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Аннотация. Возрастание роли педагога в развитии мышления и коммуникативной гра-

мотности подростков приводит к необходимости учитывать усложнения образователь-

ной реальности в профессиональной подготовке современного педагога. В связи с этим 

актуализируется проблема поиска новых концептуальных оснований организации обра-

зовательной среды, позволяющей в педагогическом процессе формировать и развивать 

способы понимающей коммуникации как средства решения сверхзадач. Цель исследо-

вания: разработка дидактических принципов организации обучающей коммуникации в 

условиях дистанционной психолого-педагогической магистратуры. Методы исследова-

ния: анализ современной вузовской дидактики; моделирование результатов обучения в 

педагогическом вузе в контексте современной ситуации развития образования; теоре-

тическое полагание концептуальных рамок обучения в условиях дистанционной психо-

лого-педагогической магистратуры; разработка и практическая апробация принципов 

обучения в вузе, ориентированных на решение сверхзадач. В результате разработки в 

рамках Благотворительной программы Фонда В. Потанина в 2022 году проекта нового 

учебного курса «Коммуникация и понимание в образовательной среде», предназначен-

ного для реализации в образовательном процессе в психолого-педагогической магист-

ратуре, сформированы, экспериментально проверены и теоретически обоснованы но-

вые дидактические принципы, включая: принцип сверхзадач в организации содержа-

ния, принцип многослойной организации коммуникации, принцип событийной органи-

зации образовательного процесса, принцип культивирования норм коммуникации. В хо-

де изучения данного курса обучающиеся знакомятся с современными подходами к ре-

шению глобальных проблем и проблем личностного уровня; осваивают способы поро-

ждения инновационных идей в коммуникации. Мировоззренческая задача курса заклю-

чается в раскрытии возможностей современного человека и общества в преодолении 

возникающих трудностей и тупиков посредством применения коммуникативных 

средств и компетенций. 
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Abstract. The role of the teacher in the development of thinking and communicative literacy 

of adolescents is increasing. There is a need to take into account the complications of modern 

educational reality in the professional training of teachers. In this regard, the problem of 

searching for new conceptual foundations for organizing the educational environment is 

becoming urgent. Such an environment promotes the development of ways of understanding 

communication to solve major problems. Purpose of the study: development of didactic 

principles for organizing educational communication in distance psychological and 

pedagogical master’s programs. Research methods: analysis of modern university didactics; 

modeling learning outcomes at a pedagogical university in the context of the current situation 

in the development of education; theoretical establishment of the conceptual framework of 

training in the conditions of distance psychological and pedagogical master’s programs; 

development and practical testing of university education principles focused on solving super-

tasks. As a result of the development, within the framework of the V. Potanin Foundation 

Charitable Program in 2022, of a new educational course “Communication and Understanding 

in an Educational Environment”, intended for implementation in the educational process in 

psychological and pedagogical master’s programs, new didactic principles were formed, 

experimentally tested and theoretically substantiated, including: the principle of super-tasks in 

organizing content, the principle of multi-layered organization of communication, the 

principle of event-based organization of the educational process, the principle of cultivating 

communication norms. While studying this course, students become familiar with modern 

approaches to solving global problems and problems at the personal level; master ways of 

generating innovative ideas in communication. The ideological objective of the course is to 

reveal the capabilities of modern man and society in overcoming emerging difficulties and 

dead ends through the use of communication tools and competencies. 
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Введение  

В настоящее время происходит становление принципиально новой 

образовательной реальности. Ее сущностной характеристикой является ус-

ложнение на основе культуры коммуникативно-понимающего взаимодей-

ствия уже существующих практик развития образовательной деятельности 

(Милованов и др., 2020). Усложнение образовательной реальности обу-

словлено наличием в практической деятельности современного человека 

сверхзадач – особых организованностей мышления, связанных с вопроса-

ми, не имеющими однозначных правильных решений (Цишковская, Дени-

сов, 2018; Делез, Гваттари, 1996). В образовательном процессе растет роль 

педагога в развитии мышления и коммуникативной грамотности обучаю-

щихся. Как следствие возникает необходимость учитывать усложнения об-

разовательной реальности в профессиональной подготовке современного 

педагога (Жигалова, Сепик, 2018; Артемьева, Мухамедьярова, 2021; Фэнь, 

2021). 

В ситуации, когда роль педагогической коммуникации в развитии 

мышления обучающихся становится все более значимой, появляется необ-

ходимость и возможность разработки специализированных учебных кур-

сов, направленных на развитие навыков педагогической коммуникации  

в профессиональной подготовке педагогов (Маркова, Ишимова, 2022).  

В этой связи необходимо определить базовые требования к структуре про-

граммы и содержанию обучения, а также к организации образовательного 

процесса и учебной деятельности студентов, связанные с развитием про-

фессионального мышления и коммуникации в образовательном процессе 

педагогического вуза. В этом контексте необходимо определить, во-пер- 

вых, в чем состоят онтологические и методологические приоритеты нового 

учебного курса, в рамках которого формируются способы понимающей 

коммуникации, и, во-вторых, каковы его связи с традиционными для педа-

гогического вуза курсами, например, «Социальная психология», «Психо-

логия образования». Очевидно, что прежде всего здесь важно обозначить, 

на каких методологических подходах и способах организации эффектив-

ной коммуникации базируются современные методы и технологии обуче-

ния, применяемые для решения сложных вопросов в коммуникации в об-

разовательной среде.  
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При создании учебного курса для программы психолого-педагогиче- 

ской магистратуры, отвечающего указанным требованиям, должна обеспе-

чиваться опора на базовые ценности российского образования: развитие 

мышления; воспитание самобытной личности; формирование познаватель-

ного интереса, инициативы и творческого отношения к проблемам совре-

менного мира и общества; учебное сотрудничество и ответственность 

(Кропачев, Шмонин, 2023).  

Исходя из представления о педагогическом дискурсе как незамени-

мом компоненте педагогической профессии (Криштофик, 2017), при раз-

работке курса культивировалась идея организации понимания в коммуни-

кации как технологизируемого процесса. В качестве источника содержа-

ния обучения рассматривались глобальные проблемы и «большие» идеи 

современности в контексте культурно-исторического развития человече-

ского общества (Гасинец и др., 2020; Марков, 2014).  

В качестве основного подхода, способствующего выстраиванию пе-

дагогической коммуникации в связке с процессами понимания, рефлексии, 

чистого мышления и мыследействования и за счет этого – формированию 

готовности обучающихся к проблемно-ориентированному профессиональ-

ному дискурсу и коммуникации, рассматривается системо-мыследеятель- 

ностный подход (Щедровицкий, 1995). 

Психолого-педагогические основания нового учебного курса, на-

правленного на развитие у студентов магистратуры навыков коммуника-

ции и понимания, включают: систему базовых принципов дидактики выс-

шей школы (принципы научности, предметности, системности, самостоя-

тельности и активности в обучении) (Петрунева и др., 2021); контекстный 

подход в вузе (Калашников, 2019); концепцию образовательного диалога 

(обучение как диалог преподавателя и обучающихся) (Степанов, Сухари-

нова, 2016); инновационные подходы к организации самостоятельной дея-

тельности студентов – поисково-познавательной, исследовательской, про-

ектной, творческой (Куляшова, Карпюк, 2014); бизнес-подходы к развитию 

компетенций 4К (критического мышления, креативности, коммуникации, 

коллаборации) (Sorina, 2017), применяемые на основе междисциплинарно-

го содержания обучения (Коренева, 2019); методы создания положитель-

ного отношения к обучению на основе мотивации, рефлексии, самооценки 

(Конюхова, 2021). 
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Формулировка научной проблемы  

В ситуации, когда общество и государство требует повышения каче-

ства педагогического образования, построенного на основе воспитания 

культуры мышления, развития профессиональной культуры педагога, не-

обходимо уже на этапе профессиональной подготовки формировать у пе-

дагога компетенции будущего. В то же время процесс профессионального 

обучения в педагогическом вузе ориентирован на устоявшиеся нормы и 

традиционные принципы обучения. В этой связи необходим поиск новых 

концептуальных оснований и дидактических принципов, задающих такую 

организацию образовательной среды, которая позволяет формировать и 

развивать способы понимающей коммуникации как средство решения 

сверхзадач. 

 
 

Предмет исследования  

Предметом исследования является дидактическое оформление спо-

собов организации понимающей коммуникации в образовательной среде. 

 
 

Цель исследования 

Цель исследования – разработка дидактических принципов органи-

зации обучающей коммуникации в условиях дистанционной магистратуры 

(психолого-педагогическое направление). 

 
 

Методы исследования 

Анализ дидактики современного педагогического образования; мо-

делирование результатов обучения в педагогическом вузе, востребованных 

в контексте современной ситуации развития образования как социокуль-

турного процесса; теоретическое полагание концептуальных рамок обуче-

ния в условиях дистанционной психолого-педагогической магистратуры; 

разработка и практическая апробация принципов обучения, ориентирован-

ных на решение сверхзадач; рефлексия достигнутых результатов учебного 

курса. 
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Выводы 

В рамках Благотворительной программы Фонда Потанина в 2022 го-

ду был разработан проект нового учебного курса «Коммуникация и пони-

мание в образовательной среде», предназначенный для реализации в обра-

зовательном процессе магистратуры. Цели данного курса состоят в форми-

ровании эффективных способов проектирования, реализации и анализа 

коммуникативных ситуаций в образовании; освоении студентами магист-

ратуры подходов к способам организации коммуникации и понимания в 

образовательной среде. 

Данный учебный курс должен решать следующие задачи: формиро-

вать представления о барьерах и трудностях понимания и способы ситуа-

ционного анализа коммуникации; знакомить с различными коммуникатив-

ными стратегиями; формировать опыт применения эффективных стратегий 

коммуникации в образовательном процессе; формировать способы проек-

тирования и оценивания профессиональной и непрофессиональной педаго-

гической коммуникации. 

В результате освоения курса у обучающихся должны быть сформи-

рованы компетенции, позволяющие: осознавать различные картины мира 

участников актуальной коммуникации; относить себя и свою деятельность 

к определенной предельной рамке (картине мира); отождествлять себя и 

свою деятельность с определенной культурно-исторической традицией в 

профессии, жизни; организовывать эффективную коммуникацию в усло-

виях принятия сверхзадачи; осуществлять понимающие коммуникативные 

действия, направленные на создание общего продукта. Совокупность дан-

ных компетенций способствует формированию дельта-грамотности (Бли- 

нов, 2021), проявляющейся в становящихся способностях трех типов: 

 способности к смысловой схематизации и визуализации; 

 способности к понимающему взаимодействию в сообществах 

практик; 

 способности к нестандартным ответственным действиям. 

Методологические основы курса включают четыре принципа (Рис. 1):  

1. Принцип сверхзадач в организации содержания. 

2. Принцип многослойной организации коммуникации. 

3. Принцип событийной организации образовательного процесса. 

4. Принцип культивирования норм коммуникации. 
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дельта–грамотность – 
совокупность становящихся способностей: 

§ способность к смысловой схематизации и визуализации; 
§ способность к понимающему взаимодействию в сообществах практик; 
§ способность к нестандартным ответственным действиям. 

Принцип событийной организации 
образовательного процесса

Принцип сверхзадач в 
организации содержания

Принцип многослойной
организации коммуникации

Принцип культивирования 
норм коммуникации

 
 

Рис. 1. Методологические принципы учебного курса  

«Коммуникация и понимание в образовательной среде» 

 

 
 

1. Принцип сверхзадач в организации содержания образования. 

Сверхзадача представляет собой противоречие, проявляющееся в «боль-

ших» проблемах. К примерам больших проблем, обнаруживающих себя  

в образовании, можно отнести, например, такие как редукция мышления, 

примитивизация сознания и поведения современного человека, рост взаим-

ного непонимания между людьми на межличностном уровне, несоответ-

ствие уровня и глубины современных исследований масштабу назревших 

мировых проблем, отставание образовательных программ от требований 

времени (Табл. 1). 

Содержание образования должно строиться непосредственно в рабо-

те над реальными личностно и профессионально значимыми проблемами 

(сверхзадачами) как исследование проблем, проектирование решений. 

Включаясь в такой процесс, обучающиеся получают коммуникативный 

опыт, навыки и знания, которые позволят им управлять проблемными дис-

куссиями в классной комнате. 
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Таблица 1 

Примеры проблем и противоречий,  

на основе которых формируются сверхзадачи 
 

Проблемы 
Примеры противоречий 

С одной стороны: С другой стороны: 

Редукция мышле-

ния 

Плотность информационных 

потоков актуализируют у со-

временного человека спо-

собность критического вос-

приятия и понимания истин-

ных смыслов доставляемых 

сообщений  

НО современный человек 

не читает длинные тексты 

и не вдумывается в их 

смысл. Традиция медлен-

ного чтения постепенно 

отмирает (клиповое мыш-

ление) 

Примитивизация 

сознания и пове-

дения современ-

ного человека 

В ситуации множества гло-

бальных кризисов требуется 

готовность к решению меж-

дисциплинарных задач, ба-

зирующаяся на креативном 

(конвергентном) мышлении 

НО в повседневной жизни 

современный человек 

стремится к простым (при-

митивным) решениям 

Рост взаимного 

непонимания  

между людьми 

Обострение ситуаций непо-

нимания на всех уровнях  

(от политических отношений 

до сферы повседневности и 

образа жизни) диктует необ-

ходимость учиться догова-

риваться с учетом интересов 

всех сторон  

НО культ индивидуализма 

в отношениях, дистанци-

онные форматы обучения, 

удаленная работа способ-

ствуют разобщенности, 

разрыву связей, отчужде-

нию между людьми 

Несоответствие 

уровня и глубины 

современных ис-

следований мас-

штабу назревших 

мировых проблем 

«Экономика знаний» нужда-

ется в фундаментальных на-

учных исследованиях для 

обеспечения технологиче-

ских прорывов, принципи-

альных сдвигов и поворотов 

(«4-я промышленная рево-

люция», «антропологический 

поворот» и т. д.)  

НО в реальности совре-

менное знание фрагмен-

тарно и мозаично, а фун-

даментальные исследова-

ния (источник научных от-

крытий) во всем мире све-

дены к минимуму 

Отставание обра-

зовательных про-

грамм от требова-

ний времени 

Креативизация рынка труда 

приводит к возникновению 

гибридных профессий и ак-

туализирует необходимость 

сочетания разнотипных ком-

петенций для успешности в 

профессиональной сфере – 

soft, hard, digital, self 

НО образовательные про-

граммы «заточены», как 

правило, под hard skills 
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2. Принцип многослойной организации коммуникации. Коммуника-

ция в образовательном процессе – это не просто передача информации. 

Это сложный ориентированный на порождение и осознание смыслов про-

цесс, который с точки зрения системо-мыследеятельностного подхода не-

возможен вне связи с другими процессами мыследеятельности: чистого 

мышления, рефлексии, понимания и мыследействования (Щедровицкий, 

1995). Каждому из перечисленных видов процессов мыследеятельности 

соответствуют характерные способы (Табл. 2). 

 

 

Таблица 2 

Способы и умения, задействованные в коммуникации 

 

Типы способов Характерные способы 

Способы мышления  Критическое и креативное мышление, опирающиеся 

на использование логических умений, умения рабо-

тать с информацией;  

умения конструировать, проектировать, исследовать, 
программировать 

Способы коммуника-

ции и понимания 

Коммуникативные умения;  

умения командной работы (коллаборация);  

презентационные умения 

Способы мыследейст-

вования 

Умения самоорганизации; 

умения самооценки;  

умения организации и планирования 

 

 

 

Коммуникация, с одной стороны, опирается на мыследействование,  

с другой – сама является опорой и источником для чистого мышления,  

с третьей – пронизывается процессами рефлексии и понимания (Щедро-

вицкий, 1995). Из этого вытекает то, что в коммуникации существуют не-

сколько различных типов понимания (Табл. 3). 
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Таблица 3 

Типы понимания в коммуникации 

 

Схема мыследеятельности 

Слои  

(процессы) 

мысле-
деятельности 

Типы понимания, 

ориентированные  

на разные процессы 
мыследеятельности 

 

1. Слой чисто-

го мышления 

понимание мысли-

тельных конструк-

тов (логики) 

2. Слой комму-

никации 

понимание Текста 

сообщения (язык, 

значение слов); 

понимание Смысла 

сообщения  

3. Слой мысле-

действования 

понимание Ситуации 

говорящего (роль в 

деятельности); 

понимание Позиции 

автора сообщения 

(предельные смыслы, 

ценности, картина 

мира) 

 

 

3. Принцип событийной организации образовательного процесса. 

Постановка дельта-грамотности осуществляется в коммуникативных и 

рефлексивных процессах мыследеятельности в локальных кооперациях во-

круг определенных Событий. Тематика и форма События определяется об-

разовательной общностью, ориентированной на возникающую в совмест-

ной деятельности сверхзадачу. В рамках События осуществляется образо-

вательная деятельность. В этой деятельности обучающиеся могут занимать 

любую возможную позицию. Образовательное событие выполняет сле-

дующие функции: создает возможности построения (конфигурирования) 

персональных маршрутов участников; обеспечивает коммуникативную 

самоорганизацию участников; играет роль открытой коммуникативной 

площадки (Табл. 4). 
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Таблица 4 

Функции образовательного события 

 

Функции образовательного 

события 

Образовательные эффекты  

для участников события 

Конфигуратор персональных 

маршрутов участников 

• рефлексивный след участников задает дина-
мичную картину коммуникативно-образова- 

тельных контекстов; 

• в сознании участников образуются и преоб-
разуются взаимообусловленные и взаимосвя-

занные смыслы деятельности 

Коммуникативная самоорга-

низация участников 

• самовозрастание смысла в новых контек-
стах; 

• оформление позиций в коммуникации  

Открытая коммуникативная 

площадка 

• актуализация сверхзадач в усложняющемся 
мире; 

• решение сверхзадач 

 

 

Событийный формат образовательного процесса должен быть орга-

низационно-деятельностным, например, организационно-деятельностная 

игра (ОДИ), в рамках которой в условиях погружения развертываются ос-

новные процессы развития: проблематизация, самоопределение, проекти-

рование, рефлексия. 

4. Принцип культивирования норм коммуникации. Введение и при-

менение особых норм коммуникации являются обязательным условием 

для обеспечения понимания. Минимальный набор таких норм может 

включать, например, следующие.  

1) «Правильно ли я тебя понял?»: перед тем как среагировать (дать 

обратную связь говорящему), следует убедиться в адекватном понимании 

услышанного;  

2) «квалификация своих действий»: прежде чем высказаться по су-

ществу вопроса, говорящий должен обозначить в зависимости от ситуации 

либо свое коммуникативное намерение (цель) – «соглашусь, возражу, до-

полню, уточню, приведу пример» и т. д.; либо способ своего рассуждения, 

например, «буду рассуждать от противного», «если проанализировать 

имеющиеся факты…» и т. д.; либо свои основания в высказывании – «го-
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ворю, опираюсь на понятие …», «отталкиваясь от схемы …», «исходя из 

представлений о …» и т. д.; 

3) «схематизация смыслов/содержания»: для того чтобы в условиях 

устной коммуникации задействовать визуальный канал восприятия, следу-

ет визуально оформить смысл высказывания, например, в виде схемы си-

туации, принципиальной логики и т. д. Кроме того, схема способствует бо-

лее точному пониманию смысла услышанного, так как дает вариант ин-

терпретации смысла, позволяет удерживать основное содержание услы-

шанного. 

Условием целенаправленного формирования и развития коммуника-

тивной компетенции будущих педагогов должно стать применение норм 

коммуникации на всех уровнях подготовки педагогов (бакалавриат – маги-

стратура – методическое сопровождение молодого педагога). При этом, 

кроме описанных норм, в коммуникативных ситуациях могут рождаться и 

культивироваться и другие нормы и правила, уместные с точки зрения си-

туации. 

 

Заключение 

Дидактические принципы сформулированы в рамках преподавания 

учебного курса «Коммуникация и понимание в образовательной среде», 

который был разработан в рамках Конкурса Благотворительного Фонда 

В. Потанина и апробирован в Московском городском педагогическом уни-

верситете в условиях дистанционной магистратуры по психолого-педаго- 

гическому направлению «Развитие детской одаренности» в 2022 году. По 

замыслу данный курс должен стать важной частью вузовского педагогиче-

ского образования. Он включает методологию организации коммуника-

тивно ориентированного учебного процесса и принципы продуктивной 

коммуникации в образовательной среде. В ходе его изучения обучающиеся 

узнают о современных подходах к решению глобальных проблем и про-

блем личностного уровня, способах порождения инновационных идей в 

коммуникации. Мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии 

возможностей современного человека и общества в преодолении возни-

кающих трудностей и тупиков посредством применения коммуникативных 

средств и компетенций. 
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При изучении курса осуществляется всестороннее рассмотрение фе-

номена образовательной среды, выходящей за пределы школьного про-

странства (пространства формального образования). Проводится анализ 

средств профессиональной и непрофессиональной педагогической комму-

никации. Особое внимание обращается на инструменты восприятия, соз-

дания и анализа различных текстов; способы передачи смыслов, трансля-

ции отношения; способы деятельности (проектной, исследовательской, ор-

ганизационной и др.) с опорой на инструменты визуализации (схематиза-

ция), проблематизации (вопрошание, работа с противоречием), самоопре-

деления. 

Дидактические принципы, лежащие в основе организации процесса 

обучения и шире – образовательной среды, – обеспечивают построение 

понимающей коммуникации, направленной на решение сверхзадач. Дидак-

тические принципы, разработанные для вузовского курса «Коммуникация 

и понимание в образовательной среде» могут служить ориентирами в ор-

ганизации школьного образования. 
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