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Главной целью научного журнала  является освещение результатов научно-исследо-

вательской деятельности российских и зарубежных ученых по вопросам образова-

ния, обучения и воспитания, привлечение внимания к наиболее актуальным пробле-

мам и перспективным направлениям развития науки в данных направлениях, разви-
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научную полемику, что способствует налаживанию научных связей и помогает раз-

витию единого информационного пространства научной коммуникации в сфере обра-

зования. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Мы предлагаем вашему вниманию специальный выпуск нашего журнала, 
посвященный итогам Всероссийской научно-практической онлайн-
конференции с международным участием «Семья. Ребенок. Образование», со-
стоявшейся 22 декабря 2018 года. Инициатором этой конференции выступил 
Центр дополнительного образования «Хоста» города Сочи, реализующий инно-
вационный проект «Педагогически организованное взаимодействие семей, 
воспитывающих детей разного возраста, как условие успешного старта инди-
видуальной образовательной траектории ребенка», поддержанный грантом 
Министерства просвещения РФ. 

Современная действительность отмечена множеством тенденций разви-
тия образования, которые до сих пор не становились предметом пристального 
внимания исследователей, экспертов и практиков образования. Одной из таких 
тенденций все ощутимее становится участие семьи в проектировании индиви-
дуальной образовательной траектории ребенка. Реальность такова, что акцент 
роли семьи в образовательном процессе существенно перемещается от при-
вычной «помощи школе» в формировании личности с заданным набором ка-
честв к выбору и построению индивидуальной образовательной траектории 
ребенка, проходящей через множество разнообразных социокультурных прак-
тик и приводящей его к максимуму реализации творческих возможностей. В 
этой связи динамично изменяются укорененные в обществе представления об 
образовании как о возможности открытия человеком новых миров его бытия.  

Участниками конференции предложены новые взгляды и подходы к по-
ниманию сущности образования и роли семьи в современной образовательной 
действительности. Особое внимание уделено возможностям взаимодействия 
семьи с учреждениями дополнительного образования детей, где вопросы по-
строения индивидуальной образовательной траектории детей разного возрас-
та могут решаться наиболее эффективно. Такому аспекту проблемы посвящена 
статья кандидата педагогических наук, научного руководителя Центра допол-
нительного образования «Хоста» г. Сочи В.К. Игнатовича. Анализируя реалии 
современного образования, он рассматривает построение индивидуальной об-
разовательной траектории как наиболее эффективную стратегию получения 
ребенком качественного образования. Однако, как указывает автор, становле-
ние ребенка как субъекта проектирования такой траектории требует сформи-
рованности особого уровня образовательной самостоятельности, который не 
характерен сегодня ни для общеобразовательной школы, ни для других инсти-
тутов традиционного образования. Автор предполагает и аргументированно 
обосновывает свое предположение о том, что база такой образовательной са-
мостоятельности может и должна закладываться в семье. Центральная идея 
автора состоит в том, что в условиях семейного воспитания могут моделиро-
ваться ситуации самостоятельного освоения ребенком разнообразных социо-
культурных практик, в процессе чего им совместно с другими людьми ставятся 
и решаются творческие задачи. В этой связи В.К. Игнатович выделяет сущност-
ные характеристики творческой задачи, отличающие ее от учебных задач, 
предлагаемых учащимся в обычном образовательном процессе школы.  Реаль-
ную помощь в становлении опыта решения таких задач может оказать ребенку 
семья во взаимодействии с учреждением дополнительного образования.     
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Особое внимание автор уделяет «внутренним» проблемам семьи, решение ко-
торых является необходимым условием эффективности построения индивиду-
альной образовательной траектории ребенка. 

Обсуждению широкого культурно-исторического контекста проблемы по-
строения ребенком индивидуальной образовательной траектории  посвящена 
статья эксперта Института проблем образовательной политики «Эврика» 
Н.И. Бугаева. Опираясь на базовые положения теории Л.С. Выготского, автор 
размышляет о проблемах смыслообразования в процессе становлении созна-
ния человека. При этом он соотносит эти общие положения с историей станов-
ления современной российской системы образования.  

Взгляд на проблему индивидуализации образования в контексте совре-
менных тенденций развития мирового сообщества представлен в докладе 
П.Б. Бондарева. Анализируя реалии современности, автор выделяет «точки 
невозврата» российской системы общего и дополнительного образования и со-
относит их с задачами внедрения компетентностного подхода. Особое внима-
ние он уделяет вопросам становления ребенка как субъекта разнообразных 
отношений между людьми, определяющих перспективы развития современно-
го российского общества. Роль дополнительного образования П.Б. Бондарев 
видит в оснащении учащихся средствами продуктивного освоения динамично 
изменяющейся действительности. Очень важно, что освоение этих содержаний 
ребенком происходит в процессе его личностного самоопределения. Автор 
убедительно отстаивает свою позицию, основанную на объективной необхо-
димости переноса смыслового акцента образования от репродуктивного осво-
ения уже созданных человечеством знаний, умений и навыков к развитию спо-
собностей творческого преобразования действительности и освоению новых 
возможностей человека как субъекта этих преобразований. Прикладным ас-
пектам выделенных фундаментальных проблем посвящены работы 
С.С. Игнатович, А.Н. Кузнецовой, А.С. Мамбеталиной, А.И. Щербины. Канд. пед. 
наук С.С. Игнатович, в частности, рассматривает возможности развития нового 
направления деятельности педагога дополнительного образования как тью-
торского сопровождения совместной творческой деятельности детей разного 
возраста и взрослых членов их семей. Автор базируется на том, что именно 
совместная творческая деятельность детей и взрослых лежит в основе форми-
рования их компетенции проектирования индивидуальной образовательной 
траектории. Автором раскрыта сущность тьюторского сопровождения как осо-
бого вида педагогической деятельности, охарактеризованы его базовые ком-
поненты. Педагог дополнительного образования ЦДО «Хоста» г.  Сочи 
А.Н. Кузнецова в своей статье обсуждает проблемы участия родителей в про-
цессе дополнительного образования учащихся разного возраста. Внимание ав-
тора акцентировано на возрастных аспектах детско-родительских отношений, 
проявляющихся  в процессе организации совместной научно-
исследовательской деятельности. Особо остро ставится вопрос о том, что в 
сложившейся сегодня социокультурной ситуации сотрудничество детей стар-
шего школьного возраста и их родителей отягощено целым спектром проблем, 
основу которых составляет неотработанность детско-родительских отноше-
ний. Автор описывает собственный опыт решения таких проблем в организа-
ции деятельности разновозрастного детско-взрослого творческого объедине-
ния естественно-научной направленности. 
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Особенности дополнительно образования в системе условий и факторов 
непрерывного образования человека XXI века посвящен доклад 
А.С. Мамбеталиной. Автор особо подчеркивает выраженную личностную 
направленность этого вида образования, анализирует социокультурную ситуа-
цию и нормативную базу его развития на примере Республики Казахстан.  

А.И. Щербина в своем докладе характеризует новые требования, которые 
современная система образования и российское общество предъявляют к педа-
гогу дополнительного образования. Анализируя содержание его профессио-
нальной деятельности в современных условиях, А.И.  Щербина соотносит его с 
новыми нормативными требованиями, заложенными в основу профессиональ-
ного стандарта педагога дополнительного образования. 

Таким образом, знакомясь с публикациями авторов, читатель может со-
ставить не только целостное представление о современной ситуации взаимо-
действия семьи с действующими образовательными институтами (в  частности, 
учреждениями дополнительного образования), но и оценить широту спектра 
теоретических и прикладных аспектов проблемы ее становления как субъекта 
проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка. Пуб-
ликуя эти материалы, мы искренне надеемся на заинтересованную и продук-
тивную дискуссию, участниками которой могут стать самые разные предста-
вители профессионально-педагогического сообщества России и зарубежья, а 
также граждане, заинтересованные в обеспечении современного и качествен-
ного образования подрастающего поколения.  

Замечательным «новогодним подарком» читателю этого выпуска нашего 
журнала станет видеозапись минилекции известного детского психолога 
В.Т. Кудрявцева, в которой он размышляет о ведущей роли воображения не 
только в познании, но созидании человеком своего бытия. Чтобы познать этот 
мир, его нужно увидеть глазами другого человека,  утверждает автор. И, наде-
юсь, в этом вам поможет знакомство с публикациями наших авторов.  

 

С пожеланием творческих успехов,  главный редактор журнала  

К.А. Литвинов. 
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Проблема становления семьи как субъекта проектирования индивидуальной обра-
зовательной траектории ребенка имеет три центральных аспекта.  

Во-первых, проектирование индивидуальной образовательной траектории ребенка 
необходимо рассмотреть как новую задачу семьи, возникающую в контексте общей тен-
денции индивидуализации современного образования и трансформации традиционных 
образовательных институтов.  

Во-вторых, необходимо выявить и обосновать возможности субъектного участия 
современной семьи в построении индивидуальной образовательной траектории ребенка 
и наметить пути их реализации во взаимодействии с учреждением дополнительного об-
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В докладе представлены теоретические основа-
ния и описание проблем, лежащих в основе ин-
новационного проекта «Педагогически органи-
зованное взаимодействие семей, воспитываю-
щих детей разного возраста, как условие успеш-
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траектории ребенка», реализуемого педагоги-
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альной образовательной траектории ребенка и 
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тики образования, препятствующие эффек-
тивному решению задач выстраивания инди-
видуальной образовательной траектории   
ребенка, обозначены  пути их решения. 
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разования. именно этот аспект является главным для реализуемого педагогическим кол-
лективом г. Сочи инновационного проекта «Проблема становления семьи как субъекта 
проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка». 

И в-третьих, предметом пристальных исследований должны стать проблемы и ба-
рьеры семьи, возникающие в процессе ее становления в новом качестве субъекта проек-
тирования индивидуальных образовательных траекторий детей разного возраста. 

Следует признать, что эти аспекты крайне мало представлены в современных науч-
но-педагогических исследованиях. Как показывает анализ литературы данного вопроса, 
понятие социально-педагогической поддержки семьи чаще всего рассматривается с по-
зиций помощи в преодолении трудностей, с которыми сталкиваются неблагополучные 
семьи, принадлежащие к различным группам социального риска [1; 2]. Ее содержание в 
этом случае исчерпывается тем, что «социально-педагогическая помощь семье должна 
носить профилактический характер, должна быть направлена на повышение психолого-
педагогической культуры родителей, расширение и укрепление воспитательного потен-
циала семьи». В более позитивном ключе, не связанном с социальным неблагополучием, 
объектом социально-педагогической поддержки выступают молодые семьи, не облада-
ющие достаточным жизненным и педагогическим опытом [3]. Можно выделить и другие 
аспекты, однако, как было сказано, взгляд на семью как на субъекта проектирования ин-
дивидуальной образовательной траектории ребенка в них не представлен. 

Вернемся к характеристике выделенных нами аспектов. Раскрывая первый из этих 
аспектов, необходимо осветить следующие позиции. 

Современный человек получает нужное ему образование в открытом информаци-
онно-образовательном пространстве. Действительность такова, что мотивированная на 
получение качественного образования личность может удовлетворять свои индивиду-
альные образовательные потребности, используя весьма широкий спектр ресурсов, пред-
ставленных как в его социокультурном окружении, так и в открытой информационной 
среде. Получать образование можно непрерывно и повсеместно. Однако для этого субъ-
екту необходимо выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Сегодня из-
вестно огромное количество прецедентов, когда люди стремятся получить не одно, а не-
сколько высших образований, которое в своей совокупности расширяют возможности их 
социализации и профессионализации. Разумеется, эта тенденция характеризует лиц уже 
достигших определенного уровня общего образования и пребывающих в юношестве и 
более старших возрастах. Однако можно отметить и расширение спектра образователь-
ных возможностей детей школьного и даже дошкольного возраста, связанных со станов-
лением рынка разнообразных образовательных услуг и появлением все новых доступных 
им Интернет-ресурсов. Однако довольно часто процесс выстраивания такой индивиду-
альной образовательной траектории характеризуется спонтанностью, бессистемностью 
и не приводит к оформлению этой траектории как авторского проекта самого реализую-
щего ее субъекта. Для того чтобы такой проект мог состояться, необходимы особые усло-
вия, обеспечивающие высокий уровень образовательной мотивации и овладение компе-
тенциями самообразования. Другими словами человеку необходимо достичь качественно 
нового уровня образовательной самостоятельности, не характерного для традиционных 
педагогических систем.  

Основными характеристиками такого уровня выступают:  
• Мотивацию и ценностное отношение к образованию. 
• Готовность к свободному выбору социокультурных практик к постановке целей 

их творческого освоения. 
• Способность к творческому преобразованию действительности. 
• Способность к сотрудничеству с другими людьми. 
• Способность к рефлексии и оценке достигаемых результатов [4]. 
В этой связи ключевым вопросом для исследования становится вопрос о том, где и 

при каких условиях субъектом может быть достигнут необходимый ему уровень образо-
вательной самостоятельности. Необходимо также исследовать возрастную динамику 
становления данного интегративного качества. Наша исследовательская позиция по 
данному вопросу состоит в том, что процесс становления образовательной самостоя-
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тельности ребенка, выводящий его в позицию субъекта проектирования индивидуаль-
ной образовательной траектории, начинается в семье, причем уже с дошкольного возрас-
та.  

В рамках реализации названного инновационного проекта мы выделяем следую-
щие условия развития образовательной самостоятельности ребенка в семье: 

• Опыт продуктивного взаимодействия со взрослыми. 
• Опыт самостоятельного решения творческих задач. 
• Опыт совершения свободной пробы. 
Дадим их краткие характеристики. 
Основу продуктивного взаимодействия детей и взрослых составляет идея «сов-

местного деланья» ее реализация предполагает занятие взрослыми особой позиции, при 
которой деятельность осуществляется именно вместе, а не «вместо». 

Обычное родительское сознание довольно часто подсказывает иные непродуктив-
ные позиции. Родители либо видят свою роль в предъявлении ребенку готовых образцов 
и эталонов деятельности и в непрерывном контроле их усвоения ребенком, либо сами 
стремятся выполнить за ребенка необходимые действия. При этом они объясняют свое 
поведение тем, что ребенок еще мал и недостаточно опытен. Неконструктивность этих 
позиций связана с тем, что усвоение готовых образцов лишает ребенка возможности са-
мому действовать творчески, расширяя при этом поле своих собственных возможностей. 
Подлинно продуктивное взаимодействие детей и взрослых характеризуется тем, что 
инициатива изначально принадлежит ребенку, задача же взрослого состоит в том, чтобы 
ее поддерживать и служить для ребенка «навигатором» его продвижения к достижению 
поставленной цели. Активное включение взрослого, принятие роли ведущего в совмест-
ной деятельности возможно лишь в локальных ситуациях, когда уровень сложности со-
вершаемого действия объективно превышает возможности ребенка. Таким путем реали-
зуется принцип разделенной ответственности. Взаимодействие взрослого и ребенка при 
этом должно быть достаточно гибким, чтобы локус ответственности мог мобильно пере-
мещаться от ребенка ко взрослому и обратно в зависимости от складывающийся ситуа-
ции. 

Опыт решения творческих задач (второе условие развития образовательной само-
стоятельности ребенка в семье) принципиально отличается от опыта решения обычных 
учебных задач. Он также не сводится к выполнению «обычных» семейных дел, связанных 
с ведением домашнего хозяйства, обустройством быта, организацией совместного досуга 
и т.д. Решение творческих задач – особый вид совместной деятельности детей и взрос-
лых, специфика которого связана с характеристиками самой творческой задачи. Прежде 
всего такая задача возникает в ситуации неопределенности (либо недоопределенности), 
когда существует избыточное количество возможных решений, но никому пока что не 
известно, какое из них на самом деле лучшее. 

Решение творческой задачи обязательно требует преобразования этой ситуации. В 
особой степени это относится к деятельности детей дошкольного и подросткового воз-
раста. Для них крайне необходимо определенным образом воздействовать на окружаю-
щий мир, чтобы в нем открылись новые, ранее не познанные отношения и возможности. 
Если же ситуация статична и предполагает решение задачи без ее преобразования, для 
ребенка остаются недоступными «спрятанные» в ней общие смыслы. Примером может с 
служить детская игра, в ходе которой ребенок-дошкольник силой своего творческого во-
ображения превращает подручные средства в новые объекты и использует их в новых 
обстоятельствах. Так, например, «превратив» в лошадку обыкновенную палочку и играя 
во всадника (пример детского психолога В.Т. Кудрявцева [5]), ребенок получает возмож-
ность постичь общий смысл: что значит быть всадником? Заметим, что формальное 
ознакомление ребенка с объектами окружающей действительности, не предполагающее 
ее творческого преобразования, к такому смыслообразованию не приводят. Так, в приве-
денном примере рассказ взрослого и даже демонстрация соответствующей картинки с 
изображением всадника имеют своим результатом в сознании ребенка всего лишь фор-
мальный ответ на вопрос, что такое всадник? 
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Еще одной важной характеристикой творческой задачи выступает то обстоятель-
ство, что достижение требуемого результата не гарантировано, даже если все делается 
«правильно». Более того, сам результат может оказаться не тем, который замысливался 
изначально. Но именно это расхождение между целью и результатом выступает залогом 
того, что на достигнутом процесс решения творческой задачи не завершится, а его участ-
никам могут открыться новые перспективы развития затронутой проблематики. 

И, наконец, важнейшей характеристикой творческой задачи выступает несовпаде-
ние «требуемого» и «искомого» (в терминологии А.В. Брушлинского). «Прямое» требова-
ние в этом случае изначально представляется участникам творческого процесса невы-
полнимым. Однако задача становится вполне решаемой, если увидеть заданную ситуа-
цию с другой позиции [6]. Именно этот переход «к другой» позиции и обеспечивает креа-
тивность совершаемого совместного действия.  

Этот креативный характер может также быть обозначен предложенным известным 
психологом Б.Д. Элькониным термином «пробное действие» [7]. Помимо того, что именно 
креативность пробного действия лежит в основе становления со-бытийной общности 
ребенка и взрослого, следует также отметить, что такое действие непременно предпола-
гает его «социальное утверждение». Такое действие обязательно (хотя и иногда подспуд-
но) адресовано другим людям, также входящим в становящуюся со-бытийную общность. 
(Сам Б.Д. Эльконин в качестве примера такой общности приводит играющих футболистов 
и переживающих зрителей на трибунах [8].) Кроме того важнейшим свойством «пробного 
действия» выступает то, что освоенный при этом способ действия становится для субъ-
екта вновь обретенным инструментом для совершения последующих проб.  

Нетрудно понять, что организация совместной творческой деятельности детей и 
взрослых в семье, отвечающей описанным выше характеристикам, требует от семьи осо-
бого уровня готовности к ее осуществлению. Однако в условиях современного российско-
го общества становление такой готовности сопряжено с рядом проблем. Прежде всего, 
это недостаточность знаний о закономерностях психического развития детей разного 
возраста. Ситуация характеризуется тем, что в современной России практически отсут-
ствуют институты, обеспечивающие освоение таких знаний молодыми родителями на 
этапе становления семьи и воспитания детей в раннем и более старшем возрасте. В даль-
нейшем дефицит необходимых теоретических знаний частично компенсируется приоб-
ретенным (с немалыми трудностями и потерями) «житейским опытом» детско-
родительских отношений. Однако далеко не всегда этот опыт становится положитель-
ным. Кроме того, значительное влияние на детско-родительские отношения и выстраи-
вание индивидуальной образовательной траектории детей оказывают воспитательные 
стереотипы родителей, почерпнутые  ими еще со времен собственного детства. Возника-
ющая при этом проблема состоит в том, что пытаясь выстроить индивидуальную образо-
вательную траекторию ребенка, родители базируются на своем собственном опыте, ме-
ханически перенося его в современную социальную образовательную ситуацию ребенка, 
которой он далеко не во всем соответствует. Так, приводятся данные, согласно которым 
большинство современных родителей выбирают для своих детей те кружки, секции и 
прочие творческие объединения дополнительного образования, которые нравились им 
самим в собственном детстве. Напротив, творческие объединения, в которых развивают-
ся современные виды деятельности на основе освоения новых технологий, востребованы 
родителями в меньшей степени.  

Кроме того следует отметить доминирование «охранительной» стратегии в процес-
се семейного воспитания. Зачастую родители стремятся оградить своих детей от трудно-
стей освоения окружающей социальной среды (весьма опасной и порой откровенно 
враждебной), что в итоге приводит к падению уровня самостоятельности детей и, как 
следствие, их неспособности осознанно и ответственно принимать решения о своем бу-
дущем.  

В названном проекте, реализуемом ЦДО «Хоста» г. Сочи предусматриваются следу-
ющие возможности взаимодействия учреждения дополнительного образования с семья-
ми учащихся, напрвленного на решение указанных проблем: 

  – реализация детско-взрослых проектов 
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– организация свободного клубного общения детей и взрослых 
– создание ситуаций рефлексии и оценки образовательных достижений в формате 

образовательного события 
– проведение индивидуально-групповых консультаций для родителей. 
Экспериментальная отработка этих возможностей составляет последующий шаг 

реализации проекта. 
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Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается дождем 

слов... Сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего со-
знания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побуждения, 
наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она 
может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления. Если мы сравнили выше 
мысль с нависшим облаком, то мотивацию мысли мы должны были бы... уподобить ветру, 
приводящему в движение облака... 

Л.С. Выготский 
 

Как зритель, не видевший первого акта, 
В догадках теряются дети, 
И все же они ухитряются как-то 
Понять, что творится на свете. 

С. Маршак 
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UNDER THE VYGOTSKY SIGN 

(смотреть презентацию) 
 
Статья посвящена философскому осмыслению 
современного российского образования через 
призму психологии Л.С. Выготского и Серебряно-
го века русской культуры. Автор в свободной 
форме размышляет о том, что гуманитарный диа-
лог может детерминировать организацию обра-
зовательного пространства Открытой школы в 
условиях неопределенности, характерной для 
нашего времени. В статье затронут вопрос разви-
тия и образования, что всегда происходит как 
освоение нового пространства мыслительной де-
ятельности, как заглядывание в пространство 
неопределенности, как деятельность в зоне бли-
жайшего развития или раздвигание «горизонта 
понимания» в поисках смысла. Дается анализ пси-
хологического творчества Льва Семеновича, в ко-
тором вопрос «Быть или не быть…» выступает 
основным вопросом как развития, так и образова-
ния. Отражена работа над диссертацией по фило-
логии. Показана необходимость структурно-
семиотического анализа поэтических текстов, 
которые приводят к тщательной проработке 
«Мышления и речи» Выготского, а также необхо-
димость возврата в контексты прошлые для того, 
чтобы «под знаком Выготского» понимать, как 
двигаться вперед, предвосхищая будущие контек-
сты образования. 
 
Ключевые слова: психология, Выготский, лич-
ность, самодетерминация, культура, образова-
ние, диалог, педагог, образовательное про-
странство, неопределенность 
 
Для цитирования: Бугаев Н.И. Под знаком Вы-
готского. Педагогика: вчера, сегодня, завтра. 
2018. Том. 1. № 2. с. 13-25.  

 (to watch the presentation) 
 
The article is devoted to the philosophical under-
standing of modern Russian education through 
the prism of psychology of L.S. Vygotsky and Rus-
sian Cultural Silver Age.  The author in a free form 
reflects on how humanitarian dialogue can de-
termine the organization of the educational space 
of the Open School under the conditions of uncer-
tainty typical for our time.  The article touches 
upon the issue of development and education, 
which always proceeds as the development of a 
new space of thinking, as looking into the space of 
uncertainty, as an activity in the zone of proximal 
development or pushing the “horizon of under-
standing” in search of meaning.  An analysis of the 
psychological creativity of Vygotsky is given, in 
which you can always see the refrain «To be or 
not to be ...» as the main issue of development (for 
the psychologist) and education (for the teacher). 
The work on the dissertation on philology is 
shown, the need for a structural and semiotic 
analysis of poetic texts that lead not only to read-
ing, but to a thorough study of Vygotsky's “Think-
ing and Speech”.  The need to return to past con-
texts is shown in order to understand how move 
further forward, “under the sign of Vygotsky” , 
anticipating future educational contexts. 
 
 
Key words: psychology, Vygotsky, personality, self-
determination, culture, education, dialogue, teacher, 
educational space, uncertainty 
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Лучше спорить, чем разменивать на цитаты 

Писать о Льве Семеновиче Выготском задача весьма ответственная и сложная. 
Значимость его для психологии и педагогики (особенно, сегодня, когда у нас появился 
образовательный стандарт, пронизанный мыслью Выготского) неоспорима. В опреде-
ленном смысле для психологов и педагогов современности это «каноническая фигура» и 
довольно часто трансформирующаяся в современных научных трудах в «памятник». 
И поэтому главное, чтобы у тебя, если ты взялся за эту задачу (написать о Выготском), 
чтобы тебе не изменило чувство меры…  

А ведь было время, когда Выготский был «изгнан» из нашей страны. Без этого пе-
риода сложно понять причину моих «рефлексивных» опасений, и потому начать свои 
размышления «под знаком Выготского» с весьма пространного (иначе, думаю, никак…) 
отрывка из интервью внучки Льва Семеновича Елены Евгеньевны Кравцовой, которое 
она дала в 2007 году «Новой газете» [1]: «…к нам домой приехал сотрудник Ленинской 
библиотеки – с просьбой подарить библиотеке какие-то книги Выготского. Оказалось, его 
сочинений, изданных до войны, не сохранилось даже в спецхране. Все было уничтожено. Те, 
кто работал с Львом Семеновичем в институте на Погодинке (где происходили его знаме-
нитые сеансы), рассказывали: в 1937-м, через год после выхода постановления 
«О педологических извращениях», во дворе сложили внушительный костер, который у всех 
присутствующих вызывал навязчивые ассоциации со средневековыми расправами инкви-
зиции. На этом костре, среди прочего, жгли книги и материалы Выготского. Их в инсти-
туте немало хранилось. А сотрудников – бывших друзей и соратников – выгоняли во двор 
смотреть, как все это горит. Чтобы неповадно было не только так писать, но и читать. 
Даже думать так же… 

Рассказывают, что, когда жгли книги, люди плакали. А некоторые кричали в голос. 
При жизни Выготского с ним на Погодинке работала одна женщина, Рахиль Марковна. Она 
была довольно крупного телосложения. А ко времени расправы еще и ходила с огромным 
животом – была беременна. Рахиль Марковну в числе прочих тоже принудили смотреть 
на сожжение книг. И вот она топталась вместе со всеми во дворе, а потом заметила, что 
загорелось не все. Несколько книжек вывалились из общей кучи и лежат с краешку. И как-
то незаметно ей удалось ногой отодвинуть их от костра. Она рассчитывала, что из-за 
живота никто особенно в ее сторону смотреть не будет. А потом нагнулась – будто бы 
для того, чтобы шнурок завязать, – пристроила книги на своем огромном животе и при-
крыла кофтой. Те, кому не надо было, ничего не заметили, и она эти спасенные из огня кни-
ги так на животе и унесла домой. А потом подарила их бабушке. Все мы до сих пор счита-
ем эти книги бесценным подарком…» 

После этого костра только в 1956 году А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев издали двухтом-
ник Выготского. А потом опять была длительная пауза:  

«Как сказал кто-то из наших коллег на одной из психологических конференций: «То-
варищи! Постановление 36-го года никто не отменял!». Так что шеститомник Выготско-
го увидел свет только в 1980 – 1982 годах, когда редактором стал Василий Васильевич 
Давыдов… Хотя решение об издании собрания сочинений было принято еще в семидесятые. 
Но волокита с изданием затянулась на десять лет. Говорили, нет денег. Хотя издание бы-
ло подписным, и подписчики заплатили за книги вперед. Бабушка тогда все приговаривала: 
«Только бы дожить до этого дня – увидеть изданным хотя бы первый том!» 
(Е.Е. Кравцова)… 

А на слова корреспондента «Новой газеты» о том, что «зато теперь у каждого ува-
жающего себя психолога Выготский стоит в шкафу на самом видном месте, и нет ни од-
ной диссертации по психологии или по педагогике, в которой бы на него не ссылались», 
Елена Евгеньевна ответила так: «Я, знаете ли, не могу радоваться этому обстоятель-
ству. Выготский сегодня превратился в каноническую фигуру, и поэтому его принято ци-
тировать вместо того, чтобы над его сочинениями думать. Лучше уж с ним спорить, 
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чем разменивать на цитаты. Ведь сам Выготский был «смысловиком». Он во всем 
пытался найти смысл…» 

Был «смысловиком»… Н.Я. Мандельштам тоже пишет об этом, утверждая, что Лев 
Семенович делил людей на два типа – «значенцев» и «смысловиков». Под «значенцами» он 
понимал тех, кто привык жить в строго определенном мире конкретных правил, где все 
расставлено строго по полочкам и «ясно как божий день». А под «смысловиками» Выгот-
ский подразумевал тех, кто во всем ищет свой смысл…  

Лев Семенович утверждал, что «для функционирования интеллекта требуется дру-
гой интеллект… Интеллект всегда собеседник». И потому, думаю, здесь уместным будет 
вспомнить слова В.М. Розина о том, что основная функция языка – обозначение и наполне-
ние смыслами предметов и явлений окружающей действительности [2]. Именно так, ско-
рее всего, и понимал Выготский развитие в аспекте образовательном – как наполнение 
личностной определенностью обступающего нас со всех сторон пространства неопреде-
ленности, в которое мы рождаемся. Ведь развитие и образование вообще всегда происхо-
дит как освоение нового пространства мыслительной деятельности… Как заглядывание 
в пространство неопределенности… Как деятельность в зоне ближайшего развития 
или раздвигание «горизонта понимания» в поисках смысла. Т.е. реально мыследея-
тельностное пространство всегда одновременно является и пространством неопреде-
ленности. 
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Первое погружение в Выготского 

(Серебряный век русской культуры и психология Выготского) 
 
Мы читаем тексты и прочитываем их каждый по-своему. И трактуем их тоже 

каждый по-своему. Все зависит от нашего возраста, опыта, характера нашей (в первую 
очередь, профессиональной) деятельности и, в конечном итоге, от структуры нашей лич-
ности. Объективный мир окружающей нас действительности в определенном смысле 
субъективен, ибо и его мы читаем каждый по-своему… На это накладывается такая осо-
бенность нашего восприятия текстов, которая в библиопсихологии1 объясняется с по-
мощью закона Тэна-Рубакина («лингвокультурная общность, среда и момент определя-
ют мышление читателя»). С лингвокультурной общностью и окружающей нас средой 
все понятно, а под моментом подразумевается не только и не столько момент историче-
ский, сколько коэффициент времени вообще. Так, одного и того же автора в разном воз-
расте мы прочитываем и воспринимаем по-разному. А с другой стороны, не смотря на то, 
что увлечение одним автором по прошествии времени может сойти на нет, энграммы,2 
зафиксированные в нашем мозгу в годы этого увлечения, своего влияния на наше мыш-
ление, по большому счету, не утратят. 

                                                 
1
 Библиосихология или библиологическая психология – наука, изучающая взаимоотно-

шения читателя и текста, психология чтения. Официально днем возникновения этой 

науки считается 22 октября 1916 года, когда в Женевском педагогическом институте 

Ж.Ж. Руссо была открыта секция библиопсихологии. Директором этой секции стал Ни-

колай Александрович Рубакин. В 1922 году вышел его двухтомный труд «Введение в 

библиологическую психологию», изданный в Париже. Кроме того, остался неизданным 

громадный труд «Основы и задачи библиологической психологии». 
2
 Энграмма – совокупность изменений в нервной ткани, обеспечивающих сохранение 

результатов воздействия действительности на человека; своеобразные тропинки, кото-

рые протоптаны нейронами в вашем мозгу при выполнении одного и того же действия. 
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Вот и у меня с Выготским примерно такая же история.  
Во второй половине 80-х прошлого столетия, когда в связи с объявленной на всю 

страну и у нас в провинциальном захолустье, вдали от проспектов тогдашних «культур-
ных» тусовок, стало возможным наткнуться в библиотеках и книжных развалах на инте-
ресные тексты, я увлекся серебряным веком русской литературы. И с удивлением узнал, 
что Л.С. Выготский не просто был близко знаком со многими поэтами начала ХХ века, но 
и написал ряд глубоких критических статей, не считая рецензий на театральные поста-
новки.  

Мой первый вывод о том, что Выготский пришел в психологию из мира серебряного 
века русской культуры, позднее, когда в списке прочитанных мною книг появились тек-
сты В.П. Зинченко, А.Р. Лурии, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина А.Г. Асмолова, Е.Е. Кравцовой, 
Н.Я. Мандельштам, только укрепился в моем сознании. Среда театралов, поэтов и люби-
телей искусства – это именно та среда, которая предопределила неизбежность не только 
«Трагедии о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» 1, но и дальнейшее психологическое 
творчество Льва Семеновича, в котором всегда можно усмотреть рефрен «Быть или не 
быть…» как основной вопрос развития (для психолога) и образования (для педагога). 

Когда я работал над диссертацией по филологии, необходимость структурно-
семиотического анализа поэтических текстов привела меня через лотмановские тексты к 
не просто прочтению, а к тщательной проработке «Мышления и речи» Выготского, но в 
аспекте отнюдь не педагогическом. Книга эта оказалась удивительно созвучной стихам 
О. Мандельштама. Недаром седьмую главу монографии Льва Семеновича предваряли 
слова из мандельштамовской «Ласточки»: «Я слово позабыл, что я хотел сказать, // И 
мысль бесплотная в чертог теней вернется…», а В.П. Зинченко вообще пишет о родстве 
между поэтикой О. Мандельштама и психологией развития [3].  

Мандельштаму принадлежит классическая метафора о тех, чьи мысли сложились в 
мета-мысли серебряного века: «Наши классики – это пороховой погреб, который еще не 
взорвался». Зинченко таким «погребом» называет Выготского (как основоположника рос-
сийской психологии). 

Можно вспомнить и «Психологию искусства», где Выготский «полемизирует» с «ан-
типсихологической» по отношению к искусству «дамской ерундой» А. Белого и символиз-
ма вообще. Ему близка по духу позиция акмеистов и, в первую очередь, О. Мандельштама. 

«Воссоединение природы и культуры» – принципиальный тезис акмеизма. Вот сло-
ва Мандельштама: «Мы не хотим развлекать себя прогулкой в «лесу символов», потому 
что у нас есть более девственный, более дремучий лес – божественная физиология, беско-
нечная сложность нашего темного организма» [4]. В мандельштамовской «божественной 
физиологии» Культура – организм, плотью которого является Слово2. 

«Слово – плоть и хлеб», русский язык как «непрерывное воплощение и действие ра-
зумной и дышащей плоти», «поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей 
плотью» [5], – это ранний Мандельштам. Бесплотная мысль, трансформируясь в слово, 
обретает плоть.  Взгляд поэта на «проблему слова и того, что за ним стоит» 
(А.М. Эткинд) во многом созвучен выводу Выготского, постепенно сложившемуся в куль-
турно-историческую теорию: человека принципиально отличает то, что он пользу-
ется сознанием и знаками. Классическая формула бихевиоризма «стимул – реакция» 
трансформируется Выготским в цепочку «стимул – знак (средство) – реакция».  

В 1927 году Лев Семенович приступает к исследованию высших психических функ-
ций, изучает генетические механизмы формирования психики в процессе формирования 

                                                 
1
 «…рукопись вместе с другими многочисленными неиздававшимися сочинениями Вы-

готского сохранила вдова Выготского Роза Ноевна, передавшая ее ученикам психолога, 

которым удалось опубликовать ее спустя много десятилетий в 1968 г.» 

(Вячю Вс. Иванов). 
2
 Это и «образ мира, в слове явленный» Б. Пастернака. 
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детского мышления, исследует речевую и знаковую деятельность. Промежуточный эле-
мент «знак (средство)» меняет всю картину мышления. То, что считалось естественной 
реакцией, превращается в сознательное и социально обусловленное культурное поведе-
ние. Т.е., по Выготскому, определяющей психологической характеристикой личности (как 
наиболее интегральной высшей психической функции человека) является управление 
собственным поведением. А это самодетерминация личности, которая для Выготского 
являлась зоной ближайшего развития, потому что была формой проявления 
личностного потенциала как осуществление деятельности в относительной свободе от 
заданных условий этой деятельности (Д.А. Леонтьев) [6]. Самодетерминация, возможная 
только в диалоге или, как писал «последний интеллектуал серебряного века» 
М.М. Бахтин, «в режиме со-бытия, одновременности…» [7]. 

По Бахтину сама культура и есть самодетерминация личности. Все его «раз-
мышления о культуре имеют единый смысл (идею). Этот смысл – диалог. Но и обратно. 
Все размышления Бахтина о диалоге имеют один смысл (идею). Этот смысл – культура» 
[8; С. 95] (В.С. Библер).  

«Аналогом такого диалога является «внутренняя речь» в понимании Выготского. 
Когда «внешняя артикулированная речь» (грамматически расчлененный язык) погружа-
ется в психику индивида, тогда этот язык – по Выготскому – полностью перестраивает-
ся, собирается в «точку» вне- и до-временной внутренней речи, которая обладает своим 
синтаксисом и своей семантикой, – семантикой смыслов, а не значений [9]. – Из этой 
«точки» речь и мысль творится впервые, излучается. 

Близость позиций Выготского и Бахтина (в его понимании поэтики Достоевского) 
не случайна; мыслители эти внутренне близки, и есть свидетельства их взаимовлияния 
(особенно – влияния Бахтина на Выготского)» i (В.С. Библер) [8; С. 102].  

Я в свою очередь могу этот тезис Библера аргументировать цитатой из Бахтина: 
«Человек никогда не совпадает с самим собой. К нему нельзя применить форму тожде-
ства А=А. …Подлинная жизнь личности совершается в точке этого несовпадения человека 
с самим собой» [10]. 

Если понимать образование, взяв за отправную точку этого понимания смыслы, 
рождающиеся из текстов Серебряного века и Выготского, то и его определить можно как 
самодетерминацию личности. И иметь оно может только одну форму своего содержания 
– проект. Образование – это не только голос, это – слушание встречной речи. Поэтому по-
нять смысл данного проекта означает понять два (как минимум) проекта, встречающихся 
в одном, на его границе. Понять эту встречу. «Этапы диалогического движения понима-
ния: исходная точка – данный текст, движение назад – прошлые контексты, движение 
вперед – предвосхищение (и начало) будущего контекста» [8; С. 84.]. При объяснении – 
только одно сознание, один субъект; при понимании – два сознания, два субъекта. Пони-
мание всегда диалогично. Понимание всегда взаимопонимание. 

Таким образом, образовательное пространство (как место диалога культур, как ме-
сто встречи поколений, как место, где возникает содержание образования) может быть 
определено как «сфера самодетерминации». И может эта сфера реально существовать 
лишь «в процессе особых отношений между прошлым, настоящим и будущим человеческо-
го бытия и бытия эпох человеческой истории… в режиме их со-бытия, одновременности» 
[8 С. 84.]. 

Думаю, это закономерно, что культурно-историческая теория Выготского рожда-
лась «под знаком» Серебряного века русской культуры, потому что… Впрочем пусть в наш 
уже не диа-, а поли-лог включится Е.Е. Кравцова, потому что понимание всегда диало-
гично, понимание всегда взаимопонимание: «Одна моя коллега считает ниже своего 
достоинства вступать в спор по тем или иным вопросам с человеком, у которого нет ба-
зового психологического образования: что он может понимать в психологии? Но парадокс 
заключается в том, что у самого Выготского такого образования не было. Он окончил два 
факультета – философский и юридический. А его интерес к психологии начался с интереса 
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к искусству, к тому, как изображаются в искусстве человек, его характер, его чувства. 
Первая юношеская работа молодого шестнадцатилетнего Выготского посвящена анализу 
шекспировского «Гамлета». И одна из его интереснейших и почти совсем «не освоенных» 
отечественной психологией работ – «Психология искусства». Мне кажется, Выготский 
вполне разделял гамлетовское «Весь мир – театр». С той точки зрения, что жизнь неве-
роятно интересна» [11].  

«Гамлет» сопровождал Выготского всю жизнь. Свои первые исследования на мате-
риале этого произведения Шекспира он проводил еще будучи школьником и продолжал 
еще долгие годы. Свои выводы он обобщил в сравнительно небольшом тексте «Трагедия 
о Гамлете, принце Датском У. Шекспира» и в одной главе монографии «Психология искус-
ства» (1925 г.). 

Часть этих выводов, важных для искусствоведения и теории литературы, была про-
должена и в последующих работах, включая последнюю часть книги «Мышление и речь», 
посмертно изданной в 1934 г. 
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Второе пришествие Выготского в Россию:  
Из Сегодня в Завтра через Вчера 
 
Каждый, кто нашел в себе силы (в первую очередь, духовные и, возможно, душев-

ные) настолько погрузиться в текст1 ФГОС, чтобы «впитать» в себя его деятельностную 

                                                 
1
 Содержание образования сфокусировано не в некой сумме информации (набор учеб-

ных предметов и т.п.), а в сегодняшнем приращении к развитию личности ребенка. 

Следовательно, ведущая роль в образовательной системе отводится ребенку. Ибо, если 

учитель, как посредник между культурой и ребенком имеет право быть посредствен-

ным, то ребенок, воспринимающий культуру, всегда гениален: «Я должен пережить 

себя творцом формы, чтобы вообще осуществить форму как таковую… форму я 

должен осознать как мое активное, ценностное отношение к содержанию…» 

(М.Бахтин). Человек, воспринимающий текст (теорию), конгениален, по мысли Бахти-

на, высотам культуры. Что в культуре исключительно, и есть гениальное открытие, то 

во внутренней речи воспринимающего осуществляется необходимо и по самому ее су-

ществу. 

Но тот же человек (его личность) и текст вполне сопоставимы. Иначе говоря, личность 

– тот же текст. И каждый, кто соприкасается в своей жизни со мной, читает меня своим 

способом, с позиции своей личности (своей картины мира, своего восприятия). Читает 

меня и в то же время помогает мне читать самого себя. Как контекст, невозможный до 

текста, всегда зависящий от текста, как и текст от него. Кон-текст. Со-текст. Я, как 

текст, всегда нуждаюсь в других текстах. И, чем глубже я (читая себя) погружаюсь в 

другие тексты, тем сложней и богаче становится мой текст. 

Мое индивидуальное движется навстречу социуму (так же как и он навстречу мне). И в 

точке их соприкосновения, в месте их встречи, и начинается моя личность. Как моя 

«личина». Мой лик-имидж. Мое социальное. Мое отражение в социуме и отражение со-

циума во мне. 

Личность как отражение. И поэтому тоже текст. Ибо любой текст – отражение став-

шего в становящемся. Как диалог поколений. Диалог культур. И тогда – возможность 

возникновения, формирования и дальнейшего развития личности только в диалоге. 

Личность как сущность сугубо диалогическая. Как совместное держание моего смыс-

ла (мною и социумом). Вне социума смысл личности исчезает. Личность моя раство-

ряется, исчезает. И, чем качественнее этот диалог, тем качественнее моя личность. И 

степень ее свободы. Ибо проблема личности это всегда и проблема свободы. Ведь 

диалог всегда со-, всегда взаимо-. И степень моей свободы всегда связана с тем, что 
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суть, понимает, что между строк к нему обращается Л.С. Выготский. Кстати, в свое время 
Лурии и Леонтьеву «пришлось заплатить за возможность работы согласием не упоми-
нать имя Выготского – ни устно, ни письменно. Даже ссылок на него не де-
лать» [14].        Но поскольку работали они «под знаком Выготского», в «Слове – Плоти» 
их трудов невозможно не услышать «Мысль – Дух» Льва Семеновича… 

На протяжении ряда лет, с легкой руки «Эврики»1, инновационное сообщество рос-
сийской сферы общего образования говорит о «втором пришествии» Льва Семеновича 
Выготского в Россию.  

Мы читаем тексты и прочитываем их каждый по-своему. И трактуем их тоже 
каждый по-своему.  

Когда-то российские психологи и педагоги прочитали Льва Семеновича как теоре-
тика деятельностного подхода. И это справедливо, хотя словосочетание «деятельност-
ный подход» в его трудах не найдешь, это уже школа А.А. Леонтьева, ученика Выготского 
(«деятельностный подход к анализу человеческой психики есть одновременно и личност-
ный подход, и наоборот, так как характеристика человека в целом проявляется во всех 
видах его деятельности»).  

А на Западе Выготский был прочитан через призму коммуникативного подхода. И 
это также справедливо, ибо теорию отношений без Выготского сложно помыслить.  

В 1966 году XVIII Международный психологический конгресс проходил в Советском 
Союзе. Американский психолог Дж. Брунер, во время торжественного открытия конгрес-
са, произнес слова, в полной мере раскрывающие значение Льва Семеновича Выготского 
для Запада: «Америка во многих областях обогнала Россию, в частности, в исследованиях 
по кибернетике и генетике. Но в области психологии Запад еще долго будет черпать идеи 
у России: у России был Выготский…» 

С развалом страны в конце 80-х, усугубленным «лихими» 90-ми, опосредованное 
присутствие Льва Семеновича в российской школе стало мизерным. Потому и возник се-
годня феномен «второго пришествия» в Россию Выготского, но в западном прочтении, да 
еще и через Юго-Восточную Азию в виде, например, сингапурской методики, довольно-
таки часто воспринимаемой российским обывателем от педагогики как «заграничная 
конфетка» без российских корней… 

                                                                                                                                                         
есть для меня совесть, возникающая только все в том же диалоге, взаимо-действие, не 

способное быть без того, что есть для меня ответственность. 

Сто, тысячу раз прав В. Библер, определяя личность как поступок длиною в жизнь. И 

Мамардашвили, когда говорит, что личность - это моя возможность и невозмож-

ность. И тогда – в каждом моем последнем действии в полной мере проявляется моя 

личность. Как моя возможность и моя невозможность. Как текст, чье содержание воз-

никает только в диалоге. В диалоге, особенность которого в том, что он продолжается 

постоянно. Пока есть люди, обращающиеся ко мне. И после смерти моей тоже.  

Жизнь в постоянном образовании. Как динамический, “импульсивный” диалог. Прак-

тически беспрестанная вереница коммуникативных актов, которые можно смело назы-

вать актами трансформации (перевода). В контакте с социумом постоянно трансформи-

руется наш язык (как способ существования нашего самосознания), трансформируемся 

мы сами (как личность, как текст), трансформируются те, кто вступает с нами в контакт, 

и в итоге трансформируется и социум. Идет постоянный, непрекращающийся акт пере-

вода. Акт взаимоперевода культурных текстов. Несмотря на то, что «культуры на са-

мом деле взаимно непереводимы» (А. Лобок). 

 
1
 Автономная некоммерческая организация «Институт проблем образовательной поли-

тики «Эврика». 
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Особенно активно эксперты стали говорить о «пришествии» в преддверии юбилея 
Выготского, который отмечался мировым психолого-педагогическим сообществом в 
2016 году.  

Но для того, чтобы «под знаком Выготского» понимать, как двигаться и дальше 
вперед, предвосхищая будущие контексты образования, необходимо возвращаться в кон-
тексты прошлые: 

Декабрь 2004 г., Москва, Измайловская «Вега». День второй очередной сессии инсти-
тута проблем образовательной политики «Эврика»… 

Заканчивалась первая лекция Адамского. На свободное место рядом со мной кто-то 
подсел. Я сначала не понял. За мое плечо держалось и в глаза мои улыбалось что-то очень 
молодое, жизнерадостное и гололицее. И только живинка в глазах и голос с чуть замет-
ным прононсом говорили, что это Александр Лобок. 

Новая внешность (волосы, лицо без христосовской бородки, новый пиджак) его, на 
самом деле, пожалуй, нисколько не изменила. Как всегда очень много, быстро, эмоциональ-
но говорит, между делом прислушиваясь к собеседнику, краем уха ловит происходящее во 
главе зала, где у эвриканского флага Адамский иронизировал по поводу министерства. 

Исчез Лобок очень быстро. После обеда его уже не было… Перед тем, как исчезнуть, 
он подарил мне три томика (типа роман-газеты) спецвыпуска газеты «Первое сентября», 
написанных им как комментарии к «Учению с увлечением» С. Соловейчика. Называлось это 
«Наукой ученичества или Обратной стороной дидактики». 

…Сейчас читаю. Как всегда интересно. И очень точно и чутко по отношению к языку. 
Но не всегда – по отношению к моей интерпретации педагогики. Впрочем, в этом – весь 
Лобок. И в этом – вся прелесть… 

Обратная сторона дидактики. Понятно. Ход мыслей явлен весьма четко. Видно, куда 
клонит Лобок. Но не точно по смыслу. Наука ученичества – это не обратная сторона ди-
дактики, а начальная. И определяющая, ведущая. 

Наука. Неук. И Ук. Ук. Тот, кто знает. А что такое У? Ука? Наука – то, что ведет к 
Уке? 

У-ка. У-м. У-мение. У-чение. Может этому сродни якутское Үө? Что такое Үө? Пока 
тоже не совсем точно осознаю и понимаю. 

В русском языке мои опыты со словами могут показаться неадекватными смыслам, 
наполняющим их. Но особенность якутского языка – в том, что морфология его сложена 
очень конкретно, логически выверенно, точно. Структуру языка нашего можно назвать 
концентрической. Основной закон строительства как слов, так и фраз и сложных 
синтаксических целых заключается в постфиксальных концентрах, исходящих из корня и 
расширяющих (или углубляющих) его смысл. 

«Үө-н» – насекомое, червь; вредность, ироничность, насмешливость, червоточина в 
характере (червивость души).  

А «Үө-с» – стержень, генеральная линия; и в то же время – желчь и желчность. Из 
этого складывается (как только прибавляется постфикс «-кээ») начало, зачатие, 
эмбриональное возникновение нового. «Үө-с-кээ» – возникни, зачнись, начнись. «Үө-с-кээ-
һин» – возникновение, начало, образование. 

А учение? Үөрэх? «Үө-р» – радость; но и призрак. 
Якутский язык вообще многозначен. А двузначность – практически, норма. 

Смысловая норма в словах-именах. И потому поэтичность – языка, слова, слов. И понятий, 
обозначаемых ими.  

«Үө-рэх» – если хотите, не просто учение, а радоствование, радование (а, может, и 
радение). Но это одновременно и призрачность, призрак-новение (а, может, и при-зрение; и 
зрение). 

Но вернемся к Лобку. Он переворачивает, вернее, разворачивает образовательную 
(педагогическую) картинку на сто восемьдесят градусов. Не как мотивировать ученика на 
образовательное действие, а как ученику самому заинтересовать себя этим действием... 
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Это очень и очень трудно. И, разумеется, важно. Но, вероятней всего, ответ не 
столь прямолинеен, как у Лобка и Соловейчика. 

Не стараться полюбить. Полюбить нелюбимое – это извращение, выворачивание 
себя наизнанку. Все-таки, вопреки Лобку и Соловейчику, предпочтительней – всегда 
следовать путем своего сердца. Без насильного (пусть и со своей стороны) влюбления себя 
в нелюбимое.  

То есть не стараться полюбить нелюбимое, а просто всегда блюсти свой интерес. И 
руководствоваться в своей образовательной деятельности, в первую очередь, именно им. 
И тогда все встает на свои места... и оказывается логичным – ради снятия своей сугубо 
индивидуальной нужды (и потребности) заниматься и тягостным. Задача решения моей 
проблемы ставит передо мной и задачу решения этой тягостной проблемы, которая 
может стать средством... 

Когда, после службы в армии вернулся на филфак, чтобы иметь возможность 
продолжить свое высшее образование сразу на втором курсе, а не спуститься вниз – на 
первый, я вынужден был решить проблему сдачи экстерном всех зачетов и экзаменов, 
входящих в программу третьего семестра. То есть за день-два вложить в себя все, что 
мои будущие сокурсники изучали в течение семестра и заработать оценки – как пропуск на 
второй курс. Потребность налицо. И нужда, которую необходимо снять. А вот, скажем, 
история коммунистической партии с ее толстенным (и столь же глупым) учебником (с 
его съездовской цифирью) – это никоим образом меня не прельщало. И никак в мою 
провентилированную армейскими буднями голову не укладывалось.  

Но нужда (и потребность) диктовала свои условия. Какое-то время я находился в 
состоянии чуть ли не ступора. Но вдруг... как озарение – а что, если... А что, если читать 
эту историю КПСС как интереснейший художественный роман, как увлекательный 
детектив с закрученной интригой? 

Так я нашел время (ведь все происходило в ситуации жесточайшего 
межэкзаменационного цейтнота), место и способ мотивации себя на поиск решения 
вставшей передо мной проблемы.  

Дальше все развивалось почти по Лобку и Соловейчику. И все получилось как надо. 
Потому что обрело «мой личный смысл» (Лобок) – реализовывать «собственные цели» и 
«получать удовольствие» (Лобок)… 

Мой личный смысл… Потому что все в жизни случается в первый раз… Недаром 
В. Розин, в отличие от филологов, главной функцией языка называл «обозначение и напол-
нение смыслом предметов и явлений окружающей действительности», как это делает 
младенец, еще не овладевший языком матери, но уже произносящий собственные языко-
вые конструкции (слоги и т.п.) и тем самым обозначающий и наполняющий смыслом 
предметы своей среды… 

И сегодня, по прошествии многих лет (с тех пор, как был я студентом, только-
только постигающим азы педагогической науки), все это ощущаю под знаком Выготско-
го.  

Так было в 1994-ом, когда мы «построили» в Черкехской школе Таттинского улуса 
первые в нашей практике индивидуальные образовательные траектории обучающихся.  

Так было в 1997-ом, когда мы «построили» Майинскую гуманитарную школу, нашу 
пропитанную духом Выготского и Бахтина «Гуммайю», в которой царил его величество 
Диалог. 

Так было в 1999-ом, когда у нас появился региональный конкурс эксперименталь-
ных (впоследствии – инновационных) площадок, являющийся проектно-аналитической 
школой педагогов. 

Так было в начале века, когда мы «построили» индивидуально-траекторное обра-
зование в Хара-Алданской школе Таттинского улуса. 

Так было, когда мы «построили» метапредметную Детскую Академию «Мета» в 
Намском улусе. 
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Так было, когда мы отправили в путешествие по улусам Якутии нашу ярмарку 
«Сельская школа & Образовательная марка», без которой сегодня невозможно предста-
вить полную картину якутского образования. 

Так есть и сегодня, когда мы «рефлексируем» будущее и проектируем «Открытую 
школу – 2030», суть которой заключается во фразе «Человек – институт образования».  

Такой вот педагогический футуризм, стремящийся в пространство неопределенно-
сти… потому что по-другому образование не происходит. Оно (образование) – как освое-
ние нового пространства мыследеятельности – всегда заглядывание в пространство не-
определенности… Как деятельность в зоне ближайшего развития или раздвигание «го-
ризонта понимания» в поисках смысла. Т.е. реально мыследеятельностное пространство 
всегда одновременно является и пространством неопределенности. 

Именно поэтому весьма интересен вопрос: как это происходит? Как вообще из не-
понимания возникает понимание, из бессмысленного выкристаллизовывается смысл?  

Это может быть сравнимо с кольцом Мебиуса, когда внешнее становится внутрен-
ним, внутреннее – внешним. Выходя наружу (в пространство неопределенности), мы по-
падаем в ту же точку, из которой начали наше движение (внутри). И тогда образователь-
ный акт можно считать состоявшимся.  

Иначе говоря, неопределенность пространства, в которое мы попадаем в своем об-
разовательном путешествии в Культуре (как «пустота» М.Хайдеггера), это и есть перво-
начальное условие «открытия мира»... и первичная (определяющая остальные) образова-
тельная (и педагогическая) задача. Вспомним определение задач, данное Л.С. Выготским: 
«Задачи – это цель в условиях ее достижения». 

Такое «пустое» пространство неопределенности по сути своей потенциально и по-
тому образовательно... На этом, пожалуй, и фокусируется основная проблематика педаго-
гического футуризма, строящего образ школы, которая может быть названа открытой. 

А. Камю, наблюдая за полетом птицы, рассуждает о том, что днем угадать, куда она 
летит, сложно. Такое впечатление, что летит она наобум, куда глаза глядят. А вечером 
направление полета птицы становится ясным, появляется целеустремленность. Уже 
можно догадаться, что летит она в конкретное место. Вечер человеческой жизни очень 
похож на вечерний полет птицы.  

Для меня это рассуждение Камю – метафора образовательной трансформации мира, 
в котором мы живем, или постоянно и непрерывно происходящего симультанного про-
цесса нашего перемещения в многообразии пространств (неопределенности и опреде-
ленности)... Ибо «Мышление нельзя начать, можно только уже мыслить, быть в мышле-
нии. Это таинственно, как соль, которую нельзя посолить» (М. Мамардашвили). Своего 
рода условный схизмогенез, т.е. «изменение индивидуального поведения, происходящее в 
результате накопления опыта взаимодействия между индивидами».  

Это как мой мифодизайн. Не только попытка понимания как поиск смыслов, но и их 
производство. Не могу согласиться с мнением о том, что производство смыслов является 
исключительной прерогативой культуры. Культура, основная проблема которой по 
А.Лобку это проблема импровизации самой себя (а это снова деятельность в зоне бли-
жайшего развития, раздвигающая горизонт понимания, т.е. самодетерминация). А это в 
том числе и про диалог культур, и про проекцию культуры на личность (Н.А. Рубакин).  

Ведь культура в творческой (импровизационной) ее составляющей – это ее потен-
ция. И это, в первую очередь, про образование, которое может быть производством смыс-
лов в пространстве неопределенности. Как тут не вспомнить Ф. Михайлова, который го-
ворил, что способ может быть дан и может быть задан... как задача. И тут в наш 
диалог уместным будет пригласить М. Мамардашвили, по которому личность – это «са-
мим собой себе заданность», «моя возможность и невозможность», «поступок длиною в 
жизнь». 

А главное в таком образовании, которое всегда диалог в пространстве неопреде-
ленности, чтобы школа не могла ему (образованию) помешать, это «быть ответствен-
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ным, то есть свободным»... «Если у человека есть свобода выбора, то свободой называет-
ся, во-первых, само наличие выбора, и во-вторых, непредсказуемость того, что именно он 
выберет» (Мамардашвили)... 

А чтобы не утонуть, не раствориться в пространстве неопределенности, необходи-
мо стремиться к его наполнению смыслами. Это главная функция человеческой комму-
никации, если строить ее в режиме лотмановской автокоммуникации (читай, «внутрен-
ней речи» – по Выготскому). «Только в мире, который полон, то есть, заполнен связями, 
возможна свобода» (Мамардашвили)... 

И тут, как говорится, карты в руки педагогу, как человеку, проектирующему куль-
туру на личность ребенка. 

Тогда педагог – своего рода проектор? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем 
построить образ будущей школы, открытой во внешний мир, сложность и многообразие 
которого наполняет внутренний мир ребенка вероятностностью (А. Лобок) и неопреде-
ленностью. 

Внутренний мир человека образовывающегося всегда вероятностен и нередко 
полон «броуновского» блуждания в хаосе неопределенности. И тогда для школы весьма 
важным становится вопрос организации формы и пространства деятельности до самой 
этой деятельности.  

Это необходимо, чтобы состоялась социокультурная идентификация ребенка через 
его «самостоянье» (В. Библер), самодетерминацию и самоопределение, которое по 
Ф. Михайлову есть «начало культуры, а субъектом самоопределения культуры явля-
ется человек». Только в такой ситуации наиболее вероятно, что «бросание жребия» ста-
нет актом саморегуляции ребенка как проявления его воли (Выготский в интерпретации 
Асмолова – в моем прочтении...).  

Но для этого необходимо таким образом организовать образовательную среду, что-
бы было возможным не просто сосуществование, но и адекватное взаимодействие  инди-
видуальных образовательных сред (миров) детей и взрослых. К сожалению, реальное об-
разовательное пространство не совпадает с информационно-образовательными средами, 
которые строит школа, втискивая это гетерохронное, гетеротопное пространство в рам-
ки статичной школьной среды.  

Именно таким до абсурда определенным образом построенная школьная среда и 
доводит ситуацию противоречия определенности-неопределенности, предсказуемости-
непредсказуемости детского самоопределения до уровня непреодолимой драмы.  

А это уже проблематика поиска границ, в которых предпочтительно строить нормы 
отношений в многообразии пространства неопределенности. 

Но вернемся к вопросу о педагоге-«проекторе»... 
Этот вопрос представляется весьма интересным и продуктивным не только для 

определения места педагога в этом процессе проецирования культуры... и проектирова-
ния нашей жизни (как нашего образования) в культуре, но и для моделирования этого 
процесса, детерминирующего наше образование, и, следовательно, построения компози-
ции этого увлекательного путешествия в интерсубъективном поле Культуры 
(Ф. Михайлов). Именно так. Пространство неопределенности интерсубъективно, 
что и позволяет наполнять его связями. 

Тогда педагог – это композитор образовательной деятельности своих подопечных? 
Особую интригу придает деятельности педагога Открытой школы то, что он, как 

композитор, творит в жанре джазовой импровизации. И это справедливо, потому что 
«только творчество есть суть культуры», культура «креативна и инновационна по про-
исхождению и по сути» (Ф. Михайлов). Недаром первое в великом множестве определе-
ний культуры звучит как «Natura naturans» – «природа творящая» (совсем как у 
О. Мандельштама).  

Именно творческая (читай, образовательная) составляющая Культуры определяет 
ее потенциал, поскольку не вмещается в существующие ее границы, постоянно расширяя 
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ее пространство. А это утверждение, в первую очередь, про способ движения к новому 
для себя знанию. Про способ, который в определенных условиях периодически перестает 
вмещаться в пространство культуры, становится шире культуры и тем самым раздвигает 
ее (культуры) границы. Именно об и говорит М. Бахтин, утверждая, что культура разви-
вается только на границе, в месте встречи с другим... И на самом деле, в нашем образова-
тельном путешествии, называемом Жизнь, самыми важными являются остановки, во 
время которых происходит очередная рефлексия, и появляются наши маргиналии на по-
лях культуры, на которых и зиждутся наши собственные смыслы и тексты. Ведь мы спо-
собны прочитывать себя только в контексте (культуры)...  

...В определенном смысле это действительно так. «В начале было Слово...» Ибо сло-
вом своим, как основным инструментом Культуры, мы моделируем в сознании своем 
свою (индивидуальную, личную, субъективную...) картину мира, в котором живем... И 
происходит это, во многом, благодаря тому, что основной функцией языка является от-
нюдь не только и не столько коммуникация, а обозначение, наполнение нашими смысла-
ми предметов и явлений окружающей действительности. За счет этого умножаются наши 
культурные коды, и расширяется пространство нашей индивидуальной культуры. 

Именно поэтому имеет право на жизнь утверждение, что объективная среда объек-
тивна только на первый взгляд.  Она субъективна, так как я всю жизнь свою строю (как 
траекторию моей жизни и, следовательно, образования) свою культурную среду, напол-
няя ее знаками предметов и явлений, в которые вкладываю мои собственные смыслы... 
Ведь «если в мире все бессмысленно, что мешает выдумать какой-нибудь смысл?» («Алиса 
в Стране чудес» – Л. Кэролл) 

 
«Интеллект всегда собеседник…» И потому в наш диалог под знаком Выготского 

пригласим замечательного нейролингвиста Татьяну Владимировну Черниговскую поста-
вить не точку, а многоточие: «Алиса [Льюиса Кэролла]. Все знают ее фразу, что, если хо-
чешь оставаться на месте, ты должен очень быстро двигаться. Но дело не в том чтобы 
быстро бежать – потому что те, кого мы обгоняем, тоже бегут. Понимаете: если мы бу-
дем догонять Силиконовую долину, или вообще США, или что угодно, то это безумный шаг. 
Повторяю: остальные не на печке лежат в это время –  они тоже бегают и они искусные 
бегуны. Догонять не нужно вообще – надо бежать другой дорогой. Поэтому нужно 
искать другие ходы. Это именно то, что делает наш мозг, между прочим». Или как писал 
Сергей Довлатов, «уж лучше отсебятина, чем отъеготина» 
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Формирование готовности семьи к субъектному участию в процессе проектирова-

ния индивидуальной образовательной траектории детей разного возраста – одна из цен-
тральных идей индивидуализации современного образования. Она составляет основу 
инновационного проекта «Педагогически организованное взаимодействие семей, воспи-
тывающих детей разного возраста, как условие успешного старта индивидуальной обра-
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TUTORIAL SUPPORT AS A COMPONENT  

OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF A TEACHER 
OF SUPPLEMENTARY EDUCATION  

 
В докладе представлены базовые характеристики 
модели тьюторского сопровождения совместной 
творческой деятельности детей и взрослых, раз-
работанные в рамках инновационного проекта 
«Педагогически организованное взаимодействие 
семей, воспитывающих детей разного возраста, 
как условие успешного старта индивидуальной 
образовательной траектории ребенка», реализуе-
мого педагогическим коллективом ЦДО «Хоста»   
г. Сочи при грантовой поддержке Министерства 
просвещения РФ. Основу данной модели состав-
ляет проблема: выявления условия формирова-
ния готовности семьи к субъектному участию в 
процессе проектирования индивидуальной обра-
зовательной траектории детей разного возраста. 
Раскрыто понятие о тьюторстве как о новом обра-
зовательном институте, становление которого 
обусловлено общей тенденцией индивидуализа-
ции современного образования. Охарактеризова-
ны основные компоненты этой модели, реализу-
емой в условиях взаимодействия семьи и учре-
ждений дополнительного образования. К ним от-
несены:  организация совместной творческой де-
ятельности детей и взрослых; изучение семьи; 
консультирование родителей и других взрослых 
по вопросам гармонизации детско-родительских 
отношений; коррекция отношений в семье. Оцен-
ка результатов и эффектов совместной творче-
ской деятельности. 
 
Ключевые слова: семья; дополнительное обра-
зование; дети разного возраста; взрослые; сов-
местная творческая деятельность; тьюторское 
сопровождение 
 
Для цитирования: Игнатович С.С. Тьюторское 
сопровождение как компонент профессиональ-
ной  деятельности  педагога  дополнительного 
образования. Педагогика: вчера, сегодня, зав-
тра.  
2018. Том. 1. № 2. с. 26-30.  

  
This report presents the basic characteristics of 
the model of tutorial support in joint creative ac-
tivities of children and adults, developed within 
the framework of the innovative project "Peda-
gogically organized interaction between families 
raising children of different age as a condition of a 
child’s successful individual educational trajecto-
ry", implemented by the teaching staff of Hosta 
Supplementary Education Center, Sochi, with the 
bursary support by the Ministry of Education of 
the Russian Federation. The basis of this model 
lies in the problem of identifying the conditions 
for preparedness of families for personality-
motivated participation in the process of design-
ing individual educational trajectories for chil-
dren of different ages. The concept of tutoring is 
as a new educational institute that rises in the 
context of general trend of individualization of 
modern education, is described. The main compo-
nents of this model are described in terms of in-
teraction between families and institutions of 
supplementary education, which include: the or-
ganization of joint creative activities of children 
and adults; study of family; consulting for parents 
and other adults on the harmonization of the 
child-parent relationship; correction of relation-
ships in a family. Results and effects of the joint 
creative activity are evaluated. 
 
 
Key words: family; supplementary education; chil-
dren of different ages; adults; joint creative activity; 
tutorial support 
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зовательной траектории ребенка», реализуемого педагогами ЦДО «Хоста» г. Сочи. Рас-
сматривая ее в аспекте взаимодействия учреждения дополнительного образования с се-
мьями учащихся, мы предполагаем, что один из возможных эффективных путей ее реше-
ния связан с осуществлением тьюторского сопровождения совместной творческой дея-
тельности детей и взрослых.   

Возникновение тьюторства как нового образовательного института (несмотря на 
то, что оно имеет практически столетнюю историю [1]), в первую очередь, связано с со-
временным пониманием его миссии.  

Как отмечает один из видных представителей данного направления педагогиче-
ских исследований Т.М. Ковалева, «с точки зрения тьюторской позиции, принцип инди-
видуализации конкретизируется через формирование способности человека полагать 
собственные индивидуальные образовательные цели и приоритеты, спецификацию про-
цессов самообразования» [2].  

Профессиональная позиция тьютора базируется на представлениях о цели образо-
вания как обретении человеком своей индивидуальности в широком спектре взаимодей-
ствия с другими людьми. Можно предположить, что именно педагоги дополнительного 
образования имеют больше шансов освоить эту позицию и внедрить модель тьюторского 
сопровождения в свою деятельность. Связано это с тем, что сфера дополнительного обра-
зования  изначально была ориентирована на ребенка как субъекта, стремящегося к удо-
влетворению собственных образовательных потребностей в соответствии со своими 
склонностями, интересами и целями личностного самоопределения [3].   

Одно из актуальных направлений развития «педагогики тьюторства» представляет 
собой сопровождение семьи. Оно становится крайне востребованным в новой социокуль-
турной ситуации, характеризующейся широким спектром возможностей получения каче-
ственного образования каждым человеком на протяжении всей его жизни при использо-
вании разнообразных ресурсов, в том числе в открытой информационной среде. Именно 
в семье закладываются основы будущей индивидуальной образовательной траектории 
ребенка, которая может привести его к максимуму раскрытия творческих способностей. 
От того, как складываются детско-родительские отношения, в какие виды деятельности 
включается ребенок вместе со своими родителями, каковы условия развития этой дея-
тельности, существенно зависят результаты продвижения ребенка по индивидуальной 
образовательной траектории на последующих этапах непрерывного образования. Более 
того, значимая роль семьи в выборе и построении ребенком этой траектории сохраняется 
и после того, как он уже начал обучаться в школе и других образовательных институтах.   

Нет смысла доказывать, что учреждение дополнительного образования  обладает 
значительными возможностями строить с семьей партнерские отношения, направлен-
ные на развитие ее образовательного потенциала для ребенка. Однако для этого тьютор-
ское сопровождение семьи должно быть органично вплетено в структуру профессио-
нальной деятельности педагогов дополнительного образования.   

Что же включает в себя тьюторское сопровождение семьи как субъекта проектиро-
вания индивидуальной образовательной траектории ребенка?   

Дадим краткую характеристику его основных компонентов.  
Первым из них выступает организация совместной творческой деятельности детей 

и взрослых членов их семей. Этот компонент не просто первый, он является системообра-
зующим для тьюторского сопровождения как такового. Именно в процессе специальным 
образом организованной деятельности могут осуществляться остальные компоненты. 
Объясняется это тем, что именно в процессе совместной творческой деятельности детей 
и взрослых могут состояться важнейшие открытия друг друга, возникнуть важные изме-
нения в сознании, связанные с переосмыслением «обычных» семейных отношений. В 
первую очередь это смысловая связка «семья – образование».  

Сверхзадачей педагога, осуществляющего тьюторское сопровождение семьи, состо-
ит в том, чтобы подвести детей и взрослых к важнейшему открытию: в современном ми-
ре именно семья является начальным пунктом индивидуальной образовательной траек-
тории ребенка. Ее роль в получении ребенком качественного образования начинает пре-
вышать по своей значимости роль традиционных образовательных институтов, включая 
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школы. Совместная творческая деятельность детей и родителей может выступать не ме-
нее важным источником образовательного опыта ребенка, чем школьные уроки.   

Но для того чтобы это открытие состоялось, педагогу-тьютору необходимо так ор-
ганизовать совместную творческую деятельность детей разного возраста и взрослых 
членов их семей, чтобы она не свелась к демонстрации подлежащих усвоению образцов. 
По сути это означало бы завершение разговора о тьюторстве как таковом, а для родите-
лей и других взрослых выглядело бы как малопонятное приглашение во взрослом воз-
расте обучиться чему-то, предназначенному для ребенка. Эта деятельность должна исхо-
дить от самой семьи (в первую очередь, от ребенка), отражать ее коллективные интересы 
и ценности. Задача педагога-тьютора состоит в том, чтобы создать условие для развития 
этой деятельности и через нее обеспечить развитие самих по себе детско-родительских 
отношений.  

В этой связи вторым компонентом тьюторского сопровождения семьи выступает 
изучение этой семьи, выявление проблем, связанных с построением индивидуальной об-
разователной траеткории ребенка и возможности их продуктивного решения. Деятель-
ность педагога дополнительного образования в этой связи включает фиксацию и анализ 
именно тех явлений, которые свидетельствуют о наличии таких проблем, о тех внутрен-
них ресурсах, которые существуют, но еще не осмыслены членами семьи.  

Наблюдая за детьми и родителями в процессе их совместной творческой деятель-
ности, педагог получает возможность фиксировать не только ошибки, но и стереотипы 
родительского сознания, которые блокируют самостоятельность ребенка и формируют 
психологические барьеры его образовательного продвижения.   

Важнейшим условием реализации этого компонента является педагогический такт, 
поскольку далеко не каждая семья склонна открыться педагогу и обнажить свои внут-
ренние проблемы. Однако решение о таком открывании должно быть принято семьей 
добровольно и осознанно. В этой связи познание семьи как компонент тьюторского со-
провождения должно носить исключительно диалогичный характер, где педагогу при-
надлежит роль инициатора этого процесса при обязательном условии его дальнейшего 
делегирования самой семье.   

Третьим компонентом тьюторского сопровождения самой семьи выступает кон-
сультирование родителей и других взрослых по вопросам гармонизации детско-
родительских отношений и построении индивидуальной образовательной траектории 
ребенка.   

Такое консультирование может проводиться и в групповых, и в индивидуальных 
формах.   

Групповыми формами выступают тренинги детско-родительских отношений, про-
ведение мастер-классов, создание ситуаций групповой рефлексии по результатам осу-
ществляемой совместной деятельности, а также свободное клубное общение.   

Индивидуальные консультации следует проводить исключительно по желанию са-
мих родителей и посвящать их ответам на конкретные сформулированные вопросы, 
обеспечивая при этом конфиденциальность передаваемой информации.   

Крайне важно, чтобы педагог дополнительного образования , консультируя роди-
телей и других взрослых членов семьи, хорошо понимал рамки своей профессиональной 
компетенции и имел возможность привлекать других специалистов, когда обсуждаемые 
проблемы выходят за рамки этой компетенции.   

Четвертый компонент тьюторского сопровождения – коррекция отношений в се-
мье – осуществляется в тех случаях, когда проблемы, связанные с детско-родительскими 
отношениями не осознаются родителями. В этом случае активность должна исходить от 
самого педагога, которому предстоит доказательно объяснить им, что именно их ошибки 
и не правомерные действия в отношении ребенка становятся источником его проблем. 
Трудность состоит в том, что многие родители не спешат признавать ошибочными такие 
стратегии родительского воспитания, как например, гиперпротекция. Считая их либо по-
лезными вообще, либо применительно к конкретному ребенку.  

Психолог О.В. Лишин даже приводит пример, когда в одной семье старшее поколе-
ние  упорно «водило за руку» своего уже подросшего внука, практически полностью ли-
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шая его самостоятельности. Когда же психолог попытался изменить эту ситуацию и по-
беседовал со старшими родственниками, услышал в ответ: «Ну и что? Слава Богу, его ма-
му мы и в школу и в институт водили за руку» [4, с. 163].  

Коррекция детско-родительских отношений, на которую не поступил заказ со сто-
роны самих родителей, едва ли может осуществляться посредством прямых объяснений 
и увещеваний. Как было показано в приведенном примере, взрослые члены семьи могут 
считать свои действия абсолютно правомерными, объясняя их, в том числе, и тем, что их 
ребенок еще «очень маленький», «у него задержки в развитии», «он еще не стал самосто-
ятельным» и т.д. Мысль о том, что при такой позиции взрослых ребенок и не станет само-
стоятельным, и многие проблемы в школе и в других сферах жизни ребенка возникнут 
именно как результат гиперпротекции, не воспринимаются. Пожалуй, главная возмож-
ность педагога-тьютора в этом случае связана с тем, чтобы опять же в процессе совмест-
ной творческой деятельности создать ситуации, в которых ребенок продемонстрирует 
своим родителям те возможности, о существовании которых они не предполагали. Дру-
гими словами, коррекция детско-родительских отношений в модели тьюторского сопро-
вождения начинается с того, чтобы помочь родителям по-новому увидеть своего ребенка 
и избавиться таким путем от устоявшихся стереотипов. На последующих этапах педагог 
может включать в такие ситуации самих родителей и других взрослых членов семьи, но 
только на основе заключенного договора о том, что в действиях родителей является до-
пустимым, а что нет. Эффективным средством коррекции выступает также включение 
родителей в непрерывное наблюдение за своими детьми в семейной жизни при помощи 
специально разработанных «Дневников наблюдений» с последующим обсуждением ре-
зультатов этих наблюдений.   

В проекте, реализуемом ЦДО «Хоста» в качестве такого инструмента было разрабо-
тано методическое пособие под названием «Родительский дневник» [5].  

И, наконец, пятый компонент тьюторского сопровождения – это оценка результа-
тов и эффектов совместной творческой деятельности детей и взрослых по показателям 
новообразований их социального опыта. В первую очередь речь идет об опыте семьи 
«быть» коллективным субъектом проектирования индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. Предметом тьюторской оценки при этом выступают, как обретен-
ные средства совместной деятельности и коммуникаций, так и отразившиеся в индиви-
дуальном сознании ценности и смыслы, связанные с ролью образования в жизни совре-
менного человека. Важной особенностью тьюторского сопровождения выступает то, что 
оцениваться должен не собственно достигнутый уровень детского и родительского со-
знания, а то его приращение, которое возникло в процессе осуществления совместной 
творческой деятельности. В этом смысле оценка носит индивидуализированный и каче-
ственный характер. Другой важной особенностью является формирующий характер оце-
нивания, что означает субъектную включенность в него самих детей и их родителей. 
Только в этом случае проектирование индивидуального образовательного маршрута 
становится подлинно субъектной деятельностью семьи, в которой ее образовательные 
потребности удовлетворяются на ценностно-смысловом уровне.   
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В статье представлен опыт взаимодействия с родителями учащихся учреждения 
дополнительного образования наработанный автором в процессе педагогического руко-
водства творческими объединениями. Цель этой статьи – ознакомить читателя с достиг-
нутыми результатами и о трудностях, с которыми, вероятнее всего, предстоит столк-
нуться педагогам дополнительного образования в ходе такого взаимодействия.  

Мы начнем с того, что проблема «отцов и детей» это проблема, корни которой ухо-
дят далеко в прошлое [1, 2, 3]. О причинах возникновения проблем во взаимоотношениях 
людей разных поколений написано немало книг, но нас интересует немного другой ас-
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A TEACHER OF SUPPLEMENTARY EDUCATION 

AND STUDENTS’ FAMILIES 
 
Представлен опыт практической реализации мо-
дели взаимодействия учреждения дополнитель-
ного образования с семьями учащихся, разрабо-
танный в рамках инновационного проекта «Педа-
гогически организованное взаимодействие семей, 
воспитывающих детей разного возраста, как 
условие успешного старта индивидуальной обра-
зовательной траектории ребенка», осуществляе-
мого педагогическим коллективом ЦДО «Хоста» 
г. Сочи при грантовой поддержке Министерства 
просвещения РФ. Проанализированы историче-
ские корни проблемы «отцов и детей». Охаракте-
ризована ситуация, в которой складываются 
творческое взаимодействие детей и молодых ро-
дителей в современных социокультурных усло-
виях. Охарактеризованы результаты социологи-
ческого миниопроса детей – учащихся творческих 
объединений, направленного на выявление осо-
бенностей их взаимоотношений с родителями и 
пожеланий, связанных с их участием в образова-
тельном процессе учреждения дополнительного 
образования. Охарактеризованы выявленные 
проблемы, обозначены возможные пути их реше-
ния. Раскрыты содержание и особенности творче-
ских занятий, проводимых совместно с детьми и 
их родителями.   
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This is a work on experience of practical realiza-
tion of the model of interaction between supple-
mentary education centers and students' families, 
developed within the framework of the innovative 
project "Pedagogically organized interaction be-
tween families raising children of different age as 
a condition of a child’s successful individual edu-
cational trajectory", implemented by the teaching 
staff of Hosta Supplementary Education Center, 
Sochi, with the bursary support by the Ministry of 
Education of the Russian Federation. The histori-
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пект этой проблемы. На сегодняшний день остро стоит вопрос об участии семьи в каждо-
дневной жизни ребенка. И речь не просто о «одеть – накормить – в школу проводить». 
Речь о том, чтобы родители обсуждали с детьми проблемы, ежедневно кропотливо рабо-
тали, выстраивая с ними доверительные отношения. И на словах это, кажется легко, но 
молодому родителю это сложно. Днем мы на работе, вечерами мы приносим работу до-
мой, где нас ждут домашние дела – очень сложно выделить ребенку час, не отвлекаясь на 
посторонние дела. Но делать это необходимо….  

На базе своих творческих объединений мы задавали детям подросткового возраста 
вопрос: «Каким образом Вы хотите, чтобы ваши родители участвовали в вашей творче-
ской и исследовательской деятельности?». Из 15 человек (вы только вдумайтесь!) 14 ска-
зали, что не желают, чтобы вмешивались в эту сферу их деятельности. По факту дети от-
казались выстраивать коммуникацию с родителями и впускать их в свою жизнь. В пер-
вый момент мы были в замешательстве – что делать?  

При этом мы давно замечали, что большую часть родителей такая обстановка не то 
что устраивает, но даже радует. На просьбу заполнить анкету о ребенке, родители гово-
рят: «Заполни сама (сам) «ты же все про себя знаешь!». Поэтому проблема привлечения 
родителей подростков это сложный процесс. Обращаясь к информационным источникам, 
мы обнаружили, что существуют такие родительские школы, где рассказывают о кризи-
сах разного возраста, о выстраивании коммуникаций [4]. Но как показывает практика, 
родители очень болезненно относятся к любой критике относительно воспитания, доне-
сти до них педагогический смысл у нас, по крайней мере, получается, через беседу. Мы 
просим у них совета: «А вот как Вы думаете, как лучше поступить в такой ситуации?» (ко-
нечно же, анонимно). Часто это ситуации, которые случались в практике. Иногда это при-
думанные ситуации. Получается, что не мы даем родителям знания, а они учат нас. А в 
ходе диалога – дискуссии мы приходим к общему мнению. Это, как минимум, заставляет 
их задуматься. Если случится аналогичная ситуация, то они будут знать, как повести пра-
вильно себя с педагогической точки зрения. 

Начали мы работу с «Семейных посиделок». Занятия проводились в субботу, в тот 
день, когда у многих родителей выходной день. Были приглашены все семьи для того, 
чтобы они могли познакомиться друг с другом и, возможно, найти общие интересы. По-
скольку группа состояла из детей разного возраста, то и отношение родителей к допол-
нительным занятиям детей необходимо было отслеживать соответствующим образом. 
На чай пришла половина родителей младших школьников и 20% родителей старшеклас-
сников. Надо признаться, что родителей на занятие пришлось завлекать. Мы с детьми и 
родителями попили чай, поиграли в игры на темы, касающиеся семьи, а также отноше-
ний в семье. Затем пришлось ломать голову над тем, как привлечь остальные семьи. 

К сожалению, приходится признать, что до 100% участия родителей в жизнь под-
ростков в творческом объединении ЦДО «Хоста» еще далеко. Это происходит, в первую 
очередь, потому что дети не хотят пускать родителей в эту сферу своей жизни, во-вторых, 
родители не горят желанием уделять этому внимание, а порой откровенно отказывают-
ся. На данный момент все, чего мы смогли добиться, это того, чтобы родители хотя бы 
выслушивали рассказы о детской научной деятельности и задавали грамотные вопросы. 
Сейчас уже родители говорят о том, что они выглядят «дураками», разговаривая со свои-
ми же детьми. Специфика такова, что действительно сложно понять, о какой пассивной 
«гидропонике» рассказывает ребенок и что за «агровермикулит» и «агроперлит», и зачем 
это нужно. Для того чтобы этого не происходило, необходимо работать с родителями и 
искать точки соприкосновения. 

С детьми и родителями младшего школьного возраста всегда намного проще. Роди-
тели активно участвуют в жизни детей, хотят быть в курсе всех событий. Это очень раду-
ет. Со стороны родителей этой возрастной группы всегда можно наблюдать поддержку и 
помощь и в исследованиях, и в оформлении, и в беседах с ребенком. Они с удовольствием 
самостоятельно работают, пользуются микроскопом и реактивами. Я считаю, что, воз-
можно, мне просто повезло, и именно родители моих дошкольников такие большие мо-
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лодцы. Их активность, отзывчивость, умение слушать и слышать, чуткость к своим детям 
очень радует. 

В рамках творческого объединения мы подготовили 13 проектов, всего участвовало 
12 семей:  

– семья Глотовых; 

– семья Зиминых; 

– семья Пестовых-Вахрушевых; 

– семья Сорокиных-Подденежных; 

– семья Черноножкиных 

– семья Болатаевых-Никифоровых-Щербаковых; 

– семья Нургалеевых; 

– семья Кузнецовых; 

– семья Козловых; 

– семья Омельченко; 

– семья Ягодкиных; 

– семья Тонких. 

Из них 7 старшеклассников, 7 младших школьников и 1 дошкольник. Это ребята, с 
которыми мы непосредственно работаем. Помимо этого к нам на эксперименты приходят 
их младшие братья и сестры. Такой формат работы достаточно сложен в плане организа-
ции для педагога. Каждый делает свою работу, а педагог как эксперт фиксирует процесс, 
параллельно работая с родителями. 

Изначально, мы надеялись, что родители будут принимать постоянное участие в 
непосредственной работе с детьми. Оказалось, что это не представляется возможным – 
кто-то работает в субботу, кто-то уехал, у кого-то важные дела, а кто-то просто не считает 
это важным и ценным. Так пришлось искать компромисс, привлекать родителей, но без 
непосредственного их участия. Появился формат «Родительских посиделок», на которых 
мы обсуждаем разные интересные ситуации, происходящие с детьми. Обсуждаем трудно-
сти, проблемы, порой спорим. Это формат для родителей, которые готовы приезжать в 
Центр.  

Для родителей, которые по объективным причинам не могут посещать занятия 
вместе с детьми, приходится писать письмо (в формате «Письмо Родителю»), где распи-
сываются все успехи и сложности, возникшие у ребенка, а также рассказывается о теме 
его исследования. Здесь как раз включается терминология, с который они могут позна-
комиться, чтобы чувствовать себя грамотными вместе с ребенком во время его рассказа. 
Обязательно отмечается, какая Даша – Катя – Оля молодец, потому что… 

Родители, которые не считают нужным принимать участия, пока вовлекаются раз-
говорами, беседами, интересными проектами. 

В настоящий момент мы разрабатываем интеллектуальную новогоднюю игру, в ко-
торой примут участие и родители, и младшие братья, сестры, дедушки и бабушки детей 
творческих объединений.  В формате ответов на вопросы игры ребята расскажут о своих 
исследованиях своим близким, друзьям и педагогам Центра. Надеюсь, родители увидят, 
что их дети не только самостоятельные, но еще и грамотные, интересные личности, с ко-
торыми просто интересно общаться. 
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Деятельность образовательных организаций в Казахстане, реализующих образо-

вательные программы дополнительного образования для детей, регламентируется 

такими законодательными документами, как Типовые правила деятельности органи-

заций дополнительного образования для детей (утверждены постановлением Прави-

тельства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года No 499)[1] (с изменениями от 

07.04.2017 г.), Устав организации дополнительного образования для детей, а также 

законодательством Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения  и иными  нормативно-правовыми актами [3]. 

«В организациях дополнительного образования для детей реализуются образова-

тельные программы дополнительного образования в целях всестороннего удовлетворе-

ния образовательных и культурных потребностей обучающихся в интересах личности, 

общества и государства» [1]. Эти организации ставят перед собой следующие основные 

задачи: «создание условий для получения качественного дополнительного образования, 
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В статье рассматривается дополнительное обра-
зование как одна из важнейших подсистем непре-
рывного образования. Охарактеризованы особен-
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ке Казахстан. Рассмотрены нормативные доку-
менты и виды дополнительного образования, ко-
торые реализуются в стране. Также в статье изу-
чены новые возможности для основного образо-
вательного процесса, который претерпевает ко-
ренные изменения в связи с переходом на пяти-
дневное обучение. Отмечено, что дополнительное 
образование в современной модели образования 
состоит в создании условий для духовно-
нравственного развития, воспитания и успешной 
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дня - создание целостной образовательной систе-
мы, раскрыты основные его задачи.   
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In this article supplementary education is viewed 
as one of the most important subsystems of con-
tinuous education; features of supplementary ed-
ucation in Kazakhstan Republic are characterized; 
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tary education in use in Kazakhstan are described; 
new possibilities for main educational process 
that undergoes fundamental changes because of 
transition to five-day educational program, are 
also examined. It is noted that supplementary ed-
ucation in modern educational model means the 
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tion of students. Here is given the list of exercises 
that form a powerful mechanism for achieving 
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of that objective. The main goal of the sixth day is 
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tem, and its main objectives made clear.  
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направленного на формирование, развитие и профессиональное становление личности 

на основе общечеловеческих ценностей; развитие интеллектуальных, творческих, физи-

ческих возможностей личности, реализация их способностей; формирование основ нрав-

ственности, здорового образа жизни, экологической культуры; воспитание граждан-

ственности и патриотизма, любви к своей Родине, уважения к государственным симво-

лам и государственному языку, народным традициям; организация содержательного до-

суга» [1]. Дополнительное образование дает ребенку понимание своего предназначения в 

жизни. Каждое новое образовательное учреждение дополнительного образования - это 

еще один кирпичик к построению детского благополучия. Когда-то С.Я. Маршак писал: 

«Труд, окрыленный интересом к делу, легче, а не тяжелее труда, выполняемого по обя-

занности» [2]. Таким образом, значение дополнительного образования для формирова-

ния детского самосознания трудно переоценить.  

Ребенок получает возможность самореализации в творческом, познавательном 

плане, развивается как личность, выявляет свои индивидуальные способности и реали-

зует интересы, с учетом которых педагоги имеют возможность свободно строить про-

граммы. Возможно, выстроить образовательный процесс так, чтобы каждый школьник 

не только мог проявить свои интересы в отдельных областях, но и получил комплексное 

представление об окружающей жизни. И дети примериваются к различным занятиям, 

пытаются применить к ним свои способности, что дает им неоценимый опыт и практику 

овладения компетенциями. 

Дополнительное образование - это новые возможности для основного образова-

тельного процесса, так как решает следующие задачи:   

– предоставляет благоприятные условия для формирования личности;  

– предлагает индивидуальный образовательный маршрут для каждого школьника; 

– обеспечивает каждому обучающемуся возможность проявить себя и попробовать 

свои силы; 

–  с помощью педагога способствует развитию и самореализации личности ребенка. 

Педагог-организатор дополнительного образования призван решать целый ряд задач:  

– внедрять новые образовательные стандарты в образовательный процесс;  

– развивать систему одаренности;  

– содействовать формированию здорового образа жизни;  

– учить учиться и творить;   

–  развивать навыки сотрудничества и работы в команде;  

– способствовать социализации в обществе. 

Следственно, такие важные составляющие роста личности ребенка, как обучение, 

воспитание и развитие, успешно объединены в едином процессе дополнительного обра-

зования. Оно открывает перед школьником целый мир возможностей, которые может 

дать современная система образования, и, присутствуя в школьной общеобразователь-

ной системе, позволяет формировать компетентность и творческую активность юных 

граждан Казахстана.  . 

Основная задача дополнительного образования в современной модели общего об-

разовательного пространства состоит в создании условий для духовно-нравственного 

развития, воспитания и успешной социализации обучающихся, что просматривается и в 

тематике социальных проектов, которые предложены на государственном уровне. На се-

годня остро стоит вопрос духовно-нравственного и полового воспитания казахстанских 

детей, как мы знаем, ежегодно растет количество случаев ранней беременности и суици-



 

 

- 37 -   
 

 

Педагогика: вчера, сегодня, завтра . Toм  1 №2  2018  
Pedagogy yesterday, today, tomorrow. Tom 1 #2  2018 

 

дальных попыток среди подростков и юношей. А как мы знаем, основной проблемой яв-

ляется утрата смысла жизни, который ребенок может обрести в дополнительном образо-

вании. Важнейшими механизмами данного просвещения являются занятия изобрази-

тельного искусства, хореографии, музыки. Для реализации данного направления прово-

дятся мероприятия под следующими названиями: 

«Национальные традиции и обряды»; 

«Национальные песни, поэзия, игры и танцы»; 

«Национальный костюм»; 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

«Блюда национальной кухни»; 

«Творческий проект «Семейный альбом»; 

Видеопроект «Мы из Казахстана!». 

Также большой духовно-нравственный потенциал и любовь к Родине заложены в 

туризме. Необходимо наладить экскурсионную и экспедиционную деятельность учащих-

ся по темам: «Мой родной край - Казахстан», «Ұлы Дала Елі», «Казахстан - моя Родина», 

«Твой первый поход». Казахстанские школьники переходят к пятидневному обучению. 

Соответственно, дополнительное образование становится организацией учебно-

воспитательного процесса в субботний день. На сегодняшний день стоит вопрос о разви-

тии внутреннего туризма, что можно реализовать с помощью занятий туристических ор-

ганизации и движений для детей. 

Учителя-предметники уже сегодня ведут творческие, познавательные и спортив-

ные занятия в различных клубах, кружках, студиях, секциях и на курсах, организовывают 

познавательно-развлекательный комплекс программ, экскурсионные, конкурсные меро-

приятия и т.д. В летний период традиционно осуществляется работа десятидневного 

пришкольного лагеря, когда дети имеют возможность активно изучать родной край. 

Создание целостной образовательной системы, которая призвана обеспечивать по-

лезную занятость школьников в шестой день недели и служит социализации и самореа-

лизации личности ребенка, формированию его здорового образа жизни, является основ-

ной функцией дополнительного образования. 

Для профориентации школьников предназначается субботний день. Эту работу 

проводят вузы и колледжи  каждую вторую и четвертую субботы месяца. Основные зада-

чи субботнего дня:  

– удовлетворение потребности детей в различных видах дополнительного образо-

вания; 

– организация деятельности детских общественных объединений;  

– развитие ученического самоуправления;  

– профилактика правонарушений и преступлений в детской и молодежной среде 

благодаря занятости школьников;  

– укрепление взаимодействия семьи, школы и общества;  

– пропаганда здорового образа жизни. 

Среди множества направлений субботних мероприятий особую важность имеют: 

1) интеллектуальное; 

2) морально-нравственное: 

3) патриотическое и гражданско-правовое; 

4) культурно-национальное; 
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5) спортивно-оздоровительное; 

6) эколого-экономическое; 

7) художественно-эстетическое; 

8) профориентационное; 

9) информационная культура. 

Учителя принимают участие в различных профессиональных конкурсах, отчетах 

методических объединений и классных руководителей, творческих конкурсах, тренингах, 

презентациях школьных проектов, вебинарах, лекциях и мастер-классах. Это мероприя-

тия под названием "День дополнительного образования", "День совместного досуга",  

"День творчества и развития", "Школьная суббота", "Субботний интенсив" и т.д. Родители 

также не остаются без внимания, для них проводятся  мероприятия по профориентации с 

участием учителей и психологов, консультации школьных психологов и врачей, роди-

тельский правовой всеобуч, творческие и спортивные состязания и многое другое [3]. 
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Скорость движения современного общества в направлении информатизации и гло-

бализации, новые профессии, появляющиеся на рынке труда, роботизация и усложнения 
производств, вызовы настоящего времени предъявляют высокие требования к профес-
сионально-важным качествам педагогов дополнительного образования.  

Современный педагог должен обладать широким кругозором, быть компетентным 
в своей профессиональной области, мобильным и способным быстро реагировать в стре-
мительно изменяющихся социально- экономических условиях современного общества. 
Ведь развитие и формирование ребенка во многом зависит от окружающих его значимых 
взрослых, их личностных качеств и ценностной направленности личности. Если ребёнок 
посещает учреждение дополнительного образования, то таким значимым взрослым для 
него становится педагог дополнительного образования. Поэтому учитывая вызовы со-
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временного мира, требования, предъявляемые профессиональными стандартами к зна-
ниям и умениям, особое внимание следует уделить личности педагогов дополнительных 
образовательных учреждений. 

 Личность каждого человека наделена только ей присущим сочетанием психологи-
ческих черт и особенностей, образующих ее индивидуальность, составляющих своеобра-
зие человека, его отличие от других людей. Индивидуальность проявляется в чертах 
темперамента, характера, привычках, преобладающих интересах, в качествах познава-
тельных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения), в способностях, ин-
дивидуальном стиле деятельности и т.д.[5]. 

 Личность - это понятие, охватывающее психологическую и социальную активность 
человека в его неповторимой индивидуальности. «Формирование индивидуально-
личностных свойств происходит в процессе постижения конкретным человеком инфор-
мации о себе и об окружающем мире посредством присущего ему индивидуального сти-
ля, окрашивающего определенным образом его эмоциональные, мотивационные, когни-
тивные и коммуникативные характеристики»[5]. 

И.А. Зимняя говорит о том, что именно профессионально-психологический портрет 
специалиста характеризуется наиболее развитыми профессионально-предметными, лич-
ностными (индивидуально-психологическими) характеристиками и коммуникативными 
(интерактивными) качествами в их совокупности по сравнению с педагогом любого дру-
гого уровня и формы обучения[6]. 

Педагогическая деятельность педагога дополнительного образовательного учре-
ждения идентична общепедагогической по структуре, но отличается специализирован-
ными способами деятельности и приемами выполнения[6], будучи творческой и много-
аспектной.  «Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудо-
вым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - все эти ха-
рактеристики деятельности успешного профессионала в полной мере относятся и к педа-
гогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педаго-
гического творчества»[1]. 

Можно по-разному оценивать качество и эффективность профессиональной дея-
тельности педагога дополнительного образовательного учреждения - все зависит от 
профессионализма конкретного человека, качеств его личности и других факторов. Соот-
ветствие склонностей и способностей специалиста предъявляемым к нему данной про-
фессией требованиям - один из основных критериев правильного выбора профессии. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» предлагает нам определенный набор профессионально важных качеств, уме-
ний и требований, следование которых приводит к высоким интеллектуальным и эмоци-
ональным нагрузкам. При этом, именно работа с детьми, в силу специфики её сферы дея-
тельности предъявляет высокие требования к личностным качествам педагога, его спо-
собности противостоять постоянно возникающим стрессовым ситуациям.  

В мае 2018 года вышел Приказ Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образова-
ния детей и взрослых" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018 N 
52016)»[3], в котором отображены самые последние профессиональные требова-
ния для соответствия данной должности 

 Показано наименование вида профессиональной деятельности: «педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых»[3]. 

Целью выступает «организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, 
формированию умений и компетенций; создание педагогических условий для формиро-
вания и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллекту-
альном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, органи-
зации свободного времени, профессиональной ориентации; обеспечение достижения 
обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных про-
грамм»[2]. 
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 Основными трудовыми функциями, относящимися к обобщенной трудовой функ-
ции «Преподавание по дополнительным общеобразовательным  программам»[3] явля-
ются:  

- «организация деятельности обучающихся, направленной на освоение дополни-
тельной общеобразовательной программы; 

- организация досуговой деятельности обучающихся в процессе реализации допол-
нительной общеобразовательной программы; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) обуча-
ющихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении 
задач обучения и воспитания; 

- педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразователь-
ной программы; 

- разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной 
общеобразовательной программы; 

- организация дополнительного образования детей и взрослых по одному или не-
скольким направлениям деятельности»[2]. 

Требования, предъявляемые к образованию и обучению, по сравнению с професси-
ональным стандартом 2015 года стали более лабильными и дающими больше возможно-
стей для трудоустройства на работу. 

Так, в утратившем силу приказе Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2015 г. N 613н « Об утверждении профессионального стан-
дарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный N 
38994)» требования к образованию и обучению были следующими:  

- «среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 
среднего звена; 

- высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как пра-
вило, соответствует направленности дополнительной общеобразовательной программы, 
осваиваемой учащимися, или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподго-
товка, направленность (профиль) которой соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).  

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 
педагогическое образование; дополнительная профессиональная программа может быть 
освоена после трудоустройства.  

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года» соответствую-
щей направленности «организация дополнительного образования детей и взрослых по 
одному или нескольким направлениям деятельности»[2]. 

В Приказе Минтруда России от 05.05.2018 N 298н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" (Зарегистри-
ровано в Минюсте России 28.08.2018 N 52016) требования к образованию и обучению» 
имеют следующее наполнение:  

«Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках укруп-
ненных групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 
профессионального образования "Образование и педагогические науки" 

или 

Высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках иного 
направления подготовки высшего образования и специальностей среднего профессио-
нального образования при условии его соответствия дополнительным общеразвиваю-
щим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, реализуемым 
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организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и получение при необ-
ходимости после трудоустройства дополнительного профессионального образования по 
направлению подготовки "Образование и педагогические науки"[3]. 

Произошло уточнение также параметров требования к опыту практической рабо-
ты. Так, в профстандарте 2015 года были обозначены следующие критерии:  

«Для старшего педагога дополнительного образования и старшего тренера – пре-
подавателя стаж работы по специальности не менее двух лет», а в стандарте 2018 года 
произошло уточнение направленности:  

«Для старшего педагога дополнительного образования – не менее двух лет в долж-
ности педагога дополнительного образования, иной должности педагогического работ-
ника. 

Для старшего тренера-преподавателя – не менее двух лет в должности тренера-
преподавателя или педагога дополнительного образования соответствующей направ-
ленности»[3]. 

«Особые условия допуска к работе» остались без изменения и соответствуют со-
временным нормативным актам. При этом в стандарте 2018 года появилось уточнение, 
касающееся организации экскурсий, путешествий, экспедиций и турпоходов со школьни-
ками. В этих случаях для работы с детьми в качестве руководителей мероприятий необ-
ходимо обязательное прохождение инструктажа по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности. «При привлечении к работе с несовершеннолетними в качестве руководите-
лей туристских походов, экспедиций, путешествий с обучающимися - прохождение обу-
чения по дополнительным общеобразовательным программам»[2]. 

Для каждой из трудовых функций в стандарте подробно описаны трудовые дей-
ствия и необходимые для их осуществления умения и знания.  

В свете вышеизложенного становится очевидно, что требования стандарта ориен-
тированны прежде всего на профессиональную компетентность педагога, как показателя 
его готовности к данному виду деятельности. «Профессиональная компетентность - это 
характеристика степени соответствия требованиям профессии; выраженная способность 
применять свои знания и навыки, способность к постоянному профессиональному росту 
и повышению квалификации, реализации себя в профессиональном труде»[3]. 

Профессиональная компетентность педагога включает в себя и  психолого-
педагогическую компетентность трех составляющих его труда: 

- педагогическую деятельность; 

- педагогическое общение; 

-личностное развитие педагога.  

Таким образом, «психолого-педагогическая компетентность - это совокупность 
профессиональных, коммуникативных и личностных качеств педагога, позволяющих до-
стигать качественных результатов в процессе обучения и воспитания обучающихся[3]. 

Профессиональная компетентность оценивается уровнем «сформированности та-
ких профессионально-педагогических умений как:  

- гностические - познавательные умения в области приобретения профессиональ-
ных и психолого-педагогических знаний, предусматривающих получение новой инфор-
мации, выделение в ней главного, существенного, обобщение и систематизация соб-
ственного педагогического опыта, опыта новаторов и рационализаторов производства; 

- организационно-методические – умения реализации учебно- воспитательного 
процесса, формирования мотивации»[3] обучения, организации учебно-
профессиональной деятельности обучающихся, формирования коллектива, организации 
самоуправления; 

- «конструктивные - умения разработки технологических процессов,  учебной до-
кументации и технологических карт, тестов»[3]; 

- проектировочные - умение применять сформированные компетенции, видеть пер-
спективы собственного профессионального роста, динамику уровня профессиональной 
компетентности;  
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- коммуникативные - умения строить общение с различными участниками образо-
вательного процесса, регулировать процесс общения, организовывать обмен профессио-
нально-значимой информацией или участвовать в нем; 

- Специальные умения педагога - узкопрофессиональные умения в рамках своего 
предмета (умения петь, танцевать, шить, вязать, мастерить игрушки и т.д.)[4].  

В формировании и развитии личности ребенка основополагающая роль принадле-
жит профессиональной компетентности педагога. Ведь, как сказал К.Д Ушинский, «толь-
ко рядом с мастером может вырасти другой мастер, воспитать личность может только 
другая личность, лишь у мастера можно научиться мастерству»[7]. 
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В связи с усилением внимания к личности учащегося и личностно-
ориентированному образованию одной из ведущих тенденций современности становит-
ся потребность в создании условий для саморазвития и самореализации. Значимым ком-
понентом обеспечения необходимых условий служит ориентация педагогов на развитие 
учащихся в условиях осуществления конкретных учебных ситуаций. По мнению 
В.К. Игнатовича и Л.В. Иванченко, это позволяет сформировать интегративные характе-
ристики ученика как субъекта выбора индивидуальной образовательной, а если сказать 
шире, то жизненной траектории, которые относятся, как отмечают авторы, «не к тому, 
что он должен выбрать, а к способности очерчивать для себя поле возможных выборов и 
осуществлять на нем свое самоопределение  и наиболее успешно решать поставленные 
задачи, –  «задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев), которые имеют свое специфическое выра-
жение в каждом проживаемом возрасте. Таким потенциалом обладает лишь некоторый 
круг проектных задач, содержащих в себе достаточно «горячую» для ученика личностную 
проблематику» [6]. 

В ходе организации образовательного процесса в основной школе часто возникают 
барьеры, которые обусловлены, с одной стороны, отсутствием интереса к учению со сто-
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роны учащихся. С другой стороны, трудностями, которые испытывают учителя в процес-
се формирования конкретных учебных ситуаций, а также при проведении урока. Это 
приводит к тому, что ученик не видит смысла в учебе. Исходя из этого, можно сказать о 
том, что педагогам необходимы знания о проектировании конкретных учебных ситуаций 
для совершенствования своих действий в ходе проведения урока. Образовательный про-
цесс в основной школе можно организовать и спроектировать. Для этого в учебном про-
цессе необходимо найти место для каждой учебной задачи, надо уметь правильно и во-
время ее реализовать. В вязи с этим необходимо изучать как формы протекания кон-
кретных учебных ситуаций, так и процесс их проектирования в ходе организации образо-
вательного процесса в основной школе. 

Проблема изучения учебных ситуаций стоит на стыке изучения их такими науками, 
как педагогика и психология. Исследователей интересовали вопросы, связанные с изуче-
нием сущности учебной ситуации    (Н.В. Бордовская, И.А. Зимняя, А.А. Реан), учебные си-
туации как методы инициации смыслообразования в учебном процессе (С.Г. Агапова,             
В.С. Безрукова). Однако, в педагогике, по-прежнему имеется большой спектр проблем 
связанных с организацией процесса образования. И хотя есть теоретические предпосыл-
ки, и существует практический опыт организации учебного процесса, крайне мало иссле-
дований, связанных с выявлением особенностей проектирования учебных ситуаций в 
образовательном процессе основной школы. 

Практика организации образовательного процесса в основной школе и недостаточ-
ная  готовность к их восприятию, необходимость выявления педагогических условий для 
формирования учащихся ставит перед педагогикой целый ряд проблем. В этом плане до-
статочно перспективным выступает теоретическое и экспериментальное исследование 
проектирования конкретных учебных ситуаций при организации образовательного про-
цесса в основной школе. 

С термином «проектирование» тесно связано педагогическое проектирование. Оно 
выступает как  предварительная разработка основных шагов предстоящей деятельности 
учащихся, педагогов и родителей. Данный термин заимствован педагогикой из техниче-
ской области знания, где он означает создание опережающей проекции того, что затем 
будет материализовано. 

Развитие педагогического знания, появление разнообразных методов, средств, 
форм педагогической деятельности сделало ее избыточно сложной. Именно в этой связи 
педагогика вынуждена прибегнуть к рекомендациям технократической ориентации. По 
мнению Л.М. Горбунова деятели этого направления убеждены в том, что на смену аморф-
ности в вопросах регулирования поведения должна прийти эффективная педагогическая 
техника [3, с. 183]. 

В начале 70-х гг. прошлого столетия ученые стали более широко трактовать статус 
педагогики. На их взгляд, она представляет собой область деятельности, в которой сов-
мещаются, во-первых, функция исследования реально протекающего процесса обучения 
и воспитания, во-вторых, функция создания (проектирования) систем обучения и воспи-
тания [8].  

В отечественной науке важное место в своих работах изучению проектирования от-
вел ученый В.П. Беспалько. Он определил проектирование как такое понятие, когда стоит 
задача конструирования сложных объектов. По его мнению, проектирование имеет стро-
го отработанный алгоритм творческого процесса созидания, который широко применя-
ется в человеческой практике [2, c. 411]. Таким образом, В.П. Беспалько символизировал 
признание проектирования как самостоятельного вида педагогической деятельности. 
Ученый разделил понятия «планирование» и «проектирование». По его словам,  их отли-
чие состоит в том, что проект обладает свойством однозначной воспроизводимости как 
процесса, так и его  качества [там же, с. 395]. Каждый этап процесса проектирования осу-
ществляется по определенному алгоритму, целесообразность которого заранее просчи-
тывается. 

В.П. Беспалько выделил пять этапов проектирования [там же, c. 412]: 
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1. Обсуждение цели создания проекта, т.е. возможно более четкий ответ на вопрос: 
Для чего создается данный объект?  

Это большой вопрос, который подразумевает следующие подвопросы: Какова необ-
ходимость создания данного объекта, чем данный объект будет отличаться от уже суще-
ствующих? Что нового будет внесено созданием этого объекта в науку и практику? 

2. Создание предварительного эскиза объекта, определяющего в наиболее общих 
чертах его будущие характеристики. Это так называемый эскизный проект будущего 
объекта. Он может быть представлен в виде словесного описания, схемы, плана, чертежа 
или объемной модели, выполненной из легко обрабатываемых материалов. 

3. Создание общего проекта данного объекта и выделение его составных частей. 
Здесь снова повторяются приведенные на первом этапе вопросы, но уже обращенные к 
составным частям объекта. Основным принципом работы на этом этапе является дости-
жение тех же целей, но наиболее экономными средствами.  

4. Детальная проработка проекта во всех его аспектах. 
5. Оформление проекта и его качественное воплощение. 
Ученый В. Дукельский увидел сущность проекта в том, что он всегда состоит из вза-

имосвязанных элементов и должен быть выстроен определенным образом [4, с. 57].   
Г.Л. Копотева отмечает, что проект – это работа, которая направлена на решение 

какой-либо конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее за-
планированного результата [7, с. 5]. 

В современной трактовке слово «проектирование» означает процесс создания про-
екта-прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, его состояния. В 
основе любого проекта лежит проблема. Как отмечает В. Дукельский, проблема – основа 
всякого проекта. А верно осознанная проблема – это правильно избранный путь [5, с. 58]. 

Обращение к словарным источникам показывает, что слово проектирование часто 
отождествляется с другим словом планирование, которое имеет несколько значений: за-
ранее намеченный порядок, последовательность осуществления каких-либо мероприя-
тий; замысел, проект, основные черты какой-либо работы; способ рассмотрения, подходы 
к чему-либо. 

Проектирование в образовании имеет свою специфику. Необходимо, чтобы выстра-
ивались связи с другими видами социальных практик, создавались общественные коали-
ции, ориентированные на цели образования, выявлялись принципиально новые образо-
вательные ресурсы, формулировались общественно значимая образовательная политика, 
бралась ответственность за социальные последствия реализуемых инициатив. Возникает 
противоречие между необходимостью реализации проектного подхода в развитии обра-
зования и недостаточной проработанностью в педагогике исходных концептуальных ос-
нов и моделей проектирования. 

Решение теоретических проблем проектирования в практике современного образо-
вания требует спецификации данного подхода, которое можно обозначить как социаль-
но-педагогическое. Социальное по своим последствиям (изменения в общественной жиз-
ни), педагогическое – по области применения (сфера образования). Сегодня социально-
педагогическое проектирование осуществляется на различных уровнях системы образо-
вания.  

Н.В. Белобородов замечает, что социально-педагогическое проектирование пони-
мают как ведущую технологию социального воспитания обучающихся, главный педаго-
гический смысл которой – создание условий для социальных проб личности, необходи-
мых механизмов для участия детей и молодежи в принятии решений; создание ситуации 
выбора, в которых школьник должен найти способ решения той или иной социальной 
проблемы на основе сформированных у него ценностей, нравственных установок и соци-
ального опыта [1, с. 19]. 

В свою очередь Д.В. Хорев констатирует тот факт, что в самом общем виде социаль-
ный проект представляет собой такое действие, которое локализовано по месту, времени 
и ресурсам и ориентировано на достижение социально значимой цели [9, с. 27].  
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Таким образом, рассмотрев проектирование учебного процесса и социально-
педагогическое проектирование как его разновидность, для нас большой интерес пред-
ставляет изучение педагогического проектирования как одной из его сторон, непосред-
ственно связанной с конкретными учебными ситуациями. 
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Духовный рост личности, базирующийся на лучших образцах общечеловеческой 
культуры, является главнейшей педагогической задачей, решение которой свидетель-
ствует о подлинном качестве современного образования, формирующего гармонически 
развитую личность. О значимости проблемы образования свидетельствует внимание к ее 
решению Президента и правительства РФ: Указ Президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»1, обя-
зывающий правительство обеспечить достижение национальных целей развития страны 
по направлениям: образование; наука; культура. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» указывающий, что «…основными принципами государственной 
политики являются создание условий для самореализации каждого человека, свободное 
развитие его способностей, а также предоставление педагогическим работникам свободы 
в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания»2. В послании Президента Фе-
деральному Собранию артикулируется необходимость «…перехода к принципиально но-
вым, в том числе индивидуальным технологиям обучения, уже с ранних лет прививать 
готовность к творческому поиску, учить работе в команде»3. 

В рамках реализации заказа российского общества на подготовку гармонично раз-
витой, креативной личности нами был разработан и апробирован спецкурс «Развитие 
профессионально-педагогического общения и когнитивной коммуникации на основе 
изучения  музыкального наследия А.Г. Шнитке», являющийся составной частью подго-
товки бакалавров педагогического вуза по направлению 44.04.01 «Педагогическое обра-
зование», магистрантов, обучающихся по магистерской программе 44.04.01.09 «Музы-
кальное образование».  

Спецкурс способствует дальнейшему  
– развитию музыкальной культуры;  
– формированию общекультурных, профессиональных, специальных компетенций; 
– расширению педагогической и научно-исследовательской видов деятельности 

обучающихся. 
Спецкурс способствует формированию и дальнейшему развитию у студентов про-

фессиональной компетентности будущего педагога на основе знакомства с музыкальным 
творчеством А.Г. Шнитке, его педагогическими взглядами, методическими приемами, 
императивами творческой деятельности. На занятиях предполагается обсуждение сле-
дующих интегрированных тем: теория аффектов в музыке, теория музыкальных эмоций, 
влияние музыки на психологическое и физиологическое состояние человека и др. 

Спецкурс включает в себя занятия интегрированного типа, состоящие из лекцион-
ного материала, слушания музыки, просмотра видеофильмов, анализа музыкальных тек-
стов (интонационно-смысловой и семантический). 

Цель спецкурса: 
Формирование профессионально-педагогического общения,  на основе развития 

нового музыкального сознания у студентов в процессе изучения  музыкального наследия 
А.Г. Шнитке. 

Задачи спецкурса: 
1) выявить и развить коммуникативные и творческие способности студентов 

через призму интерпретативного дискурса; 
2) раскрыть содержательные и методические аспекты музыкального произ-

ведения через призму  внутритекстового смыслообразования; 

                                                 
1
 Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7мая 2018г.№ 204 
2
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция). 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ ... 
3
 Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта. 2018 г.  
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3) формирование музыкально-образного мышления посредством совместно-

го анализа музыкального текста с учетом императивов, разработанных А.Г. Шнитке; 

4) через систему педагогических и методических приемов и принципов формиро-

вать устойчивые навыки профессионально-педагогического общения. 

На занятиях спецкурса «Развитие профессионально-педагогического общения и ко-

гнитивной коммуникации на основе изучения  музыкального наследия А.Г. Шнитке» обу-

чаемые развивают дивергентное мышление, воображение, самостоятельность, мотива-

цию; приобретают понятийные и информативные знания. Понятийные знания рацио-

нальные: словарь ключевых терминов, методик и методологических принципов. Инфор-

мативные знания имеют фоновое, сопроводительное назначение для лучшего усвоения 

понятийных знаний и расширения кругозора обучаемых.  

Рациональное в спецкурсе неотделимо от эмоционального:  

– по К. Спинору: музыкальные ощущения и восприятие; музыкальное действо; му-

зыкальная память и музыкальное воображение; музыкальный интеллект; музыкальное 

чувствование; 

– по Б.М. Теплову: ладовое чувство; способность произвольно пользоваться слухо-

выми представлениями; музыкально-ритмическое чувство. 

В настоящем спецкурсе учебный материал расположен по принципу наращивания 

информативных и понятийных знаний. Тематика спецкурса выстроена в хронологиче-

ском порядке;  метод изложения материала  –  концентрический, что позволяет  

– дифференцировать и интегрировать полученные в ходе занятия знания для их 

дальнейшего использования в собственной образовательной практике объекта; 

– слушать музыкальные произведения, сопровождаемые видеорядом, анализиро-

вать их и рефлектировать музыкальный текст;  

– развивать логику собственной мыслительной деятельности, творческое отноше-

ние к музыкальному наследию А.Г. Шнитке; 

– содействовать самоактуализации обучаемых. 

Спецкурс рассчитан на 1 семестр (32 часа), по 2 часа в неделю. 

Основные виды деятельности обучаемых: слушание; исполнение; коммуникация 

(монолог, диалог, беседа, дискуссия), сочинение. 

Формой контроля деятельности обучаемых является подготовка и участие в дис-

куссии по обозначенной педагогом проблематике; написание эссе, доклада и их последу-

ющая презентация. Автором спецкурса предусмотрены индивидуальные  домашние за-

дания, дополняющие объем материала занятия. При контроле сформированности компе-

тенций учитываются индивидуальные возможности и обстоятельства личностного роста 

субъекта. 

Новизна спецкурса обусловлена  

– изложением материала с соблюдением принципов историчности, доступности, 

нарастающей трудности, принципа интеграции, а также концентрического принципа;  

– расширением тем-персоналий, обращенных к творчеству композитора; 

– возможностью проведения занятий в удобное время;  

– необходимостью привлечения широкого спектра методов работы с музыкальным 

произведением, из которых ведущее место занимает проектная деятельность обучаемых; 

– привлечением к анализу музыкальных произведений широкого спектра текстов, 

содержащих национальные, конфессиональные, этнические компоненты; 

– перспективой проведения диагностических процедур для выявления интеллекту-

ального образования обучаемых и качества предоставляемого образования в результате 

освоения указанного спецкурса; 

– наличием разнохарактерного списка методической литературы, позволяющего 

обучаемому самостоятельно продвигаться по образовательной траектории. 
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В результате изучения спецкурса обучаемый должен  
знать: 
– специфику музыки А.Г. Шнитке; 
– возможности музыкального искусства в отражении жизни; 
– основные жанры музыки А.Г. Шнитке; 
– богатство музыкальных образов и способов их развития; 
– основные формы музыки композитора; 
– роль музыки в культуре и в синтетических видах творчества; 
– характерные черты и образцы творчества российских и зарубежных композито-

ров; 
уметь: 
– эмоционально-образно воспринимать и анализировать музыкальные произведе-

ния; 
– узнавать на слух изученные произведения, исполнять их; 
– исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях; 
– при проведении типологического анализа музыкальных произведений выявлять 

общее и различное на основе имеющихся знаний об интонационной природе музыки, му-
зыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной дра-
матургии; 

– распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведе-
ний инструментальных и вокальных жанров; 

– выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи в 
разных музыкальных жанрах; 

– устанавливать взаимосвязи между произведениями для оркестра, камерно-
инструментальной музыкой, фортепианной музыкой на уровне общности идей, тем, ху-
дожественных образов; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

владеть: 
– инструментальным и певческим музицированием; 
– способами мышления (индукция-дедукция) о музыке и ее анализе, выражением 

собственного мнения по представленным музыкальным текстам; 
– навыками музыкального самообразования (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  
– многообразием форм выражения личных музыкальных предпочтений и впечат-

лений (выступление, диспут, презентация) на музыкальных занятиях. 
При изучении своеобразия классической музыки учебный материал может изме-

няться и дополняться по усмотрению учителя с целью приближения его к панораме со-
временной музыкальной жизни, условиям учебно-воспитательного процесса и сфере ин-
тересов обучаемых. 

 
Таблица 1. Тематический план 
Table 1. Thematic plan 
 

Тема 
Содержание 
занятия 

Медиа 
Кол-во 
часов 

Вступитель-
ный урок 

Исторические, культур-
ные, социальные пред-
посылки появления 
музыки А.Г. Шнитке 

Видео, презентация, аудиозаписи, 
книги, фотоматериалы, балет, 
мультипликационные фильмы, 
воспоминания современников и 
учеников. 

2 
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Произведения 
для   оркестра 
А.Г. Шнитке 

Симфонический ор-
кестр. Элементы му-
зыкальной вырази-
тельности. Содержа-
ние музыкального 
произведения. Компо-
зиция. Звуковысотные 
шкалы. Специфич-
ность замысла. Ритм. 
Тон. Алеаторика. 
Кульминация хаоса. 
Реприза  

1. Фрагмент симфонии (Сим-
фония № 1) в четырех частях. 
I. Senza tempo – Moderato – Al-
legro – Andante; II. Allegretto; III. Len-
to; IV Lento(1972). 
2. Фрагмент симфонии № 2 
«St. Florian» для солистов, камерно-
го хора и симфонического оркестра 
(1979). 
3. Симфония № 3. Moderato; 
Allegro; Allegro pesante; Ada-
gio(1981). 
4. Симфония № 4 для солистов 
и камерного оркестра (1984). 

2 

Concerti grossi 

Симфонический ор-
кестр. Элементы му-
зыкальной вырази-
тельности. Содержа-
ние музыкального 
произведения. 
Музыкальная форма и 
музыкальная драма-
тургия. Тематизм и 
гармония. Индивиду-
альная логика произ-
ведения. Преодоление 
разрыва между серь-
езной и развлекатель-
ной музыкой. 

1. ConcertoGrosso № 1 для двух 
скрипок, клавесина и струнных. 
Preludio – Toccata – Recitativo – Ca-
denca – Rondo – Postludio (1977). 
2. ConcertoGrosso № 2 дляс-
крипки, виолончелиисимфониче-
скогооркестра. Andantino – Pesante 
– Allegro – Andantino (1981-1982). 
3. ConcertoGrosso № 3 дляд-
вухскрипок, клавесина, челесты, 
фортепианои 14 струнных. Allegro – 
Resoluto – Pesante – Adagio – Mode-
rato (1985). 

2 

Инструмен-
тальные 
концерты 

Слушание, анализ, 
дискуссия средств и 
элементов музыкаль-
ной выразительности.  
Симбиоз звучания му-
зыкальных инстру-
ментов в оркестре. 
Созерцание, экстаз, 
просветление. 
Обретенная вера. 
Концепция веры в му-
зыке. 
Зашифрованные древ-
ние символы. 

1. Концерт № 1 для скрипки; 
(1957). 
2. Концерт № 2 для скрипки и ка-
мерного оркестра (одночаст-
ный,1966). 
3. Концерт № 3 для скрипки и ка-
мерного оркестра (1978). 
4. Концерт № 4 для скрипки с ор-
кестром (1984). 
5. Концерт для фортепиано с ор-
кестром (1960). 
6. Концерт для фортепиано и 
струнных (одночастный, 1979). 
7. Концерт для гобоя, арфы и 
струнных инструментов (одноча-
стный, 1971). 
8. Концерт для альта с оркестром 
(1985). 

2 



 

 

- 54 -   
 

 

Педагогика: вчера, сегодня, завтра . Toм  1 №2  2018  
Pedagogy yesterday, today, tomorrow. Tom 1 #2  2018 

 

Произведения 
А.Г. Шнитке 
для оркестра 

Сравнительный аспект 

творчества в многооб-

разии жанров и форм 

его представленности. 

Средства выражения 

эмоционального фона 

композитора. 

Патриотизм музы-

кального произведе-

ния (стилистический и 

семантический ана-

лиз). Межкультурная 

коммуникация в му-

зыке А.Г. Шнитке. Игра 

образов в музыке. 

1.  Детская сюита (1961). 

2. Музыка для фортепиано и ка-

мерного оркестра (1964). 

3. Чарльстон для эстрадного ан-

самбля (1965). 

4. Два фрагмента для малого сим-

фонического оркестра из музыки к 

кинофильму «Сказ о том, как царь 

Петр арапа женил» (1976). 

5. Гоголь-сюита для оркестра 

(1981). 

6. Ритуал для симфонического ор-

кестра. Памяти погибших во  вто-

рой мировой войне (к 40-летию 

освобождения г. Белграда, 1984-

1985). 

7. (K)einSommernachtsraum (Не по 

Шекспиру) для симфонического 

оркестра (1985). 

2 

Камерно-
инструмен-
тальная  
музыка 

Компетентность ком-

позитора– перформанс 

– резонанс музыкаль-

ного произведения 

1. Соната № 1 для скрипки и фор-

тепиано (1963). 

2. Соната № 2 для скрипки ифор-

тепиано (одночастная, 1968). 

3. Quasi una sonata (1987). 

4. Соната для виолончели и фор-

тепиано (1978). 

2 

Камерно-
инструмен-
тальные  
ансамбли 

Коллаборативные 

творческие процессы в 

мастерской компози-

тора. Взаимопроник-

новение элементов 

индивидуального и 

чужого стилей. Вариа-

ция додекафонии. 

Смысловая концен-

трация. 

1. Струнный квартет № 1 (1966). 

2. Струнный квартет № 2 (1980). 

3. Фортепианный квинтет (1972). 

4. Септет для флейты, двух клар-

нетов, скрипки, альта, виолон-

чели, клавесина (1981-1982). 

5. Струнное трио (1985). 

6. Трио-соната для камерного ор-

кестра (1989). 

2 
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Инструмен-
тальные 

 сочинения 
А.Г. Шнитке 

Жанровое многообра-

зие, стилистическая 

окраска музыкальных 

произведений, эмпи-

рическая эстетика. Дух 

времени в музыке А. 

Шнитке. Европейская 

музыка и тенденция к 

расширению музы-

кального простран-

ства. 

Столкновение музы-

кальных времен. Ор-

ганическое единство 

формы.  

Ассоциации. 

Коллаж и суперкол-

лаж. Интеграция сти-

лей, их демократиза-

ция.  

Смелость, агрессия, 

полетность, сомнение. 

1. Диалог для виолончели и 7 ин-

струментов (1965). 

2. Серенада для скрипки, кларнета, 

контрабаса, фортепиано и ударных 

(1968). 

3. Канон памяти Игоря Стравин-

ского для струнного квартета 

(1971). 

4. Сюита в старинном стиле для 

скрипки и фортепиано. Пастораль, 

балет, менуэт, фуга, пантомима 

(1972). 

5. Гимны (виолончель, арфа, фа-

гот, литавры, колокола (1974-

1979). 

6. Cantusperpetuus для клавишных 

инструментов и ударных (1975). 

7. Прелюдия памяти Д. Шостако-

вича для двух скрипок (1975). 

8. MOZ-ART для двух скрипок 

(1976). 

9. StilleNacht – обработка немец-

кой песни для скрипки и фортепи-

ано (1978). 

10. Lebenslauf для четырех метро-

номов, трех исполнителей на удар-

ных инструментах и фортепиано 

(1982). 

11. SchallundHall – «Звук и отзвук» - 

для тромбона и ограна (1983). 

2 

Фортепианная 
музыка 

А.Г. Шнитке 

Проблема адаптации 

нотного текста. Воз-

никновение полисти-

листических гибридов. 

Принцип аллюзии. 

Алеаторика. Сонори-

стика. Ритмический 

жизненный круг 

1. Прелюдия и фуга (1963). 

2. Импровизация и фуга (1965). 

3. Вариации на один аккорд 

(1965). 

4. Четыре пьесы: «Наигрыш», «В 

горах», «Кукушка и дятел», «Напев» 

(1971). 

5. Посвящение Игорю Стравин-

скому, Сергею Прокофьеву и Дмит-

рию Шостаковичу для фортепиано 

в шесть рук(1979). 

2 



 

 

- 56 -   
 

 

Педагогика: вчера, сегодня, завтра . Toм  1 №2  2018  
Pedagogy yesterday, today, tomorrow. Tom 1 #2  2018 

 

Хоровые и во-
кальные  
сочинения 
А.Г. Шнитке 

Апокалиптическое 

напоминание об от-

ветственности за мир 

и планету. Борьба про-

тив милитаризма. Гу-

манизм творчества А. 

Шнитке. Размышления 

о жизни. 

1. Нагасаки – оратория для меццо-

сопрано, смешанного хора и сим-

фонического оркестра (1958). 

2. Песни войны и мира – кантата 

для сопрано, смешанного хора и 

симфонического оркестра (1959). 

3. История доктора Иоганна Фау-

ста (seidnuechternundwachtet) – 

кантата для контратенора, кон-

тральто, тенора, баса, смешанного 

хора и оркестра (1983). 

4. Реквием – из музыки к драме Ф. 

Шиллера «Дон Карлос» (1975). 

5. Der Sonnengesang des Franzvon 

Assisi для двух смешанных хоров и 

шести инструментов (1976). 

6. Minnesang для 52 хористов 

(1980). 

7. Концерт для смешанного хора. 

Стихи Григора Нарекаци (1984-

1985). 

2 

Камерно-
вокальные 
сочинения 
А.Г. Шнитке 

Авторское воображе-

ние композитора. Но-

вации. Контраст раз-

ностилевых элемен-

тов. 

Иерархичность созна-

ния композитора. 

1. Три стихотворения Марины 

Цветаевой для меццо-сопрано и 

фортепиано (1965). 

2. Голоса природы – для десяти 

женских голосов и вибрафона (без 

слов) (1972). 

3. Три мадригала – для сопрано, 

скрипки, альта, контрабаса, вибра-

фона, клавесина (1980). 

4. Три сцены – для сопрано и ан-

самбля (1980). 

2 

Театральная 
музыка 

А.Г. Шнитке 

Идея интерпретации 

звука как «краски». 

Мелодический и рит-

мический тематизм. 

Неевропейская краска 

фортепиано. 

Аккорды. 

Ритм. 

Реприза. 

1. «Лабиринты» - балет в трех эпи-

зодах (1971). 

2. Желтый звук («Dergelbe 

Klang»)–сценическая композиция 

для пантомимы, инструментально-

го ансамбля, сопрано, смешанного 

хора (1974). 

3. Эскизы – хореографическая 

фантазия на темы Гоголя, балет в 

одном действии (1985). 

4. «Пер Гюнт» - балет в трех актах 

(1986-1987). 

2 
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Опера и  
музыка к дра-
матическим  
спектаклям  
А.Г. Шнитке 

Контрастное противо-
борство образов про-
изведения. Катарсис. 
Артикуляция музыки. 
Микро и макротема 
музыки А. Шнитке. 
Техника «звукового 
центра». Гемитоника. 
Симметричность / 
асимметричность зву-
ковысотной серии.  

1. «Одиннадцатая заповедь» - опе-
ра в двух актах (1962). 
2. «Цезарь и Клеопатра» (Б. Шоу). 
3. «Дон Карлос» (Ф. Шиллер). 
4. «Борис Годунов» (А.С. Пушкин). 
5. «Турандот» (Б. Брехт). 
6. «Утиная охота» (А. Вампилов). 
7. «Ревизская сказка» (по 
Н.Гоголю). 
8. «Роза и крест» (телепостановка 
по А. Блоку). 
9. «Маяковский начинается» - му-
зыка к стихам В. Маяковского. 

2 

Музыка 
А.Г. Шнитке к 
кинофильмам 

Жанровые особенно-
сти звучания музы-
кальных произведе-
ний А. Шнитке. Инто-
нация. Контрастные 
вариации. Сериализм. 
Авторский стиль. Гар-
моничность и закон-
ченность. Тембровые 
вариации. 

1. Вступление – 1962; 
2. Вызываем огонь на себя – 1963; 
3. Похождения зубного врача – 
1965; 
4. Шуточка – 1966; 
5. Дневные звезды – 1966; 
6. Дом и хозяин – 1967; 
7. Комиссар – 1967; 
8. Ангел – 1968; 
9. Шестое июля – 1968; 
10. Стеклянная гармоника – 1968; 
11. Стреляные гильзы – 1968; 
12.  Ночной звонок – 1968; 
13.  Вальс – 1969; 
14. Тоска – 1969; 
15.  Балерина на корабле – 1969; 
16.  Дядя Ваня – 1970; 
17.  Спорт, спорт, спорт – 1970; 
18.  Чайка – 1970; 
19.  Наш Гагарин – 1971; 
20.  Последний рейс Альбатроса – 
1971; 
21.  На углу Арбабта и улицы Беру-
линас – 1972; 
22.  Города и годы – 1973; 
23.  Агония – 1974; 
24.  Сказ о том, как царь Петр арапа 
женил – 1976;  
25.  Экипаж – 1980; 
26.  Отец Сергий – 1978; 
27.  Прощание – 1980; 
28.  Звездопад – 1983; 
29.  Сказка странствий – 1982; 
30.  Белый пудель – 1984 

4 
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Электронная 
музыка 

А.Г. Шнитке 
и каденции 

Катарсис. 
Артикуляция музыки. 
Микро и макротема 
музыки А. Шнитке. 
Мелодические воз-
можности. Компози-
ция. Потенциал музы-
ки А. Шнитке. 

1. «Поток» - электронное сочи-
нение (1969). 
2. Каденция для скрипки соло, 10 
скрипок и литавр к «Скрипичному 
концерту Л. Бетховена» (1975). 
3. Каденция к Клавирному кон-
церту В. Моцарта c-moll (1975). 
4. Три каденции к Клавирному 
концерту В. Моцарта с-dur(1980). 
5. Две каденции к Концерту В. 
Моцарта для фагота с оркестром 
(1983). 

2 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 
Тема 1. Вступительный урок 
Рассказ о музыке А.Г. Шнитке. Содержание его музыкальных произведений. Эле-

менты музыкальной выразительности. Специфика выражения жизненного содержания 
средствами музыки. Исторические, культурные, социальные предпосылки появления му-
зыки А.Г. Шнитке. Метр и ритм, лад и гармония, динамика и темп, регистр и тембр, виды 
фактуры. Их значение в создании художественных образов. 

Использование воспоминаний современников и учеников о композиторе. Презен-
тация сюжетов о мастере. Фотоматериалы, раскрывающие биографические предпосылки 
становления человека и композитора А.Г. Шнитке. 

Вопрос для размышления: что в содержании занятия Вы восприняли  всерьез? Какую 
новую учебную культуру пропагандировал А.Г. Шнитке? 

 
Тема 2.Произведения для оркестра А.Г. Шнитке 
 
Симфонический оркестр. Музыкальные жанры. Общая характеристика. 
История развития оркестра. Расположение инструментов в симфоническом оркест-

ре. Концертный и оперный оркестр. Дирижёр. Роль дирижёра в донесении до слушателя 
композиторского замысла. Теории возникновения музыкальных инструментов. Деление 
музыкальных инструментов на семейства в зависимости от материала, из которого они 
изготовляются, и способа извлечения звука. Музыка – искусство применения тембров. 
Жанры музыки. 

Симфонический оркестр. Рассмотрение содержательных связей. Элементы музы-
кальной выразительности. Содержание музыкального произведения. Композиция. Зву-
ковысотные шкалы. Специфичность замысла. Звуковые процессы и их содержательная 
интерпретация. Ритм. Тон. Алеаторика. Кульминация хаоса. Реприза. Эмоциональная 
кульминация. 

Вопрос для размышления: в чем заключается модус креативности? Каков эпистем-
ный потенциал музыкального текста? 

 
Тема 3. Concertigrossi 
 
Симфонический оркестр. Элементы музыкальной выразительности. Содержание 

музыкального произведения. Музыкальная форма и музыкальная драматургия. Тематизм 
и гармония. Индивидуальная логика произведения. 

Образцы фортепианных токкат (Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Д. Д. Шостакович). Фан-
тазийность музыки. Размер и характер прелюдий. Речитатив как музыкальный ресурс, 
передающий действие. Минимализм в музыкальном сопровождении. Рондо как музы-
кальная форма, основанная на чередовании неизменной темы различных эпизодов. Виды 
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рондо (старинное, классическое, послеклассическое). Темп и символика. Интерпретация  
музыки А.Г. Шнитке. 

Вопрос для размышления: как происходит поиск рационального в музыкальном 
произведении? В чем заключен плюрализм смыслов композитора? 

 
Тема 4. Инструментальные концерты 
 
Слушание, анализ, дискуссия средств и элементов музыкальной выразительности. 

Симбиоз звучания музыкальных инструментов в оркестре. 
Акустические факторы в музыке. Многотембральность музыки А.Г. Шнитке. Сила 

воздействия музыкальных образов композитора. Интонации, мелодические и гармониче-
ские обороты. Аффекты в музыке А.Г. Шнитке. Музыкальные тексты как носители эмоци-
ональной информации. Музыкальный замысел творца и чувственный резонанс слушате-
ля. Временные и синтетические модификации в музыке А.Г. Шнитке. Средства музыкаль-
ной изобразительности. Формирование нового типа слушателя. Квалифицированное му-
зыкальное восприятие музыки А. Шнитке. Этико-смысловая оценка музыкального текста. 
Развитие музыкального мышления. 

Вопрос для размышления: Является ли язык искусства – субдисциплиной лингви-
стики? Что Вы можете сказать о доминировании вербального языка –  посреднике между 
знаковой, языковой системами и сознанием при анализе музыкальных текстов? 

 
Тема 5. Произведения А.Г. Шнитке для оркестра 
 
Виды инструментов и их роль в реализации замысла композитора. Сюжет произве-

дения. Игра образов в музыке. Музыкально-ассоциативное и вербализированное мысли-
тельное начало. Сравнительный аспект творчества в многообразии жанров и форм его 
представленности. Средства выражения эмоционального фона композитора. Патриотизм 
музыкального произведения (стилистический и семантический анализ). «Моделирова-
ние» слушателя. Межкультурная коммуникация в музыке А.Г. Шнитке. Формирование 
музыкального мышления с помощью музыки А. Шнитке. Знак и смысл. Музыкальная ин-
тонация. Связь вербального и музыкального языков.  

Вопрос для размышления: что такое «когнитивное пространство» и какова его роль 
в передаче информации в процессе коммуникации? 

 
Тема 6. Камерно-инструментальная музыка 
 
Компетентность композитора – перформанс – резонанс музыкального произведе-

ния. Структурные варианты музыкальных знаков. Музыкальные смыслы и значения. Се-
мантика музыкального языка. Комбинация звуков. Интонация. Мелодическая линия: оп-
тимизм – восторженность и элегичность - безвозвратность. Мотивы, фразы, предложения 
в музыке А. Шнитке. Лады, типологические ритмы, тембры, гармонические обороты, ре-
гистры, фактура музыкальных текстов А. Шнитке. 

Вопрос для размышления:о характеризуйте понятие аудиальное воспитание». 
В чем заключается суть субъекториентированного музыкально-эстетического об-

разования по А. Шнитке? 
 
Тема 7. Камерно-инструментальные ансамбли 
 
Коллаборативные творческие процессы в мастерской композитора. Взаимопроник-

новение элементов индивидуального и чужого стилей. Вариация додекафонии. Жанры 
академической музыки. Диалогизация. Музыкальное общение.  Развитие музыкального 
мышления. Полифония. Эстетика музыкальных текстов А. Шнитке. Музыка в сонатной 
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форме и драматическая пьеса. Структура сонатной формы (экспозиция, разработка, ре-
приза). Интеллектуальный потенциал музыки А.Г. Шнитке. Уровни музыкальной формы. 

Вопрос для размышления: каковы прагматические аспекты музыкального произве-
дения? 

 
Тема 8.Инструментальные сочинения А.Г. Шнитке 
 
Жанровое многообразие, стилистическая окраска музыкальных произведений, эм-

пирическая эстетика. Дух времени в музыке А.Г. Шнитке. Европейская музыка и тенден-
ция к расширению музыкального пространства. Столкновение музыкальных времен. Ор-
ганическое единство формы. Ассоциации. Коллаж и суперколлаж. Интеграция стилей, их 
демократизация. Виды музыкальных лирических произведений. Формы канонов. Инто-
национная форма. Абстракции и логика в музыке А.Г. Шнитке. Композиция музыкального 
произведения. Смешение стилей. 

Вопрос для размышления: каково содержание творческого потенциала субъекта, 
объекта и предмета? 

Тема 9. Фортепианная музыка А.Г. Шнитке 
 
Проблема адаптации нотного текста. Возникновение полистилистических гибри-

дов. Принцип аллюзии. Алеаторика. Сонористика. Многоголосное полифоническое про-
изведение. Виды импровизации (экспромт, свободная импровизация, классическая им-
провизация). Импровизация в фольклоре и неевропейской музыке. Вокальная культовая 
музыка. Вариации (гармония, мелодия, голосоведение (полифония), ритма тембр, ор-
кестровка). Спонтанные вариации. Композиционный уровень музыкальных произведе-
ний А. Шнитке. Интонационный аспект музыкальных текстов.  

При подготовке студентов к концертной деятельности наиболее эффективные при-
емы: прямого показа педагогом, рассказа, объяснения, иллюстрирования, анализа музы-
кально-исполнительской деятельности. 

Вопрос для размышления: что такое «продукт творческой деятельности»? 
 
Тема 10.  Хоровые и вокальные сочинения А.Г. Шнитке 
 
Апокалиптическое напоминание об ответственности за мир и планету. Борьба про-

тив милитаризма. Гуманизм творчества А. Шнитке. Размышления о жизни. Оратория, 
кантата. Эпико-драматический характер, ясность, сюжетность музыкальных текстов А. 
Шнитке. Сравнение с классическими ораториями Г. Ф. Генделя, Й. Гайдна и образцами 
русской оратории композиторов 20 в. (Ю. А. Шапорин, Г. В. Свиридов, Р. К. Щедрин). Вос-
питание патриотизма на примере анализа музыки А.Г. Шнитке. Кросскультурный вектор 
творчества композитора. Стихи Григора Нарекаци – слово к Богу, идущее из глубин серд-
ца. Душевные страдания А. Шнитке о мире и человечестве; добре и зле в музыкальных 
текстах. 

Вопрос для размышления: что означает концепт «вкусовая интеллигентность»? 
Как Вы понимаете «новую» музыкальную эстетику А. Шнитке? 
 
Тема 11. Камерно-вокальные сочинения  А.Г. Шнитке 
 
Авторское воображение композитора. Социокультурные предпосылки возникнове-

ния камерно-вокальных сочинений  А.Г. Шнитке. Новации. Контраст разностилевых эле-
ментов. Иерархичность сознания композитора. Дифференциация жанров. Жанровая ха-
рактеристика. Национальная характерность. Особенности инструментальной и вокаль-
ной музыки А.Г. Шнитке. Структура музыки. Связь музыки с поэзией, театром, живопи-
сью, эксперимент в музыке А. Шнитке. 
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Вопрос для размышления: какова новая педагогическая опция, сформулированная А. 
Шнитке?  

 
Тема 12. Театральная музыка А.Г. Шнитке 
 
Идея интерпретации звука как «краски». Эстетический потенциал музыки А. Шнит-

ке. Стилистическая широта и жанровое разнообразие музыки А. Шнитке. Современная 
национальная стилистика. Музыкальный язык композитора. Музыкально-
выразительные средства в текстах А. Шнитке. Репрезентативность. Принципы и функции 
музыки. Мелодический и ритмический тематизм. Неевропейская краска фортепиано. Ак-
корды.  Интонация.  Ритм. Реприза. Развитие когнитивности. Радикальная последова-
тельность резонанса человеческого бытия. 

Вопрос для размышления: что сигнализирует о стиле «зрелого» композитора? 
Согласны ли Вы с мнением А. Г. Шнитке? «О красивом названии и возвышенном 

мышлении. Творение нового урока у меня всегда начинается с поиска красивого и жела-
тельно поэтичного названия. Потому что поэтичное слово уже по сути своей иномирно и 
потому привлекает более высокие энергии из пространства возвышенной Культуры». 

 
Тема 13. Опера и музыка к драматическим спектаклям А.Г. Шнитке 
 
Контрастное противоборство образов произведения. Катарсис. Артикуляция музы-

ки. Микро и макротема музыки А. Шнитке. Техника «звукового центра». Гемитоника. 
Симметричность / асимметричность звуковысотной серии. Маргинализация музыкаль-
ной практики. Перформанс. 

Необходимость организации музыкальной речи. Музыкальная форма как порядок 
расположения частей и разделов в музыкальном произведении. Музыкальный синтаксис: 
цезура, мотив, построение, фраза, предложение. Характеристика простых форм: период, 
двухчастная форма, трёхчастная форма. 

Вариации. Ведущие принципы музыкального развития: повтор и обновление. Вари-
ации – музыкальная форма, которая состоит из темы и её изменённых повторений. Ис-
пользование в качестве темы вариации как темы, сочинённой самим композитором, так и 
заимствованной из народной музыки или из произведения другого автора. Варьирование 
темы за счёт изменения в  фактуре, ладе, тональности, гармонии, тембре.  

Вопрос для размышления: в чем смысл и историческое значение музыкального про-
изведения? Что Вы думаете о коллаборативных творческих процесса? 

 
Тема 14. Музыка А.Г. Шнитке к кинофильмам 
 
Жанровые особенности звучания музыкальных произведений А. Шнитке. Интона-

ция. Контрастные вариации. Сериализм. Авторский стиль. Гармоничность и закончен-
ность. Тембровые вариации.  Виды вариации: старинные (bassoostinato), «глинкинские» 
(sopranoostinato), строгие (классические) и свободные (романтические). Характерные 
особенности каждого вида. Форма рондо. Историческое происхождение формы рондо Со-
ставляющие рондо: рефрен и эпизод. Широкое использование формы рондо в инструмен-
тальной и вокальной музыке. Сюита: история возникновения. Танцевальная природа сю-
иты. Классическая танцевальная сюита. Характеристика четырёх обязательных танцев 
классической сюиты: аллеманды, куранты, сарабанды и жиги. Принципы объединения 
танцев в единый цикл: контрастное чередование и общая тональность. Фуга как одна из 
вершин полифонической музыки. Количество голосов в фуге. Тема фуги. Имитация – ос-
новной принцип строения фуги. Сонатно-симфонический цикл как сложное многочаст-
ная инструментальная форма, своего рода музыкальная драма, театр без слов, где пред-
ставление разыгрывается только средствами музыки. Закрепление за каждой частью 
определённого характера, темпа и тональности.  
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Вопрос для размышления: что вы на самом деле слышите? Это музыкальные цитаты 
или странный симфонический театр?  

 
Тема 15. Электронная музыка А.Г. Шнитке и каденции 
 
Артикуляция музыки. Катарсис. Микро и макротема музыки А. Шнитке. Мелодиче-

ские возможности. Композиция. Потенциал музыки А. Шнитке. Каденция как заключи-
тельный гармонический и мелодический оборот в музыкальных текстах А. Шнитке. Ло-
гическая законченность музыкального произведения. Интеграция Классики. Особенно-
сти звучания исполнения. Рисунок мелодичных линий, эмоциональная окраска музы-
кальных текстов А. Шнитке. Активизация механизмов коррекционного воздействия (ка-
тарсис – конфронтация с жизненными проблемами – социальная активность –  эмоцио-
нальная экспрессия – новые отношения).  

Вопрос для размышления: «Что представляет собой музыкальную правду?» Дей-
ствительно ли существует такая вещь, как музыкальная аутентичность в смысле выра-
жения абсолютной искренности эмоционального или выразительного высказывания? 
Или музыка представляет собой сочетание стилистической конвенции и структурной 
формулы, которая означает, что композиторы скрывают свою истинную личность - что 
бы это ни было - так, чтобы поиск единственного истинного голоса композитора всегда 
представлял собой запутанную игру теней? 

 
ДОМАШНИЕ СПЕЦЗАДАНИЯ: 
 
I. Еженедельные задания. 
– создание презентации, проектной работы;  
– подготовка реферата; 
– анализ средств музыкальной выразительности, идентификации стиля и т.д.; 
– поиск аудио, видео фрагментов по выбранной тематике; 
– составление списка предпочтений; 
– исследование чувственной и рациональной сторон творчества А.Г, Шнитке; 
– написание эссе по прослушанному произведению; 
– подготовка к участию в дискуссии по теме спецкурса. 
 
II. Задание по всему спецкурсу. 
Напишите собственные размышления (сочинение) на основе следующей цитаты 

А.Г. Шнитке. Форма работы – индивидуальная / групповая. 
«Педагогика, жизнь и человек приобретают смысл надземный... Новое время требу-

ет познания новых возможностей человека, мощи его неизведанных глубин, утончения 
своих чувств, развития высших человеческих качеств и в целом обогащения культуры с 
ее ключами любви, красоты и знания. Мы все больше приближаемся к пониманию высо-
чайшей роли учителя, воспитателя и родителя. Эта миссия, доверенная нам по высшей 
воле, требует от каждого из нас стремления к высочайшему мастерству, обогащению 
опыта и особому авторскому стилю в первом и высочайшем из искусств - искусстве тво-
рения человека. Мы уже говорим о педагогике четвертого измерения, о педагогике высо-
чайшей Культуры, ставящей на первое место развитие духа человеческого, устремленно-
го в вечность. Это совершенно новый этап человеческой эволюции, начало творения че-
ловека нового энергетического вида и, именно, с этим связан процесс рождения детей 
нового сознания. От предстоящих перед нами задач дух захватывает, и будущее раскры-
вает такие прекрасные горизонты, что сердце стучит в нетерпеливом ожидании встречи 
с человеком этого нового времени, которого мы творим уже сейчас. Ведь это будет встре-
ча с самим собою более совершенным, более культурным, более творческим, более бла-
городным и одухотворенным. Каждая встреча наших детей, наших учеников с нами будет 
более радостной и плодотворной. Ради такой цели стоит потрудиться!». 
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Резюмируя сказанное, отметим, что спецкурс «Развитие профессионально-

педагогического общения и когнитивной коммуникации на основе изучения  музыкаль-

ного наследия А.Г. Шнитке» был апробирован на музыкальных занятиях с бакалаврами 1-

4 курсов и магистрантами 1-3 курсов Таганрогского института имени А. П. Чехова (фили-

ал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» в 

2015-2018 гг. Следует подчеркнуть, что студенты, обучавшиеся по спецкурсу, имеют ка-

чественные показатели значительно выше, чем студенты, не задействованные в экспе-

рименте. Первые наиболее осведомлены о ряде педагогических технологиях из цикла 

лекций и учебных книг; многие из них используют педагогические технологии во время 

прохождения практики в школе; некоторые пытаются применять когнитивную комму-

никацию. Студенты, участвовавшие в эксперименте, знают характерные черты музыки 

А.Г. Шнитке и других композиторов (российских и зарубежных), основные формы, жанры 

и стили музыкальных произведений композитора, роль музыки в культуре и в синтети-

ческих видах творчества. Они умеют эмоционально-образно воспринимать и анализиро-

вать музыкальные произведения, размышлять на философско-этические темы, узнавать 

на слух изученные произведения, исполнять их. Участники эксперимента довольно хо-

рошо владеют инструментальным и певческим музицированием, способами мышления 

(индукция-дедукция) о музыке и ее анализе, выражением собственного мнения по пред-

ставленным музыкальным текстам, навыками музыкального самообразования. Посрд-

ством спецкурса у них были сформированы и развиты: эстетический вкус, креативное 

мышление, специальные компетенции.  
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Проблема несвободы человека, активно разрабатывавшаяся в трудах философов и 

психологов XX века, в настоящее время не только не утрачивает свою актуальность, но и 

обретает новые контексты.  

В первую очередь это касается роли и возможностей традиционных образователь-

ных институтов (в частности, школы и вуза) в воспитании личности XXI века. Эта роль в 

современных социокультурных условиях предполагает, в частности, распространение 

актуальной информации о проблемах современного человека, связанных с обретением 

внутренней свободы в широком спектре становящихся социально-экономических отно-

шений. Не рассматривая здесь вопрос о том, в каких формах необходимо распространять 

эту информацию (включая разработку и преподавание специализированных учебных 

курсов), в самом общем виде можно утверждать, что обладающие такими знаниями люди 
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В статье говорится о проблеме современных 
форм несвободы и об отсутствии актуальной 
информации о ее состоянии. Описаны совре-
менные формы социально-детермини-
рованного «рабства». Обозначены возможные 
пути развития современной системы образова-
ния, ориентированной на развитие внутренней 
свободы личности. Охарактеризованы данные 
исследований Глобального индекса рабства, и 
Международной организации труда (МОТ) в 
сотрудничестве с Международной организаци-
ей по миграции (МОМ). Показаны статистиче-
ские данные, отражающие проблему несвободы 
личности в современном обществе, определяю-
щие актуальность исследуемой проблемы. Под-
черкивается недостаточность усилий совре-
менной системы образования, направленных на 
распространение информации по глобальным 
вопросам «Современного рабства». Сделаны вы-
воды о том, что актуальным направлением соци-
ально-педагогических исследований должна 
стать интеграция проблематики внутренней сво-
боды человека в содержании учебных курсов. 
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This article discusses the problem of modern forms 
of captivity and lack of relevant information about 
current status thereof; describes modern forms of 
socially determined “slavery”; marks possible ways 
of development of modern educational system 
aimed at cultivating inner freedom in each individu-
al; characterizes the data provided by Global Slavery 
Index, developed by  the International Labour Or-
ganization (ILO) together with the International Or-
ganization for Migration (IOM); provides the statis-
tics that sheds light on the problem of an individu-
al’s captivity in modern society that outlines rele-
vance of the issue in question; emphasizes the insuf-
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slavery”. Conclusion is therefore made that integra-
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в гораздо большей степени располагают возможностями противодействия манипулятив-

ным влияниям окружающей среды, направленным на ограничение их свободы. 

Располагающие такой информацией люди, вероятнее всего, должны обладать 

большей мотивацией активной социально-ориентированной деятельности, направлен-

ной на конструктивное решение этой проблемы.  

Во-вторых, необходимо как-то использовать тот момент, что организации, являю-

щиеся международными авторитетами в вопросах исследования современных форм раб-

ства, считают равный доступ к образованию одним из главных условий здорового обще-

ства, не отягощённого этой проблемой. Система образования, действующая в России в 

настоящий момент, часто заслуженно критикуется по целому ряду причин. Недостаточ-

ная обеспеченность учебных учреждений необходимым оборудованием и материалом, 

низкие заработные платы преподавателей, устаревшая программа, низкая эффектив-

ность в развитии творческого потенциала учащихся – лишь некоторые из аргументов.  

Необходимо также упомянуть ещё об одной проблеме, столь же важной, хоть и куда 

реже рассматриваемой общественностью. Тот факт, что в учебных программах никак не 

находят отражение текущие глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, не-

смотря на то, что повышение заинтересованности граждан в этих проблемах с самого 

раннего возраста с целью привлечения больших человеческих ресурсов на их решение 

должно быть в интересах любого государства.  

Некоторые проблемы, существующие в классах, лишь упомянуты вскользь, а мно-

гие вовсе игнорируются. Среди них хотелось бы отдельно выделить проблему рабства в 

его современных формах.  

Особо актуальной является информация, касающаяся современных форм несвобо-

ды (иногда откровенно именуемой «рабством»).  

Так в самом крупном и актуальном своде данных по вопросам современного раб-

ства (предоставлен Глобальным индексом рабства, разработанным Walk Free Foundation 

и Международной организацией труда (МОТ) в сотрудничестве с Международной орга-

низацией по миграции (МОМ)) упоминаются следующие формы рабства [2]: 

– принудительный брак;  

– удержание и принуждение к труду в различных условиях под угрозой расправы; 

– опасный для здоровья труд без обеспечения должных мер безопасности и компен-

сации рисков;  

– эксплуатация детей и иностранных граждан (не имеющих документов и/или ин-

формации, необходимой обращения в соответствующие инстанции); 

– долговая кабала, а также организованные государством трудовые лагеря. 

«Это сопоставимо с рабством, которое предполагает такое существование челове-

ка, когда он находится в полном подчинении или в собственности другого, лишающего 

его индивидуальной свободы с целью его эксплуатации» [1]. Согласно исследованию за 

2018 год, в России на положении рабов живут 794 000 человек.  

Проблема во многом связана с тем, что не располагающий достаточной информаци-

ей человек зачастую не склонен воспринимать эти формы «рабства» как ограничение 

собственной внутренней свободы. Более того,  его собственной реакцией на эти ограни-

чения вполне может стать стремление к компромиссу с данными обстоятельствами, по-

пытки примирения с ними, что, в конечном счете, обретает черты описанного 

Э. Фроммом психологического феномена «бегство от свободы» [2]. В этом случае прагма-

тичные мотивы адаптации к неблагоприятной внешней среде по своей значимости пре-
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восходит ценностную ориентацию на внутреннюю свободу, вследствие чего «рабство» 

может стать естественным атрибутом социокультурной действительностью XXI века. 

Таким образом, актуальным направлением социально-педагогических исследо-

ваний должна стать интеграция проблематики внутренней свободы человека в со-

держании учебных курсов, связанных с вопросами социализации личности в совре-

менном обществе. 
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