э. Дзер-
жинского) на Калибровской улице.
В том же году она приняла на работу
молодую выпускницу педучилища Елену
Михайловну Десятник, в настоящее вре-
мя являющуюся старейшим учителем
школы № 1220 с 60-летним стажем пе-
дагогической работы и дружбы с Поли-
ной Фёдоровной. 

В школе обучались в основном дети рабо-
чих легендарного Московского ордена
Октябрьской Революции инструменталь-
ного завода «Калибр».

Директором Полина Фёдоровна прорабо-
тала до 1983 г., с перерывом — уходила
на должность зав. РОНО Дзержинского
района (1973–1975 гг., до М.И. Славки-
ной), но вернулась в любимую школу.
После выхода на персональную пенсию
работала в школе № 52 учителем ещё
5 лет, уже при директоре Алле Германов-
не Новиковой (в декабре 2020 г. ей ис-
полнилось 90 лет), с которой она дружи-
ла всю жизнь, до последних дней. 

Первый год работы был сложным. Дети,
пришедшие в сентябре 1961 г. в школу
№ 290, учились не в одном здании,
а в разных школах микрорайона, и только
в январе 1962 г., после зимних каникул,
школа собрала всех детей под одной кры-
шей. 30 января 1962 г. в школе состоялся
праздник. Этот день и считается Днём
рождения школы.

Одним из ярких воспоминаний о школе,
конечно же, является традиционное еже-
годное празднование её Дня рождения.
Все традиции праздника были заложены
Полиной Фёдоровной: игра «По станци-
ям» (проводится до сих пор), конкурс
на лучший пирог от каждого класса, под-

Мама — Клеймёнова Анна Герасимовна
(1907–1991 гг.), домохозяйка. В середине
1930-х гг. Полина Фёдоровна вместе с се-
мьёй переехала в Рязанскую обл.

В 1950 г. закончила 1-й Московский госу-
дарственный педагогический институт иност-
ранных языков (им. Мориса Тореза) и вы-
шла замуж за Юрия Андреевича Егорова
(1928–2004 гг.), выпускника МГИМО,
историка-международника. 

Полина Фёдоровна работала учителем не-
мецкого языка в школах № 556
(с 1950 г.), № 35 (мужская, с 1953 г.).
В 1957-м г. (год VI Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов) назначена директо-
ром школы № 589 Фрунзенского района
Москвы. 
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Çà�. �èðåêòîðà ñïåöøêîëû ¹ 52 Àëëà Ãåð�à�îâ�à

Íîâèêîâà, Ïîëè�à Ô¸�îðîâ�à Åãîðîâà (ñî çâåç�îé Ãåðîÿ

Ñîöòðó�à) è �è�èñòð ïðîñâåùå�èÿ ÑÑÑÐ, ÷ëå�-êîðð.

ÀÍ ÑÑÑÐ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ Ïðîêîôüåâ, ïðèåõàâøèé

â øêîëó ïîñëå ïðèñâîå�èÿ Ïîëè�å Ô¸�îðîâ�å Åãîðîâîé

çâà�èÿ Ãåðîÿ Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðó�à, 1978 ãî�. 

Ôîòî èç àðõèâà Ï.Ô. Åãîðîâîé
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готовка концертных номеров, выпуск стенгазет,
встреча выпускников, приглашение почётных
гостей (в школе, например, побывали
А.Н. Пахмутова и Н.Н. Добронравов, лётчик
А.П. Мересьев, Театр «Уголок дедушки Ду-
рова» со своими животными и многие другие).

В 1960-х гг. в целях реформирования школы
и как часть единой системы внешкольного об-
разования в школах Советского Союза были
созданы музеи.

С 1964 г. пионерской и комсомольской орга-
низациям школы № 290 было присвоено имя
Ф.Э. Дзержинского за достигнутые успехи
в учёбе и общественной работе. Это огромная
честь, знак высшего расположения и доверия.
В 1963–1964 учебных годах в школе
№ 290 был создан музей Ф.Э. Дзержинско-
го. Полина Фёдоровна дружила с его вдовой
Софьей Сигизмундовной Дзержинской, не-
сколько раз была у неё в гостях со своими
учениками.

В школе также работали музеи «Дорогой от-
цов», «Природа и фантазия», «Наш район —
космический», кукольный театр на немецком
языке, кружки предметные и по интересам
(в т.ч. «Умелые руки»), были созданы зимний
сад и живой уголок, действовали лыжная, фут-
больная и волейбольная секции (волейболистов
тренировал муж Полины Фёдоровны —
Юрий Андреевич Егоров), работали турклуб
и клуб «Золушка». 

2 сентября 1965 г. школа № 290 была реор-
ганизована в спецшколу № 52 с преподавани-
ем ряда предметов на немецком языке (приказ
МосгорОНО № 263 от 02.09.1965 г.). 

В 1968 г. П.Ф. Егорова награждена знаком
«Отличник народного просвещения»,
а в 1971 г. удостоена ордена Трудового Крас-
ного Знамени. В 1972 г. ЦК ВЛКСМ и
ЦС Всесоюзной пионерской организации
им. В.И. Ленина (ныне — ЦС МСДОО
«Союз пионерских организаций — Федерация
детских организаций» (СПО-ФДО)) награж-
дена знаком «50 лет Всесоюзной пионерской
организации им. В.И. Ленина». За несколько
десятилетий служения детству награждена де-
сятками различных государственных, ведомст-
венных и общественных наград. 

В 1977 г. в связи с передачей здания
школы заводу «Прокатдеталь» (ныне
АО «Мосстройпрогресс») школу
№ 52 переводят в здание школы
№ 291 (после капремонта и пристройки
столовой, спортзала и актового зала)
по адресу: ул. Аргуновская, д. 12,
корп. 2, стр. 1. Таким образом, школа
№ 291 на Аргуновской улице, д. 12,
и школа № 52 (бывшая школа
№ 290) с Калибровской улицы стали
единым целым. 

Полина Фёдоровна Егорова и коллектив
школы стояли у истоков создания школ
полного дня (с группами продлённого
дня). Её школа стала базовой по изуче-
нию и внедрению этого опыта. Серьёз-
ная инновация, опыт столь редкий
и единичный по тем временам, что учи-
телей даже пригласили в Минск
на Всесоюзные педагогические чтения
делиться своими практическими наход-
ками. 

Полина Фёдоровна сумела сделать
из школы второй дом для детей, где
они не только учились, но и развива-
лись духовно и по интересам, воспиты-
вались на примерах жизни замечатель-
ных людей, много путешествовали
по стране и отдыхали в школьном спор-
тивном лагере, в турпоездках. На посту
директора П.Ф. Егорова проявила тру-
довой героизм, своей особо выдающейся
новаторской деятельностью она внесла
значительный вклад в повышение эф-
фективности работы школы, образования
и воспитания школьников, содействовала
повышению уровня образования. 

В 1978 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Егоровой Полине
Фёдоровне за заслуги в работе (в т.ч.
развитие школы полного дня — групп
продлённого дня) было присвоено зва-
ние Героя Социалистического Труда
(высшая степень отличия за заслуги
в области хозяйственного и социально-
культурного строительства) с вручением
высшей награды СССР — ордена



чения, в т.ч. командировалась в Ташкент.
Полина Фёдоровна Егорова осталась вер-
на своим идеалам до конца жизни. 

П.Ф. Егорова являлась членом редколле-
гий журналов «Семья и школа» и «На-
родное образование».

Несмотря на почтенный возраст, она, ве-
теран труда, до последнего месяца жизни
в меру сил принимала участие в общест-
венно-политической жизни муниципаль-
ных округов Останкинский и Марьина
Роща, и если бы болезнь не оборвала её
жизнь, то она бы ещё многое могла сде-
лать и рассказать нам из истории района
и школы. 

До своей кончины в 2021 г. являлась ста-
рейшим в межрайонной организации чле-
ном КПРФ (69 лет партстажа, вступала
ещё в ВКП(б)), членом Всероссийской
организации ветеранов войны и труда
и ВОО «Трудовая доблесть России»
(организация Героев Соцтруда).

Строительство нового здания, встречи
с интересными людьми: вдовой
Ф.Э. Дзержинского Софьей Сигизмун-
довной, Героем Советского Союза Алек-
сеем Петровичем Мересьевым, космонав-
тами Алексеем Архиповичем Леоновым,
Георгием Михайловичем Гречко и многи-
ми и другими, поездки на картошку, по-
ходы, экскурсии, шефские концерты, пио-
нерская и комсомольская работа, интерна-
циональное воспитание, деятельность
Клуба интернациональной дружбы (КИД)
и дружба с пионерами из Германской
Демократической Республики (ГДР), вос-
питание и полученные на всю жизнь зна-
ния — всё это осталось в истории, в па-
мяти и в сердцах тысяч выпускников
СОШ № 290 с производственным обу-
чением — СОШ № 52 с преподаванием
ряда предметов на немецком языке —
учеников и воспитанников Полины Фёдо-
ровны Егоровой — жителей Дзержин-
ского района и муниципального округа
Останкинский города Москвы, которые
приводят в школу своих детей и внуков.

Ленина, знака особого отличия — золотой
медали «Серп и Молот» и грамоты Прези-
диума Верховного Совета СССР. Полина
Фёдоровна — одна из очень немногих ди-
ректоров школ и учителей, имеющих столь
высокое звание. 

Благодаря П.Ф. Егоровой и возглавляемому
ей коллективу школа стала одной из лучших
в Дзержинском районе Москвы. Она была
скромным, доступным и не высокомерным
человеком. К некоторым «звёздным» дирек-
торам трудно попасть на приём, а дверь в её
кабинет всегда была открыта. 

Полина Фёдоровна Егорова активно занима-
лась общественной работой в районе, изби-
ралась делегатом XXVI съезда КПСС, учи-
тельских конференций и съезда (1978 г.),
профсоюзных съездов, депутатом Дзержин-
ского райсовета (5 созывов, 15 лет), предсе-
дателем постоянной комиссии по народному
образованию. 

Являлась членом ВКП(б) — КПСС —
КПРФ с 1952 г., членом Дзержинского РК
КПСС, кандидатом в члены МГК КПСС
(мандат № 15), выполняла партийные пору-
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Òðè �èðåêòîðà 52-é øêîëû: Ïîëè�à Ô¸�îðîâ�à

Åãîðîâà, Àëëà Ãåð�à�îâ�à Íîâèêîâà è Êèðà Èâà�îâ�à

Õðà�èõè�à �à 55-ëåòèè øêîëû ¹ 1220

17 ôåâðàëÿ 2017 ã. Ôîòî Ìèõàèëà Ñòåïà�îâà.
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В настоящее время это ГБОУ г. Москвы
средняя общеобразовательная школа № 1220. 

Полина Фёдоровна воспитала замечательную
дочь, Ольгу Юрьевну Иванову, которая окон-
чила школу № 290 и после учёбы в МГПИ
им. В.И. Ленина вернулась в родную школу
учителем русского языка и литературы. Внучка
Анна Анатольевна Иванова окончила школу
№ 1220 и получила образование в Москов-
ском городском педагогическом институте,
в магистратуре Московского государственного
института культуры и в РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева по специальности
«Декоративное садоводство и флористика». 

У Полины Фёдоровны Егоровой много про-
должателей её дела. Продолжают работать
учителя, чьим другом и наставником была
П.Ф. Егорова. Наталия Николаевна Грабов-
ская начинала под руководством Полины Фё-
доровны старшей пионервожатой, учителем,
зам. директора по воспитательной работе, а се-
годня занимается методической работой в райо-
не Отрадное. Андрей Иванович Грабовский
начинал работать в школе № 1220 учителем,
зам. директора, возглавлял Управление образо-
вания СВАО, а сегодня возглавляет школу,
объединившую все учреждения среднего обра-
зования района Свиблово. Ученик П.Ф. Егоро-
вой Сергей Цукасов — депутат муниципально-
го округа Останкинский, избирался его главой,
а его одноклассница Лариса Городянкина рабо-
тает учителем в родной школе. 

Мне в жизни повезло: я знал Полину Фёдо-
ровну и, несмотря на то, что она была очень
скромным человеком, в 2013 г. успел подгото-
вить документы и выдвинуть её кандидатуру
для присвоения ей звания Почётного жителя
муниципального округа Останкинский в городе
Москве. А при поддержке депутатов и главы
управы района Марьина Роща Светланы
Юрьевны Гордиковой (тоже в прошлом учите-
ля и директора школы) нам удалось присвоить
Полине Фёдоровне звание Почётного жителя
Марьиной Рощи — района, в котором она
жила. Я инициировал это для того, чтобы со-
хранить её имя навечно в списке почётных
жителей наших районов.

К сожалению, последние 30 лет богатый опыт
Полины Фёдоровны и большой её потенциал

в деле наставничества крайне мало, явно
недостаточно использовался как школа-
ми района и города, так и различными
государственными и общественными
организациями.

Одним из последних публичных вы-
ступлений Полины Фёдоровны стала
её речь на 55-летии любимой школы
17 февраля 2017 г. Тогда я сделал ви-
деозапись её признания в любви к шко-
ле и выложил в группах Facebook
«Выпускники и ветераны школ 291
и 290/52/1220 Москвы», «Школа
1220», «Жители района Останкино»,
«Наше Останкино» и «Районы Алексе-
евский/Останкино/Ростокино».

Даже спустя 35 лет после ухода
из школы Полина Фёдоровна до мель-
чайших подробностей помнила всю её
историю с первого дня, очень хотела
делиться своими воспоминаниями и мог-
ла рассказывать об истории школы
часами.

Очень жаль, что школа не успела
за последние 30 лет сделать видеоза-
пись воспоминаний Полины Фёдоровны
для вечного хранения в архиве и разме-
щения в Интернете. Тысячи детей вос-
питала и обучила Полина Фёдоровна,
и память о ней навсегда останется

Îñ�îâ�ûå çàñëóãè è �îñòèæå�èÿ Ï.Ô. Åãîðîâîé,

за которые она была награждена в 2013 г. знаками
«Почётный житель» муниципальных округов
Останкинский и Марьина Роща:

� открытие СОШ № 290 с производственным
обучением в 1961 г.;

� сохранение истории — создание в школе
в 1963–1964 учебном году музея Ф.Э. Дзержинского;

� реализация инициатив в воспитательной работе,
заложение традиций школы, существующих и в наше
время;

� перевод школы в новое здание по адресу: Аргунов-
ская ул., д. 12, корп. 2, стр. 1 в 1977 г.;

� инициирование новаторских форм обучения и воспи-
тания школьников, создание групп продлённого дня.



Краеведческое общество Останкинского
района направит соответствующие хода-
тайства в Правительство Москвы и Мос-
ковский горком профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской
Федерации.

6 марта 2021 г. Полину Фёдоровну по-
хоронили на участке 13А Преображенско-
го кладбища. ÍÎ

в сердцах её учеников и коллег. Она до-
стойна того, чтобы для увековечения её
памяти на здании школы № 291/52/1220
на Аргуновской улице установили мемори-
альную доску, посвящённую ей. И, безус-
ловно, необходим памятный знак и на ста-
ром здании школы № 290/52 на Калиб-
ровской улице, переданном в 1977 г.
заводу «Прокатдеталь» (ныне —
АО «Мосстройпрогресс»). 
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ЦС МСДОО «СПО-ФДО», Совет депутатов 
и администрация муниципального округа Останкинский, 

администрация и первичная профсоюзная организация школы № 1220, 
Совет ветеранов педагогического труда района,

райкомы КПРФ и ЛКСМ РФ, Краеведческое общество района 
выражают соболезнования родным и близким, 

ученикам и коллегам Полины Фёдоровны Егоровой.

От редакции: 
Коллектив редакции присоединяется 

к соболезнованиям.
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schoolchildren, creation of extended day groups.
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