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Теория педагогики и история педагогической мысли

тельскую работу студентов и самостоятельное полу-
чение новых знаний; уточнение намеченных целей 
и задач; поиск и сбор информации через собствен-
ные знания и опыт студентов; обмен информацией 
с другими лицами (студентами разных курсов, дру-
гих факультетов, преподавателями, приглашенными 
гостями и т. д.); изучение специальной литературы 
по технологии организации подобных мероприятий, 
привлечение материалов средств массовой информа-
ции, Интернета.

На этапе моделирования происходит разра-
ботка концепции фестиваля и намечаются основные 
пути достижения поставленной цели; определяются 
тематика фестиваля, рабочие группы, дата проведе-
ния фестиваля; разрабатывается сценарий фестиваля 
и определяется план конкретных театральных меро-
приятий в ИИЯЛ.

На этапе конструирования осуществляется по-
шаговое выполнение запланированных проектных 
действий; коррекция хода подготовки к театральному 
проекту (фестивалю) и действий его участников на 
основе обратной связи; уточняются состав оргкоми-
тета фестиваля и источники его финансирования, со-
ставляется смета мероприятия: 1) расходы единовре-
менные (на реализацию подготовительных мероприя-
тий); 2) расходы регулярные (закупка расходных ма-
териалов (грамот, призов и др.); приводится перечень 
материально-технического оборудования (для сцены); 
студентами готовятся приглашения членам жюри, го-
стям фестиваля и преподавателям, театральные про-
граммки, развешиваются афиши и объявления.

Технологический этап – этап практического 
воплощения проекта – проведение фестиваля «Язы-
ковая радуга». На данном этапе важным является 
мониторинг процесса проведения фестиваля, позво-
ляющий внести некоторые необходимые изменения в 
спланированный процесс. 

На этапе итоговой оценки происходит реф-
лексия по поводу замысла театрального проекта, его 
хода и результатов (соответствие результата первона-

чальному замыслу); анализируются сильные и сла-
бые стороны фестиваля с привлечением внешних и 
внутренних экспертов (зрители, члены жюри, участ-
ники фестиваля, организаторы мероприятия); студен-
тами обсуждаются перспективы театрального проек-
та (определение тематики фестиваля на будущий год, 
рождение нового проектного замысла, опирающего-
ся на результаты предыдущего, объединение своего 
проекта с другими и т.д.). На данном этапе студенты 
готовят стенды, фотоотчеты о прошедшем мероприя-
тии, снимают видеофильмы.

Из вышеизложенного можно сделать вывод 
о том, что театральный проект как вид проектной 
деятельности максимально отражает учебные цели 
ИИЯЛ, предполагает совместную деятельность сту-
дентов разных курсов и факультетов, преподавателей 
и сотрудников, а также, что очень важно для студен-
тов языковых вузов, помогает получить навык мыс-
лить на иностранном языке.

Таким образом, работа над театральным про-
ектом организуется через: а) интеграцию учебной и 
внеучебной деятельности; б) систематическое и це-
ленаправленное использование методов театральной 
педагогики на занятиях по иностранному языку; в) 
включение студентов в активную самостоятельную 
познавательную деятельность посредством решения 
творческих задач. 

Включение в практику преподавания ино-
странного языка работы над театральным проектом 
возможно, если театральная деятельность будет ори-
ентирована на общекультурные ценности, на гума-
нистические, равноправные отношения субъектов 
деятельности и будет включать личностно ролевой 
подход к построению образования. Театральный 
проект, являясь средством интенсификации процесса 
обучения иностранному языку, совершенствует креа-
тивную и проектировочную компетенции студентов, 
способствует становлению, саморазвитию и самосо-
вершенствованию личности студента и выпускника в 
образовательном и профессиональных аспектах.

В современной образовательной ситуации 
существуют следующие позиции, в рамках которых 
педагог осуществляет свою деятельность, направ-
ленную на ученика: позиция специалиста, органи-
зующего учебную деятельность ученика; позиция 
специалиста, организующего деятельность по воспи-
танию ученика; надзирателя, следящего за учеником, 
за ненарушением социальных и школьных правил; 
специалиста, организующего досуг ученика; позиция 
педагога или профессионала, помогающего учени-
ку адаптироваться в ситуации школьного социума. 
Традиционно эти позиции закреплены за учителями, 
воспитателями, вожатыми, школьными психологами, 
социальными педагогами. Но ситуация в педагогиче-

ском поле меняется. Если раньше этих позиций было 
достаточно для того, чтобы достигать целей, диктуе-
мых образовательной политикой, то сейчас стано-
вится ясно, что для реализации новых образователь-
ных стандартов их недостаточно. В классификаторе 
должностей можно теперь увидеть такую профессию 
как тьютор, совершенно новую для российской обра-
зовательной традиции. Педагогическому сообществу 
был сформулирован заказ на новые цели и задачи: 
формирование у учащегося нравственной, мировоз-
зренческой и гражданской позиции, развитие способ-
ности самостоятельного решения проблем в различ-
ных видах и сферах деятельности, личностного са-
моопределения, которые требуют активного участия 
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ученика в деятельности как ее субъекта. Возникает 
необходимость в ранее не существоваших формах пе-
дагогического действия.

В научных текстах по педагогике стал часто 
употребляться термин «педагогическое сопровожде-
ние», которым называют разные виды педагогиче-
ских действий: помощь, поддержку, взаимодействие 
с учеником, тьюторство, совокупность всех педаго-
гических действий, направленных на развитие лич-
ности ученика и другое. А точнее, может ли здесь 
скрываться новый тип педагогического действия, на-
правленного на ученика, или обучающегося как субъ-
екта собственной деятельности?

В научно-педагогическом дискурсе «сопро-
вождение» чаще всего появляется как «педагоги-
ческое», «психолого-педагогическое», «психолого-
медико-педагогическое», «валеологическое», 
«организационно-педагогическое» и все чаще 
«тьюторское» (А.А. Деркач, Г. Бардиер, И. Рома-
зан, Т.В. Чередникова, М.Р. Битянова, Л.Н. Береж-
нова, О.С. Газман, Е.И. Казакова, А.К. Колеченко, 
Н.Н. Михайлова, М.С. Полянский, Л.М. Шипицына, 
С М. Юсфин и др.). Мы обратились к понятию «педа-
гогическое сопровождение» как более общему, вклю-
чающему в себя другие его реализации. Педагогиче-
ское сопровождение все чаще становится предметом 
исследования.

Были рассмотрены тексты по педагогике, из-
данные за последние 10 лет: статьи, авторефераты, 
монографии и выявлено более 50 ситуаций употре-
бления данного понятия. Кто-то мыслит его как осо-
бую культуру поддержки и помощи ребенку в учебно-
воспитательном процессе, или как «педагогическое 
взаимодействие» вообще, а значит, непосредственное 
и опосредованное воздействие людей друг на друга, 
которое имеет циклический характер, в условиях со-
циума в определенном пространстве и во времени с 
той спецификой, что пространство – это простран-
ство образовательного учреждения, а время – заня-
тие, классное или внеклассное. При этом уточняется, 
что при педагогическом сопровождении развития 
ребенка взрослый, воспитатель – это субъект, оказы-
вающий воздействие на воспитанника как на объект 
его воздействия, поскольку его целью является целе-
направленное развитие личности сопровождаемого 
человека. Или вовсе как такое взаимодействие, в ходе 
которого ученик выполняет определенные действия, 
а педагог создает условия для осуществления этого 
действия. Единые компоненты в данных определе-
ниях: социальность, педагогичность (воспитатель-
ная направленность действия), пространственность, 
временной характер, а значит, практически любое 
взаимодействие в условиях учебного процесса может 
быть истолковано как «педагогическое сопровожде-
ние», что иногда и происходит в текстах. Педагогиче-
ское сопровождение вообще связывают с категорией 
«взаимодействие». В качестве общих элементов в 
них выделяется социальный характер: педагогиче-
ское сопровождение есть взаимодействие людей в 
социальной среде; помимо этого в категории взаимо-
действия отражаются так же как и в сопровождении 
«процессы воздействия различных объектов друг на 
друга, их взаимная обусловленность и изменение 
состояния или взаимопереход, а также порождение 

одним объектом другого», взаимная связь; взаимная 
обусловленность (Толковый словарь русского языка 
под ред. Д. Ушакова).

Учитывая специфику данного процесса, в пе-
дагогике были выявлены две основные тенденции в 
понимании содержания деятельности «сопровожде-
ния»: в первой данная деятельность связана с таким 
взаимодействием, где диада учитель-ученик имеет 
субъет-объектную соотнесенность. Учитель понима-
ется как субъект деятельности, и его деятельность на-
правлена на ученика, который и является объектом, а 
значит взаимодействие становится воздействием, вне 
зависимости от содержания деятельности сопрово-
ждения (воспитательная, обучающая, развивающая и 
т.п.). Педагог в такой системе отношений сам опре-
деляет цели воспитания/обучения/развития, задачи, 
условия, содержание, средства, методы, формы и 
диагностики, выстраивает педагогическую тактику. 

Если ученику и отводится роль субъекта, то 
только субъекта собственной активности по поводу 
целей, предметов, и т.д., которые ему заданы извне. 
Такое понимание Д.Н. Узнадзе объясняет психофизи-
ологическими особенностями ребенка в его возрасте, 
которые обусловливают его неспособность быть на-
равне с учителем/родителем/воспитателем субъектом 
воспитательной, учебной, и других деятельностей (в 
частности и образовательной). И утверждается, что 
субъект-субъектная модель взаимодействия может 
быть реализована в более позднем возрасте, постпо-
дростковом. Именно на таких учеников, как правило 
и рассчитаны такие формы обучения, как проектная и 
социальное партнерство. Вторая тенденция выраже-
на в нежелании признавать ученика объектом чужой 
деятельности и опирается на то, что если человек 
занят деятельностью, то он является ее субъектом. 
Противоречие данного видения ученика субъектом 
собственной деятельности (как правило учебной) за-
ключается в том, что не все элементы, свойственные 
субъекту в отношении его деятельности, оказывают-
ся здесь выдержанными, например, ученик в учебной 
ситуации может быть далек от определения предмета 
деятельности, ее способов, диагностики.

Мы видим, что не существует единства пред-
ставления в употреблении самого понятия «педа-
гогическое сопровождения». На данный момент 
функционирование данного понятия кажется нам 
неустойчивым. Интерес представляет не только его 
семантическое наполнение, но и более широкий 
контекст его функционирования. Поэтому предпо-
чтительно рассмотреть его содержание как концепт, 
который определяется в более широком поле, что 
важно при исследовании дискурса. Мы обратимся к 
методу, предложенному Ю.С. Степановым, методу 
анализа концепта, который, на наш взгляд, поможет 
ответить на вопрос о том, какие компоненты содер-
жатся внутри данного концепта. Для этого необходи-
мо рассмотреть этимологию, что позволит выявить 
внутреннюю форму слова, его буквальный смысл, 
затем семантику, модели управления, деривационное 
поле, сочетаемость глагола «сопровождать».

В последнее время участилось использова-
ние слова «сопровождение» и в разных контекстах 
жизнедеятельности человека. Если раньше частот-
ным было употребление глагола «сопровождать» и 
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выражения «в сопровождении кого/чего-либо», то 
в настоящее время существительное «сопровожде-
ние» и его производящие «сопровождать, сопрово-
ждаться» активно используются не только в науках 
о человеке, но и других областях знания (психологи-
ческих, педагогических, медицинских, биологиче-
ских, технических, физико-математических науках, 
искусствоведении). В научной литературе можно 
встретить «педагогическое С. (здесь и далее сопро-
вождение)», «психологическое С.», «системы С.», 
«компьютерное С.», «процессы С.», «алгоритмы 
С.», «валеологическое С.», «сервисное С.», «эколо-
гическое С.», «информационно-аналитическое С.», 
«организационно-педагогическое С.», «PR С.», «на-
учное С.», «оперативное С.», «автоматическое С.», 
«музыкальное С.», «рекламное С.», «техническое 
С.», «психотерапевтическое С.», «правовое С.», 
«медицинское С.», «тьюторское С.». До последнего 
десятилетия XX в. «сопровождение» чаще всего по-
являлось в контексте музыкальном (в сопровожде-
нии оркестра), военном (сопровождаемый пехотой) 
или повседневной жизни (сопроводить бабушку). 
Тенденция к терминологизации понятия проявилась 
лишь в последнее десятилетие (вывод по данным На-
ционального корпуса русского языка). Но что застав-
ляет специалистов обращаться к нему, каким образом 
общеупотребительное «сопровождать, сопровожде-
ние» перешло и в область научного использования и 
каковы предпосылки к возникновению нового терми-
на в научно-педагогическом дискурсе? 

Морфологически слово «сопровождение» со-
стоит из корня –вод(ж,жд,з, – вес-, -вез-)-, префикса 
со-, префикса про-: эти элементы при переходе в дру-
гие части речи остаются неизменными. В данном от-
глагольном существительном присутствуют суффикс 
–ен- и окончание/постфикс –ие. Этимологический 
анализ касается корня, который мы встречаем в бли-
жайшем по форме и значению глаголе «водить». Этот 
корень мы встречаем практически во всех славянских 
языках. Ближайшая этимология глагола «водить»: 
«вожу» в украинском; «водити» в древне-русском; 
«водити» (ст.-слав.); «водя», «вожу» (болг.); «води-
ти» (сербохорв.); «voditi» (словен.), «voditi» (чеш.); 
«voditi» (слвц.); «wodzicґ» (польск.). Связано чередо-
ванием с веду, вести.

В его дальнейшай этимологии: родственно 
лит. vadyґti, yadau~, лтш. vadit, vadu, авест. vѓayeiti 
“ведет”, varya- “на выданьи (о девушках)”, ирл. fedim 
“веду, несу”, кимр. dyweddiЁo “женюсь”; ср. знач. 
увод “тайное венчание у староверов” (Мельников), 
др.-русск. водити жену “жениться”. 

Этимология корня восходит к праиндоевро-
пейскому корню -weъ ъ - (ехать верхом). Следы это-
го корня мы находим в индоевропейских языках и 
не только: русск. возить, воз, повозка и родственные 
слова; из заимствований – вагон, трамвай; англ. way, 
wain, waggon, vehicle, староангл. wœgn; нем. Weg, 
Wagen, Vehikel; нид. weg, wagen; фр. wagon, véhicule; 
исп. vagуn; лат. vehō:vehiculum; старосакс. wagan; 
норск. vagn; фриз. wein; санскр. vahanam; греч. okhos; 
старослав. vezъ ; др. церковнославянский vozu; лит. 
vazis; староирл. fen; валл. gwain. Все они содержат 
семантику движения. Если это глаголы, то они на-
зывают движение (верхом, на транспорте, пешком), 

или действие (dyweddiЁo “женюсь”, существитель-
ное: varya- “на выданьи (о девушках)”, ср. вести под 
венец в русском). Движение или действие носит на-
правленный характер: S (субъект) совершает действие 
или движение, направленное на О (объект). Если это 
существительное, то с семантикой инструмента, при 
помощи которого совершается движение (напр. ва-
гон, повозка, машина, др. движущийся транспорт).

В русском языке существует более 100 про-
изводных от этого корня (только в ближайшей его 
этимологии): см. водить, водитель, вождение, про-
водить, проводник, проводы, разводить, произво-
дить, произведение, заводить, вываживать и многие 
другие. В эту группу входит и глагол сопровождать 
(сопровождение, сопровождающий, сопроводитель, 
сопровождатель (устар.)).

Помимо корня слова, который содержит се-
мантику движения, мы выделяем такие семантически 
важные компоненты, как префиксы со- и про-. 

Среди функций префикса про-: 1) действие, 
движение, направленное через что-н., сквозь что-н., 
простирающееся насквозь, на весь объем предме-
та, напр. пробить, проломать, прорубить, прорезать, 
прожечь, продавить, прострелить; 2) действие, рас-
пространяющееся во всей полноте на весь объем 
предмета, напр. продушить, прогреть, проварить, 
провялить, прокрасить, просолить; 3) действие, дви-
жение, протекающее мимо чего-н., напр. проехать, 
пробежать, прошмыгнуть, промахнуть; 4) действие, 
обозначающее утрату, вред, ущерб, напр. проиграть, 
промотать, прожить (много денег), продешевить, 
прозевать, прогадать, проторговаться, просчитаться; 
5) действие, продолжающееся в полном объеме в те-
чение какого-н. определенного промежутка времени, 
напр. просидеть всю ночь, проспать до утра, прожить 
неделю, проваляться; 6) окончательность действия, 
его полную законченность, напр. пропеть, прочи-
тать, проговорить, просвистеть, просмотреть, про-
нумеровать; 7) образование сов. вида, напр. несов. 
диктовать – сов. продиктовать, несов. звучать – сов. 
прозвучать, несов. гневить – сов. прогневить; 8) при 
непереходных глаголах вместе с окончанием “ся” – 
законченность, исчерпанность действия, доведение 
какого-н. действия до какого-н. предела, напр. про-
спаться, пройтись, прогуляться, пробежаться.

Определить значение здесь поможет глагол, 
близкий по значению «проводить», провожу, прово-
дишь, сов. (к провожать), кого/что.

1. Прощаясь с кем-н., при уходе кого-н. пойти 
вместе с ним. Проводить гостей до ворот. Прово-
дить на вокзал. Жена муженька проводила.

Отправить, снабдив всем необходимым. Про-
водить сыновей на войну.

Проследить, наблюдая за уходящим, уезжаю-
щим. Проводить глазами всадников.

2. Провести, сопровождая. Провожу вас по за-
лам музея.

В данном элементе в контексте выделенных 
нами значений глагола «проводить» мы усматриваем 
следующую из указанных функций приставки: (5) 
действие, продолжающееся в полном объеме в тече-
ние какого-нибудь определенного промежутка вре-
мени, что указывает на наличие значения процесса, 
даже в глаголе совершенного вида.
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В толковом словаре под редакцией Д. Ушакова 
мы находим несколько определений функции при-
ставки с(о)-:

Как глагольная приставка обозначает: 1) дви-
жение с разных сторон в одну точку, напр. сходиться, 
сблизить(ся), связать, сварить (два куска металла), 
сковать, складывать, скликать, сбирать, соединять, 
скопить; 2) движение сверху вниз, напр. сходить, сле-
зать, склонить, свеситься, спуститься, сбросить; 3) 
удаление чего-н. с поверхности или вообще откуда-н., 
напр. срезать, срубить, сбривать, сорвать, сбить, ско-
сить; 4) выполнение, осуществление чего-н., напр. 
сдержать (слово), соблюсти, справиться (с чем-н.), 
совладать; 5) осуществление какого-н. действия до 
конца, исчерпанность действия, напр. скармливать, 
сработаться (стать негодным – об инструменте и т. 
п.); кроме того, 6) образует сов. вид нек-рых глаголов, 
напр. сделать, смошенничать, соврать.

Как приставка для образования существитель-
ных и прилагательных, служит для образования слов, 
с семантикой совместности, содержащую взаимную 
связь, объединение, участие в чем-нибудь вместе с 
кем-чем-нибудь, напр. соавтор, соучастник, сорат-
ник, сопричастный, сочлен, сообщество, сотоварищ, 
созвездие, соцветие, совместный, соразмерный».

Предполагаем, что приставка со- прикрепи-
лась к уже существующему глаголу «провожать/про-
водить», в значении «пройти вместе с кем-либо до 
определенного места». Трудно сказать, когда точно 
и с каким именно значением данная приставка при-
крепилась и породила новую лексему, но источники 
конца XVII в. (по Национальному корпусу русского 
языка) демонстрируют ее функционирование в соот-
ветствии с актуальным положением вещей. Наиболее 
частотны употребления в качестве глагола: сопрово-
ждать царя и т.д.; и существительного в выражении 
«в сопровождении»: в сопровождении оркестра, кон-
воя, свиты и т.д. То есть актуализируется значение со-
вместности, взаимной связи, объединения, участия в 
чем-нибудь вместе с кем-чем-нибудь.

Синтаксическая модель управления дает нам 
еще один нюанс для прояснения семантического на-
полнения «сопровождения». В отличие от структу-
ры глагола «провожать/проводить» кого-либо, куда-
либо/до чего-либо/ с чем-либо/ откуда-либо/ через 
что-либо – где всегда известны либо обстоятельства 
действия, либо конечный пункт назначения, цель, 
семантико-синтаксическая структура «сопровождать/
сопроводить» более сложная. Сравним: «Свита про-
вожает царя»: свита может не знать конечного пункта 
назначения царя, но ее задача здесь и сейчас прово-
дить, а значит проститься с царем, таким образом 
здесь в «провожать» реализуется значение «простить-
ся». «Свита сопровождает царя» – свита, которая яв-
ляется синтаксическим субъектом действия, в дан-
ном случае может так же не знать конечного пункта 
назначения, но ее задача находиться рядом с царем 
и сопровождение становится процессом, в котором 
синтаксический субъект по сути становится зависи-
мым от действий синтаксического агенса. Царь ста-
новится тем, кто отвечает за общее направление дви-
жения. Или он может быть виновником движения – 
семантическим центром выражения, как в примере: 
«Конвой сопровождал преступника». Таким образом, 

действие (сопровождение) Субъекта 1 направлено на 
Субъекта 2. Действие (деятельность) Субъекта 2 на-
правлено на объект его действия или само действие, 
и оно может являться семантически главным в этой 
цепочке. Наиболее яркой является структура «быть/
идти и т.п. в сопровождении кого-либо». «Царь шел 
в сопровождении свиты» – здесь есть два семанти-
ческих субъекта, «царь идет», «свита сопровожда-
ет», при одном синтаксическом. «В сопровождении 
свиты» является дополнительным (вторичным) по-
лупредикативным комплексом, выраженным про-
цессным существительным и существительным-
деятелем. «Сопровождение» становится отдельным 
действием, а семантическая структура фразы вводит 
второго субъекта.

Все значения «сопровождать/сопровождение», 
обозначенные в словарях: сопутствовать, идти вместе 
с кем-л., следовать, вторить, подыгрывать на чем-либо, 
аккомпанировать, конвоировать, проводник, провожа-
тый; попутчик, конвойный, идти, ехать вместе с кем-, 
чем-либо в качестве спутника, провожатого или для 
охраны, конвоирования, указания пути; напутствовать 
при чьем-либо уходе, отъезде; производить, совер-
шать какое-л. действие вместе, одновременно с дру-
гим (обычно основным) [SIC!] действием (Большой 
толковый словарь), сопутствовать чему-л., прилагать 
к чему-л., дополнять что-л. чем-л.; синонимы: про-
воды, аккомпанемент (Ср. Свита), провожать, сопут-
ствовать, идти рука об руку, следовать за кем, конвои-
ровать; вторить, подыгрывать, аккомпанировать, – все 
они полностью подтверждают семантику, явленную в 
самой внутренней форме слова, при этом у каждого 
действия есть свой семантический субъект.

Итак, с помощью анализа концепта по мето-
ду Ю. Степанова были выявлены содержательные 
характеристики «сопровождения» как особого вида 
движения в действии. Каждый из этих процессов 
обладает своим субъектом. И хотя субъект действия 
синтаксически является объектом, на которого на-
правлено движение, семантически они оба сохраня-
ют свою субъектность.

Понимание «педагогического сопровождения» 
в традиционном «субъект-объектном» подходе, где 
объекту остается выполнять предопределенные для 
него действия, входит в противоречие с семантиче-
ским наполнением «сопровождения».

И, на наш взгляд, выбор слова «сопровожде-
ние» неслучаен, поскольку оно служит для выведения 
из фокуса педагога как главного деятеля-субъекта об-
разовательного процесса, и вводит нового субъекта – 
обучающегося.
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