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Ключевые аспекты сотрудничества:  
от идеи до практики реализации  

(на примере взаимодействия РГПУ им. А. И. Герцена 
и международного института искусств им. А. И. Герцена 

при Шаньдунском педагогическом университете)
Л. А. Касиманова 

Аннотация. Проводится анализ программы обучения талантливых студентов по специальности 
«Хореография» международного института искусств им. А. И. Герцена при Шаньдуньском 
педагогическом университете и основной образовательной программы высшего образования 
Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», реализуемых в сотрудничестве. 

Ключевые слова: программа подготовки, профессиональная подготовка, педагоги-хореографы, 
диаграмма требований, цели обучения, Шаньдуньский педагогический, международный 
институт искусств, РГПУ им. А. И. Герцена

The partnership between Herzen University and Herzen 
International Institute of Arts at Shandong Normal University: 

From conceptual framework to practical implementation 
L. A. Kasimanova 

Abstract. The article examines the key aspects of the partnership between Herzen University and 
Shandong Normal University in the implementation of undergraduate choreography programs. The 
cooperation includes a program for talented students at Herzen International Institute of Arts, 
operating within Shandong Pedagogical University, and a parallel program at Herzen University.

Keywords: education program, professional training, choreography teachers, diagram of requirements, 
learning objectives, Shandong Normal University, International Institute of Arts, Herzen University

Обучение и воспитание  
в поликультурном мире

Развитие экономических связей между Рос-
сией и Китаем не могли не отразиться на про-
цессах сотрудничества в сфере образования 
и культуры (Богодухова, Фомина 2021; Козлов, 
Ван Цзянин 2021). Примером может послужить 
открытие 29 марта 2022 года Международного 
института искусств им. А. И. Герцена при 
Шаньдунском педагогическом университете 
(КНР). Важно отметить, что этот масштабный, 
амбициозный проект реализован совместно 
с Российским педагогическим университетом 
им. А. И. Герцена. 

Несмотря на то, что система проведения 
мастер-классов и краткосрочных курсов по дис-
циплинам художественного профиля профес-
сорско-преподавательским составом РГПУ  
им. А. И. Герцена в рамках профессиональной 
мобильности была уже достаточно апробиро-
вана, началась масштабная работа по взаимо-
действию двух университетов для организации 
программы подготовки талантливых студентов 
по нескольким направлениям. В сентябре 2022 года 
состоялся первый набор абитуриентов на три 
программы, в первую очередь это коснулось 

https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-4-323-327
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.33910/3034-4255-2024-1-4-323-327&domain=pdf&date_stamp=2024-12-27
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изобразительного искусства (программа «Об-
разование в области изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства»), музыки (про-
грамма «Музыковедение»), и танца (программа 
«Хореография»). 

В реализации программ Международного 
института искусств им. А. И. Герцена активно 
участвуют преподаватели Герценовского уни-
верситета.

Являясь заведующей кафедры хореографи-
ческого искусства в институте музыки, театра 
и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена, автор 
неоднократно выезжала в КНР для проведения 
занятий с китайскими студентами по специаль-
ности «Хореография».

Культура нации — это душа нации. Танец — 
это не только духовная культура современных 
людей, но и носитель исторической и культурной 
информации для будущих поколений (Свинцо-
ва 2020). Обязательное изучение классического 
китайского танца как основы народного танце-
вального творчества в начальных и средних 
школах Китая в рамках обязательной дисципли-
ны не может не изменить отношения к культуре 
традиционного китайского танца как историче-
ски обусловленного культурного явления. Бе-
режно передаваемое из поколения в поколение 
культурное наследие классического китайского 
танца является носителем не только вчерашней 
истории, но и продолжением сегодняшнего на-
ционального образования.

За долгую историю развития классический 
китайский танец вобрал в себя сущность многих 
династий, многих стилей и многих типов тан-
цоров, сформировав уникальную танцевальную 
форму. Эстетика китайского классического 
танца имеет свою собственную независимость, 
что особенно уникально и ценно в современном 
художественном контексте (Гао Цзя Синь, Ни-
колаева 2019).

Изучение классического китайского танца 
не только помогает сохранять и воспроизводить 
традиционное культурное наследие, но и спо-
собствует повышению культурной самооценки 
и культурной идентичности, а также развитию 
культурного разнообразия (Инь Бовэнь, Каси-
манова 2023; Чэнь Цзин 2012). Благодаря таким 
исследованиям китайского классического танца, 
как «История создания и развития системы 
преподавания китайского классического танца» 
Ли Чжэнъи и Чжу Цинъюаня, «Метод препо-
давания рифмы тела китайского классического 
танца» Тан Маньчэна и Цзинь Хао, мы имеем 
беспрецедентный справочный материал для 
понимания процесса развития китайского клас-
сического танца. Научный труд Сунь Ина «Сбор-

ник комментариев к китайскому классическому 
танцу» дает нам понимание построения и раз-
вития китайского классического танца в совре-
менных социокультурных условиях, раскрыва-
ет законы эволюции классического китайского 
танца с точки зрения его исторической и худо-
жественной ценности. И то, что национальный 
классический танец в Китае начинают изучать 
в раннем возрасте, лишний раз подтверждает 
необходимость профессиональной подготовки 
учителей танца. Именно поэтому факультеты 
танца в Китае существуют в разных вузах, порой 
совсем не имеющих отношение к культуре и ис-
кусству. 

Однако необходимо заметить, что програм-
ма подготовки талантливых студентов по спе-
циальности «Хореография» в Шаньдуньском 
педагогическом университете уникальна, по-
скольку предполагает профессиональную под-
готовку не просто исполнителей танца, а педа-
гогов-хореографов. В связи с этим возникают 
проблемы и задачи, которые необходимо решить 
для достижения цели. 

И в этом смысле вполне понятно обращение 
коллег из Шаньдуньского университета к опы-
ту кафедры хореографического искусства ин-
ститута музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А. И. Герцена, научно-образовательный 
комплекс которой обеспечивает конкуренто-
способными кадрами отечественный и зару-
бежный рынок образовательных услуг в области 
хореографического искусства. На кафедре от-
крыты программы бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры, асиссентуры-стажировки. Вы-
пускники кафедры всегда востребованы на со-
временном рынке труда.

Разбирая содержание вышеназванных про-
грамм университетов-партнеров для получения 
информации по возможности их реализации, 
мы выбрали несколько векторов, касающихся 
профессионального образования и непосред-
ственно профессиональной подготовки педаго-
гов-хореографов в университетах Китая. 

Согласно нормативным документам миссия 
международного института искусств им. А. И. Гер-
цена ШПУ состоит в объединении высококаче-
ственных ресурсов по реализации программ 
профессиональной подготовки в области хоре-
ографического искусства России и Китая.

В рамках данного проекта международного 
сотрудничества предусмотрено освоение 66 про-
фессиональных дисциплин, 28 из которых про-
водят преподаватели из РГПУ им. А. И. Герцена, 
что составляет 42,2 % от всех предусмотренных 
в Международном институте искусств им. А. И. Гер-
цена.
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На долгосрочный период нашими задачами 
являются:

— разработка образовательных программ 
по различным дисциплинам;

— активизация научно-исследовательской 
работы по направлениям, соответствую-
щим профилю кафедр;

— подготовка кадров высшей научной ква-
лификации.

В структуре учебного плана выделяются дис-
циплины по специальности теория и методика 
преподавания хореографического искусства. 
Тесное взаимодействие хореографических дис-
циплин, составляющих большее количество 
аудиторных занятий, обеспечивается с привле-
чением профессорско-преподавательского со-
става из числа штатных сотрудников РГПУ  
им. А. И. Герцена.

В целях успешной реализации образователь-
ных программ предполагается: 1) проведение 
практик и стажировок в учреждениях культуры 
и искусства, общеобразовательных школах, 
школах искусства, танцевальных компаниях; 
2) проведение конкурсных проектов и курсовых 
работ в интересах совершенствования учебно-
го процесса; 3) проектная деятельность, раз-
работка и реализация студенческих идей и ре-
гулярное участие в конкурсах под руководством 
педагогов института. А также совместные про-
екты с кафедрой хореографического искусства 
института музыки, театра и хореографии РГПУ 
им. А. И. Герцена по созданию новых образова-
тельных программ, направленных на освоение 

необходимых компетенций обучающимися 
института.

Дисциплины по специальности «Хореогра-
фия» на кафедре хореографического искусства 
РГПУ им. А. И. Герцена приведем в таблице 1.

Как видно из таблицы, дисциплины распре-
делены равномерно на четыре года обучения. 
Однако некоторые из них имеют узконаправ-
ленную конкретизацию. Так в дисциплину «Со-
временные формы хореографического искусства» 
интегрированы: джазовый танец, танец модерн, 
степ, хип-хоп. А дисциплина «Танцы народов 
мира» делится на танцевальный фольклор и та-
нец фламенко, которые изучают на разных 
курсах по мере их освоения, согласно принципу 
«от простого к сложному».

Для сравнения в таблице 2 мы приводим 
список дисциплин по специальности «Хорео-
графия» в международном институте искусств 
им. А. И. Герцена при ШПУ.

Из приведенных таблиц видно, что дисци-
плины в ШПУ и РГПУ им. А. И. Герцена во мно-
гом совпадают. Конечно, сложность перевода 
не позволяет идентифицировать взаимосвязь 
дисциплин (часто название дисциплин не со-
впадает), а также курсы на которых предусмо-
трено их освоение (пока нет информации  
на полный цикл обучения по программе бака-
лавриата). В связи с этим усложняется плани-
рование востребованности преподавателей для 
ШПУ. К тому же возникают дополнительные 
проблемы технического характера. Подчас 
не представляется возможном командировать 

Рис. 1. Занятость выпускников кафедры хореографического искусства института музыки,  
театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена на своренном рынке труда

Fig. 1. Employment destinations of graduates from the Choreography Department, Institute of Music,  
Theater and Choreography, Herzen University, over the past ten years
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Табл. 1. Дисциплины по специальности «Хореография» по годам обучения в РГПУ им. А. И. Герцена

Table 1. Choreography courses in the choreography undergraduate program curriculum  
at Herzen University (by years of study) 

Название дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Теория и методика преподавания 
классического танца + + + +

Теория и методика преподавания 
народно-сценического танца + + +

Русский народный танец + +
Современный бальный танец:

— европейский танец
— латиноамериканский танец
— аргентинское танго
— социальный танец

+

+

+
+

Историко-бытовой танец + + +
Современные формы хореографиче-
ского искусства:

— джазовый танец
— танец модерн
— степ
— хип-хоп

 

+

+
+

 

+
+
+
+

 

+

Искусство балетмейстера + + + +
Танцы народов мира

— танцевальный фольклор
— фламенко

+
+

+
+

Основы режиссуры и актерского 
мастерства в танце + + +

История балета + + +

Табл. 2. Дисциплины по специальности «Хореография» по годам обучения в Международном институте 
искусств им. А. И. Герцена при Шаньдуньском педагогическом университете

Table 2. Choreography courses in the choreography undergraduate program curriculum at Herzen International 
Institute of Arts at Shandong Pedagogical University (by years of study) 

Название дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Классический танец + + +
Русский народный танец + + + ?
Народно-сценический танца ? ? ? ?
Обучение современному танцу +
Искусство балетмейстера + + +
Основы актерского мастерства ? ? ? ?
Бальные танцы ? ? ? ?
Телосложение и техника ? ? ? ?
Основы хореографической драматургии ? ? ? ?
Базовая теория танца ? ? ? ?

преподавателя в ШПУ в связи с его занятостью 
на кафедре в РГПУ им. А. И. Герцена.

Проект данного международного сотрудни-
чества является уникальным и масштабным, 
и незначительные трудности, возникающие при 

создании нового продукта, неизбежны. Коррек-
тировка совместной работы позволит избежать 
последующих осложнений. 

Древнее китайское выражение философа 
Лао-цзы гласит: 千里之行，始于足下 («Путь 
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в тысячу „ли“ начинается с первого шага»). Хо-
чется верить, что впереди у нас тысяча «ли», 
а совместный международный проект двух 
педагогических университетов является только 
первым шагом.
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Центры открытого образования на русском языке  
и обучения русскому языку в азиатских странах  

как внешнеполитический инструмент «мягкой силы» 
Т. Г. Шарри , С. С. Владимирова

Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации гуманитарной политики Российской 
Федерации посредством продвижения в евразийском пространстве русского языка как 
иностранного и образования на русском. На примере опыта Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена анализируется образовательная и просветительская 
деятельность центров открытого образования, которые выступают в качестве инструмента 
«мягкой силы» в азиатском регионе. Формулируются предложения, направленные на преодоление 
потенциальных угроз и создания условий для эффективной деятельности центров открытого 
образования в этих странах.

Ключевые слова: гуманитарная политика, русский язык как иностранный, «мягкая  
сила», открытое образование, центры открытого образования, азиатские страны, РГПУ  
им. А. И. Герцена

Herzen University’s open education centers:  
Russian language teaching and Russian medium education  
in Asian states as a soft power instrument in foreign policy 

T. G. Sharri , S. S. Vladimirova

Abstract. The article considers how Russia implements its humanitarian policy through promoting 
Russian language learning and Russian medium education in the Eurasian space. The article analyzes 
the educational activities of Herzen University’s open education centers which constitute an instrument 
of soft power in the Asian region. The article contains proposals aimed at overcoming potential threats 
and creating conditions for the effective work of open education centers in Asian countries.

Keywords: humanitarian policy, Russian as a foreign language, soft power, open education, open 
education centers, Asian countries, Herzen University 

Обучение и воспитание  
в поликультурном мире

В современных условиях языковая политика 
Российской Федерации становится одним из 
важнейших факторов интеграции в евразийском 
пространстве. О роли русского языка как внеш-
неполитического инструмента «мягкой силы» 
говорится в «Концепции гуманитарной поли-
тики Российской Федерации за рубежом», где 
продвижение русского языка рассматривается 
как «неотъемлемая часть просветительской 
миссии Российской Федерации за рубежом, 
важнейший инструмент политико-экономиче-

ского, культурно-гуманитарного и научно-об-
разовательного сотрудничества нашей страны 
с иностранными государствами» (Концепция 
гуманитарной политики Российской Федерации… 
2022). 

Сегодня в процесс реализации Концепции 
гуманитарной политики Российской Федерации 
с целью популяризации русского языка за ру-
бежом вовлечен целый ряд правительственных 
и неправительственных институций, кото- 
рые осуществляют деятельность в различных  
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направлениях и формах, например, посредством 
создания культурных представительств, орга-
низации грантовой деятельности, развития 
волонтерского движения и расширения куль-
турного, образовательного и научного обмена. 

В рамках этой масштабной деятельности 
в 2023 году при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации были созданы 
Центры открытого образования на русском 
языке и обучения русскому языку (далее — ЦОО) 
в дружественных странах и в странах «глобаль-
ного юга» (Жиндеева и др. 2023; Кириллов 2023; 
Косянова 2023; Яковенко 2024). К реализации 
этого проекта совместно с рядом педагогических 
вузов РФ был привлечен и Российский госу- 
дарственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, который в 2023 году выступил 
организатором открытия ЦОО в Лаосской На-
родно-Демократической Республике, Республи-
ке Узбекистан, Социалистической Республике 
Вьетнам и в 2024 году — в Китайской Народной 
Республике. Целью деятельности ЦОО являет-
ся повышение экспортного потенциала россий-
ского образования, продвижение и укрепление 
позиций русского языка, развитие дополнитель-
ных возможностей по знакомству с русской 
культурой за пределами России, продвижение 
российских образовательных технологий, ме-
тодов обучения и воспитания, научных и мето-
дических разработок российских педагогов, 
а также развитие культурно-гуманитарного 
сотрудничества между РГПУ им. А. И. Герцена 
и партнерами по деятельности ЦОО.

Открытию центров предшествовала большая 
работа, направленная на подписание соглашений 
с партнерскими организациями, на базе которых 
были открыты ЦОО. Это Национальный уни-
верситет Лаоса (Лаос, г. Вьентьян), Институт 
иностранных языков при Данангском универ-
ситете (Вьетнам, г. Дананг), Ханойский универ-
ситет экономики и промышленных технологий 
(Вьетнам, г. Ханой), Ханойский университет 
(Вьетнам, г. Ханой), Шаньдунский педагогический 
университет (Китай, г. Цзинань), Музрабатский 
педагогический колледж (Узбекистан, пгт. Хал-
кабад), Джизакский государственный педаго-
гический университет (Узбекистан, г. Джизак), 
Кокандский государственный педагогический 
институт (Узбекистан, г. Коканд).

Для учебно-методического обеспечения 
деятельности ЦОО преподавателями инсти-
тута русского языка как иностранного РГПУ 
им. А. И. Герцена были разработаны шесть 
общеразвивающих программ дополнительного 
образования по РКИ, ориентированных на 
уровневое владение языком с учетом нацио-

нально-культурной специфики обучающихся 
и их профессионального запроса; просвети-
тельские лекции «Россия и россияне», «Объ-
екты Всемирного культурного и природного 
наследия в России», «Народы России», «Россия 
сегодня и завтра»; мастер-классы «Русская 
азбука», «Русский хоровод», «Русская свадьба»; 
страноведческая викторина «Путешествие по 
России» и др. Реализация общеразвивающих 
программ была обеспечена учебно-методиче-
скими пособиями, специально созданными 
авторскими коллективами преподавателей 
института русского языка как иностранного: 
«Русский язык как иностранный. Хорошо!» 
(уровень A1), «Русский язык за 48 часов. От-
лично!» (уровень А2), «Русский язык за 48 часов. 
Здорово!» (уровень В1), «Русская литература: 
традиции и современность» (уровни B1–В2), 
«Русский язык как иностранный в сфере туриз-
ма» (уровень А1), «Русский язык как иностран-
ный в сфере туризма» (уровень А2), «Русский 
язык в деловой сфере», «Русский язык и русская 
речь в XXI веке», «Россия: язык, культура, 
менталитет» (уровни А2–В1), «Современные 
технологии в методике преподавания русского 
языка как иностранного».

При разработке всего учебно-методического 
сопровождения учитывался основной принцип 
деятельности ЦОО, закрепленный в названии, 
а именно «открытость». Категория «открытости» 
в образовании предполагает гибкость требова-
ний к обучающимся на входе, что предполагает 
большое разнообразие контингента обучаю-
щихся, а также выступает отражением откры-
тости общества через «…серьезное и целена-
правленное обучение основам национальных, 
религиозных и социальных культур, поликуль-
турализма, выработке осознанных взглядов  
на процессы глобализации / герметизации обще-
ства» (Соколов 2011). 

Сегодня деятельность ЦОО в странах Азии 
направлена как на реализацию дополнительных 
образовательных программ в области обучения 
русскому языку как иностранному, так и на реа-
лизацию различных мероприятий просвети-
тельского и образовательного характера с целью 
продвижения и создания положительного об-
раза русского языка, русской культуры и рос-
сийского образования. Отдельное внимание 
уделяется изучению национально-культурного 
наследия России и роли русского языка в фор-
мировании российской идентичности.

Образовательная деятельность в центрах 
осуществляется высококвалифицированными 
преподавателями института русского языка как 
иностранного РГПУ им. А. И. Герцена.
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Анализ количественных показателей деятель-
ности ЦОО в 2023–2024 годах демонстрирует 
устойчивый интерес в странах Азии к изучению 
русского языка и к России (табл. 1). 

Эти показатели объясняются рядом объек-
тивных причин, связанных со статусом русско-
го языка в каждой из стран, в которых открыты 
ЦОО, а также характером их двухсторонних 
отношений с Россией, которые для большинства 
определяются как «всеобъемлющее стратеги-
ческое партнерство». Необходимо отметить тот 
факт, что в разном масштабе, но тем не менее 
во всех рассматриваемых азиатских государствах 
изучение русского языка присутствует как  
на уровне школьного, так и на уровне универ-

ситетского образования. Во всех этих госу- 
дарствах сохранился, а в Узбекистане, Китае  
и Вьетнаме за последнее время вырос корпус 
учителей и университетских преподавателей 
русского языка. Эти факторы создают очевид-
ные перспективы для развития деятельности 
ЦОО.

Проведенный SWOT-анализ по обобщенным 
результатам деятельности ЦОО в Лаосской 
Народно-Демократической Республике, Респуб-
лике Узбекистан, Социалистической Республи-
ке Вьетнам и Китайской Народной Республике 
позволил выделить четыре группы факторов, 
в настоящее время влияющих на эффективность 
деятельности ЦОО (табл. 2).

Табл. 1. Анализ количественных показателей деятельности ЦОО (2023–2024)

Table 1. Statistics for Herzen University’s open education centers (2023–2024)

Показатели Период Лаос Вьетнам Китай Узбекистан

Количество  
преподавателей

2023 г. 4 8 – 6
2024 г. 4 4 5 5

Количество  
курсов

2023 г. 6 6 – 8
2024 г. 6 8 6 6

Количество  
слушателей

2023 г. 315 528 – 304
2024 г. 329 364 314 362

Количество  
мероприятий

2023 г. 3 7 – 5
2024 г. 3 4 4 4

Количество  
участников  
мероприятий

2023 г. 180 320 – 129

2024 г. 114/94  
уникальных

331/213  
уникальных

145/132  
уникальных

207/190  
уникальных

Табл. 2. Факторы, влияющие на эффективность деятельности ЦОО

Table 2. Factors affecting the effectiveness of Herzen University’s open education centers

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

• Наличие положительного образа России.
• Поддержка профильных министерств.
• Обучение на безвозмездной основе.
• Создание и внедрение образовательных ресурсов, 

находящихся в открытом доступе.
• Интерес к русскому языку и к России в целом.
• Запрос на общение с носителями языка, его количе-

ственную и качественную интенсификацию.
• Запрос от профессионального сообщества на мето-

дическую поддержку образования на русском языке.
• Желание учиться и работать в России.
• Профессиональные преподаватели из России.

• Отсутствие языковой среды в Лаосе, Вьетнаме 
и КНР.

• Неясные перспективы после завершения обучения.
• Возможность организации работы в ограниченный 

период времени в связи с поздним подписанием 
договоров.

• Ограниченный преподавательский ресурс.
• Большое количество студентов в группах.
• Недостаточное финансовое обеспечение.
• Нестабильный интернет, блокировка интернет- 

ресурсов в ряде государств. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

• Обучение в РФ через квоты.
• Перспектива строительства русской школы в Лаосе 

и Вьетнаме.
• Деловые связи. 
• Туризм. 

• Экономическая ситуация.
• Высокая конкуренция с другими языками (китай-

ский, корейский, японский языки во Вьетнаме  
и Лаосе; английский в Узбекистане).
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С целью преодоления потенциальных угроз 
и создания условий для эффективной деятель-
ности ЦОО в странах Азии необходимо:

— Обеспечить применение научного под-
хода к корректировке деятельности цен-
тра с целью выявление наиболее эффек-
тивных приемов и методов осуществления 
преподавательской деятельности в стра-
не, а также с целью формирования об-
разовательного контента с учетом целевой 
аудитории, языковой и геополитической 
ситуации через создание аналитических 
записок на основе анкетирования, тести-
рования, опросов.

— Создать платформу, которая могла бы 
аккумулировать учебно-методические 
разработки всех участников проекта и пре-
доставить возможность их использования 
в практической деятельности с учетом 
сохранения авторских прав.

— Осуществить разработку и публикацию 
национально-ориентированных учебно-
методических комплексов наиболее вос-
требованных курсов. В то же время при 
разработке таких комплексов учесть воз-
можность тиражирования их материалов 
и на другие страны при внесении опреде-
ленной корректировки.

— Предусмотреть разработку курсов для 
реализации не только в области русского 
языка, но и в более широкой предметной 
области. Так, например, по результатам 
опросов был выявлен запрос на проведение 
курсов в области музыки и танца, а также 
современных технологий в изобразитель-
ном искусстве. Название ЦОО диктует 
преподавание курсов на русском языке. 
На наш взгляд, необходимо предоставить 
возможность чтения некоторых курсов 
российскими преподавателями на англий-
ском языке или с переводчиком. 

— Активизировать деятельность по при-
влечению местных специалистов к рабо-
те в центре.

— Предусмотреть возможность финансиро-
вания поездок наиболее успешных и за-
интересованных в изучении русского язы-
ка слушателей курсов в Россию (одна-две 
недели, до десяти человек).

— Предусмотреть возможность при прове-
дении конкурса на обучение в вузах РФ 
по линии Россотрудничества учитывать 
сертификаты ЦОО.

Учет предложенных рекомендаций в деятель-
ности ЦОО будет способствовать повышению 
эффективности их деятельности, а также в пер-
спективе оказывать влияние на упрочение по-
ложения русского языка на евразийском про-
странстве и на повышение привлекательности 
России через активизацию культурного и об-
разовательного сотрудничества.
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Механизмы реализации модели «Школа полного дня»: 
региональный опыт
А. А. Бучек , И. В. Рагулина

Аннотация. Представлен опыт проектного управления в системе образования Курской области 
через результаты анализа реализации регионального проекта «Школа полного дня» Стратегии 
развития образования в Курской области на период до 2030 года. Особое внимание уделено 
описанию практического опыта апробации и внедрения модели «Школа полного дня». Проведен 
анализ результатов анкетирования родителей и педагогов перед переводом проекта в текущую 
деятельность. 

Ключевые слова: качество общего образования, Стратегия развития образования на период 
до 2030 года, механизмы реализации региональных проектов, коробочное решение, целевая 
модель (региональный стандарт) «Школа полного дня», доска успешности, индивидуальный 
образовательный маршрут обучающегося, Курская область

Implementation mechanisms of the Full-Time School model:  
A regional experience
A. A. Buchek , I. V. Ragulina

Abstract. The article presents the experience of project management in the education system of Kursk 
Region. The article focuses on analyzing the results of the Full-Time School regional project, which 
is part of Kursk Region’s Education Development Strategy 2030. Special attention is paid to the 
practical experience of testing and implementing the Full-Time School model. The article analyses 
the results of a survey of parents and teachers carried out upon completion of the model’s testing.

Keywords: quality of general education, Kursk Region’s Education Development Strategy 2030, 
implementation mechanisms of regional projects, out-of-the-box solution, Full-Time School, success 
board, individual leaning path, Kursk Region

Методология, теория и практика  
образования

Введение
Использование проектного подхода как ме-

ханизма стратегического управления помогает 
принять правильное управленческое решение, 
«дает возможность сформировать комплексную 
методологию реализации проектного управле-
ния» (Компанейцева 2016, 363–368).

Существуют различные подходы к понятию 
«проектное управление». Мы придерживаемся 
следующего, при котором «проектное управ-
ление — специфическая управленческая дея-
тельность, ориентированная на выполнение 
запланированных результатов при определен-

ных ресурсных параметрах» (Шихвердиев  
2019). 

Развитие проектного подхода в управлении 
основывается на теории менеджмента, марке-
тинга, психологии и ряда других наук. Различные 
аспекты проектного управления отражены 
в работах таких российских специалистов, как 
В. В. Богданов, О. Н. Ильина, А. С. Козлов, 
А. Н. Павлов, М. В. Романова, В. Д. Шапиро и др. 
(Юрьева 2014, 7–10).

В Курской области разработана Стратегия 
развития образования на период до 2030 года 
(далее — Стратегия) (Стратегия развития об-
разования… 2022). В Стратегии определены семь 
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приоритетов, разработан портфель из девяти 
региональных проектов. 

Механизм реализации Стратегии выстроен 
по проектному принципу и предусматривает 
три контура управления и принятия решений: 
операционный, тактический и стратегический. 
В паспортах проектов была представлена дета-
лизация задач до результатов, определены пла-
нируемые мероприятия, контрольные точки 
и необходимый объем ресурсов, закреплена 
ответственность должностных лиц за реализа-
цию каждого проекта, определены критерии 
эффективности их реализации. Все проекты 
являются социально значимыми, организаци-
онными, многоуровневыми, межведомственны-
ми. Для каждого были разработаны инструмен-
ты реализации — коробочные решения.

Характеристика регионального 
проекта «Школа полного дня»

Идея регионального проекта «Школа полно-
го дня» (далее — ШПД) заключается в построе-
нии траектории успешности для каждого обу-
чающегося (без жесткой привязки к предметной 
успеваемости, месту жительства и возмож-
ностям семьи) (Рагулина 2024a). Успешность 
рассматривается современной психологией как 
состояние, являющееся результатом достижения 
успеха. Или как благоприятный исход деятель-
ности. Стремление к успеху — одна из фунда-
ментальных потребностей человека. Как отме-
чают Л. Н. Малихова, Е. Г. Карпенкова (Рагулина 
и др. 2024), переход общеобразовательной орга-
низации в режим функционирования ШПД по-
зволяет увеличить комфортность пребывания 
школьников, создать условия для достижения 
учебной, общественной, спортивной и творческой 
успешности обучающихся. Обеспечить вовлечен-
ность в социально значимую деятельность всех 
обучающихся с учетом их индивидуальных по-
требностей и возможностей через построение 
индивидуальных образовательных маршрутов 
(далее — ИОМ). По мнению авторов, расчет 
должен быть как на собственные ресурсы школы, 
так и на ее социальных партнеров. 

Сроки реализации проекта ШПД: 2022–
2024 годы (Паспорт государственной программы 
Курской области… 2024). В соответствии с до-
рожной картой проекта был реализован комплекс 
мероприятий (Паспорт областного проекта… 
2022). Мероприятия были направлены на решение 
основной задачи: обеспечить внедрение в прак-
тику общеобразовательных организаций регио-
на (далее — ОО) Целевой модели школы полно-
го дня (региональный стандарт) (далее — Модель). 

Модель была разработана региональной 
проектной группой и введена в действие при-
казом Министерства образования и науки Кур-
ской области (Приказ Министерства образова-
ния и науки Курской области… 2022). Внедрение 
включало в себя реализацию ряда мер, среди 
которых: 

— обеспечение сохранения и укрепления 
здоровья каждого обучающегося путем 
создания здоровьесберегающей среды через 
рациональную организацию образователь-
ного процесса как в рамках уроков, так и вне 
их, оптимизации физической активности, 
трех, четырех или пятиразового питания 
и психолого-педагогической поддержки; 

— формирование инфраструктуры ОО для 
обеспечения комфортного и безопасного 
пребывания на протяжении всего дня; 

— повышение уровня общего образования; 
— достижение успеха, самовыражения и са-

моопределения каждого ученика через 
внедрение ИОМ «Карта успешности школь-
ника», основанного на интеграции основ-
ного, дополнительного и предпрофессио-
нального образования, а также вовлечение 
обучающегося в социально значимые прак-
тики с привлечением ресурсов социальных 
партнеров (Рагулина 2024b).

Реализация проекта ШПД была направлена 
на достижение четырех результатов, отраженных 
в паспорте. Кратко остановимся на механизмах 
достижения каждого из них.

Результат 1. Организована 
деятельность общеобразовательных 

организаций в режиме  
«Школы полного дня»

Внедрение Модели осуществлялось в не-
сколько этапов. На подготовительном этапе 
(2022) Министерство образования и науки Кур-
ской области разработало и утвердило регио-
нальные нормативные правовые акты, опреде-
лило механизмы финансирования отдельных 
направлений деятельности ШПД, координиро-
вало деятельность ШПД в муниципальных 
районах. Муниципальные органы исполнитель-
ной власти, осуществляющие управление в сфе-
ре образования, разработали и утвердили му-
ниципальные нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность ОО, функцио-
нирующих в режиме ШПД. 

На этапе апробации (2023) управленческими 
командами трех общеобразовательных органи-
заций Курской области был проведен опрос 
родителей. Результаты опроса показали, что 
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80 % семей обучающихся одобряют участие 
в проекте. На базах этих школ и проводилась 
апробация Модели. В рамках данного этапа были 
проведены обучающие мероприятия по вопро-
сам реализации проекта для руководителей 
муниципальных органов управления образова-
ния, руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций (Приказ Министерства образования 
и науки Курской области… 2022). Пилотные ОО 
выстраивали образовательную деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами различных уровней, регламентирующи-
ми деятельность ШПД. Была осуществлена 
адаптация Модели под различные формы реа-
лизации: для городских школ и образовательных 
организаций сельских поселений. Отработаны 
два сценария формирования штатного распи-
сания по вопросу тьюторского сопровождения 
(в зависимости от количества детей). Год рабо-
ты пилотных школ продемонстрировал эффек-
тивность проекта и необходимость его тиражи-
рования в регионе. 

На внедренческом этапе (2024) сделаны сле-
дующие шаги: был проведен мониторинг ре-
сурсного обеспечения ОО. Базовым инструмен-
том для отбора ОО по уровню готовности 
к переходу в режим ШПД стал чек-лист, который 
позволил оценить наличие необходимых нор-
мативно-правовых, организационных, кадро- 
вых, методических условий (Рагулина 2024b).  
По результатам мониторинга были определены 
ОО Курской области, приступившие к реализа-
ции Модели с 01.09.2023 (Приказ Министерства 
образования и науки Курской области… 2022). 
Таким образом, в 2023/24 учебном году в Курской 
области 71 общеобразовательная организация 
осуществила переход в режим ШПД, из них:  
19 ОО, подведомственных Министерству об-
разования и науки Курской области (в том 
числе школы-интернаты для детей с ОВЗ);  
52 ОО муниципальных районов и городских 
округов Курской области. В 2024/25 учебном 
году к проекту присоединились еще 11 школ. 

Для предупреждения рисков вхождения ОО 
в проект были определены «якорные» школы: 
пилотные и ОО, продемонстрировавшие лучшие 
показатели по итогам проведенных мониторин-
гов. За «якорными» ОО были закреплены под-
шефные школы проекта. Разработана и реали-
зуется дорожная карта сопровождения школ, 
вошедших в проект. Для руководящих работ-
ников и тьюторов ОО, приступающих к реали-
зации Модели, были проведены обучающие 
мероприятия (вебинары, семинары). Опыт вне-
дрения Модели в ОО Курской области подроб-
но описан руководителями «якорных» ОО, 

членами проектной команды и опубликован  
(Н. Н. Зубарева, А. А. Травина, В. В. Ширяева, 
Л. Н. Малихова, Е. В. Кузнецова, М. Н. Стари-
кова, О. В. Кобцева и др.). 

Таким образом, координация деятельности 
ОО, функционирующей в режиме ШПД, осу-
ществлялась на трех уровнях: региональном, 
муниципальном, школьном. 

Результат 2. Организовано 
тьюторское сопровождение 

в общеобразовательных 
организациях, функционирующих 

в режиме «Шкалы полного дня»
Сотрудниками ОГБУ ДПО «Курский инсти-

тут развития образования» (далее — ОГБУ ДПО 
КИРО) была разработана и размещена в Феде-
ральном реестре дополнительных профессио-
нальных программ дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации 
(далее — ДПП ПК) для тьюторов ШПД «Тью-
торское сопровождение обучающихся общеоб-
разовательных организаций, функционирующих 
в режиме „Школа полного дня“» (Токарева и др. 
2022). 

ОГБУ ДПО КИРО реализовал программу 
повышения квалификации для всех тьюторов 
и педагогических работников, обладающих 
тьюторскими полномочиями и работающих 
в системе ШПД. В 2023 году обучение прошли 
70 педагогов, а в 2024 году — 173 педагога. Это 
содействовало подготовке педагогических кад-
ров к выполнению функций тьютора. В резуль-
тате в ШПД были созданы новые рабочие места 
для тьюторов, финансируемые за счет субвен-
ций местных бюджетов для реализации как 
основных, так и дополнительных образователь-
ных программ, или согласно штатному распи-
санию как в МБОУ «Средняя школа № 5 имени 
Героя Советского Союза летчика-космонавта 
И. П. Волка».

Далее был осуществлен мониторинг и анализ 
результатов по вопросам укомплектованности 
кадрами (тьюторами) ШПД.

Результат 3. Организовано 
трехразовое (четырехразовое, 

пятиразовое) питание обучающихся 
в образовательных организациях, 

функционирующих в режиме  
«Школы полного дня»

В соответствии с паспортом регионального 
проекта и нормативными документами, регу-
лирующими пребывание обучающихся в ОО 
разных типов, было обеспечено горячее питание 
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с вариативностью выбора блюд (трехразовое 
для общеобразовательных организаций; четы-
рехразовое и пятиразовое для школ-интернатов).

Для обеспечения трехразового питания 
в ШПД в дополнение к средствам федерально-
го бюджета привлекались муниципальные 
средства. ОО сельских поселений дополни-
тельно использовали ресурсы приусадебных 
школьных участков.

Таким образом, достижение результата обе-
спечивалось в том числе привлечением внебюд-
жетных средств (ресурсов) муниципальных 
образований и образовательных организаций. 

Результат 4. Разработаны и внедрены 
в образовательный процесс 

индивидуальные образовательные 
маршруты для обучающихся  

в «Школе полного дня»
В 2022 году рабочей группой проекта раз-

работан пакет документов, входящих в коро-
бочное решение ШПД. Его основой стали По-
ложение об ИОМ обучающегося ШПД «Карта 
успешности школьника» и Положение о «Доске 
успешности» обучающихся.

Для выработки единых подходов по их вне-
дрению были введены стандартные операцион-
ные процедуры (далее — СОП) для различных 
участников образовательного процесса (класс-
ного руководителя, тьютора, обучающегося 
(Рагулина 2024b).

В 2023/24 учебном году был проведен ряд 
мониторингов в ШПД. Анализ результатов по-
казал, что ИОМ используется для сопрово-
ждения 100 % обучающихся, в каждом классе — 
«Доска успешности». 

Были проанализированы порядка 70 практик 
внедрения ИОМ в образовательный процесс. 
Наиболее успешный опыт по проектированию 
и внедрению ИОМ был представлен профессио-
нальной общественности и опубликован. Как, 
например, опыт МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 54 имени Н. А. Бредихина» 
города Курска. «Процесс разработки ИОМ для 
обучающихся основной и средней школы вклю-
чает в себя несколько ключевых этапов: 

— родители или законные представители 
заполняют форму заявления;

— тьютор в сотрудничестве с психологиче-
ской службой школы проводит диагно-
стику образовательных потребностей, 
мотивации и профориентационной на-
правленности личности. Совместно с ро-
дителями и детьми устанавливаются цели, 
задачи и ожидаемые результаты реализа-

ции ИОМ, которые фиксируются в за-
ключении, приложенном к заявлению;

— разработка индивидуального учебного 
плана (ИУП) осуществляется ответствен-
ными лицами, занимающимися сопрово-
ждением ИОМ; 

— заместитель директора, отвечающий 
за реализацию ИОМ, запрашивает реко-
мендации от учителей-предметников, 
проводит экспертизу предоставленных 
документов и утверждает образователь-
ный маршрут в течение 10 дней с момен-
та подачи заявления до 20 июля текуще-
го года;

— тьютор информирует всех участников 
образовательного процесса, включая обу-
чающегося и его родителей (законных 
представителей), о содержании ИОМ. 

В процессе реализации ИОМ может возник-
нуть необходимость внесения изменений, ко-
торая производится на основе мониторинга 
выполнения ИОМ. 

Обучающиеся имеют возможность выбора 
формата получения консультационной помощи 
от учителя, включая индивидуальную самостоя-
тельную работу, выполнение проектно-иссле-
довательской деятельности, предметные кон-
сультации. Тьютор, классный руководитель или 
назначенное директором лицо, отвечающий за 
мониторинг реализации ИОМ, осуществляет 
оценку успешности прохождения ИОМ и фик-
сирует достижения и успехи обучающегося в его 
Карту успешности» (Зубарева и др. 2023).

Результаты исследования состояния 
внедрения модели «Школа полного 

дня» в общеобразовательных 
организациях Курской области

В 2024 году был проведен онлайн-опрос ро-
дителей и педагогов в ШПД. 

Цель: получение оперативной, достоверной 
и полной информации о состоянии внедрения 
Модели в ОО Курской области.

Задачи исследования заключались в анализе 
общего отношения к внедрению Модели в ОО 
Курской области, в оценке уровня востребован-
ности ШПД, а также в выявлении потенциаль-
ных рисков, связанных с внедрением Модели.

Диагностические материалы включали 
пять разделов: 

● Раздел I. Общее отношение к реализации 
Модели в общеобразовательных органи-
зациях. 

● Раздел II. Определение специфики на-
правлений и  форм педагогической  
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деятельности в общеобразовательной 
организации. 

● Раздел III. Осознание потребности и го-
товности к реализации Модели в обще-
образовательной организации. 

● Раздел IV. Выявление существующих ри-
сков реализации образовательной модели 
ШПД. 

● Раздел V. Общие сведения (о респонденте).
Целевая аудитория: родители (законные 

представители) обучающихся ОО, участвующих 
в реализации Модели в 2024 году, педагоги ШПД 
(без возрастных ограничений).

Приведем некоторые результаты опроса. 
Респонденты (97 %) заявили о том, что деятель-
ность педагога ШПД имеет ряд отличий. Группы 
отличий распределились следующим образом: 
около четверти опрошенных отметили «органи-
зацию всего процесса с учетом выбора, желаний 
и потребностей ребенка» (24 %) и «выстраивание 
и реализацию ИОМ, исходя из психологических 
закономерностей возраста» (23 %). 

На необходимость участия в образовательном, 
воспитательном, развивающем процессе более 
широкого круга сетевых партнеров указывают 
около 16 % участников исследования.

Организация личностно-ориентированного 
обучения как отличительная особенность ШПД 
нашла отражение у 14 %, а построение разви-
вающей образовательной среды — у 12 % ре-
спондентов. Использование ресурсов школы 

отметили лишь 9 % респондентов (данные 
представлены на рисунке 1).

Важным условием для успешного внедрения 
Модели ШПД является повышение квалифика-
ции педагогов-тьюторов, в том числе в части, 
касающейся эффективного проектирования 
и реализации ИОМ. Достижение этой цели воз-
можно через обучение как в формальной, так 
и в неформальной формах. 

Направления профессионального роста пе-
дагогов-тьюторов могут зависеть от их специа-
лизации. Первый вариант предполагает, что 
тьютор будет работать с отдельными обучаю-
щимися или группой обучающихся, определяя 
цели и задачи деятельности. Второй вариант 
учитывает специализацию тьютора в конкретных 
областях: предоставление индивидуальной 
психологической помощи, работа с сетевыми 
информационными ресурсами, дистанционное 
обучение, проведение тренингов и индивиду-
альных консультаций, например, в контексте 
проектной или исследовательской деятельности. 

Результаты исследования по выявлению 
рисков при реализации Модели приведены  
на рисунке 2. В качестве рисков для педагоги-
ческого коллектива ШПД почти половина 
респондентов отметили увеличение нагрузки 
педагогов (46 %). Треть респондентов — необ-
ходимость введения дополнительных ста- 
вок воспитателей или тьюторов (32 %). Риск  
роста неудовлетворенности профессиональной  

Рис. 1. Особенности профессиональной деятельности педагогов ШПД 

Fig. 1. Specifics of teachers’ work in the Full-Time School project
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деятельностью в педагогическом коллективе 
ШПД отметили 14 % респондентов. 

Таким образом, проведенное исследование 
позволило выявить следующие основные риски 
при реализации Модели в ОО:
— для обучающихся: психологическая пере-

грузка и физическая усталость при непра-
вильно выстроенном режиме деятельности; 
снижение количества времени для внутри-
семейного общения; 

— для педагогического коллектива ОО: недо-
статочное количество педагогов, способных 
и желающих выполнять расширенный функ-
ционал, необходимый при работе ШПД; 
увеличение нагрузки у педагогов. 
Представляется, что введение системы от-

бора и обучения потенциальных тьюторов ШПД 
позволит повысить удовлетворенность данной 
категории педагогических работников своей 
деятельностью. Снижению нагрузки у педагогов, 
в том числе классных руководителей, будет 
способствовать введение дополнительных ста-
вок воспитателей или тьюторов. 

Заключение 
В рамках реализации регионального про-

екта «Школа полного дня» на территории 
Курской области в 2022–2024 годах была апро-
бирована и внедрена Модель. Определены 
основные характеристики ШПД. 

Образовательная организация может перей-
ти в режим функционирования ШПД в случае, 
если не менее 80 % родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся 1–9 классов дадут  
на это свое согласие. Учебный день длится с 8:00 
до 18:00. Ключевая характеристика: непрерывный 
полноценный образовательно-воспитательный 
процесс. Обучение может быть организовано 
с применением дистанционных образовательных 
технологий. Регламентирующие на институцио-
нальном уровне работу ШПД документы ут-
верждаются руководителем образовательной 
организации. Инвариантной составляющей 
режима является здоровьесберегающая деятель-
ность с учетом потребностей, интересов, способ-
ностей и познавательных возможностей обу-
чающихся, включая двигательную активность, 
сбалансированное питание и т. д.

Время пребывания ребенка в ШПД опреде-
ляется контентом ИОМ и может варьироваться 
по запросу / заявлению родителей. Процесс 
проектирования образовательной успешности 
в рамках ИОМ осуществляется через содержание 
учебных курсов, предметов общеобразователь-
ной программы, факультативных и элективных 
занятий, модулей программ дополнительного 
образования и мероприятий внеурочной дея-
тельности, а также через формы социальной 
и гражданской активности. Главной целью раз-
работки и внедрения ИОМ является достижение 
нового уровня образовательной успешности 
и ключевых компетенций к концу учебного года, 
способствующих самовыражению и самоопре-
делению каждого ученика.

В случае отсутствия достаточных ресурсов 
образовательная организация заключает дого-
воры с социальными партнерами, обладающими 

Рис. 2. Основные группы рисков при реализации Модели ШПД в ОО

Fig. 2. The main risks in the implementation of the Full-Time School model in educational institutions

https://www.doi.org/10.33910/3034-4255-2024-1-4-333-341


Современное образование и общество, 2024, т. 1, № 4 339

А. А. Бучек, И. В. Рагулина

такими ресурсами (учреждения дополнитель-
ного образования, культуры, физической куль-
туры и спорта). Зачисление (при наличии ва-
кантных мест) и отчисление обучающихся 
в ШПД может осуществляться в течение учеб-
ного года по заявлению родителей (законных 
представителей). 
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Учебник математики для 5–6 классов:  
проблемы, размышления, предложения

З. Б. Редько 

Аннотация. Приведены характеристики учебника как учебного пособия от ведущих отечественных 
дидактов и результаты конкурса учебников математики 1986 года для основной школы с описанием 
существенных показателей учебников-призеров, среди которых учебник-собеседник. Выполнен 
ретроспективный анализ учебников математики для 5–6 классов конца XX века на основе 
выявления их особенностей относительно логики построения содержания и развития мышления 
обучающихся. Особое внимание уделяется учебнику математики для 5–6 классов Н. Б. Истоминой, 
в котором реализуется концепция развития мышления всех учеников в процессе освоения ими 
математического содержания; показаны критерии сформированности мышления как владение 
мыслительными операциями анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии. Обоснованы 
причины появления Федерального перечня учебников и его развития как нормативно-правового 
документа, дана информация об изменениях в ФПУ в 2018 году. Представлены итоги всероссийского 
совещания «Актуальные вопросы государственной политики в сфере образования» от 14 октября 
2024 года, приведены размышления о концепции нового единого учебника математики для  
5–6 классов основной школы, предложено решение одной из проблем школьного учебника 
математики относительно научной составляющей учебных текстов с точки зрения доступности 
для обучающихся, описана организация их продуктивной деятельности в контексте методических 
приемов, способствующих формированию смыслового чтения и математической речи.

Ключевые слова: учебник математики, учебник-собеседник, концепция учебника, развитие 
мышления обучающихся

A mathematics textbook for grades 5–6:  
Problems, reflections and suggestions

Zoya B. Redko 

Abstract. The article presents the characteristics of the textbook as a teaching aid from leading Russian 
didactics and the results of the 1986 mathematics textbook competition for secondary schools with 
a description of the significant indicators of the prize-winning textbooks, including the textbook 
companion. A retrospective analysis of mathematics textbooks for grades 5–6 at the end of the 20th 
century was carried out based on the identification of their features regarding the logic of constructing 
the content and the development of students' thinking. Special attention is paid to the mathematics 
textbook for grades 5–6 by N. B. Istomina, which implements the concept of developing the thinking 
of all students in the process of mastering mathematical content; it shows the criteria for the formation 
of thinking as mastery of mental operations of analysis, synthesis, comparison, classification, analogy. 
The reasons for the appearance of the Federal List of Textbooks and its development as a regulatory 
document are substantiated, and information is provided on changes in the FPU in 2018. The results 
of the All-Russian meeting "Current issues of state policy in education" dated October 14, 2024 are 
presented, reflections on the concept of a new unified mathematics textbook for grades 5–6 of the 
basic school are presented, a solution to one of the problems of the mathematics textbook regarding 
the scientific component of educational texts in terms of accessibility for students is proposed, the 
organization of their productive activities in the context of methodological techniques that contribute 
to the formation of semantic reading and mathematical speech.

Keywords: mathematics textbook, interlocutor-type textbook, textbook concept, development 
of students’ thinking
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Цели современного школьного математиче-
ского образования и пути их реализации от-
ражены в нормативно-правовых документах. 
Результаты образования на каждой ступени 
заданы в них не как сумма знаний, умений, на-
выков, а как способность школьников к успеш-
ному решению жизненных задач, в том числе 
к продолжению математического образования. 
(Приказ Министерства просвещения… 2021) 

«Необходимость передать обучающимся 
соот ветствующий объем информации как в кон-
тексте предметности, так и в плане метапредмет-
ности, важной для формирования предстоящих 
профессиональных компетенций, обуславлива-
ет появление нового витка дискуссий об учеб-
нике как об основном средстве обучения» (Редь-
ко, Лаврова 2023, 39).

Учебник математики для 5–6 классов, как 
и любой другой школьный учебник, — «массо-
вая учебная книга, излагающая предметное 
содержание образования и определяющая виды 
деятельности, предназначенные школьной про-
граммой для обязательного усвоения учащими-
ся с учетом их возрастных или иных особен-
ностей» (Зуев 2015, 56).

Разработка дидактической основы построе-
ния учебника привела к выводу о том, что «учеб-
ник — это своеобразный сценарий (прообраз, 
проект) предстоящей деятельности обучения…» 
Далее следует разъяснение: «Такой сценарий 
должен отвечать педагогическим требованиям — 
соответствовать целям общего образования, 
учитывать возрастные особенности учащихся, 
закономерности обучения» (Скаткин 1984, 21). 
Мысль эта особенно актуальна сегодня, но не-
редко вопросы возникают к режиссеру, особен-
но начинающему. 

Безусловно, сколько людей — столько и мне-
ний, или сколько авторов — столько и версий 
учебников. 70–80 годы прошлого века — это 
учебник Н. Я. Виленкина, хорошо известный 
учителям математики 5–6 классов как «про-
должение» учебника математики для 1–4 клас-
сов М. И. Моро на основе процессуальной 
и содержательной преемственности (Виленкин 
и др. 1996). И даже первое полугодие, в котором 
повторение курса математики начальной школы 
растянулось на две четверти и «заново» пре-
подносилось ученикам, не вызывало возражений 
у учителей-практиков. Причины были очевидны: 
адаптационный период пятиклассников не 
всегда проходил гладко, и переход из начальной 
школы с одним учителем-многофункционалом 
к «кабинетной» системе обучения и педагогам-
предметникам давался детям нелегко… Но учи-
теля справлялись. Как конкретно? Ориентиро-

вались на публикации в журнале «Математика 
в школе», в которых были представлены прак-
тически все составляющие процесса обучения 
математике, начиная от тематического плани-
рования, методических рекомендаций к тем  
или иным темам и заканчивая всевозможными 
материалами для самостоятельных, провероч-
ных и контрольных работ. А еще использовали 
дидактические материалы к учебнику матема-
тики (в 4-х вариантах). 

В 1986 году Министерством просвещения 
СССР и Госкомиздатом СССР был объявлен 
конкурс школьных учебников математики,  
по итогам которого первая премия не присуж-
далась, а вторую получили учебники известных 
на тот момент эстонских педагогов: математика, 
5 класс (Нурк, Тельгмаа 1986a); математика,  
6 класс (Нурк, Тельгмаа 1986b). Отметим, что 
их сходство с учебниками Н. Я. Виленкина оче-
видно и сегодня, но как отмечали учителя-прак-
тики — «новый» учебник слабее оригинала, 
несмотря на дифференциацию заданий по уров-
ням сложности А и Б. Задания группы А имели 
явно репродуктивный характер, а группы Б — 
«требовали» продуктивной деятельности. Тем 
не менее учебники вызывали интерес как некая 
альтернатива существующим, да и внедрялись 
достаточно интенсивно, хотя явных качествен-
ных результатов не давали. 

Третью премию получил учебник-собеседник 
для 5–6 классов средней школы: математика,  
5 класс (Шеврин и др. 1986a); математика, 6 класс 
(Шеврин и др. 1986b). Отличие от уже действую-
щего учебника было разительным! Развернутые 
объяснительные тексты и разнообразные прие-
мы развивающего обучения: диалог с читателем, 
сквозная рубрика «Учимся рассуждать при ре-
шении задач», использование специальных пер-
сонажей (Смекалкина, его младшего брата,  
клоуна и др.) и повышающих занимательность 
учебника игровых элементов, загадок, ребусов 
и т. п. Идеи авторов по включению ученика в «от-
крытие» знаний были представлены в явном виде 
и имели оригинальную методическую интерпре-
тацию (как показывает анализ практики, диа-
логи персонажей и сегодня интересны ученикам). 
В 1989 году учебник вышел в серии «Библиотека 
учителя математики» тиражом более 200 000 
экземпляров. Необходимость переосмысления 
существующих методов, форм и приемов обуче-
ния математике буквально витала в воздухе,  
но большинство учителей оказались не готовы 
к реализации элементов развивающего обучения. 
Возможно, именно поэтому учебник-собеседник 
в массовой школе использовался фрагментарно, 
то есть «своего» учителя не нашел. 
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В конце XX — начале XXI века на волне пре-
образований и демократизации в основную 
школу Российской Федерации «пришли» автор-
ские программы и альтернативные учебники 
математики для 5–6 классов. Опишем некоторых 
из них, не претендуя на оценку значимости 
новых пособий в совершенствовании школьно-
го математического образования начала века.

Одними из первых в основной школе появи-
лись учебники математики из непрерывного 
курса «Учусь учиться» (для дошкольников, 
начальной школы и 5–6 классов) (Петерсон, 
Дорофеев 1997). Их содержание представляло 
(и по сей день представляет) идею развития 
обучающихся посредством расширения и до-
полнения программного математического со-
держания. Так, учителя начальной школы с по-
мощью педагогов основной школы постигали 
основы логики и комбинаторики, пытаясь, на-
пример, разобраться, что такое «Диаграмма 
Венна» и как организовать учебную деятельность 
своих подопечных должным образом. Дидак-
тический шлейф многих тем и в начальной 
школе, и в 5–6 классах был крайне разнообраз-
ным: логические задачи, усложненные уравне- 
ния, тождественные преобразования, задачи  
«на смекалку» и т. д. Безусловно, учебник вызвал 
интерес педагогов и использовался крайне ак-
тивно. Пришлось, правда, разбираться с прин-
ципом «мини-макса», как и с многими другими, 
что и было сделано с помощью Л. Г. Петерсон 
и ее команды, проводящих огромную работу  
по разъяснению идей и новаций, а также их 
перспективы для школьного математического 
образования. 

Учебники математики (5–6) А. Г. Ванцяна 
создавались как продолжение учебников мате-
матики для 1–4 классов системы Л. В. Занкова — 
ведущего дидакта отечественной педагогической 
школы, чьи принципы обучения являются ос-
новой развивающего обучения не только в нашей 
стране (Ванцян 1998; 2000). Однако практическая 
реализация положений системы Л. В. Занкова 
нередко вызывала споры в педагогическом  
сообществе относительно методической со-
ставляющей. Так, например, по поводу принци-
па обучения на высоком уровне трудности или 
принципа ведущей роли теоретических знаний 
мнения школьных педагогов диаметрально 
противоположны: от явно положительных, если 
речь идет о классах с углубленным изучением 
математики, до резко отрицательных, если учи-
тель работает в так называемом обычном клас-
се. В учебниках А. Г. Ванцяна предусматривалось 
изучение ряда тем, выходящих за рамки тради-
ционного содержания 5–6 классов, среди кото-

рых были элементы комбинаторики и теории 
вероятности. Автор советовал использовать 
учебник не только в «занковских» классах,  
но и в классах углубленной направленности. Тем 
не менее в массовой школе учебник использо-
вался по большей части как продолжение «зан-
ковской» линии из 1–4 классов.

Учебники математики для 5–6 классов в серии 
«МГУ — школе» были созданы по инициативе 
Московского университета имени М. В. Ломо-
носова: математика, 5 класс (Никольский и др. 
1996a): математика, 6 класс (Никольский и др. 
1996b). Авторы сделали акцент на работе с чис-
лами и действиями с ними, включив в название 
учебника термин «Арифметика». Одной из ка-
чественных характеристик данного пособия 
является регулярно встречающийся в заданиях 
вопрос «почему?»: он включает ребят в активную 
мыслительную деятельность, а использование 
нестандартных и старинных задач позволяет 
значительно расширить число изучаемых и спо-
собов рассуждений, и приемов вычислений. 
Ситуация с использованием в практике мас- 
совой школы — практически такая же, как  
и с учебниками А. Г. Ванцяна.

Несмотря на всевозможные интерпретации 
программного содержания вышеперечисленные 
учебники (как и некоторые другие) схожи в двух 
позициях: 1) ориентир на развитие мышления 
учеников 5–6 классов за счет расширения  
и дополнения имеющегося математического 
содержания; 2) логика и структура каждого  
из учебников практически не отличались  
от уже имеющихся учебников математики для 
5–6 классов Н. Я. Виленкина. 

Среди массива учебных пособий, наводнив-
ших основную школу в начале XXI века, особо 
хочется выделить учебники математики для  
5–6 классов, разработанные группой авторов — 
преподавателей Томского государственного 
педагогического университета под руководством 
серии «Математика. Психология. Интеллект» 
(МПИ): математика, 5 класс (Гельфман и др. 
2004a): математика, 6 класс (Гельфман и др. 
2004b). По замыслу авторов, учебники могут 
способствовать интеллектуальному воспитанию 
учащихся с помощью специальным образом 
сконструированных учебных текстов с исполь-
зованием сказочных персонажей и сюжетов 
сказок Т. Янсон «Шляпа волшебницы» (5 кл., 
ч. 1), А. Н. Толстого «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» (5 кл., ч. 2) и т. д. Каждый 
учебник состоял из двух разделов: теоретической 
части и практикума с разными типами заданий. 
Теоретическая часть предполагала активное 
вовлечение учащихся к  самостоятельному  
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построению новых знаний через постоянное 
обращение к своим прошлым знаниям на осно-
ве наблюдения за интеллектуальным поведени-
ем персонажей при возникновении проблем 
и — как следствие — проявление собственной 
инициативы при их решении. Последователь-
ность тем (структура математического содер-
жания) заметно отличалась от традиционной: 
так, уже в 5 классе в части 1 изучались натураль-
ные числа и десятичные дроби, а в части 2 — 
положительные и отрицательные числа. Казалось 
бы, вот оно, новое слово в обучении математи-
ке… Но учебник оказался не востребован мас-
совой школой в силу разных причин, но об этом 
чуть позже.

Перечисляя учебники математики для  
5–6 классов, нельзя не отметить УМК «Гармо-
ния» для 1–4 классов и его продолжение для 
основной школы: 5 класс (Истомина 1998)  
и 6 класс (Истомина 1999). Эволюция учебных 
заданий в контексте совершенствования учебной 
деятельности учащихся и «превращения» ре-
продуктивной в продуктивную и сегодня пред-
ставляется весьма востребованным компонен-
том профессиональной деятельности педагога. 
Сформулированная Н. Б. Истоминой концепция 
обучения математике в 1–6 классах (развитие 
мышления каждого ребенка в процессе освоения 
математического содержания) звучит актуально 
и современно; критериями же развития мыш-
ления явились приемы умственных действий 
(анализ, синтез, сравнение, классификация 
аналогия и др.), многофункциональные по сво-
ей сути: их можно использовать для формули-
ровки заданий, и они же являются средством 
совершенствования интеллектуального потен-
циала обучающихся. Отличие от всех других 
учебников математики — развитие ученика 
в процессе освоения той или иной темы, спо-
соба действия, понятия. Отметим, что и логика 
построения содержания в учебниках Н. Б. Ис-
томиной отличалась от традиционного учебни-
ка: так, например, понятие «делители и кратные» 
в 5 классе были включены в главу I «Натураль-
ные числа», что дало возможность ввести по-
нятия НОД и НОК, а уже затем на множестве 
дробных положительных чисел выполнять все 
действия с дробями с разными знаменателями. 
Тем не менее, учебники Н. Б. Истоминой, как 
и пособия томских авторов, были крайне скром-
но представлены в массовой школе. Причины? 
К одной из них можно отнести консерватизм 
и определенные стереотипы учителей матема-
тики основной школы, к другой — проблемы 
в осуществлении преемственности между 1–4 
и 5–6 классами, как содержательной, так и про-

цессуальной. Еще одна причина, на наш взгляд, 
в том, что начальная школа РФ была охвачена 
инновационными методическими идеями еще 
с 2000 года, когда был объявлен широкомас-
штабный всероссийский эксперимент по модер-
низации начального образования, и существую-
щие шесть учебно-методических комплектов 
для 1–4 классов, среди которых и учебники 
математики, распространялись, продвигались 
по всем регионам страны. С основной школой 
дело обстояло несколько иначе, однако учителя 
могли пользоваться в учебном процессе любым 
из учебников математики, который им предла-
гали школьные библиотеки (нужно было опре-
делиться с выбором, заполнить бланк-заказ 
и далее — включаться в работу с выбранным 
учебником). 

Таким образом, первое десятилетие XXI века 
знаменуется появлением и внедрением в прак-
тику более 10 УМК по математике для 5–6 
классов.

Почему это стало возможным? Ответ на этот 
вопрос — не цель нашей работы, тем не менее 
такая ситуация во многом объясняется посту-
пательным движением начальной школы, когда 
новые «другие» учебники диктовали качествен-
но иные подходы к процессу обучения вообще, 
и математике в частности. 

Более того, начиная с 90-х годов XX века 
в российском обществе постепенно менялись 
представления о целях школьного математиче-
ского образования и путях их реализации. Шаг 
за шагом педагоги шли к осмыслению того, что 
трансформация целей влияет на все компонен-
ты методической системы математического 
образования: перемены необходимы в формах, 
средствах, приемах и технологиях обучения.  
На наш взгляд, реформирование школьного 
образовательного процесса и появление новых 
учебников математики для 5–6 классов взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены. С другой 
стороны, расширение количества предлагаемых 
школе учебников не всегда говорит об их вос-
требованности учителями-практиками. Более 
того, рынок школьной учебной и методической 
литературы оказался перенасыщен. Заметим, 
что это относится не только к учебникам мате-
матики (5–6). 

Именно поэтому, на наш взгляд, довольно 
логично выглядит появление Федерального 
перечня учебников (ФПУ) (1992), регламенти-
рующего включение учебников в школьный 
образовательный процесс. Как известно, первый 
ФПУ разрабатывался в 1992 году по инициати-
ве академика РАО, профессора А. Г. Асмолова. 
«В отборе участвовали разные издательства, 
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которые предлагали учебники в соответствии 
со стандартами. Целью было создание программ, 
учитывающих специфику региона, национальной 
культуры и главное психолого-возрастные и ин-
дивидуальные особенности ребенка. У детей 
был огромный шанс стать людьми, которые сами 
принимают решения, критически мыслят и в этом 
меняющемся мире выигрывают. Это была си-
стема вариативного образования» (Чиркова 
2023). В ФПУ до последнего времени, действи-
тельно, входили учебные издания и учебные ме-
тодические комплекты, подготовленные разными 
авторскими коллективами и разработанные для 
разных общеобразовательных программ. 

Отметим, что все учебники, включенные 
в ФПУ в разные годы, подвергались экспертизам, 
после которых авторы, отстаивая свое детище, 
принимались за переработку с учетом замечаний 
экспертов. 

В дальнейшем ФПУ значительно эволюцио-
нировал, скажем так. На памяти декабрь 2016 года, 
когда некоторые учебники были исключены 
из перечня. Весной 2018 года впервые по инициа-
тиве Министерства просвещения была проведе-
на дополнительная экспертиза. И грянули со-
кращения. В декабре 2018 года было принято 
решение сформировать базовую часть ФПУ на 
основе 863 наименований, получивших положи-
тельные заключения, подтверждающие их высо-
кое качество и актуальность содержания. До этой 
даты в перечне было около 1370 учебников. 

Наконец, 14 октября 2024 года в ходе всерос-
сийского совещания «Актуальные вопросы го-
сударственной политики в сфере образования» 
министр просвещения РФ С. С. Кравцов говорил 
о результатах и достижениях в период 2020–
2024 годов, сравнивая их в различных категори-
ях в виде резюме относительно позиций «было» 
и «стало». В категории «Учебники» было:  
высокая стоимость коммерческих учебников,  
11 линеек учебников по отдельным предметам; 
стало: единые государственные учебники в соот-
ветствии с федеральными стандартами и про-
граммами, значительное снижение стоимости 
учебников. И далее: до 2030 года необходима 
разработка государственных учебников по всем 
обязательным предметам. 

Итак, в планах Министерства просвещения 
единый учебник математики как для 1–4, так 
и для 5–6 классов. Однако заметим, что физико-
математические школы и образовательные уч-
реждения при ведущих технических и иных 
вузах по-прежнему существуют, сохранились 
в том или ином виде коррекционные школы 
и т. д. Полагаем, что в этой ситуации термин 
«единый» представляется достаточно условным. 

И тем не менее, новый учебник математики 
(5–6) не за горами. Каким же он будет? Пораз-
мышляем…

Еще в XX веке речь шла о том, что «педаго-
гическая наука имеет только два выхода в прак-
тику: либо через деятельность учителя (если он 
эту науку усвоил), либо через учебник (если он 
построен на ее основе). Мобильность учителя 
в освоении педагогической науки и претворении 
ее в практику минимальна: существует мнение, 
что для освоения новой методики преподавания 
учителю требуется от 5 до 7 лет работы! Следо-
вательно, основной выход науки в практику — 
через учебник и методику его построения» 
(Беспалько 1988, 9). Полагаем, данная цитата не 
требует дополнительных комментариев, но она 
ведет к некоторым предположениям о концеп-
ции нового учебника математики (5–6). Безус-
ловно, крайне важно учесть труды корифеев 
отечественной психологии и педагогики, кото-
рые отражены в теории развивающего обучения. 
Скажем проще: нельзя забывать про развитие 
мышления каждого ученика в ходе освоения 
программного содержания, в том числе и мате-
матического. Как же это развитие будет осу-
ществляться? В каком виде (посредством каких 
учебных заданий) учебник математики будет 
предлагать обучающимся программное содер-
жание, которое ему требуется освоить? Или как 
учебник поможет ученику включиться в про-
дуктивную учебную деятельность для освоения 
этого содержания? Полагаем, что методы обу-
чения «читаются» однозначно: вполне возмож-
но включение учеников в продуктивную учебную 
деятельность, в рамках которой возникает по-
требность в постижении нового, а затем его 
«открытие» под руководством учителя или 
самостоятельно в рамках специальных дидак-
тических условий, созданных серией учебных 
заданий частично-поискового характера, имею-
щих проблемный характер. Не будем углублять-
ся в обсуждение не тождественности понятий 
«проблемное задание» и «проблемная ситуация». 
Теория проблемного обучения разработана 
в нашей стране в XX веке, но в практике школы 
создание проблемных ситуаций при обучении 
математике (да и не только) по-прежнему оста-
ется за методикой. Проблемное задание, адек-
ватное современным требованиям, включает: 
1) необходимость выполнения такого действия, 
при котором возникает познавательная потреб-
ность в новом, неизвестном отношении, спосо-
бе или условии действия; 2) неизвестное, кото-
рое должно быть раскрыто в  возникшей 
проблемной ситуации; 3) возможности учаще-
гося в выполнении поставленного задания, 
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в анализе условий и открытии неизвестного 
(Матюшкин 1972). Реализация теории проблем-
ного обучения средствами учебника математи-
ки для 5–6 классов, безусловно, явилась бы 
демонстрацией инновационных подходов в соз-
дании современного учебного пособия для 
школьников XXI века.

Вернемся к концепции «нового» учебника: 
скорее всего, предполагается ее широкомас-
штабное обсуждение всеми заинтересованны-
ми лицами и последующее принятие с учетом 
мнения учителей-практиков. Возможно, даже 
в рамках съезда учителей математики РФ — 
высшего собрания профессионалов для обсуж-
дения вопросов общезначимого характера, 
каковым, несомненно, является единый учебник 
математики. 

Безусловно, все другие вопросы меркнут 
на фоне приоритетности вышесказанного. Но еще 
одной проблемой, на наш взгляд, является «науч-
ная» составляющая учебных текстов в учебни-
ках математики (5–6). И именно эта проблема 
должна быть качественно иначе решена в новом 
учебнике на новом уровне, если мы говорим 
о современном подходе к построению учебника 
математики. Представленная в действующих 
учебниках математики для 5–6 классов инфор-
мация не способствует формированию у со-
временных школьников умений анализировать 
и интерпретировать ее, чтобы затем применять 
в так называемых базовых (стандартных) и ва-
рьирующихся условиях. Проще говоря, дети не 
читают эти тексты… Конечно, все мы помним 
про ведущий принцип обучения — научность. 
И об усилении роли теории в контексте станов-
ления математической грамотности каждого 
ученика… Но как же быть с принципом доступ-
ности? Не будем лукавить: дети и в XX веке 
читали учебники с большой неохотой. Действия 
педагогов по включению школьников в чтение 
текста могли быть самыми различными: это 
и беседа по содержанию прочитанного с уча-
стием наиболее активных учеников, и органи-
зация групповой деятельности, и использование 
различных форм и приемов, среди которых 
особенно следует выделить так называемые 
приемы моделирования, выбора, сравнения, 
преобразования и т. д. Их использование на-
прямую зависит от методического мышления 
педагога и его готовности наполнить учебное 
задание из учебника математики вариативными 
способами его предъявления обучающимся, 
ведущими к продуктивной организации учебной 
деятельности. Ключ — в доступном изложении 
учебного материала, то есть либо учебник дол-
жен быть написан для ученика, либо учитель 

будет заниматься так называемым методическим 
наполнением учебных заданий, задумываясь 
каждый раз, каким образом выстроить диалог 
с детьми, создать интригу, заинтересовать и т. д. 
Что же может обеспечивать доступность?  
На наш взгляд, тексты, написанные специально 
для ребенка, как, например, в учебнике-собе-
седнике (Шеврин и др. 1986), или учебные за-
дания с персонажами-ровесниками учеников 
(диалоги, рассуждения и пояснения), которые 
выполняют различные функции: их можно ис-
пользовать для овладения умением вести диалог, 
разъяснения способа решения, коррекции от-
ветов (предъявлен один верный, один — невер-
ный или оба — верные, но неполные, требующие 
дополнения) и т. д. В результате чтения, анали-
за и обсуждения диалогов персонажей, учащи-
еся не только усваивают предметные знания,  
но и приобретают опыт построения понятных 
для партнера высказываний, учитывающих, что 
партнер знает и видит, а что — нет, задавать 
вопросы, формулировать собственные мнение 
и позицию, контролировать действия партнера, 
использовать речь для регуляции своего дей-
ствия, строить монологическую речь, владеть 
диалоговой формой речи (Истомина и др. 2017).

Бесспорно, идея нового современного учеб-
ника математики (5–6) крайне актуальна и от-
ражает насущную потребность нашей школы, 
так как вызвана необходимостью совершенство-
вания технологий организации учебной деятель-
ности школьников. 

Очевидно, систематическая работа учителя 
математики в 5–6 классах по целенаправленно-
му формированию у каждого ученика комплек-
са предметных и метапредметных учебных 
действий возможна на основе учебника, который 
реализует инновационную методическую кон-
цепцию, предусматривающую создание разви-
вающей среды именно средствами математики, 
чтобы, пользуясь известным высказыванием 
«учить не мыслям, а мыслить». 

Разумеется, организация обучения матема-
тике в школе XXI века должна быть иной.  
Но нужно ли так спешить с созданием единого 
учебника математики для 5–6 классов и для 
других классов основной и средней школы? 
На наш взгляд, необходимо осмыслить полу-
ченный в первой четверти XXI опыт учителей 
начальной школы и математики 5–6 классов: 
зафиксировать и проанализировать достижения 
обучающихся по различным программным во-
просам и проследить динамику из становления, 
понять причины, по которым детьми не усвое-
ны те или иные вопросы курса математики. 
Поэлементный анализ ВПР по математике  
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учащихся 4–6 классов, уверены, может дать  
исчерпывающую информацию для размыш- 
ления.

Полагаем, что только совместными усилия-
ми педагогического сообщества можно опреде-
лить возможные пути дальнейшего развития 
математического образования на всех ступенях 
нашей школы и выбрать из них оптимальные 
и обоснованные. Иными словами, предстоит 
«исследование и открытие метода, при котором 
учащие меньше бы учили, учащиеся больше бы 
учились, в школах было бы меньше шума, оду-
рения, напрасного труда, а больше досуга, ра-
достей и основательного успеха» (Коменский 
1955, 218). 

И в завершение: «При хорошем учебнике 
и благоразумной методе и посредственный пре-
подаватель может быть хорошим, а без того 
и другого и лучший преподаватель… долго, 
а может быть, и никогда не выйдет на настоящую 
дорогу» (Ушинский 1952, 48).
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Прогностические задачи и возможности их использования 
в факультативном курсе занятий по математике

В. Н. Синькевич 

Аннотация. Обосновывается актуальность формирования прогностических умений 
у обучающихся при изучении математики. Раскрываются возможности формирования 
прогностических умений у учащихся в процессе решения практико- и профессионально 
ориентированных межпредметных и проектно-исследовательских задач по математике. 
Выделяются типы прогностических задач, показатели сформированности прогностических 
умений. Рассматриваются особенности теоретической и практической подготовки по программе 
факультативного курса «Межпредметные грани математики», общий охват факультативными 
занятиями в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. Раскрывается 
содержание принципов построения содержания факультатива (принципов компетентностной 
целостности, перспективной преемственности, прогностичности, профильной и уровневой 
дифференцирующей способности, разнообразия, учета возрастных особенностей и возможностей 
учащихся, целеполагания, диагностичности педагогического воздействия, непрерывности, 
пролонгированной профориентации, межпредметности, проектного характера обучения, 
практико-ориентированности). Эффективность достижения ожидаемых результатов определяется 
дополнением профильно ориентированного содержания факультатива «Межпредметные грани 
математики», прогностическими задачами, усиливающими проекционную связь предметного 
содержания с различными профильными направлениями и областями профессиональной 
деятельности. Организация образовательного процесса с акцентом на расширение возможностей 
для прогнозирования обучающимися индивидуальной профильно и профессионально 
ориентированной образовательной траектории будет способствовать устойчивому развитию 
и повышению качества образования.

Ключевые слова: математика, прогностические умения, качества мышления, прогностические 
задачи, межпредметные задачи, проектно-исследовательские задачи, факультативный курс

Tasks facilitating career choice and their use  
in an elective course in mathematics

V. N. Sinkevich 

Abstract. The article substantiates the relevance of developing career-choice skills in students in the 
process of studying mathematics. It explores how career-choice skills can be developed by students 
through solving practical and career-oriented interdisciplinary and project-based research problems 
in mathematics. The types of tasks facilitating career choice are identified, as are the indicators of the 
development of career-choice skills. The article examines the features of theoretical and practical 
training in the elective course Interdisciplinary Facets of Mathematics and investigates how many 
students take part in the course in secondary general education schools in Belarus. The article describes 
the principles of constructing the content of the elective course: competence integrity, prospective 
progression, predictability, differentiation based on specialization tracks, level-based differentiation, 
diversity of content, taking into account the age and capabilities of students, goal setting, assessment 
of learning outcomes, continuity, prolonged career guidance, interdisciplinarity, project-based learning, 
and practical orientation. The effectiveness of achieving the expected results is determined  
by supplementing the standard content of the elective course Interdisciplinary Facets of Mathematics 
with tasks facilitating career choice that enhance the projective connection of the material with 
various specialization tracks and professional areas. The organization of the learning process with 

Методология, теория и практика  
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an emphasis on expanding the students’ ability to choose their individual learning specialization and 
career-oriented learning trajectory will contribute to sustainable development and improve the quality 
of education.

Keywords: mathematics, career-choice skills, thinking qualities, tasks facilitating career choice, 
interdisciplinary tasks, project-based research problems, elective course

Повышение качества математической под-
готовки обучающихся на современном этапе 
невозможно без формирования у них полноцен-
ных как предметных, так и общеучебных (мета-
предметных) умений. Среди последних особенно 
важное значение приобретают прогностические 
умения, то есть умения принимать решения 
и прогнозировать их последствия в связи с кон-
кретным предметным содержанием, предметной 
деятельностью. Однако формирование таких 
умений остается недостаточно изученным.

В данной статье рассматриваются прогно-
стические умения (качества мышления, соот-
ветствующие прогностической способности), 
необходимые обучающимся при нахождении 
способов выполнения практико-, предметно 
и профессионально ориентированных ситуаци-
онных заданий с межпредметным содержанием 
и проектно-исследовательских задач при изуче-
нии математики. В различных аспектах про-
блема обучения умениям решать задачи такой 
направленности исследуется в работах А. И. Азе-
вич, Е. В. Величко, И. И. Зубова, Ю. М. Коляги-
на, М. В. Крутихина, В. А. Петрова, В. В. Пикан, 
Е. Л. Старовойтова, Н. А. Терешина, А. Н. Ти-
хонова, Ю. Ф. Фоминых, И. М. Шапиро, Е. Н. Эрен-
граут и др. Но в них в недостаточной степени 
освещены вопросы формирования прогности-
ческих умений (способностей) у обучающихся.

Педагогические аспекты прогностической 
деятельности при обучении математике доста-
точно изучены применительно к классу задач 
на доказательство в курсе алгебры (Артемова 
1994) при решении учебно-профессиональных 
задач по математике (Соколова 2004), при со-
ставлении и решении математических контекст-
ных задач, предметно-профессиональных задач, 
разрешение предметных, межпредметных за-
даний и ситуаций, связанных с профессиональ-
ной, в том числе прогностической деятельностью 
будущих специалистов (Растопчина 2019). 

Однако возможности формирования про-
гностических умений у учащихся в процессе 
решения практико-ориентированных межпред-
метных и проектно-исследовательских задач  
по математике для повышения качества обуче-
ния оставались до конца не выявленными. 
Данная статья в общем плане направлена на вос-
полнение этого пробела.

Непосредственно в самих математических 
задачах потенциально заложены такие ориен-
тиры (и отношения между ними), соотнесение 
которых с целью учебной деятельности позво-
ляет учащимся спрогнозировать способ ее до-
стижения, то есть они могут выполнять про-
гностическую функцию.

Проблеме прогнозирования в психолого-
педагогической литературе уделяется значи-
тельное внимание. Исследователями были рас-
смотрены вопросы:
1. социально-профессиональная мобильность 

учащейся молодежи (Зеер 2014), психологи-
ческое сопровождение индивидуальных об-
разовательных траекторий обучающихся в про-
фессиональной школе (Зеер, Попова 2015);

2. профессиональный выбор как решение про-
гностической задачи (Регуш, Ермилова 2017), 
профессиональное самоопределение стар-
шеклассников (Касьянова и др. 2018);

3. формирование способностей (специальных 
компетенций) обучающихся (Печников и др. 
2018);

4. прогнозирование будущего профессиональ-
ного образования (Зинченко и др. 2020), 
прогнозирование профессионального буду-
щего (Зеер и др. 2021), прогнозирование 
индивидуальных профессионально ориенти-
рованных траекторий развития личности 
(Зеер, Степанова 2023), сценарии прогнози-
рования профессионального будущего сту-
денческой молодежи (Третьякова 2024).
Прогностические умения были изучены мно-

гими исследователями, которые определяют их 
следующим образом:

— умение предвидеть и научно исследовать 
развитие процессов, а также разработка 
следствий прогнозов при решении про-
фессиональных задач (Соколова 2004);

— умение осуществлять прогнозирование 
на этапе поиска способа решения нестан-
дартной математической задачи (Артемо-
ва 1994).

Состав прогностических умений современ-
ного специалиста, в исследовании Н. Ф. Соко-
ловой раскрывается следующим образом:

— общие умения прогнозировать, включая: 
постановку целей, составление плана,  
построение базовой поисковой модели, 
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выдвижение гипотез, сбор информации, 
экстраполяцию, проведение мысленного 
эксперимента с учетом знаний профессио-
нальной области;

— умения прогнозировать развитие, опре-
деляемые качествами мышления, владе-
нием предметными знаниями и умениями, 
целостной системой знаний, стремлением 
к познавательной деятельности, которые 
позволяют рассматривать процессы и яв-
ления как целостную систему профессио-
нальной области;

— умения прогнозировать результаты реше-
ния профессиональных задач, обеспечи-
вающие способность интерпретировать 
полученные результаты, разрабатывать 
следствия прогноза, вырабатывать реко-
мендации для целеполагания, планирова-
ния, составления программ и проектов 
деятельности (Соколова 2004).

Однако полный состав и методика форми-
рования прогностических умений у учащихся 
при решении практико-ориентированных меж-
предметных и проектно-исследовательских 
задач не выделялись для специального изучения; 
в условиях школьного обучения математике они 
целенаправленно не формируются.

Проблема значимости формирования про-
гностических умений, несмотря на имеющиеся 
научные исследования и накопленный практи-
ческий материал, по-прежнему остается акту-
альной. Это объясняется тем, что исторически 
и социально обусловленная деятельность чело-
века находится в постоянном движении, изме-
нении, развитии, содержит достаточно большое 
количество прогностических мыслительных 
задач. От уровня развития мыслительной функ-
ции прогнозирования во многом зависит ре-
зультативность их решения.

С позиции решения задачи по формированию 
прогностических умений у будущих специалистов 
современная школа должна развивать способ-
ность у учащихся предвидеть возможные по-
следствия выбора и принимаемого решения, 
прогнозировать их последствия, делать обо-
снованные выводы.

Соответственно обозначается необходимость 
такой организации образовательного процесса, 
при которой обучающиеся ориентировались бы 
на построение профильно и профессионально 
ориентированной индивидуальной траектории 
развития в контексте прогностического видения 
собственного профессионального будущего (Зеер, 
Степанова 2023; Зеер и др. 2021; Третьякова 2024).

Достижение такого результата возможно при 
выполнении комплекса практико-, предметно- 

и профессионально ориентированных ситуаци-
онных заданий с межпредметным содержанием 
и проектно-исследовательских задач при изуче-
нии математики.

В настоящей статье при определении пока-
зателей развития прогностических умений автор 
опирается на исследование Л. А. Регуш, соглас-
но которому факторами, детерминирующими 
развитие прогностической способности, явля-
ются такие качества мышления, как аналитич-
ность, глубина, осознанность, гибкость, пер-
спективность, доказательность (Регуш 2003).

Так как умения обучающихся формируются 
и проявляются в учебной деятельности (ведущей 
деятельности для школьного возраста), то в на-
стоящей статье автор опирается также и на 
концепцию учебной деятельности В. В. Давы-
дова, А. К. Марковой и др. Согласно данной 
концепции действия контроля (самоконтроля) 
и оценки (самооценки) всякой деятельности 
характерны и для учебной деятельности, без них 
невозможно оценить ее эффективность.

В работе О. Б. Епишевой дана характеристи-
ка уровням сформированности действий про-
гностической оценки:

— неадекватная прогностическая оценка — 
это оценка собственных возможностей 
перед решением новой задачи с точки 
зрения ее внешних признаков, а не струк-
туры и возможности изменения известных 
способов действия для решения новой 
задачи;

— потенциально-адекватная прогностическая 
оценка подразумевает оценку с помощью 
извне своих возможностей в решении 
новой задачи, анализ и учет возможных 
изменений известных способов действия;

— актуально-адекватная прогностическая 
оценка предполагает самостоятельную 
оценку собственных возможностей в ре-
шении новой задачи с учетом возможных 
изменений известных способов, осозна-
нием их специфики, вариаций и границ 
применения (Епишева 2003).

В психолого-педагогической литературе про-
гнозирование рассматривается в различных 
аспектах. Основные положения, являющиеся 
исходными в методике формирования прогно-
стических умений при изучении математики, 
сформулированы М. А. Артемовой следующим 
образом:

— прогнозирование и деятельность осущест-
вляются в единстве — формирование про-
гностических умений учащихся осущест-
вляется через специальную организацию 
их учебно-предметной деятельности;
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— успешность прогнозирования проявляет-
ся при реконструкции и преобразовании 
объектов, относительно которых осущест-
вляется прогнозирование. Из этого вы-
текает необходимость ставить учащихся 
в такие условия, в которых они реконструи-
ровали бы данные объекты, выдвигали 
и проверяли свои гипотезы;

— прогностическая деятельность предпо-
лагает решение прогностических задач. 
Значит, такие задачи необходимо выделять 
для специального изучения и разрабаты-
вать методику формирования у учащихся 
умения решать такого рода задачи (Арте-
мова 1994).

Прогностические задачи, согласно Л. А. Регуш, 
имеют своим требованием построение прогно-
за, то есть моделирование перспективы пред-
стоящей деятельности, построение и верифи-
кация гипотез, сопоставление альтернатив 
в процессе выбора, установление тенденций 
и закономерностей в развитии объектов, явле-
ний, процессов, перспективное планирование, 
оценка вероятности. Критерием отбора таких 
задач можно рассматривать актуализацию в ходе 
решения качеств мышления, составляющих 
способности прогнозирования (Регуш 2003).

Прогностические задачи — это задачи интел-
лектуального плана, они являются подзадачами 
данных математических задач, их формулиров-
ка часто скрыта в формулировке математических 
задач, в них дается лишь цель задачи, ее условие 
учащиеся должны составить сами, выделив те 
его особенности, которые необходимы и доста-
точны для построения гипотезы о способе дея-
тельности (Артемова 1994).

Для целей формирования и диагностики 
сформированности прогностических умений 
при решении межпредметных и проектно-ис-
следовательских задач по математике была 
разработана шкала измерений, включающая 
следующие показатели:

1. умение анализировать условия задач, 
абстрагироваться от несущественного, 
вычленять математические отношения, 
создавать математическую модель ситуа-
ции, анализировать и преобразовывать 
ее, математически интерпретировать по-
лученные результаты (показатели глубины 
мышления);

2. умение устанавливать всевозможные го-
ризонтальные (межпредметные) связи 
математики с другими предметными об-
ластями, моделировать условия учебных 
задач в различных контекстах, учитывать 
принципы составления условий межпред-

метных задач, анализировать условия 
задач и осуществлять перенос выделенных 
при этом единиц информации для фор-
мулирования новых, видоизменять за-
дачи путем варьирования их условий 
(показатели аналитичности мышления);

3. умение осознанно делать выбор и при-
нимать решения в несложных учебных 
задачах (ситуациях сравнения ряда аль-
тернатив по известному критерию), аргу-
ментировать сделанный выбор, адекватно 
оценивать свои возможности при выборе 
(показатели осознанности мышления);

4. умение формулировать и оценивать раз-
личные варианты решения задач, разра-
батывать их многолинейно, строить аль-
тернативные гипотезы, перестраивать 
выдвинутую гипотезу в ходе ее реализации, 
изменять направления поиска решения, 
находить новый или более рациональный 
способ решения задачи (показатели гиб-
кости мышления);

5. умение осуществлять перспективное пла-
нирование хода решения задач и прогно-
зировать их результаты, выстраивать 
учебную работу по определенному плану: 
анализ условия задачи, поиск общего под-
хода к решению, планирование способа 
деятельности по решению, прикидка пра-
вильности решения, решение и проверка 
правильности решения (показатели пер-
спективности мышления);

6. умение рассуждать в процессе математи-
ческого моделирования ситуации, приво-
дить доказательства, выстраивать логи-
ческие цепочки, обосновать примерами, 
аргументировать свою точку зрения (по-
казатели доказательности мышления).

Применительно и на базе содержания факуль-
тативного курса занятий «Межпредметные 
грани математики» запроектирован комплекс 
прогностических задач для формирования и диа-
гностики сформированности предметных и ме-
тапредметных компетенций, соответствующих 
способности прогнозирования. Комплекс за-
даний обладает свойством общности, выражаю-
щимся в возможности построения аналогичной 
системы упражнений для изучения другого 
учебно-предметного материала; свойством пол-
ноты, которое охватывает все основные виды 
прогностических задач, решение которых на-
правлено на развитие качеств мышления, соот-
ветствующих прогностической способности.

Данный комплекс включает следующие типы 
прогностических (межпредметных, проектно-
исследовательских) задач:
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1. задания-ситуации углубленного анализа, 
требующие умений анализировать, абстра-
гироваться от несущественного, дифферен-
цировать различную степень существенности 
данных, вычленять математические отноше-
ния;

2. задания-ситуации развернутого анализа, 
которые предполагают оперирование инфор-
мацией, относящейся к разным сторонам 
знания при формулировании условий учебных 
задач в различных контекстах;

3. задания-ситуации выбора. Ситуации выбора 
играют большую роль в самоопределении 
личности, поскольку выбор позволяет охва-
тить широкий спектр потенциальных воз-
можностей учащегося, включая знания, уме-
ния, способности, интересы и ценностные 
ориентации. Применение данных ситуаций 
при соблюдении общих методологических 
требований положительно сказывается на 
учебной успешности и на личностном раз-
витии учащихся. Ситуации выбора ставят 
обучающегося в позицию субъекта образо-
вательного процесса, способствуют само-
организации в учебной деятельности;

4. задания-ситуации на преобразование (в за-
даниях данного типа представлены ситуации, 
где нужно формулировать и оценивать раз-
личные варианты решения задач, пересма-
тривать свои стереотипы, шаблоны мышле-
ния, находить новый подход к решению);

5. задания-ситуации предположения. Сложные 
задания на перспективное планирование, 
в которых нужно не только высказать пред-
положение, но и развить различную логику 
гипотетических суждений при выдвижении 
всех возможных гипотез;

6. задания-ситуации доказательства (опровер-
жения). Здесь необходимо доказать матема-
тические рассуждения или опровергнуть 
несостоятельность какого-либо утверждения, 
способа решения, предполагающие развитие 
навыков анализа, интерпретации, обоснова-
ния, доказательства, аргументирования.
Выделенные типы заданий ориентированы 

на достижение общей цели: формирование 
и диагностику прогностической способности 
у учащихся; они подобраны в соответствии с со-
ставом прогностических умений и общими 
исходными положениями и принципами по-
строения содержания факультатива «Межпред-
метные грани математики». 

Прогностические задачи всех типов приме-
няются в качестве дидактических как на II, так 
и на III ступени общего среднего образования. 
Для целей диагностики в VIII–IX классах ис-

пользуются задания только первых двух типов. 
Это связано с возрастными особенностями 
развития качеств мышления, соответствующих 
прогностической способности, которые были 
раскрыты в исследовании (Регуш 2003).

Общая характеристика учебной 
программы факультативных занятий 
«Межпредметные грани математики»

Математика как фундаментальная научная 
область, наука, предоставляющая универсальный 
метод для познания окружающего мира и его 
закономерностей (Перминов и др. 2019), (Тестов, 
Перминов 2021) дает большие возможности для 
профилизации и индивидуализации учебной 
деятельности (Синькевич 2024).

В настоящее время разработана и применя-
ется учебная программа факультативных за-
нятий «Межпредметные грани математики»  
по учебному предмету «Математика» для обу-
чающихся VIII–XI классов учреждений образо-
вания Республики Беларусь, реализующих об-
разовательные программы общего среднего 
образования (Канашевич, Синькевич 2022).

Реализация концепции факультатива «Меж-
предметные грани математики» предпола- 
гает развитие у учащихся умения применять 
математические знания при решении ши- 
рокого диапазона учебных задач, прибли- 
женных к реальным ситуациям, в различных  
сферах профессиональной деятельности, при 
изучении других учебных предметов, и на этой 
основе обеспечение готовности к осознанному 
выбору профиля обучения и будущей про- 
фессии.

Программа факультатива имеет свою специ-
фику. Теоретическая подготовка предполагает 
знакомство со спектром приложений матема-
тики в различных областях науки и профессио-
нальной деятельности.

Практическая подготовка связана с решени-
ем разного рода ситуационных учебных задач 
(практико-ориентированных, исследовательских, 
предметно и профессионально ориентирован-
ных) с межпредметным содержанием; обучени-
ем приемам анализа структуры и содержания 
межпредметной задачи; выполнением индиви-
дуальных и групповых образовательных про-
ектов (Синькевич 2024). 

Основной идеей реализации программы рас-
сматриваемого курса является обеспечение 
возможностей для прогнозирования индивиду-
альной профильно и профессионально ориен-
тированной траектории личностного развития 
учащегося.
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Прогностические задачи и возможности их использования…

На каждом этапе изучения факультативного 
курса с VIII по XI класс обеспечивается отно-
сительная завершенность обучения, а также его 
преемственность посредством:

— соответствия программы факультатива 
основному содержанию учебных программ 
по предметам;

— установления внутри- и межпредметных 
связей в содержании учебного материала, 
системности при его изложении;

— характера выполняемых учащимися за-
даний, их практической, предметной, 
исследовательской и профессиональной 
ориентированности, обеспечивающих 
сопряженность, последовательность в ос-
воении различных видов деятельности 
(учебно-предметной, учебно-исследова-
тельской и учебно-профессиональной);

— взаимосвязи и согласованности применяе-
мых форм, методов и средств организации 
процесса обучения и контроля;

— согласованности требований к результатам 
учебной и внеучебной деятельности обу-
чающихся;

— обеспечения готовности к осознанному 
выбору профиля, построению индивиду-
альной образовательной траектории;

— опоры на достигнутый уровень развития 
обучающихся и осуществляемого на этой 
основе прогноза (что, в конечном итоге, 
определяет логику процесса обучения, 
обеспечивает ему необходимую последо-
вательность, а значит, и преемственность).

Практическая, исследовательская, предмет-
ная и профессиональная составляющие факуль-
тативного курса «Межпредметные грани ма-
тематики» проявляются в направленности 
содержания как на конкретные профили, об-
ласти знания и профессиональную деятельность 
людей, так и на формирование у учащихся 
прогностических способностей.

Тем самым обеспечивается преемственность 
как в предметно содержательном, так и психо-
логическом плане.

Вариативность содержания учебной про-
граммы факультатива обеспечивается за счет:

— организации допрофильных групп и раз-
деления учащихся на подгруппы по пред-
метным и предпрофессиональным ин- 
тересам при выполнении групповых  
проектов;

— разнообразия тематики образовательных 
проектов и возможности выбора тем, 
актуальных для обучающихся;

— углубленного изучения отдельных пред-
метных областей, которые выбраны обу-

чающимися в процессе деятельности по вы-
полнению индивидуальных проектов;

— расширения содержания учебной про-
граммы благодаря введению дополнитель-
ных тем для самостоятельного изучения, 
которые интересны учащимся.

Большое внимание в данном курсе уделяет-
ся формированию у учащихся опыта решения 
задач; сотрудничества с учителем и однокласс-
никами при выполнении проектов; развитию 
качеств мышления, соответствующих прогно-
стической способности: глубины, аналитичности, 
гибкости, доказательности, осознанности, пер-
спективности (Регуш 2003).

Освоение рассматриваемого факультатив-
ного курса ставит своей целью воспроизводство 
достижений человеческого общества в учебно-
проектной деятельности, формирует готовность 
учащихся к прогнозированию траектории ин-
дивидуально-личностного развития в профиль-
ном направлении. Содержание факультативно-
го курса предполагает не столько усвоение 
учащимися определенного количества допол-
нительного математического содержания, сколь-
ко овладение базовой ориентационной схемой 
в полном и обобщенном виде, необходимой для 
самостоятельной проектно-исследовательской 
деятельности с акцентом на интересующую об-
ласть. Поэтому в рассматриваемой учебной 
программе профили строятся на научно-техно-
логической основе, где задачный материал 
курса является средством введения в проектную 
практику.

Методологические посылки 
и принципы построения  

содержания факультатива
При построении содержания факультатива 

учитывались национальные традиции обучения:
— систематический характер изложения 

учебного материала;
— рассмотрение задач как главного средства 

обучения;
— формирование навыков обоснования 

и вычислений (Концепция учебного пред-
мета «Математика»).

Содержание факультатива исходит из пред-
ставлений о математике как фундаментальном 
учебном предмете, обеспечивающем качествен-
ное изучение иных областей знания; трактует 
математику как область знания, определяющую 
перспективные направления развития науки 
и технологий; включает обязательный минимум 
учебной информации, предназначенной для 
формирования у учащихся ориентировочной 
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основы проектно-исследовательской деятель-
ности в полном и обобщенном виде; предусма-
тривает условия для выбора и реализации ин-
дивидуальных профильно ориентированных 
образовательных траекторий.

Разработка содержания факультативных за-
нятий основывается на ведущих принципах 
STEM-подхода: проектной формы организации 
обучения, практического характера учебных 
задач, межпредметного характера обучения 
(Методические рекомендации… 2024).

При отборе и структурировании содержания 
курса факультативных занятий помимо общих 
принципов (единства содержательной, процес-
суальной сторон обучения на разных этапах, 
научности, практической направленности, до-
ступности, оптимизации, дифференциации 
и интеграции, гуманизации и преемственности 
обучения, наглядности, сознательности и актив-
ности учащегося, прочности знаний) были уч-
тены следующие частнометодические принципы:

— компетентностная целостность — обе-
спечение представленности в диагности-
ческих заданиях базовых компетенций  
по основным профильным направлениям;

— перспективная преемственность, которая 
подразумевает поэтапное применение 
учебных материалов, углубление (по мере 
необходимости) диагностических этапов 
в причинно-следственном анализе резуль-
татов диагностирования, ориентацию 
периодичности диагностирования на цик-
лы учебно-воспитательного процесса 
и критические точки развития личности 
обучающихся, последовательность в пере-
даче полученной информации о ходе про-
цесса профилизации;

— прогностичность, согласно которой диа-
гностические задания нацелены на про-
спективную (обращенную в будущее) оцен-
ку успешности профильного выбора,  
то есть такую оценку, которая фиксирует 
изменение уровня учебной успешности, 
и делает заключение на его перспективу 
для принятия необходимых эффективных 
управленческих решений;

— профильная и уровневая дифференци-
рующая способность диагностических 
материалов, позволяющая выявлять сход-
ства и различия в образовательных по-
требностях учащихся, дифференцировать 
испытуемых с учетом их интересов, уров-
ня подготовки, а также количественно 
сравнивать учебную успешность обучаю-
щегося по различным профильным на-
правлениям;

— разнообразие, согласно которому диа-
гностические задания запроектированы 
разнообразными по своему предметному 
содержанию;

— учет возрастных особенностей и возмож-
ностей учащихся: контексты заданий для 
диагностики ориентированы на возраст 
и интересы обучающихся;

— целеполагание, подразумевающее выра-
ботку и достижение каждым обучающим-
ся как субъектом своей учебной деятель-
ности целей, следующих из профильного 
самоопределения;

— диагностичность педагогического воз-
действия, предполагающая использование 
прогнозной диагностики учебной успеш-
ности, с целью повышения степени удов-
летворенности собственной учебной дея-
тельностью;

— непрерывность — обеспечение систе- 
матического контроля, отслеживания, 
коррекции готовности учащихся к про- 
должению образования по выбранному 
профилю;

— пролонгированная профориентация — 
реализация системной и многоступенча-
той профильной и профориентационной 
работы в расчете на долгосрочную пер-
спективу индивидуально-личностного 
развития учащихся;

— межпредметность — установление внутри- 
и межпредметных связей;

— проектный характер обучения — усиление 
практической направленности обучения 
математике с увеличением роли и значения 
моделирования;

— практическая ориентированность, где 
контекст заданий раскрывает многооб-
разие применения предметных знаний 
и обеспечиваются подлинные условия для 
использования предметных знаний в по-
вседневной жизни, профессиональной 
деятельности и при изучении учебных 
предметов (Синькевич, Канашевич 2024).

Заключение
Рассматриваемый факультатив организуется 

в учреждениях общего среднего образования 
Республики Беларусь с 2022/23 учебного года 
по настоящее время.

Факультативные занятия в течение ряда по-
следних лет успешно проводятся в следующих 
учреждениях образования: ГУО «Средняя шко-
ла № 139 г. Минска имени А. В. Ладутько», ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Гомеля», ГУО «Гомельский 
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городской лицей № 1», ГУО «Каменская средняя 
школа Кормянского района», ГУО «Средняя 
школа № 5 г. Могилева», ГУО «Средняя школа 
№ 2 пгт. Хотимска», ГУО «Техтинская средняя 
школа Белыничского района», ГУО «Средняя 
школа № 16 г. Орши», ГУО «Гимназия № 41 
г. Минска имени В. Х. Серебряного» и др.

Проведение занятий позволило целенаправ-
ленно и последовательно формировать у обучаю-
щихся готовность к профильному и профессио-
нальному самоопределению непосредственно 
в рамках самого процесса обучения, в учебной 
деятельности, что подтверждается результатами 
исследования (Синькевич, Канашевич 2024).

Эффективность достижения ожидаемых 
результатов определяется дополнением про-
фильно ориентированного содержания факуль-
татива «Межпредметные грани математики» 
прогностическими задачами, усиливающими 
проекционную связь предметного содержания 
с различными профильными направлениями 

и областями профессиональной деятельности. 
Организация образовательного процесса с ак-
центом на расширение возможностей для про-
гнозирования обучающимися индивидуальной 
профессионально ориентированной образова-
тельной траектории будет способствовать устой-
чивому развитию и повышению качества об-
разования.
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Эмоциональная устойчивость как фактор превенции 
эмоционального выгорания у педагогов 

А. В. Бойцова 

Аннотация. Актуальность эмоционального выгорания среди педагогов растет с каждым годом. 
В ситуации быстроизменяющихся стандартов образования возникает необходимость реализации 
индивидуального подхода к обучению и потребность в постоянном самообразовании. С каждым 
десятилетием педагоги вынуждены вкладывать все более объемные эмоциональные ресурсы 
в работу, что выводит на первый план целесообразность формирования факторов профилактики 
синдрома эмоционального выгорания. По мнению научного педагогического и психологического 
сообщества одним из подобных факторов может стать эмоциональная устойчивость. В статье 
представлены результаты исследования взаимосвязи компонентов эмоциональной устойчивости 
и факторов эмоционального выгорания педагогов. Среди компонентов представлены волевой 
компонент как способность выдерживать эмоциональные переживания и эмоциональный 
компонент в форме эмоционального интеллекта, способствующий саморегуляции педагога. 
В результате исследования обнаружены положительные взаимосвязи между компонентами 
эмоциональной устойчивости и их отрицательные взаимосвязи с эмоциональным выгоранием. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость педагогов, эмоциональный интеллект, выдержка, 
эмоциональное выгорание

Emotional stability as a protective factor  
against teacher burnout 

A. V. Boitsova 

Abstract. Emotional burnout among teachers is becoming an increasingly important problem. The 
rapidly changing education standards, the need to ensure an individual approach to teaching, and the 
requirement for constant self-education — all this makes teachers invest more and more emotional 
resources in their work with each decade. This brings to the forefront the fostering of factors contributing 
to the prevention of the emotional burnout syndrome. According to pedagogy and psychology scholars, 
emotional stability can be one of such factors. The article presents the results of a study of the relationship 
between various components of emotional stability and the factors of emotional burnout in teachers. 
Emotional stability components include the volitional component, which is understood as the ability 
to withstand emotional experiences, and the emotional component in the form of emotional intelligence, 
which contributes to self-regulation of a teacher. The study identified positive correlations between 
the components of emotional stability and their negative correlations with emotional burnout.

Keywords: emotional stability of teachers, emotional intelligence, endurance, emotional burnout

Психолого-педагогическая поддержка  
развития человека  

в образовательных процессах

Педагогическая деятельность никогда не вос-
принималась как легкая форма труда, но она 
никогда не была столь динамичной и притяза-
тельной, как в настоящее время. Увеличение 
объема знаний в геометрической прогрессии 
с быстро развивающимися междисциплинар-

ными областями наук побуждает государство 
изменять федеральные образовательные стан-
дарты. При этом быстрый рост цифровизации 
образования требует поспешного освоения 
новых навыков, а увеличение разрыва в менталь-
ности и структуре мышления между близко 
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находящимися поколениями требует более 
индивидуализированного подхода к каждому 
ученику. Это требует от педагогов быстро адап-
тироваться и приспосабливаться к освоению 
новых технологий и навыков. В таких условиях 
растет не только умственная и физическая на-
грузка, но в том числе и эмоциональная, что 
часто приводит к синдрому эмоционального 
выгорания. 

Поскольку в МКБ-11 синдром эмоциональ-
ного выгорания определяется как «результат 
хронического стресса на рабочем месте, с кото-
рым не удалось справиться», то вопросы со-
владания со стрессом выходят на передний план. 
Коллектив исследователей (Н. В. Уварина, 
М. А. Лазарева, О. В. Стукалова, Т. В. Темирова) 
придерживаются мнения, что важным аспектом 
в преодолении профессионального выгорания 
является так называемая профессиональная 
устойчивость педагогов, которую зарубежные 
исследователи (Т. Восс, В. Вагнер, У. Клусманн, 
У. Траутвейн, М. Кунтер) отождествляют с эмо-
циональной устойчивостью (Уварина 2019, 37‒38). 

Эмоциональная устойчивость не имеет кон-
кретного определения на данный момент. В за-
рубежной литературе эмоциональную устойчи-
вость определяют как личностное качество 
педагога, помогающее успешно адаптироваться 
к эмоционально напряженным ситуациям, а так-
же избегать эмоционального истощения, что 
предполагает бережный расход своих психиче-
ских ресурсов. По мнению Т. Восс, В. Вагнер, 
У. Клусманн, У. Траутвейн, М. Кунтер, успешная 
адаптация к напряженным ситуациям предпо-
лагает и способность педагога управлять эмо-
циональным состоянием обучающихся и предот-
вращать конфликты (Уварина 2019).

Т. А. Суркова и Т. И. Аврамова отмечают из-
начальное определение «устойчивости» в тех-
нических науках как способность испытывать 
внешние воздействия без разрушения (Суркова 
2020). В психологическом контексте это можно 
перевести как способность реагировать на внеш-
ние воздействия, выдерживая внутренние пере-
живания и сохраняя свою целостность и адек-
ватность. Подобное понимание перекликается 
с представлениями ряда авторов о данном кон-
структе. Например, Б. Х. Варданян уравнивает 
эмоциональную устойчивость и эмоциональную 
стабильность (то есть устойчивость определен-
ного эмоционального состояния). Похожий 
подход у Л. М. Аболина, который под эмоцио-
нальной устойчивостью понимает интегративное 
свойство личности, позволяющее эффективно 
работать в стрессовых ситуациях. Т. А. Сави- 
на объединила концепции Б. Х. Варданяна 

и Л. М. Аболиной (Суркова 2020), выделив от-
дельные категории эмоциональной устойчивости: 
уравновешенность и стабильность, позволяющие 
противостоять неблагоприятному давлению 
обстоятельств в различных ситуациях. 

Н. И. Вьюнова, В. Ю. Плотникова и С. И. Пур-
това придерживаются похожей позиции, что 
эмоциональная устойчивость — «интегральное 
свойство личности, позволяющее стабилизиро-
вать ее психомоторное состояние, гармонизи-
ровать эмоции» в различных ситуациях, и как 
способность функционировать вне зависимости 
от силы и интенсивности внешних раздражи-
телей (Вьюнова и др. 2018). Ими были выделены 
различные компоненты эмоциональной устой-
чивости педагога: мотивационный, когнитивный, 
эмоциональный, волевой, коммуникативный. 
Н. В. Уварина же выделяет лишь три компонен-
та: мотивационный, когнитивный и эмоцио-
нальный (Уварина, Савченков 2019, 39). Е. А. Ду-
гинова определяет эмоциональную устойчивость 
как целостную характеристику личности, под-
разумевающую способность выдерживать чрез-
мерное возбуждение и эмоциональное напря-
жение, обеспечивая готовность противостоять 
стрессам и сохранять высокий уровень актив-
ности. В то время как Т. А. Савина считает, что 
эмоциональная устойчивость проявляется в вы-
держке, самообладании, способности длитель-
но переносить неблагоприятные психические 
воздействия (Савина 2010).

Учитывая подобные представления об эмо-
циональной устойчивости, можно отметить 
важные ее стороны, а именно эмоциональную 
стабильность как способность выдерживать 
интенсивность переживаний, сохраняя работо-
способность и высокую активность, а также 
способность эмоциональной саморегуляции. 
Исходя из этого, эмоциональная устойчивость 
как психологическое качество личности опре-
деленно включает в себя волевой и эмоциональ-
ный компоненты. Стоит отметить, что подобные 
элементы эмоциональной устойчивости выде-
ляют Т. А. Суркова и Т. И. Аврамова (Суркова, 
Аврамова 2020), Т. А. Савина (Савина 2010), 
а также Ю. В. Яковлева (Яковлева 2016). 

В данной статье как раз освещаются резуль-
таты исследования взаимосвязи эмоционально-
волевого компонента эмоциональной устойчи-
вости и показателей эмоционального выгорания 
у педагогов. Конкретизируя данные элементы 
эмоциональной устойчивости, можно сказать, 
что эмоциональный компонент включает в себя 
способность адекватно понимать и оцени- 
вать свое эмоциональное состояние в различ- 
ных ситуациях, а  также регулировать его  
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в соответствии с ситуацией. Данное понимание 
довольно близко соотносится с эмоциональным 
интеллектом (Шингаев и др. 2019). Волевой же 
компонент можно определить как способность 
к выдерживанию интенсивных переживаний, 
что очень близко к такому явлению, как «пси-
хологическое контейнирование» эмоций и чувств. 
Оно позволяет человеку осознавать и проживать 
свои интенсивные переживания, не выплески-
вая их наружу. Данный концепт берет свое 
начало из теории привязанности Дж. Боулби 
(Олейникова 2020, 18‒21), который можно ме-
тафорически определить как объем внутренне-
го эмоционального резервуара, способного 
удерживать и психологически перерабатывать 
эмоции и чувства. 

Опираясь на теоретико-методологическую 
базу исследования взаимосвязи эмоционально-
волевых компонентов эмоциональной устойчи-
вости и уровня эмоционального выгорания, 
были подобраны следующие методики: 
1. Для исследования волевого компонента, от-

дельная шкала «выдержка» опросника диа-
гностики эмоционально-волевой сферы лич-
ности М. В. Чумакова (взрослый вариант) 
(Чумаков 2023), направленная на общую 
оценку степени развитости эмоционально-
волевой регуляции. 

2. Для диагностики эмоционального интел- 
лекта краткая версия опросника TEIQue  
К. Петридиеса и А. Фернхейма (адаптация 
А. А. Панкратова, Д. С. Корниенко, А. В. Фе-
тисова) (Панкратова и др. 2021), которая 
основана на смешанной модели, где учиты-
ваются не только способности самоанализа 
переживаний, но и личностные черты, по-
зволяющие лучше оперировать эмоциями.

3. Диагностика уровня «Эмоционального вы-
горания» В. В. Бойко (трехфакторная модель), 
которая отражает также и фазность развития 
синдрома. 
Исследование проводилось в онлайн-фор-

мате посредством заполнения Яндекс-формы. 
В исследовании приняли участие 62 педаго-

га: большинство из Санкт-Петербурга (32 педа-
гога), из Сахалинской области (22 педагога), 
остальные участники из Москвы, Тулы, Самары, 
Петрозаводска и других городов. Среди опро-
шенных было всего 7 мужчин, остальные — 
женщины. 

В результате исследования выборка по сред-
ним показателям характеризуется сформиро-
вавшимся фактором «резистенция» (средний 
показатель — 61) по симптомам эмоционально-
го выгорания, а также формирующимися фак-
торами «напряжение» (средний показатель — 42) 

и «истощение» (средний показатель — 44).  
По описанию средних значений эмоциональ-
ного выгорания можно отметить, что у выбор-
ки наблюдается постепенное формирование 
симптомов. Средние значения по общему эмо-
циональному интеллекту — 141,5, по шкале 
«поддержание отношений» — 90, по шкале 
«социальная компетентность» — 51, соответ-
ствуют средним показателям по результатам 
апробации методики (Панкратова и др. 2021). 
Средние показатели по шкале «выдержка» — 
17,1, что относится к усредненным значениям 
по выделенным М. В. Чумаковым типам испы-
туемых (Чумаков 2023).

В результате математико-статистической 
обработки (коэффициент корреляция r-Спирмена) 
по всей выборке были обнаружены положитель-
ные связи между результатами по шкале «вы-
держка» как показателя волевого компонента 
в диагностике М. В. Чумакова с показателями 
эмоционального интеллекта в модели К. Петри-
диеса и А. Фернхейма, а также отрицательные 
связи с результатами по шкалам диагностики 
эмоционального выгорания на 5-процентном 
уровне значимости (рис. 1). Что подтверждает 
предположение о связи эмоционального выго-
рания и эмоционально-волевого компонента 
эмоциональной устойчивости. 

Из представленной корреляционной плеяды 
можно отметить высокие коэффициенты кор-
реляции (0,5) между волевым компонентом 
в показателях по шкале «выдержка» и эмоцио-
нальным компонентом в виде поддержания 
отношений, отражающий внутриличностный 
эмоциональный интеллект. Это может указывать 
на взаимодополняемость этих компонентов: 
возможности эмоционального резервуара для 
выдерживания эмоций связаны со способностью 
осознавать и понимать свои переживания. Спо-
собность эмоционально контейнировать (Реймер 
2023) переживания закладывается у человека 
еще в детстве. В некоторой степени данный 
механизм отражает внешний процесс усвоения 
ребенком опыта взрослых ассимилировать 
детские переживания. В момент интенсивных 
волнений у ребенка взрослый дает названия 
эмоциям и чувствам, а также транслирует уве-
ренность в его способности справиться с ними. 
Данный опыт развивает эмоциональный интел-
лект и формирует когнитивные представления 
о мире эмоций и чувств, а также легализует их 
право присутствовать в жизни человека, что 
снижает в перспективе вероятность возникно-
вения внутреннего конфликта с собственными 
переживаниями как явлениями, которые труд-
но поддаются контролю. 
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Также наблюдается положительная связь 
между выдержкой и социальной компетентно-
стью (0,37), которая в большей степени соот-
носится с межличностным эмоциональным 
интеллектом. Вероятно, чем выше способность 
педагога проживать и перерабатывать эмоцио-
нальный опыт внутри себя, тем выше фокуси-
рование в контакте на другом человеке. В данном 
случае это позволяет увидеть эмоциональное 
состояние собеседника, представить себя на его 
месте и понять свою реакцию, чтобы подобрать 
варианты действий, которые могут повлиять 
на его переживания. 

Отрицательная взаимосвязь между волевым 
компонентом (выдержка) и фактором эмоцио-
нального выгорания — напряжение (–0,36) 
отражает возможности педагога контейнировать 
переживания как реакции на психотравмиру-
ющие ситуации. Вероятно, эмоциональные 
переживания в эмоционально-волевом резер-
вуаре осознаются и проживаются, что позво-
ляет психической энергии разряжаться, а не 
накапливаться. Это в свою очередь связано со 
способностью понимать свои переживания, так 
как наделяет чувства и эмоции смысловым со-
держанием, что реализует регулирующую функ-
цию аффективных психических образований, 
а именно — обозначить потребность как ответ 
на изменение среды. Данный сложный процесс 
возможен во внутреннем плане, если эмоцио-
нальный резервуар позволяет выдерживать 

различные интенсивные переживания. В про-
тивном случае психическая энергия выплески-
вается во внешнюю среду в виде неконтроли-
руемых эмоциональных реакций. 

Также отрицательная взаимосвязь (–0,3) на-
блюдается между выдержкой и истощением, что 
может быть связано с сохранением внутренне-
го энергетического ресурса в ответ на внешние 
изменения. Чем выше способность педагога 
контейнировать свои переживания и осознавать 
их в этом процессе, тем меньше ему требуется 
ресурсов для сдерживания внутренних неосоз-
наваемых реакций как неконтролируемой пси-
хической энергии. Что в целом способствует 
поддержанию эмоционального баланса. 

Также для более тщательного изучения полу-
ченных данных группа педагогов была разделе-
на на две подгруппы: педагоги (32 человека), 
не имеющие признаков эмоционального выго-
рания (по методике В. В. Бойко), и педагоги 
(30 человек), которые продемонстрировали 
высокие показатели по одному или двум фак-
торам эмоционального выгорания (табл. 1). 
В сравнении этих групп по критерию U-Манна — 
Уитни были обнаружены статистические раз-
личия по шкале «истощение» в структуре эмо-
ционального выгорания (p = 0,01), по шкале 
«выдержка» (p = 0,05), по показателям «под-
держание отношений» в структуре эмоциональ-
ного интеллекта (p = 0,01) и по общему показа-
телю эмоционального интеллекта (p = 0,01).

Рис. 1. Корреляционная плеяда показателей по всей выборке

Fig. 1. Correlation diagram for the studied parameters in the entire sample
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Табл. 1. Средние показатели двух групп, различных по степени эмоционального выгорания (ЭВ)

Table 1. Mean scores of two groups with different degrees of emotional burnout
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Педагоги  
без признаков ЭВ 94 24 44 27 18,3 100,2 54,8 155

Педагоги  
с симптомами ЭВ 197 60 78 60 15,9 79,8 48,2 128

В результате математико-статистической 
обработки (коэффициент корреляция r-Спирмена 
на 5-процентном уровне значимости) в первой 
группе «невыгоревших» педагогов наблюдались 
следующие связи: показатель по шкале «вы-
держка» положительно коррелировал со шка-
лами «поддержание отношений» в структуре 
эмоционального интеллекта (0,49) и общим 
показателем эмоционального интеллекта (0,41). 
Поскольку в модели К. Петридиеса и А. Ферн-
хейма фактор «поддержание отношений» в боль-
шей степени отражает внутренний контакт 
человека с самим собой (показатели понимания 
эмоций, регуляции эмоций, выражение эмоций, 
низкая импульсивность, счастье, оптимизм и т. д. 
(Панкратова и др. 2021, 137‒138), то положи-
тельная взаимосвязь с показателями по шкале 
«выдержка», как выше обозначалось, указывает 
на способность человека самому контейнировать 
свои переживания, то есть способность их со-
знательно определять и проживать внутри себя 
(выдерживать их интенсивность без ущерба для 
деятельности и окружающих). Это косвенно 
отражается в отрицательной взаимосвязи шка-
лы «поддержание отношений» с результатами 
общего эмоционального выгорания (–0,37) 
и фактора «напряжение» (–0,43) в трехфактор-
ной модели В. В. Бойко. Таким образом, можно 
отметить, что в данной группе, чем выше по-
казатели «выдержки», тем выше результаты 
общего эмоционального интеллекта, в особен-
ности шкала «поддержание отношений», и тем 
ниже степень эмоционального выгорания, пре-
имущественно фактора «напряжение». 

Во второй группе, где педагоги продемон-
стрировали симптомы эмоционального выго-
рания, показатель по шкале «выдержка» по-
ложительно коррелировал со значениями 
социальной компетентности (0,48 при p = 0,05) 
в структуре эмоционального интеллекта. Такое 

различие с первой группой может указывать, 
предположительно, на изменение функциональ-
ности волевого компонента эмоциональной 
устойчивости. Вероятно, в данной группе на-
блюдается более устойчивый показатель по 
социальной компетентности, что указывает  
на более высокую сфокусированность педагогов 
на окружающих (эмпатичность и управление 
чужими эмоциями). И поскольку под волевым 
компонентом понимается способность выдер-
живать эмоциональные переживания без «раз-
рушения» и в этой группе наблюдается поло-
жительная связь выдержки и  социальной 
компетентности, то можно предположить, что 
выдержка в данной группе выполняет функцию 
сдерживания и накопления эмоциональных 
переживаний. Эмоциональный интеллект в дан-
ной группе скорее ориентирован на адаптацию 
к окружающей среде, нежели на внутреннюю 
обработку эмоционального опыта. Вследствие 
этого при развитии симптоматики эмоциональ-
ного выгорания при недостаточном осознании 
своих переживаний и сложности контейниро-
вания своих чувств у данной группы волевой 
компонент эмоциональной устойчивости вы-
полняет функцию эмоциональной «дамбы», 
которая у педагогов порой «разгружается»  
неадекватным эмоциональным реагированием. 
Это опосредовано наблюдается в положительной 
корреляции (0,44 при p = 0,05) социальной ком-
петентности и фактора «резистенция» в струк-
туре эмоционального выгорания. 

Можно заключить, что эмоционально-во-
левой компонент эмоциональной устойчивости 
взаимосвязан с признаками эмоционального 
выгорания. Развитый эмоциональный интеллект 
и способность выдерживать и осознавать вну-
тренние переживания как показатели эмоцио-
нальной устойчивости у педагогов будут спо-
собствовать снижению уровня эмоционального 
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выгорания. В ситуации сниженного эмоцио-
нального интеллекта и фокусировании на окру-
жающих эмоционально-волевой компонент 
эмоциональной устойчивости адаптивно будет 
выполнять функции сдерживания внутренних 
переживаний, что в свою очередь будет приво-
дить к внутреннему перенапряжению и, как 
следствие, выгоранию. В практическом отно-
шении данная взаимосвязь может иметь важное 
значение для профилактики эмоционального 
выгорания у педагогов.
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Повышение психологической готовности  
сотрудников полиции к действиям по оказанию  

первой помощи пострадавшим
С. М. Шингаев , М. С. Потарыкина

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы профессиональной подготовки сотрудников 
полиции, связанные с повышением психологической готовности к действиям по оказанию 
первой помощи пострадавшим. Сотрудники полиции оказываются на месте происшествия 
первыми, еще до прибытия служб экстренной помощи. Грамотные действия сотрудников 
полиции по оказанию первой помощи пострадавшим в первые минуты после получения травм 
повышают их шансы на выживание и снижение инвалидизации. Однако у сотрудников полиции 
кроме нехватки знаний по «Первой помощи» присутствует страх навредить пострадавшему 
и впоследствии понести за это наказание. Междисциплинарный подход при разработке 
программы обучения сотрудников навыкам оказания первой помощи позволит повысить их 
психологическую готовность к действиям. Совмещение занятий по изучению первой помощи, 
основам тактической медицины, профессиональной психологической подготовки и нормативно-
правовых аспектов позволит создать программу обучения сотрудников полиции алгоритмам 
и действиям по оказанию первой помощи совместно с повышением уровня психологической 
устойчивости в период профессиональной подготовки и сформировать психологическую 
готовность к четким действиям по оказанию первой помощи пострадавшим в экстремальной 
ситуации. Предлагается примерная структура курса и даются конкретные упражнения 
по формированию необходимых навыков.

Ключевые слова: первая помощь, сотрудники полиции, пострадавший, обучение, психологическая 
готовность, упражнения

Improving psychological readiness of police officers  
to provide first aid to the injured

S. M. Shingaev , M. S. Potarykina

Abstract. This article examines the professional training of police officers in terms of improving their 
psychological readiness to provide first aid to the injured. Police officers are the first to appear at the 
scene of an incident, before emergency services arrive. Appropriate measures by police officers 
to provide first aid in the first minutes after the injury enhance the prospects of survival and help 
avoid disability. However, in addition to a lack of knowledge of first aid, police officers are afraid 
of harming the injured person and subsequently being punished for it. Police officers’ psychological 
readiness to act can be improved through an interdisciplinary first aid training program. Such 
a program should cover first aid, the foundations of tactical medicine, professional psychological 
training and regulatory aspects, making it possible to teach police officers first aid algorithms and 
measures, together with improving their mental strength and developing psychological readiness 
to take clear first aid measures in an emergency. The article proposes an approximate structure of the 
training course and provides specific exercises for developing the necessary skills.

Keywords: first aid, police officers, injured person, training, psychological readiness, exercises
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По данным ВОЗ 70 % людей, пострадавших 
от травм, погибают из-за неоказания им необ-
ходимой первой помощи. Правильные действия 
в течение первых 3–5 минут повышают шансы 
на выживание более чем в 50 % случаев. 

Наиболее частыми причинами смерти в ре-
зультате несчастного случая являются следую-
щие критические состояния: остановка дыхания, 
остановка кровообращения, полное нарушение 
проходимости дыхательных путей, травма (Де-
журный и др. 2024).

Сотрудники полиции, выполняя задачи по ох-
ране общественного порядка и общественной 
безопасности, часто оказываются на месте про-
исшествия, аварий первыми, еще до прибытия 
скорой помощи. Высокая летальность обуслов-
лена отсутствием у них достаточных навыков 
оказания первой помощи пострадавшим сразу 
после травмы. Умелые действия сотрудников 
полиции позволили бы снизить тяжесть по-
следствий травматизма у пострадавших. 

Проблема . Не все сотрудники готовы к ока-
занию первой помощи, они сталкиваются с не-
хваткой знаний и навыков, теряются в стрес-
совой ситуации, боятся причинить вред 
пострадавшему и т. д. Программа обучения 
сотрудников полиции алгоритмам и действиям 
по оказанию первой помощи совместно с по-
вышением уровня психологической устойчи-
вости в период профессиональной подготовки 
позволит сформировать психологическую 
готовность к четким действиям по оказанию 
первой помощи пострадавшим в экстремальной 
ситуации. 

Цель работы: создать примерную програм-
му по обучению сотрудников полиции навыкам 
первой помощи и формированию психологиче-
ской готовности оказывать первую помощь 
пострадавшим.

Гипотеза . Можно предположить, что сфор-
мированная психологическая готовность и зна-
ние алгоритмов оказания первой помощи 
у сотрудников полиции будет способствовать 
снижению летальности, инвалидизации по-
страдавших от внешних причин, в том числе 
возможности оказывать самопомощь.

Новизна заключается в предлагаемых упраж-
нениях курса обучения первой помощи со-
трудников полиции, которые будут полезны 
в формировании психологической готовности 
к оказанию первой помощи. 

Исследования, рассматривающие вопросы 
обучения, в том числе сотрудников полиции, 
по оказанию первой помощи проводились 
В. Г. Бубновым, Е. Е. Власенко, С. Ф. Гончаровым, 
Л. И. Дежурным, Т. В. Погодиной, Р. Р. Саде-

ковым, Т. В. Северовой, М. В. Соболевой, 
Ю. С. Шойгу и др.

Обязанности сотрудников полиции по ока-
занию первой помощи пострадавшим опреде-
лены в Федеральном законе от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
(ред. от 08.08.2024) «О полиции» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 19.08.2024), где указано, что со-
трудник полиции независимо от замещаемой 
должности, места нахождения и времени суток 
обязан оказывать первую помощь гражданам, 
пострадавшим от преступлений, администра-
тивных правонарушений и несчастных случаев, 
а также гражданам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии либо в состоянии, опасном  
для их жизни и здоровья (Федеральный закон  
«О полиции»… 2011). Также согласно ст. 31 
(Первая помощь) Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» со-
трудники органов внутренних дел Российской 
Федерации обязаны оказывать первую помощь 
до оказания медицинской помощи гражданам 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих их жизни и здоровью (Федеральный закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»… 2011).

Каждый сотрудник полиции должен уметь 
и обязан оказывать первую помощь. Наказание 
предусматривается за оставление в опасности 
(ст. 125 УК РФ) и неоказание помощи больному 
(ст. 124 УК РФ). Сотрудники полиции испыты-
вают страх перед действиями оказания первой 
помощи, психологически не готовы, боятся 
навредить пострадавшему и понести наказание.

Психологическая готовность сотрудников 
полиции к оказанию первой помощи — это 
результат разностороннего профессионального 
обучения, важными элементами которого яв-
ляются профессиональные знания, умения, 
навыки, уверенность в себе, высокая степень 
саморегуляции. Образовательный процесс не-
обходимо выстраивать таким образом, чтобы 
развивать способности практического исполь-
зования полученных теоретических знаний 
в ситуациях оказания первой помощи.

Первая помощь изучается сотрудниками по-
лиции в рамках первоначальной подготовки 
в центрах профессиональной подготовки тер-
риториальных органов МВД России. Обучение 
основам тактической медицины проводится 
в рамках профессиональной служебной под-
готовки сотрудников органов внутренних дел 
на основании приказа МВД России от 2 февра-
ля 2024 года № 44 «Об утверждении порядка 
организации подготовки кадров для замещения 
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должностей в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» (Приказ МВД России… 2024). 
Однако во многих учебных центрах обучение 
по первой помощи проходит формально и сво-
дится к заучиванию правильных ответов на 
вопросы тестов. Это не способствует формиро-
ванию внутренней готовности к действиям 
в напряженной обстановке профессиональной 
деятельности, связанной с оказанием помощи 
пострадавшим. Система обучения первой по-
мощи должна включать больше практических 
методов обучения.

Согласно данным опроса 158 действующих 
сотрудников полиции, прибывших в Нижего-
родскую академию МВД России на профессио-
нальное обучение, большая часть респондентов 
(65 %) высказали в качестве причины неоказания 
первой помощи до приезда скорой медицинской 
помощи страх перед юридическими последстви-
ями в случае неумышленного причинения вре-
да жизни или здоровью потерпевшего при 
оказании первой помощи. (Соболева 2016). 
Таким образом, с помощью изучения правовых 
актов и информирования сотрудников полиции 
об отсутствии в России судебных прецедентов, 
которые бы признавали возможность неумыш-
ленного причинения вреда жизни или здоровью 
пострадавшему при оказании первой помощи, 
возможно повысить психологическую готов-
ность сотрудников полиции оказывать первую 
помощь (Соболева 2016).

«Первая помощь» и «Профессиональная 
психологическая подготовка» являются само-
стоятельными дисциплинами, но при выполне-
нии сотрудниками полиции определенных дей-
ствий по оказанию первой помощи потерпевшим 
они оказываются неразрывно связанными друг 
с другом. Занятия по изучению первой помощи 
и основам тактической медицины проводятся 
с целью формирования знаний, умений, навыков 
выполнения приемов первой помощи, отработ-
ки тактики и навыков правильного поведения. 
Психологическая подготовка позволяет повы-
сить стрессоустойчивость, уверенность, опти-
мизировать психологическое состояние, умение 
взаимодействовать в группе (смене, команде), 
а блок морально-психологической подготовки — 
воспитать ценностные установки. Системная 
подготовка сотрудников полиции с обязательным 
включением упражнений с элементами психо-
логической подготовки в процесс обучения 
по первой помощи позволит повысить готов-
ность к оказанию первой помощи потерпевшим. 

Для формирования содержания примерной 
программы обучения по оказанию первой по-
мощи следует ориентироваться на приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 3 мая 2024 года 
№ 220н «Об утверждении порядка оказания 
первой помощи», в котором изложен перечень 
состояний, при которых оказывается первая 
помощь (Приказ Министерства здравоохране-
ния… 2024).

Перечень состояний, при которых оказыва-
ется первая помощь включает: отсутствие со-
знания; остановка дыхания и (или) остановка 
кровообращения; нарушение проходимости 
дыхательных путей инородным телом и иные 
угрожающие жизни и здоровью нарушения 
дыхания; наружные кровотечения; травмы, 
ранения и поражения, вызванные механически-
ми, химическими, электрическими, термиче-
скими поражающими факторами, воздействием 
излучения; отравления; укусы или ужаливания 
ядовитыми животными; судорожные приступы, 
сопровождающиеся потерей сознания; острые 
психологические реакции на стресс. 

Курс обучения дисциплине «Первая помощь» 
включает в себя теоретические и практические 
занятия. Основной формой проведения занятий 
является практическая отработка алгоритмов 
и действий (групповая и индивидуальная). За-
нятия рекомендуется проводить в небольших 
группах, численностью 10‒12 человек, с не-
сколькими преподавателями-инструкторами. 
Дисциплину можно условно разделить на сле-
дующие разделы. 

Теоретическая часть:
1. Изучение нормативно-правовой базы.
2. Необходимость соблюдения мер личной 

безо пасности (поражение электрическим 
током, интенсивное дорожное движение, 
возможное возгорание, поражение токсиче-
скими веществами, вероятность обрушения, 
риск заболевания инфекционными заболе-
ваниями, туберкулезом, при соприкосновении 
с кровью — ВИЧ-инфекцией и т. п.).

3. Подручные приспособления (грамотное 
комплектование аптечки: перчатки, бинты, 
жгут, турникет и т. п.).

4. Понятие стресса, влияние экстремальных 
условий на состояние и поведение человека. 
Приемы саморегуляции. Методы психоло-
гической поддержки. 
Практическая часть:

1. Вызов и взаимодействие с экстренными 
службами спасения.

2. Алгоритмы действий (пошаговые инструк-
ции) согласно перечня состояний, при ко-
торых оказывается первая помощь, анато-
мическая особенность оказания первой 
помощи детям. Отработка действий на ус-
ловно пострадавших.
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3. Типичные травмы и состояния пострадавших 
в дорожно-транспортных происшествиях, 
алгоритмы оказания помощи при их обнару-
жении. Отработка действий на условно по-
страдавших.

4. Способы транспортировки и перекладывания 
пострадавшего.

5. Оказание психологической помощи постра-
давшим, демонстрирующим разнообразные 
реакции на стрессовые ситуации.

6. Круглый стол: просмотр видеороликов, раз-
бор примеров из практики. 
Рассмотрим примерный перечень упражне-

ний, позволяющий выработать основные на-
выки по оказанию первой помощи потерпевшим 
и повысить психологическую готовность со-
трудников полиции.

Упражнение «Погружение в ситуацию», цель — 
повышение мотивации получения полезных 
знаний и опыта быстрых и эффективных дей-
ствий по оказании первой помощи. Описание: 
внезапно, в процессе повседневных занятий 
моделируется психологически эмоциональная 
ситуация, приближенная к реальности, напри-
мер, преподаватель на занятии теряет сознание 
и падает, или у преподавателя открывается 
сильное носовое кровотечение, или в кабинет 
заходит человек в крови и падает. Также произ-
водится оценка уровня подготовки сотрудников, 
разбор ситуации. 

Упражнение «Очевидец», цель — совершен-
ствование навыков запоминания значимой 
информации в условиях стресса. После про-
смотра видеофрагмента события (нападение, 
ДТП и т. п.) необходимо последовательно опи-
сать все произошедшее, причины и описание 
травм пострадавшего, назвать количество по-
страдавших, их возраст и пол. Принять решение 
о вызове необходимых экстренных служб.

Упражнение «Алгоритм вызова экстренных 
служб», цель — развитие коммуникативных 
навыков общения со спецслужбами. Описание: 
после просмотра видеофрагмента имитируется 
разговор с диспетчером, иллюстрации (умение 
назвать точный адрес или ориентиры (улица, 
пересечение улиц, площадь, номер ближайшего 
дома, ближайшая станция метро и т. п.); на ав-
тостраде — в сторону области или из области, 
как можно проехать, где и кто будет встречать, 
кто вызывал (родственник, знакомый, прохожий, 
сосед, очевидец происшествия, пострадавший 
и т. п.), фамилия, имя, отчество, номер контакт-
ного телефона; уточнить и запомнить «номер 
наряда»).

Упражнение «Алгоритм действий», цель — 
выработать навык тактически грамотных дей-

ствий, умений производить анализ места про-
исшествия, оценивать безопасность подхода, 
осуществлять предварительную оценку травм 
пострадавшего (жив, в коме или мертв, реаги-
рует ли на окружающее, шевелится, зовет на 
помощь, в сознании или нет, лежит на спине, 
неестественное положение конечностей, есть 
ли лужа крови, и т. п.). Описание: по представ-
ленной картинке составить алгоритм действий. 

Упражнение «Фактор времени», цель —  
научиться действовать в критической ситуации 
(подбежать, позвонить, позвать на помощь 
окружающих, опросить очевидцев или постра-
давшего, пока человек в сознании, успеть задать 
вопросы о хронических заболеваниях, теле-
фоне родственников и т. п.). Описание: после 
просмотра видеосюжета (представления кар-
тинки) сотрудник принимает решение о спосо-
бах действия в максимально сжатые сроки (где 
взять аптечку первой помощи, как информи-
ровать пострадавшего и окружающих лиц о го-
товности оказывать первую помощь, известить 
о начале проведения мероприятий по оказанию 
первой помощи, как осуществить призыв окру-
жающих лиц для содействия оказанию первой 
помощи и т. п.).

Практическое упражнение «Устойчивое бо-
ковое положение», цель которого — закрепление 
навыка последовательных действий при при-
ведении пострадавшего в устойчивое боковое 
положение.

Практическое упражнение «Сердечно-легоч-
ная реанимация» (СЛР), цель — закрепление 
навыка последовательных действий при СЛР, 
навыков взаимодействия друг с другом или 
с очевидцами, выработка морально-волевых 
качеств и физической выносливости. Описание: 
упражнение выполняется с использованием 
специального манекена-тренажера. Команде  
из 3‒5 человек дается 15 мин в течение которых 
СЛР должна проводится непрерывно, сотруд-
ники подменяют друг друга, поддерживая го-
лосовой контакт между собой.

Практическое упражнение «Извлечение по-
страдавшего из транспортного средства или 
других труднодоступных мест, перемещение 
пострадавшего в безопасное место», цель — вы-
работать специальные физические навыки, на-
выки взаимопомощи при эвакуации (важно 
почувствовать тяжесть тела человека, области 
тела для захватов и обхватов при транспорти-
ровке). Проводится по-разному: пострадавший 
в сознании или без сознания; помощь оказыва-
ют один, двое или несколько сотрудников.

Практическое упражнение «Подробный осмотр 
пострадавшего». Цель — обучить сотрудников 
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последовательности действий при осмотре по-
страдавшего. Описание: распределяются роли 
и повреждения, положение тела может быть 
разным; используется имитация пузырей, кро-
воподтеков, опухолей, костных отломков, ино-
родных тел, искусственной кровь и т. п.

Практические занятия по десмургии на-
правлены не только на формирование навыка 
выполнения тугой, давящей бинтовой повязки 
при различных повреждениях частей тела,  
но и на общение с пострадавшим. 

Практическое упражнение «Остановка силь-
ных наружных кровотечений» проводится в це-
лях тренировки навыков оказания взаимо- и са-
мопомощи. На занятии изучаются особенности 
экстренной помощи и тренируются навыки 
временных способов остановки сильного кро-
вотечения: наложение жгута, турникета, осу-
ществляется учет качества и времени проведе-
ния наложения. 

Упражнение «Самопомощь» проводится 
с целью формирования навыков саморегуляции 
(снижение или снятие собственной тревоги, 
мобилизация). 

Практическое упражнение «Диалог», цель — 
формирование коммуникативных навыков, 
отработка умений оказания психологической 
поддержки. Описание: осуществить беседу с по-
терпевшим в сознании (подойти, представить-
ся…), вступление в контакт с очевидцами, уре-
гулирование ситуации. Обращение внимания 
на качество голоса, размер и особенность по-
строения фраз.

Упражнение «Круглый стол» проводится для 
обсуждения собственного опыта, потенциальных 
вариантов действий.

Для проведения занятий можно использовать 
спортивные залы, холлы, аудитории, плац под-
разделения. Обучение может стать более увле-
кательным и эмоциональным при подключении 
факторов, негативно воздействующих на со-
стояние сотрудника: внезапность, изменение 
окружающей обстановки (включение опасных 
факторов), отсутствие достаточного света, шумы 
(звукозапись громкой музыки, криков, лязга, 

сирен и т. п.), наличие «очевидцев» как в адек-
ватном, так и неадекватном состоянии (воз-
бужденных, агрессивных, плачущих, затормо-
женных и т. п).

В процессе выполнения подобных упражне-
ний в виде ситуационных задач, проблемных 
и игровых занятий с рассмотрением различных 
несчастных случаев и происшествий сотрудни-
ки учатся правильно действовать, не нанося 
вред пострадавшим, видят результаты обучения, 
повышают стрессоустойчивость, осознают уве-
ренность и психологическую готовность к дей-
ствиям по оказанию первой помощи потерпев-
шему. Междисциплинарные занятия позволят 
сотрудникам полиции успешно применять зна-
ния и умения в профессиональных ситуациях 
служебной деятельности. 
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Исторические и философские аспекты формирования 
представлений о границах нормы и патологии психического 

развития: взгляд из современности
И. П. Волкова , М. Ю. Зубач, В. Д. Емельянов

Аннотация. Представлен историко-генетический анализ формирования представлений 
о норме и патологии, диагностических критериях психических болезней в трудах философов 
и ученых прошлого. Показано изменение взглядов на проблему нормативного развития 
и человеческой неполноценности в разные исторические эпохи за рубежом и в России. 
Отмечается влияние представлений о «норме» в трудах философов на формирование 
теоретических предпосылок педагогических моделей образования детей с сенсорными 
и интеллектуальными нарушениями до конца XVIII века. Подчеркивается особое значение 
обращения к истокам формирования представлений о норме и патологии психического развития 
для расширения педагогического кругозора, творческого и критического мышления будущих 
специалистов в области дефектологии и коррекционной педагогики, для осмысления современных 
проблем диагностики разных типов дизонтогенеза, вариантов индивидуального развития лиц 
с физическими и психическими нарушениями.

Ключевые слова: дефектология, коррекционная педагогика, лица с дефектами сенсорного 
и психического развития, норма и патология психического развития, психиатрия, специальное 
образование, философия 

The formation of ideas about the boundaries between norm 
and pathology of mental development: Historical 

and philosophical aspects through the lens of the present day
I. P. Volkova , M. Yu. Zubach, V. D. Emelyanov
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Введение
Проблема сущности человеческой природы 

и бытия человека является одной из главных 
философских проблем, начиная с древних вре-
мен и до настоящего времени. Уже в глубокой 
древности пристальное внимание уделялось 
вопросам здоровья, объяснению природы бо-
лезней, нарушениям психического развития, 
разработке критериев человеческой полноцен-
ности. На протяжении исторического развития 
представления о норме развития человека ме-
няются под влиянием разных факторов —со-
циально-экономического развития, развития 
научных знаний, становления новых концепций 
и научных парадигм, развития диагностики и др. 
Нормативный дискурс выступает в качестве 
важной и неотъемлемой предпосылки научных 
исследований не только в области философии 
и медицины, но и в дефектологии, в разных от-
раслях коррекционной педагогики (сурдопеда-
гогике, тифлопедагогике и др.). Философия по 
отношению к развитию образования, в том 
числе специальному образованию, выступает 
как мировоззренческий фундамент, включающий 
представления о сущности человека и его со-
циоприродном бытии, которые детерминируют 
развитие педагогических явлений (Линьков 
2014). Представления о социобиологической 
природе и смысла бытия человека с физически-
ми и психическими нарушениями в трудах фи-
лософов древности ив настоящее время явля-
ются одной из значимых философских проблем, 
от решения которых зависит решения прак-
тических вопросов оптимизации социальной 
интеграции на равных правах лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ).

Степень прогресса в различных областях по-
знания можно оценить посредством историко-
философского анализа при сравнении с уровнем 
предыдущего этапа развития в изучаемой об-
ласти. Интерес к проблемам развития и функ-
ционирования приспособительной системы 
регуляции поведения человека, границам кри-
териев оптимальной его поведенческой адаптив-
ности сопутствовал формированию философских 
школ, на основе которых формируются педаго-
гические концепции обучения и воспитания 
детей с сенсорными и интеллектуальными на-
рушениями. В связи с этим особую актуальность 
приобретает формирование у будущих педаго-
гов-дефектологов умений подходить к понима-
нию и оценке современных тенденций развития 
специального образования, вопросов дифферен-
циальной диагностики, определения норм ин-
дивидуального развития детей с дефектами 

развития на основе анализа развития научных 
знаний в разные исторические периоды.

Основная часть
В период Античности (VII–V вв. до н. э.) 

Греция открывает миру имена философов, в лице 
которых умозрительная мысль древних облеклась 
в теоретические концепции, которые становят-
ся мировоззренческими основами многих от-
раслей научных знаний. Философ в античном 
мире — это одновременно математик и астроном, 
физик и врач: в лоне древнегреческой философии 
зарождаются основы многих областей научных 
знаний. Философская мысль в Древней Греции 
благоприятно сказывалась на зарождении есте-
ственнонаучных знаний. В русле философии 
закладывались основы понимания психофизио-
логических явлений, развивались представления 
о возможностях, путях и способах познания 
человеком мира, зарождались психологические 
знания, представления о душевной организации 
человека. Идеи философов Древней Греции — 
Аристотеля, Платона, Демокрита и других — 
оказали огромное влияние на развитие психо-
логических знаний в последующие исторические 
эпохи (Волкова 2020). Древнегреческие фило-
софы обращают внимание на нарушения психи-
ки человека, «душевные» недуги. При этом 
воззрения философов на природу психических 
расстройств различались. По мнению древне-
греческих философов и врачей Алкмеона Кро-
тонского, Гиппократа, болезни человека, в том 
числе и психические нарушения, имеют локали-
зацию в теле больного — в мозге, на который 
могут воздействовать различные факторы (на-
пример, жидкости организма, условия окружа-
ющей среды) (Гиппократ 1936; Лебедев 1989).  
По мнению Платона и его ученика Аристотеля, 
природа нарушений здоровья связана прежде 
всего с нарушениями взаимоотношения между 
душой и телом (Платон 2020). Аристотель рас-
сматривает в качестве причин заболеваний не 
только процессы в телесной организации чело-
века и условия окружающей среды (климат, 
питание и пр.), но и сущность морального по-
ведения человека, страсти и добродетели, кото-
рые воспринимаются как сознательно избирае-
мый склад души рассудительного человека. 
Добродетель означает обладание серединой 
между избытком и недостатком в страстях и по-
ступках (Аристотель 2002).

Как считают некоторые исследователи, в исто-
рическом плане первоначально изучались в ос-
новном нормы, связанные с состоянием здоровья, 
и относящиеся, прежде всего, к нравственной 
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стороне развития человека, его качествам ха-
рактера и поведению (Линьков 2014). Возмож-
но, занятия медициной, философские пред-
ставления Аристотеля о душе, неразрывно 
связанной с телом и управляемой разумом, 
обусловили интерес философа к людям с на-
рушениями органов чувств, являющихся ис-
точниками познаний человеком мира. Аристо-
телем рассматривается также проблема влияния 
таких дефектов, как слепота и глухота, на по-
знавательные возможности человека. Проблема 
слепоты и глухоты интересовала его, прежде 
всего, как проблема гносеологическая. Потеря 
какого-либо органа чувств, по мнению Аристо-
теля, неизбежно сказывается на познавательных 
возможностях человека, ведет к ограничению 
чувственного опыта и потере какого-либо зна-
ния. Функции каждого органа чувств различны: 
роль зрения заключается в обеспечении жиз-
ненных потребностей, слух является важным 
инструментом в интеллектуальном развитии, 
поскольку звук является проводником мысли 
(Аристотель 2006). Как отмечает Н. Н. Мало-
феев, философские взгляды Аристотеля оказа-
ли большое влияние на характер общественно-
го сознания в отношении аномальных людей не 
только во времена античности, но и в эпоху 
Средневековья «суждение авторитетного для 
современников философа о людях с телесными 
и душевными недугами становилось норматив-
ной установкой для подвижников в области 
медицины, педагогики, юриспруденции» (Мало-
феев 1966, 14).

В IV‒III веках до н. э. центр культуры пере-
местился в Александрию, а затем и в Рим. В те-
чение 300 лет новых данных по проблемам на-
рушения психического развития не появилось, 
а старые были утеряны. Только в I веке древне-
римский ученый-энциклопедист Авл Корнелий 
Цельс возродил представления древних греков 
о психических болезнях (Цельс 1959). Медик 
Аретей Каппадокийский возродил и усовершен-
ствовал учение Гиппократа о влиянии на мозг 
различных жидкостей организма. По мнению 
историка психиатрии Ю. В. Каннабиха, именно 
Аретей впервые задумался о том, что душевную 
болезнь может вызвать и сугубо психическое 
переживание, а не физическое воздействие на 
организм (Каннабих 2024). Представление о ду-
шевной болезни не только как о соматическом 
недуге, но и непосредственно психическом, 
можно найти у более поздних древнеримских 
философов. Так,данное положение высказыва-
ет император и философ Марк Аврелий, пред-
ставитель позднего стоицизма (Марк Аврелий 
2024).

В период с III до V века на фоне деградации 
социальных и культурных достижений началось 
и угасание греко-римской медицины. Падение 
Александрии привело к бегству ученых и врачей 
сначала в Месопотамию, а затем и в Персию, 
которая вскоре была завоевана арабами. Арабские 
ученые переводили греко-римские тексты и вне-
дряли идеи античных философов в свою прак-
тику. Таким был философ и врач средневекового 
исламского мира Абу Али Ибн Сина (Авиценна), 
который, как и Гиппократ, считал, что психические 
болезни возникают из-за дисбаланса телесных 
жидкостей, влияющих на мозг. Он также считал, 
что болезнь может вызвать и сильное чувствен-
ное переживание (Авиценна 1981). 

В средневековой христианской Европе антич-
ная философия и медицина была по большей 
части забыты. Если античная философия была 
космоцентрична, средневековая философия 
имела теоцентрический характер (Линьков 2014). 
Теоцентризм в философии рассматривается 
исследователям и как устремленность фило-
софской мысли к Божественному откровению, 
выраженному в Священном писании и в опыте 
церкви, как основанию для истолкования любых 
проблем, как стремление философии служить 
делу спасения души человека (Коновалова и др. 
2014). В данный период получает широкое рас-
пространение философия отцов церкви — па-
тристика. Богослов и философ Аврелий Августин 
Иппонийский в VIII книге «Исповеди» рассуж-
дает о том, что душевные болезни исходят от 
порока, и есть наказание за грехи, а для излече-
ния необходимо стремиться к очищению души, 
то есть к Богу (Аврелий Августин 2009). Такой 
взгляд сохранялся вплоть до IX века, когда на-
чался период господства схоластики. Яркий 
представитель ортодоксального схоластическо-
го учения Фома Аквинский в книге «Сумма 
теологии» указывал, что причина заболеваний, 
в том числе и душевных, заключается в теле 
(соматогенный характер) и в душе (психогенный 
характер), однако болезнь все же является волей 
Божьей и платой за грехи (Фома Аквинский 
2006). Одновременно широкое распространение 
получают и мистические представления о при-
чинах болезней и душевных недугов. Данные 
рассуждения можно найти у философа-бого-
слова Григория Паламы, который обосновал 
практику исихазма, в его рассуждениях — «Оми-
лиях» (Беседы (омилии)… 1993a; 1993b; 1993c).

В XV–XVI веках наступила противоречивая 
эпоха Возрождения, для которой характерны 
возрождение и реставрация греко-римской 
философии и медицины, возрастание интереса 
к человеку. Церковь начинает терять свои  
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позиции в объяснении заболеваний, нарушений 
психического развития. Религиозным представ-
лениям противопоставляется иной взгляд на 
устройство мироздания, природу человека и роль 
человеческого разума, соотношение врожден-
ного и приобретенного в психическом и лич-
ностном развитии человека. Изобретения и от-
крытия ученых и путешественников расширяют 
взгляд на окружающий мир, усиливают стрем-
ление к познанию неизвестного, практическому 
экспериментированию (Джуринский 2000). Для 
развития представлений о природе и сущности 
человеческого бытия характерным является 
«отказ от теоцентристской картины мира, обо-
сновывающей абсолютную зависимость творе-
ний от Творца, и замену ее антропоцентристской 
и натуроцентристской картиной, для которой 
характерно признание человека и природы 
в качестве самодостаточных оснований и ко-
нечных объяснительных принципов. Создание 
новой картины мира, отличительными особен-
ностями которого были гуманизм и пантеизм, 
основывалось на синтезе античных представ-
лений о человеке и природе с христианским 
пониманием Бога и личности. В ходе осущест-
вления данного синтеза философской мыслью 
возникают антропологические и натурфило-
софские концепции Возрождения, подготовив-
шие почву для окончательной рационализации 
и атеизации мировоззрения Нового времени» 
(Коновалова и др. 2014, 49).

Врачи эпохи Возрождения, как и античные 
врачи, связывают разум человека с деятельно-
стью головного мозга, рассматривая его как 
источник чувств и произвольного движения. 
По данным исследований в эпоху Возрождения 
и Просвещения в Европе наиболее знаменатель-
ным было создание первых классификационных 
систем (Цыганков, Овсянников 2020). Еще в ра-
боте Жана-Франсуа Фернеля «Всеобщая меди-
цина» (Universamedicina), впервые опублико-
ванной в 1554 году, наряду с общими разделами 
«Физиология» и «Патология» имеется специ-
альная глава «Болезни мозга». Фернель впервые 
предпринял попытку соотнести психозы с па-
тологией мозга. В соответствии с концепцией 
о темпераментах он выделял манию, меланхолию, 
френит, делириум (бред), каталепсию, ипохон-
дрию, стультицио, или морозитас (слабоумие). 
Ж. Фернель стремился к более полному описа-
нию этих болезней, к подразделению их основ-
ных типов на разные варианты (например, 
«полная меланхолия», «первичная», а также 
мягчайшая «меланхолия»), к дифференцировке 
таких состояний (болезней), как мания и амен-
ция, каталепсия и апоплексия. Это свидетель-

ствует об углублении знаний о болезнях пси хики. 
Такая позиция Ж. Фернеля намечает соответ-
ственно трехчленное деление психической па-
тологии (будущие экзогенные, эндогенные рас-
стройства, «исходные» состояния) (Цыганков, 
Овсянников 2020).

Однако, несмотря на идейный и научный 
подъем данного периода, на это же время (глав-
ным образом, на XVI век) пришлась активность 
инквизиции. По сохранившимся свидетельствам 
среди осужденных был определенный процент 
душевнобольных, в том числе людей с наруше-
ниями слуха, которых, однако, обвиняли в связи 
с дьяволом, одержимости или в ереси (Мало-
феева 1996). Сверхъестественное происхождение 
психических болезней рассматривают также 
некоторые философы и врачи. Так, врач Теофраст 
Парацельс несмотря на то, что все же усматривал 
причину психических болезней в поражении 
мозга или других частей тела, не исключал свер-
хъестественного влияния на человека звезд, 
духов или Бога (Парацельс 2005). Как отмечает 
отечественный ученый, психиатр Ю. В. Каннабих 
в своей работе «История психиатрии», богослов 
и философ Мартин Лютер в переписке с Пара-
цельсом соглашался с данной точкой зрения и, 
кроме того, негативно относился к научной 
деятельности врачей (Каннабих2024). Несмотря 
на сильное противодействие Церкви, гумани-
стические идеи все же дали свои плоды.

В XVII веке европейские философы и ученые 
начали постепенно отходить от сверхъестествен-
ных представлений о природе психических 
болезней. Эпоху Нового времени связывают 
прежде всего с научной революцией. Наука 
Нового времени объединяет физику, математи-
ку, астрономию в механику. Поэтому появляет-
ся и такая точка зрения, согласно которой знание 
мира мы можем получить только из разума. 
В истории философии она выразилась в форми-
ровании двух направлений: эмпирического, 
начиная с Френсиса Бэкона, подчеркивающего 
значение опыта как основного пути приобрете-
ния новых знаний; рационалистического, кото-
рое, начиная с Рене Декарта, утверждало, что 
сам человеческий разум, располагающий такой 
предельно достоверной наукой, как математика, 
является главным инициатором приобретения 
все более глубоких знаний (Коновалова и др. 
2014). Гуманистические идеи эпохи Возрождения 
способствуют возникновению в ХVIII веке пе-
риода, получившего название эпоха Просве-
щения — одна из ключевых эпох в истории ев-
ропейской культуры, связанная с развитием 
научной, философской и общественной мысли. 
Начавшись в Англии под влиянием научной 
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революции XVII века, это движение распростра-
нилось на Францию, Германию, Россию и охва-
тило другие страны Европы. Особенно влия-
тельными были французские просветители. 
Основные идеи Просвещения имели общечело-
веческий характер. В данный период возрастает 
роль образования, отмечается тенденция к ре-
формированию системы обучения и воспитания 
в соответствии с гуманистическими идеалами. 
Педагогическая проблематика становится в цен-
тре внимания философских и научных трактатов, 
идеи философов становятся ориентирами для 
педагогической мысли, педагогика постепенно 
оформляется в самостоятельную область ис-
следований (Волкова 2020). 

В данный период получает распространение 
механистическая теория объяснения природы 
и сущности человека, что обусловлено распро-
странением точных наук. С позиции данной 
теории объяснение получает поведение челове-
ка, который рассматривается по аналогии с ма-
шиной. Один из представителей данной теории 
французский философ, математик и естествои-
спытатель, основоположник философии Нового 
времени Рене Декарт представил модель орга-
низма как работающий механизм, он развивает 
идею дуализма — тело, действующее механиче-
ски, и управляющая им «разумная душа», на-
ходящаяся в головном мозге (Декарт 2006).  
Не менее важное влияние на философию данно-
го периода оказал Джон Локк, английский фило-
соф и представитель школы эмпиризма. Локк 
в сочинениях дает определение сумасшествия, 
понимая его как противоположное разуму со-
стояние, а также разграничивает сумасшествие 
и идиотию через умение человека доказывать 
и рассуждать (Локк 1898). Идеи Локка оказали 
влияние на взгляды французского философа 
Этьенна Бонно де Кондильяка, представителя 
сенсуалистического направления в теории по-
знания. Европейские философы и ученые пола-
гали, что в большинстве своем все психические 
болезни происходят из-за нарушений в нервной 
системе. Кондильяк высказывает идею о посте-
пенном развитии психики и отмечает влияние 
среды на формирование психического мира 
человека в книге «Опыт о происхождении чело-
веческих знаний» (Кондильяк 1980) 

Одним из ярких представителей сенсулизма 
как одного из направлений теории познания 
в эпоху Просвещения является Дени Дидро. 
Философское произведение Дидро «Письма 
о слепых в назидание зрячим» (1749) оказывает 
влияние на формирование теорий психическо-
го развития при наличии сенсорных нарушений 
и оказывает огромное влияние на общественное 

сознание в отношении людей с сенсорными 
дефектами. На основе сенсулизма формируют-
ся первые педагогические концепции обучения 
детей с сенсорными нарушениями (Волкова 
2020). Как отмечает известный русский офталь-
молог, общественный деятель А. И. Скребицкий, 
посвятивший многие годы жизни делу оказания 
помощи и создания системы призрения слепых: 
«Неоспоримая заслуга Дидро в деле слепых со-
стоит в том, что, подвергнув психологическому 
анализу внутренний мир слепого от рождения, 
он заинтересовал общественное мнение, и в осо-
бенности людей мыслящих, в судьбе этого 
класса ближних — как объекта науки, как пред-
мета для изучения, наблюдения, сравнения…» 
(Скребицкий 1903, 130).

Расширение эмпирической базы медицины 
потребовало уточнения теоретических пред-
ставлений о сущности, причинах и формах  
дизонтогенеза, что привело к разработке фило-
софских классификаций отклонений в развитии, 
структурирования полученных научных данных. 
Первую медицинскую классификацию душевных 
болезней составил французский врач, профессор 
Медицинского факультета Парижского универ-
ситета, основоположник французской психиатрии 
Филипп Пинель, заложивший основы гуманно-
го и научного подхода к лечению душевноболь-
ных. Пинель выделяет такие психические на-
рушении, как бешенство, меланхолия, слабоумие, 
безумие. Он впервые попытался дать полный 
перечень причин психических заболеваний, 
среди которых выделяет физические и нрав-
ственные. Одним их первых Пинель включил 
в число предрасполагающих к болезням причин 
наследственность (Пинель1829). Однако все эти 
причины не у каждого человека приводят к пси-
хическому заболеванию, многое зависит от 
степени предрасположенности, личной воспри-
имчивости, сложившейся личности человека. 
Особой заслугой Ф. Пинеля является освобож-
дение душевнобольных от заточения. К началу 
XIX века сложилось поле для научных дискуссий 
за счет появления психиатрических лечебниц, 
ставших базой для наблюдений и исследований. 
Произошел резкий скачок в развитии «научного», 
теоретического представления о психических 
болезнях. Во Франции Жан-Этьен-Доминик 
Эскироль, ученик Ф. Пинеля, выступает в качестве 
первого клинического преподавателя психиатрии. 
Ученый указывал на совершенно различный 
характер заболеваний у разных людей, который 
необходимо учитывать при лечении. Эскироль 
продолжил дело Пинеля по классификации бо-
лезней, выделяя липеманию, манию, мономанию, 
слабоумие и идиотизм (Эскироль 1809).
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В немецкой философской и психиатрической 
мысли XIX века выделились два направления 
в трактовке болезней: психики и соматики. Пред-
ставители одного направления связывают забо-
левания с нарушениями психической деятель-
ности, представители другого — с органическими 
факторами. Разногласия и споры между пред-
ставителями данных направлений связаны с идея-
ми Иммануила Канта, который в своей «Антро-
пологии» рассуждал о  том, что определить 
состояние разума обвиняемого в преступлении 
могут только психологи (философы), а не врачи 
(Кант 2022). Позднее в Германии вел исследования 
психиатр Эмиль Крепелин. В своем труде «Вве-
дение в психиатрическую клинику» он четко 
определил главной причиной психических рас-
стройств соматические факторы. Крепелин ут-
верждал, что в психиатрии возможно выделение 
устойчивых нозологических единиц (болезней) 
для расстройств, схожих по причинам возникно-
вения симптоматике, типу течения, прогнозу 
и структурным изменениям в мозге (Крепелин 
2004). Таким образом, Э. Крепелин стал основа-
телем нозологического подхода в классификации 
психических расстройств; в немецкой психиатрии 
получает широкое распространение школа вра-
чей-соматиков.

В рамках философии немецкий философ, 
создатель системы «абсолютного идеализма» 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель рассматривает 
патологические формы нарушений психики, 
формы помешательства человека, когда чело-
веческая субъективность вступает в противо-
речие с объективностью и предлагает собствен-
ную классификацию душевных расстройств. 
Гегель выделяет три основные формы сумасше-
ствия в «Энциклопедии философских наук» 
(раздел Антропологии): слабоумие, тупоумие, 
безумие (Гегель 1956).

В России в конце XIX — начале XX века про-
исходит формирование организационных и науч-
ных основ в области психиатрии. В 1834 году 
выходит в свет работа под редакцией психиатра, 
профессора Императорского Харьковского 
университета Петра Александровича Бутков-
ского «Душевные болезни, изложенные сооб-
разно началам нынешнего учения психиатрии 
в общем и частном, теоретическом и практиче-
ском ее содержании», в которой с материали-
стических позиций рассматривается природа 
психических заболеваний, отмечается значение 
головного мозга, единство психических и со-
матических факторов в их происхождении, 
а мистические взгляды на причины психических 
расстройств подвергаются серьезной критике 
(Бутковский 1834). В данный период отмечается 

активная деятельность Санкт-Петербургской — 
Ленинградской психиатрической школы, кото-
рая имела собственный взгляд на трактовку 
психических расстройств. В 1907 году Владимир 
Михайлович Бехтерев основал в Санкт-Петер-
бурге Психоневрологический институт — пер-
вый в мире научный центр по комплексному 
изучению человека и научной разработке пси-
хологии, психиатрии, неврологии и других «че-
ловековедческих» дисциплин. На основе учения 
И. П. Павлова ученый создал новую строго 
объективную науку рефлексологию (Бехтерев 
1928). В. М. Бехтерев поднимал и вопросы здо-
ровья личности. В своем труде «Личность и ус-
ловия ее развития и здоровья» рассматривают-
ся условия правильного, здорового развития 
личности. В число важных биосоциальных фак-
торов формирования личности Бехтерев от-
носит физическое развитие, наследственность, 
антропологические факторы, отсутствие нев-
розов, истерий, вредных привычек, экономиче-
ские условия, условия труда, воспитание и об-
разование, наличие общественной деятельности 
(Бехтерев 1905). 

Особое значение для разработки проблемы 
нарушений психического развития имеют ра-
боты российского психиатра Петра Борисовича 
Ганнушкина. Ему принадлежит концепция «ма-
лой психиатрии», изучающей пограничные со-
стояния между психической нормой и патоло-
гией. Ученый считает, что границы между 
нормой и патологией в развитии расплывчаты 
и не могут быть определены однозначно, между 
болезнью и здоровьем имеются переходные 
ступени (Ганнушкин 1964). Как отмечают ис-
следователи научной деятельности Ганнушкина, 
труды ученого и его последователей составили 
целую эпоху в разработке проблемы психопатий, 
ему удалось дать наиболее четкое определение 
психопатий, включающее прирожденность па-
тологических особенностей, и отметить влияние 
патологических особенностей, которые нахо-
дятся на границе душевного здоровья и болезни 
человека, и которые могут накладывать свой 
отпечаток на всей душевной жизни человека 
(Гиндикин, Гурьева 1999).

В психологии проблема нормы является 
одной из самых сложных, поскольку существу-
ет множество видов норм и их вариантов, а само 
содержание понятия нормы зависит от культу-
ры и существенно меняется со временем под 
влиянием исторических процессов, которые 
определяют общие условия социального бытия 
и культурного развития. Определение нормы 
дополнительно осложняется тем, что существу-
ют расхождения в понимании существенных 
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признаков нормы индивидуального развития. 
В разные исторические периоды и в разных 
культурных условиях нормами признавались 
разные формы поведения и разные явления 
индивидуального развития (Линьков 2014, 17).

На проблему сложности и неоднозначности 
разграничения нормы и отклонений от норма-
тивного развития обращает внимание педагог, 
брат известного русского психиатра и обще-
ственного деятеля П. П. Кащенко, Всеволод 
Петрович внес вклад в развитие отечественной 
дефектологии, коррекционной педагогики, яв-
лялся организатором частной школы-санатория 
для дефективных детей, одного из первых в Рос-
сии учреждений для детей с интеллектуальной 
недостаточностью и трудностями поведения 
(1908). В. П. Кащенко отмечает, что из-за «не-
возможности дать строго научное толкование 
понятию человеческой нормы, за нормальное 
признается просто среднее и в то же время наи-
более часто встречающееся значение» (Кащен-
ко 2010, 47).

Основоположник отечественной психологии 
и дефектологии Л. С. Выготский вносит свой 
вклад в решение проблемы нормы и патологии 
развития. Данная проблема приобретает особое 
значение при изучении психического развития 
детей с дефектами развития, нарушениями по-
ведения. Ученый считает, что понятие нормы 
принадлежит к числу самых трудных и неопре-
деленных научных представлений, представле-
ния социума о здоровье и болезни, норме и па-
тологии изменчивы, динамичны, во многом 
определяются культурно-историческими усло-
виями, эпохой. По мнению Л. С. Выготского,  
«в действительности не существует никакой 
нормы, но встречается бесчисленное множество 
различных вариаций, норма представляет из 
себя чисто отвлеченное понятие некоторой 
средней величины наиболее частых случаев  
и на деле не встречается в чистом виде» (Вы-
готский 1999). 

В настоящее время происходит актуализация 
проблемы нормативности психического развития 
в связи с необходимостью четкого определения 
норм разных сторон индивидуального развития 
для точного выявления и правильной дифферен-
циации распространенных в современный пери-
од отклонений от нормы в поведении и состоя-
нии здоровья, для разработки, обоснования 
и эффективного использования новых диагно-
стических методик и коррекционных технологий. 
Ясное представление о конкретных нормах ин-
дивидуального развития является существенным 
условием точности диагностики и эффектив-
ности коррекции (Линьков 2014). 

Заключение
Как показал исторический анализ, эволюция 

взглядов на формирование представлений о нор-
мативном развитии и природу психических 
расстройств в разные исторические эпохи име-
ет глубокие социально-философские корни 
и зависимость от состояния научных знаний. 
Вопросы, связанные с философской и медицин-
ской трактовкой психических заболеваний, 
нормы и патологии личности претерпевали 
многочисленные изменения. В мировоззренче-
ском плане проблема определения нормы и па-
тологии не имеет однозначного решения. Не-
которые представления и постулаты философов, 
медиков и психиатров прошлого легли в основу 
научных представлений о нормативности раз-
вития, другие оказались опровергнуты и стали 
частью истории.

На современном этапе, как и на протяжении 
всей истории человечества, идет процесс транс-
формации общественного мировоззрения,  
появляются новые границы для определения 
нормы и патологии психики и личности. Новей-
шие трактовки психических расстройств иногда 
вступают в противоречие с ценностями неко-
торых сообществ, не соответствуют традици-
онным моральным и духовно-нравственным 
ценностям. В настоящее время имеется обшир-
ное поле для исследований и дискуссий, раз-
решению которых вполне может способствовать 
опыт прошлых поколений. Обсуждение исто-
рической парадигмы развития представлений 
о нормативном и отклоняющемся развитии 
существенно повышает эффективность под-
готовки специалистов в области дефектологии, 
коррекционной педагогики и психологии.
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Психологический тренинг в контексте  
современной теории и практики
Ю. В. Макаров, С. Б. Пашкин, В. В. Хороших 

Аннотация. Популярность и востребованность психологического тренинга в образовании 
и практике работы с трудовыми организациями обуславливает актуальность выделения 
основных подходов к трактовке данного понятия, определению критериев для обозначения 
специфических особенностей тренинга как формы групповой психологической помощи. 
На материале работ отечественных авторов проведен анализ определений психологического 
тренинга. Показано, что существующие определения можно различать на основании тех 
практических задач, на решение которых направлен данный метод по мнению авторов, а также 
по ориентации на выделение специфичных, уникальных характеристик тренинга как формы 
работы с группой. Проанализирована проблематика, разрабатываемая на разных этапах 
становления психологического тренинга как особого метода психологической практики. 
Предложены критерии, позволяющие отличить психологический тренинг от других форм 
групповой психологической помощи: цель оказания помощи, состояние психического здоровья 
адресатов психологической помощи, длительность процесса оказания психологической помощи, 
соотношение содержательных и социально-эмоциональных аспектов работы.

Ключевые слова: психологический тренинг, психологическое воздействие, обучение, воспитание, 
развитие, коррекция, рефлексия, тренировка

Psychological workshops in contemporary  
theory and practice

Yu. V. Makarov, S. B. Pashkin, V. V. Khoroshikh 

Abstract. Psychological workshops (psikhologichesky trening) have become increasingly popular and 
widely used in both educational contexts and workplace settings. This growing relevance highlights 
the need to clarify the core approaches to defining this concept and to identify the specific characteristics 
that distinguish psychological workshops as a form of group-based psychological work. The article 
explores the works of Russian authors to analyze the definitions of psychological workshops. It is 
shown that the available definitions can be distinguished based on the practical tasks that their authors 
believe psychological workshops aim to solve, and based on the focus on identifying specific and 
unique characteristics of psychological workshops as a form of working with a group. The article 
analyzes the issues studied at different stages of the evolution of psychological workshops as a special 
method of psychological practice. The criteria are proposed that make it possible to distinguish 
psychological workshops from other forms of group psychological work: the purpose of psychological 
work, the mental health of participants, the duration of psychological work, and the ratio of substantive 
and socio-emotional aspects of psychological work.

Keywords: psychological workshop, psychological impact, education, development, correction, 
reflection, training
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Введение
Психологический тренинг в настоящее вре-

мя является одним из востребованных в пси-
хологии и педагогике методом. Это прежде 
всего связано с тем, что его, как отмечает В. В. Ни-
кандров, «…следует считать одним из основных 
методов практической психологии» (Никандров 
2003a, 12). Свой статус психологический тренинг 
получил благодаря ряду особенностей, среди 
которых можно выделить: интенсивность обще-
ния, применение особых методических средств 
(ролевых, сюжетно-ролевых и деловых игр), 
активизацию процесса рефлексии у участников, 
групповой формат реализации. 

Итенсивность общения на тренинге в значи-
тельной степени связана с направленностью 
данной технологии, погружением в ситуацию 
активного обучения. Ориентация на высокую 
концентрацию времени проведения занятий 
также способствует активному включению 
в ситуацию межличностного взаимодействия. 
Традиционный тренинг проводится в течение 
40 часов по 8 часов в день, и если он проходит 
5 дней подряд, то на каждого участника тренин-
га обрушивается огромный поток информации 
о себе, других участниках группы и психологи-
ческих закономерностях общения. Зачастую, 
благодаря высокой интенсивности общения, 
отношения между участниками тренинга меня-
ются, становятся более искренними, довери-
тельными. 

Использование ролевых, сюжетно-ролевых, 
деловых игр, групповых дискуссий позволяет, 
моделируя реальные ситуации, выделить те 
психологические установки, которые затрудня-
ют взаимодействие с другими людьми или же, 
наоборот, способствуют решению коммуника-
тивных или деловых задач. Разнообразие мето-
дических приемов в тренинге позволяет при-
менить на практике новые техники и модели 
поведения, снять страх за возможную неудачу 
при решении проблемы. Игры в психологическом 
тренинге выполняют не только дидактическую, 
но и важную психотерапевтическую функцию — 
снимают напряжение, а порой и стресс у участ-
ников тренинга. 

Рефлексия поведения членов тренинговой 
группы, являясь одним из методов изменения 
поведения (Макаров 2012), дает возможность 
получать систематическую информацию о себе, 
своих действиях и поступках, что является 
основой для анализа характерных для участни-
ков тренинга коммуникативных практик и важ-
ным ресурсом для коррекции социальных уста-
новок и поведения. 

Групповая форма проведения тренинга спо-
собствует повышению обучающего эффекта, 
облегчает процессы самопознания, саморас-
крытия, а также способствует получению под-
держки, благодаря обратной связи от людей со 
схожими проблемами, одновременно являясь 
более предпочтительной формой для участни-
ков в экономическом плане (Рудестам 1993). 

Отечественные специалисты уделяют вни-
мание различным аспектам теории психологи-
ческого тренинга. Так, предлагается сопоста-
вительный анализ ряда понятий, связанных 
с групповыми формами работы и психологиче-
ской помощи (Вачков 1999; Коваленко, Давы-
дова 2020), выделены подходы к определению 
социально-психологического тренинга (Вепрен-
цова и др. 2013), раскрываются методические 
основы и принципы психологического тренин-
га (Макаров 2012; Макшанов 1998), представле-
на классификация его видов (Никандров 2003b).

Востребованность психологических тренин-
гов в сферах образования и профессиональной 
деятельности, сопровождающаяся зачастую 
расширением трактовки самого понятия, когда 
«…любые формы обучения и передачи опыта 
могут считаться тренингом» (Сидоренко 2008, 
11), подчеркивает необходимость дифференци-
ации наиболее популярных подходов к опреде-
лению понятия «психологический тренинг», 
определения специфики данной формы груп-
повой психологической помощи, что имеет 
важное значение для рефлексии собственной 
позиции в отношении данных вопросов у веду-
щего тренинговой группы. 

Теория и практика  
психологического тренинга 

в исторической ретроспективе 
Обращение к истории метода психологиче-

ского тренинга позволяет проанализировать 
динамику развития теории и практики метода, 
обозначить проблематику, разрабатываемую  
на разных этапах его становления как особого 
метода психологической практики. Датой рож-
дения тренинга принято считать 1947 год, ког-
да в США была создана Национальная лабо-
ратория тренинга. Тренинги сензитивности 
появились в 1950-е годы, а в 1960-е получили 
развитие тренинги личностного роста. Можно 
отметить, что на начальном этапе становления 
тренинга активно разрабатывались вопросы, 
связанные с теоретическим обоснованием воз-
можности применения групповой формы рабо-
ты для реализации задач психологической по-
мощи, а также изучением эффектов групповой 
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динамики. В 1970-е годы свои первые шаги  
на поприще психологической науки делали со-
циально-психологические тренинги, которые 
достигли своего расцвета в 1980-е, благодаря 
усилиям группы ученых Лейпцигского и Йен-
ского университетов под руководством М. Фор-
верга. Для данного периода в истории развития 
тренинга характерен акцент на методико-тех-
нологические вопросы ведения тренинговых 
групп, разработку программ, ориентированных 
на развитие отдельных социальных навыков 
и умений.

В дальнейшем тренинги проводятся на ос-
нове признанных психологических концепций 
личности: психоанализа, бихевиоризма, экзи-
стенциально-гуманистической психологии. 
Тренинги психоаналитической ориентации были 
направлены на выявление и изучение подсо-
знательной сферы личности с целью оказания 
помощи человеку в осознании процессов, про-
исходящих в этой сфере, и умению управления 
ими. Особенностью тренингов бихевиористской 
ориентации было управление поведением на 
основе проигрывания и усвоения эффективных 
моделей поведения. В тренингах экзистенци-
ально-гуманистической направленности главная 
задача состояла в том, чтобы раскрыть внутрен-
ние ресурсы человека в стремлении к личност-
ному росту и самореализации. 

Характерной особенностью тренингового 
движения в России стало изучение богатого 
наследия, накопленного прежде всего в США 
и на Западе. Можно выделить три этапа с точки 
зрения использования зарубежного опыта в тео-
рии и практике психологических тренингов 
в нашей стране. Первый этап (до начала пере-
стройки нашего общества (1985)) характеризо-
вался весьма слабым использованием зарубеж-
ного опыта. Второй этап (период 1990-х гг.) 
можно обозначить как этап бездумного исполь-
зования зарубежного опыта без всякой адапта-
ции его к отечественным условиям. Третий этап 
(с 2010-х) отличает творческое использование 
зарубежного опыта с адаптацией к достижени-
ям отечественных ученых. 

Возвращаясь к истокам тренингового дви-
жения в нашей стране, необходимо назвать 
имена первопроходцев: Н. Н. Богомоловой, 
В. Ю. Большакова, Ю. Н. Емельянова, Ю. В. Па-
хомова, Л. А. Петровской, Н. Ю. Хрящевой и др. 

Для отечественных исследователей характе-
рен интерес к проблематике тренинга с позиций 
прикладной психологии, изучение возможностей 
применения данного метода в разных сферах 
практической деятельности. Так, М. Н. Григорьев, 
В. А. Кан-Калик, А. Г. Лидерс, В. М. Филатов 

и др. анализировали психологический тренинг 
в педагогической деятельности, В. П. Захаров, 
М. И. Магура, С. И. Максимов и др. — в про-
фессиональной деятельности. Проблемы эф-
фективности тренинга, вопросы методических 
принципов отражены в трудах М. Р. Битяновой, 
И. В. Волкова, Ю. М. Жукова, С. И. Макшанова, 
В. В. Никандрова, Е. В. Руденского, А. П. Сит-
никова, В. Э. Пахальяна, В. А. Ясвина и др. 

Понятие психологического тренинга 
Разнообразие определений понятия «психо-

логический тренинг», представленное в про-
фессиональной литературе, позволяет обозначить 
задачу систематизации имеющихся представле-
ний в качестве одной из значимых для отече-
ственных специалистов, интересующихся данной 
проблематикой.

Можно выделить несколько подходов к опре-
делению понятия психологического тренинга. 
С позиции первого подхода, предлагающего 
расширенную трактовку понятия, тренинг ото-
ждествляется с любой ситуацией обучения, 
передачей опыта. При обосновании данной 
позиции зачастую принимается во внимание 
значение английского слова training, имеющего 
несколько значений: обучение, воспитание, под-
готовка, дрессура, тренировка. Н. Ю. Хрящева 
отмечает: «…На сегодняшний день не существу-
ет общепринятого определения понятие «тре-
нинг», что приводит к расширительному тол-
кованию метода и обозначению этим термином 
самых различных приемов, форм, способов 
и средств, используемых в психологической 
практике» (Хрящева 2014, 7). 

Согласно еще одной популярной точке зрения 
в работах отечественных авторов (Ю. Н. Еме-
льянов, И. В. Вачков, Г. А. Ковалев и др.), тренинг 
является одним из методов активного обучения, 
ориентированным на совершенствование ком-
муникативных навыков, овладение сложными 
видами деятельности. Опора на принципы ак-
тивного обучения, реализация идей субъект-
субъектного подхода в практике обучения 
во многом определяет возможности тренинга 
как особого метода. 

Представление о психологическом тренинге 
как об интерактивной технологии, направленной 
на решение задач психологического обучения, 
поддержки, психологической коррекции, рас-
крывается в работах С. В. Коваленко, Ю. В. Ма-
карова, В. А. Плешакова, Е. В. Сидоренко и др. 
Идеи технологичности в определении психоло-
гического тренинга связаны, с одной стороны, 
с определенной последовательностью этапов 
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психологического тренинга, с другой — с ори-
ентацией на трансляцию и освоение технологий 
эффективного взаимодействия или действия.

Таким образом, выделенные подходы раз-
личаются по ориентации на выделение специфич-
ных, уникальных характеристик тренинга как 
формы работы с группой.

Еще одним из оснований для классификации 
определений понятия «психологический тре-
нинг» можно считать преобладающую прак-
тическую направленность данного метода 
(обучение, коррекция, воздействие, помощь, 
поддержка, развитие).

Так, по мнению Л. А. Петровской, социально-
психологический тренинг является одним из ви-
дов группового психологического тренинга 
и определяется как «…средство воздействия, 
направленное на развитие знаний, социальных 
установок, умений и опыта в области межлич-
ностных отношений» (Петровская 1982, 9). 
В этом определении акцент сделан на феномен 
воздействия, развития психологических знаний 
и коммуникативных умений; подчеркивается, 
что в психологическом тренинге объектом воз-
действия выступает личность и различные ее 
структуры.

Г. А. Ковалев в своих работах относит со-
циально-психологический тренинг к методам 
активного социального обучения (Ковалев 1989). 
В его подходе на первый план выдвигается про-
цесс обучения, который на тренинге имеет свою 
специфику и особенности, связанную с высокой 
интенсивностью обучения, использование спе-
циальных методов, направленных на активиза-
цию мотивации, внимания участников группы. 

В работе польского психолога Е. М. Мели-
бруды психологический тренинг рассматрива-
ется как форма коррекции коммуникативных 
действий (Мелибруда 1986). Здесь главным 
является феномен коррекции, направленность 
психологического тренинга на решение коррек-
ционных задач.

И. В. Вачков, относя психологический тренинг 
к активным методам, отмечает, что они исполь-
зуются «…для работы с психически здоровыми 
людьми, имеющими психологические проблемы, 
в целях оказания им помощи в саморазвитии» 
(Вачков 1999, 13). В данном определении пред-
ставляется акцентированной идея ориентации 
на развитие и саморазвитие. Применительно 
к психологическому тренингу, феномен «раз-
витие» может рассматриваться в системе двух 
координат: личностном и групповом. Если го-
ворить о развитии личности на тренинге, то оно 
характеризуется такими понятиями как само-
развитие, личностный рост, личностное раз-

витие, самоактуализация, самореализация и др. 
Говоря о развитии группы на психологическом 
тренинге, следует использовать такие понятия, 
как единство членов группы в эмоциональной, 
познавательной, поведенческой сферах, благо-
приятный социально-психологический климат, 
групповая сплоченность и др.

Необходимость рефлексии специфических 
особенностей, возможностей и ограничений 
различных форм организации групповой пси-
хологической помощи подчеркивается в работах 
разных авторов (Сидоренко 2008; Молостова 
2018). 

И. В. Вачков, выделяет в качестве специфи-
ческих особенностей психологического тренин-
га, отличающих данный метод от обучения 
и коррекции, направленность на психологиче-
скую помощь личности в целом, ориентацию 
на работу с людьми, не имеющими психических 
нарушений, ориентацию на синтез задач обу-
чения, расширения представлений о психоло-
гических закономерностях общения и группо-
вого взаимодействия и задач развития личности. 
По мнению И. В. Вачкова, возможность соче-
тания обучающих, психотерапевтических и кор-
рекционных техник в тренинге затрудняет 
четкое определение данной формы групповой 
работы (Вачков 1999, 15).

А. Н. Молостова, выделяя такие аспекты 
функционирования группы, как продвижение 
в работе над содержательной стороной заявлен-
ной в тренинге проблематики и развитие от-
ношений, связанное с «…углублением контакта 
между участниками в динамике развития груп-
пы» (Молостова 2018, 112), предлагает различать 
групповую терапию и психологический тренинг 
на основе соотношения данных аспектов. Со-
гласно А. Н. Молостовой, различие между вы-
деленными формами психологической помощи 
проявляется в соотношении (балансе) присутствия 
данных аспектов на основных этапах работы. 
В психологическом тренинге акцент делается  
на содержательной стороне работы, тогда как 
в групповой терапии развитие отношений вы-
ступает в качестве основы для данной формы 
психологической помощи. Согласно Дж. Кори, 
цели работы, а также длительность процесса 
позволяет отличать психологический тренинг 
от группового психологического консультиро-
вания и групповой терапии (Кори 2003). 

Заключение
Психологический тренинг может рассматри-

ваться как метод психологического воздействия 
на личность с целью ее изменения на основе 
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процессов обучения, коррекции и развития, что 
позволяет использовать целостный подход 
в практике его применения. 

Существующие определения можно диффе-
ренцировать по содержательной широте, со-
держательной специфичности в трактовке по-
нятия «психологический тренинг», а также 
с позиции целевой направленности данной 
формы групповой работы.

Среди критериев, позволяющих отличить 
психологический тренинг от других форм груп-
повой психологической помощи можно вы-
делить: цель оказания помощи, состояние 
психического здоровья адресатов психологи-
ческой помощи, длительность процесса оказа-
ния психологической помощи, соотношение 
содержательных и социально-эмоциональных 
аспектов работы.
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